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Аннотация. В статье представлен обзор научных исследований, 
посвященных ольфакторным особенностям, выявляемым у детей 
и взрослых с расстройством аутистического спектра (далее — РАС). 
Данные анализируются с точки зрения их возможного использования 
для преодоления пищевой неофобии, которая часто встречается у детей 
с РАС. 
Обоняние играет важную роль в формировании вкусовых ощущений, 
поэтому исследование ольфакторных особенностей актуально. Результаты 
исследований, полученные за последние 15 лет, достаточно противоречивы. 
Ряду исследователей удалось показать, что у испытуемых с РАС значимо 
снижена обонятельная чувствительность. Другие работы показали, что 
при нормальной способности к регистрации запахов есть трудности с их 
идентификацией и дифференциацией. Чем более проявлены были 
признаки РАС, тем больше затруднений испытывали испытуемые при 
узнавании запахов. Также есть мнение о том, что для людей с РАС 
характерна ольфакторная гиперреактивность. 
Критические замечания, высказываемые некоторыми авторами, касаются 
организации процедуры исследования. Есть мнение, что на результаты 
тестирования испытуемых с РАС могут оказывать влияние их когнитивные 
особенности. Большинство существующих методов оценки ольфакторной 
функции основано на комментариях испытуемых по поводу воспринимаемых 
одорантов. Перспективными являются электрофизиологические методы, 
позволяющие получить более объективные результаты. Требуются 
дальнейшие исследования, так как обоняние может значимо влиять 
на качество жизни человека. Показано, что обонятельный тренинг снижает 
проявления пищевой неофобии у детей с РАС. 
Запах играет огромную роль в повседневной жизни человека. К сожалению, 
эта роль долго недооценивалась исследователями. Повышенная или 
пониженная чувствительность к запахам у людей с РАС активно изучается, 
но результаты исследований пока недостаточно используются в практике. 
Результаты инструментальных исследований обоняния демонстрируют, 
что возможно получить данные о работе обонятельного анализатора 
даже у невербальных испытуемых с когнитивными особенностями. 
Дальнейшее изучение обоняния в связи с особенностями пищевого 
поведений открывает новые перспективы для улучшения качества жизни 
детей и взрослых с РАС, а также их семей.
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Abstract. The article presents an overview of scientific research on olfactory 
features identified in children and adults with autism spectrum disorder 
(ASD). The data are analyzed in terms of their possible use in overcoming 
food neophobia, which is often observed in children with ASD. 
The sense of smell plays an important role in the formation of taste sensations, 
making the study of olfactory features relevant. Research results obtained 
over the past 15 years have been quite contradictory. Several researchers have 
shown that individuals with ASD have significantly reduced olfactory sensitivity. 
Other studies have found that, despite a preserved ability to detect odors, 
individuals with ASD experience difficulties with odor identification and 
differentiation. The more pronounced the symptoms of ASD, the greater the 
difficulties participants had in recognizing smells. There is also a view that 
individuals with ASD are characterized by olfactory hyperreactivity.
Some critical remarks concern the research procedure. It is suggested that 
the test results of participants with ASD may be influenced by their cognitive 
abilities. Most methods for evaluating olfactory function rely on the participants’ 
verbal responses to perceived odorants. There are also promising 
electrophysiological methods that allow for more objective results. Further 
research is necessary, as the sense of smell can significantly affect one’s quality 
of life. It has been demonstrated that olfactory training reduces the manifestations 
of food neophobia in children with ASD. 
Smell plays a major role in daily life, yet this role has long been underestimated 
by researchers. Increased or decreased sensitivity to odors in people with 
ASD is being actively studied, but research results are not yet widely applied 
in practice. Instrumental studies of olfaction show that it is possible to obtain 
data on the olfactory system even in non-verbal individuals with cognitive 
impairments. Further study of the sense of smell in relation to eating behavior 
opens new prospects for improving the quality of life of children and adults 
with ASD, as well as their families.

Keywords: autism spectrum disorder, olfactory system, sensory integration, 
food neophobia, eating behavior, food selectivity, olfactory sensitivity, olfactory 
diagnostics, children

Сенсорные особенности детей и взрослых 
с аутизмом широко изучаются, но ольфакторная 
система чаще всего остается за рамками инте-
реса исследователей. Между тем есть области 
жизнедеятельности, в которых обоняние игра-
ет критически важную роль. Одна из них — это 
пищевое поведение. Среди детей с расстройством 
аутистического спектра (далее — РАС) доста-
точно распространенной и сложно решаемой 
проблемой является избирательность в еде 
и пищевая нео фобия (Бавыкина 2019; Ромусик, 
Кулиш 2020). 

Крайне скудный рацион приводит к тому, что 
ребенок не получает необходимых питательных 
веществ, что усугубляет его проблемы со здоро-
вьем (Бавыкина и др. 2019; Мильнер, Щербак 2022; 
Новикова и др. 2015; Тогулева 2016; Чернова 2021). 

Причины избирательности в еде во многом 
индивидуальны. Например, причиной пищевой 

избирательности могут быть коморбидные на-
рушения здоровья (Звягин и др. 2018; Полякова 
и др. 2018). Тем не менее есть несколько общих 
подходов к их изучению. Один из них рассматри-
вает избирательность ребенка в пище как резуль-
тат нарушения процессов сенсорной интеграции. 
Под сенсорной интеграцией подразумевается 
способность мозга регистрировать, модулировать 
интегрировать сенсорную информацию, посту-
пающую от органов чувств, формируя адаптивный 
моторный ответ (Нейсон 2016). 

Хотя такой подход получил широкое рас-
пространение в России в последние 10 лет, роль 
ольфакторной системы в процессе становления 
отношения ребенка с РАС к пище изучена не-
достаточно. 

Известно, что ощущение вкуса возникает 
в результате интеграции нескольких потоков 
сенсорной информации, поступающих от разных 

https://orcid.org/0000-0001-7029-9317
mailto:prefish@ya.ru
https://orcid.org/0000-0002-3412-6635
mailto:sveniks75@yandex.ru
https://doi.org/10.33910/2687-0223-2025-7-1-58-66
https://doi.org/10.33910/2687-0223-2025-7-1-58-66
https://www.elibrary.ru/NASBND
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


60 https://www.doi.org/10.33910/2687-0223-2025-7-1-58-66

Аутизм: изучение особенностей обоняния (обзор научных работ)

органов чувств. Причем обоняние играет в фор-
мировании вкуса двойственную роль. Информа-
ция от молекул одоранта, находящихся в пище, 
может попадать в обонятельную луковицу двумя 
путями. Первый путь — при вдыхании через нос 
воздуха, насыщенного одорантом (ортоназальное 
обоняние). Второй путь  — из ротовой полости, 
в процессе пережевывания пищи (ретроназальное 
обоняние). Можно предположить, что понижен-
ная или повышенная способность обонятельной 
системы к регистрации, дифференции и модуля-
ции ольфакторных стимулов может быть одной 
из причин пищевой избирательности при РАС. 
Поэтому изучение особенностей обонятельной 
сенсорной системы у детей и взрослых с РАС 
представляется актуальным. 

Тем не менее удалось найти только единичные 
работы на русском языке, в которых приводят-
ся данные об особенностях обоняния у детей 
и взрослых с РАС, причем это работы коррек-
ционной направленности (Дьяченко 2020; Кны-
шева, Семенихина 2015).

В одной из экспериментальных работ Е. В. Ми-
хальчи и соавторов обозначена проблема бы-
строго сенсорного утомления людей с РАС, в том 
числе в ответ на обонятельные стимулы (Ми-
хальчи, Колесникова 2019). 

За последние 15 лет интерес ученых к обо-
нянию существенно вырос. Были показаны 
нарушения обонятельной функции при ряде 
неврологических и психических расстройств, 
включая болезнь Паркинсона и шизофрению. 
Возможно, эти нарушения являются ранним 
биологическим маркером некоторых психиа-
трических и нейродегенеративных расстройств 
(Похабов и др. 2019; Sweigert et al. 2020). 

Было установлено, что снижение когнитивных 
способностей с возрастом у пожилых людей 
значимо связано со снижением слуха, вестибу-
лярными дисфункциями, а также с нарушением 
ольфакторной реактивности. Можно утверждать, 
что мультисенсорные дисфункции увеличивают 
риск появления возрастных когнитивных на-
рушений (Lucas et al. 2022). 

М. Леон и С. Ву пишут о том, что утрата  
обонятельной чувствительности коррелирует  
по меньшей мере с 68 различными неврологи-
ческими расстройствами. Авторы предполагают, 
что эта связь может быть причинно-следствен-
ной. Представляется возможным, что, с одной 
стороны, потеря обоняния делает мозг уязвимым 
для проявления симптомов этих неврологиче-
ских расстройств; с другой стороны, ежедневный 
обонятельный опыт, возможно, способен снизить 
риск проявления этих симптомов. Подобная 
ситуация напоминает когнитивный резерв, 

который, как считается, защищает людей на на-
чальном этапе развития болезни Альцгеймера 
от проявления функционального дефицита 
памяти за счет кумулятивного эффекта интел-
лектуальной стимуляции (Leon, Woo 2022). 

На данный момент не так много известно  
об обонятельной функции при РАС и о влиянии 
возможных ольфакторных особенностей на пи-
щевое поведение этой группы детей и взрослых. 
Поиск в PubMed показал, что вопросы, связан-
ные с особенностями обоняния при РАС, за-
тронуты в 214 исследованиях за последние 10 лет. 
Интерес к этой теме растет (Addo et al. 2017; 
Larsson et al. 2017).

В одном из исследований сравнивали оль-
факторные особенности у детей с РАС и детей 
с нарушениями сенсорной интеграции. Сравне-
ние показало следующее: дети с аутизмом де-
монстрировали сохранное обнаружение наличия 
запаха при сниженной способности к различе-
нию запахов. Трудности с узнаванием запахов 
были достоверно связаны с тяжестью симптомов 
аутизма. Дети с нарушением сенсорной инте-
грации без РАС продемонстрировали сниженную 
способность как к обнаружению, так и к рас-
познаванию запахов. Эти результаты свидетель-
ствуют о различиях в обработке запахов при 
нарушениях развития с РАС и нарушениях сен-
сорной интеграции (Sweigert et al. 2020). 

Есть данные о том, что трудности с распоз-
навание запахов могут быть результатом мито-
хондриальных дисфункций, которые характер-
ны для многих детей с РАС. В исследовании 
приняли участи 53 ребенка с РАС в возрасте 
9–16 лет. Оценивали особенности обонятельной 
функции, тяжесть основных симптомов РАС 
и коэффициент интеллекта (IQ) участников. 
Кроме того, с целью исследования потенциаль-
ного механизма, лежащего в основе обонятель-
ной дисфункции, был измерен ряд биохимических 
показателей плазмы крови, характеризующих 
окислительный стресс, функцию митохондрий 
и воспаление. Средние необработанные баллы 
по тесту идентификации и различения запахов 
у участников исследования с РАС были значимо 
ниже, чем у типично развивающихся испытуе-
мых. После поправки на IQ оценка идентифи-
кации запаха не была достоверно связана с ка-
кими-либо симптомами РАС. Было обнаружено, 
что идентификация запаха в значительной сте-
пени связана с соотношением L-лактата (L)/
пирувата (P), но не с другими измеряемыми 
показателями. Текущее исследование подтверж-
дает нарушение идентификации запаха и раз-
личения у китайских детей с РАС. Дисфункция 
идентификации запаха может быть независимым 
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клиническим симптомом РАС. Также было по-
казано, что соотношение L/P в плазме крови 
в значительной степени связано с эффективно-
стью идентификации запаха, что позволяет 
предположить, что митохондриальная дисфунк-
ция может быть потенциальным механизмом, 
лежащим в основе нарушения идентификации 
запаха при РАС (Yang et al. 2022).

В одном из исследований удалось доказать, 
что люди с РАС в области обонятельного вос-
приятия обладают способностями, превосхо-
дящими способности испытуемых без особен-
ностей развития. Чем более у испытуемых были 
выражены черты РАС, тем более высокой чув-
ствительностью к запахам они обладали —  
измерялась дистанция от источника запаха,  
на которой он обнаруживался. Результаты это-
го исследования согласуются с другими рабо-
тами, показывающими сенсорную гиперреактив-
ность при аутизме, касающуюся различных 
сенсорных модальностей (Ashwin et al. 2014). 

Существуют представления о том, что для 
людей с РАС в целом характерна обостренная 
сенсорная реактивность. Эта особенность полу-
чила название улучшенного сенсорного функ-
ционирования (EPF). Но есть данные о том, что 
гиперреактивность не касается обонятельного 
анализатора. Авторы работы связывают это 
с анатомическими особенностями обонятельной 
системы: импульсы не проходят через таламус, 
в отличие от импульсов, поступающих от сен-
сорных рецепторов других модальностей. От-
метим, что в этом исследовании участвовали 
всего 10 взрослых испытуемых (Galle et al. 2013). 

Не все исследователи согласны с тем, что 
у людей с РАС есть особенности обоняния. 
Критические замечания связаны с самой про-
цедурой тестирования. Есть мнение, что про-
блемы с распознаванием запахов могут объяс-
няться когнитивными трудностями испытуемых, 
а не особенностями функционирования обо-
нятельной системы (Dudova, Hrdlicka 2013). 

Так, в исследовании Б. Викер (Wicker et al. 
2016) и соавторов приняли участие 15 взрослых 
с РАС и 15 типично развивающихся участников, 
которые прошли несколько обонятельных тестов. 
Оценивались следующие показатели: поверх-
ностная обонятельная чувствительность — за-
дание на сверхпороговое обнаружение, перцеп-
тивная — задание на оценку интенсивности 
и  приятности и  семантическая  — задание  
на идентификацию запаха. 

В группе с РАС наблюдалось снижение по-
казателей распознавания, повышенные оценки 
по шкалам интенсивности и неприятности за-
пахов. Также у участников с РАС, по сравнению 

с типично развивающимися участниками, на-
блюдались трудности в идентификации — боль-
шее количество ошибок. Это снижение было 
частично связано с более высоким числом про-
махов (категория, близкая к достоверным по-
казателям) среди участников с РАС, чем это 
наблюдалось среди обычно развивающихся 
участников. Однако авторы статьи предполага-
ют, что такие результаты могут быть вызваны 
гиперактивностью участников с РАС. 

Всего несколько исследований были связаны 
и с обонянием, и с избирательностью в еде при 
РАС. Это работы, посвященные изучению влия-
ния обонятельного тренинга на пищевое по-
ведение. 

А. С. Луизиер с соавторами (Luisier et al. 2019) 
показал, что ольфакторный тренинг может быть 
потенциально полезен для преодоления пище-
вой избирательности детей с РАС. Удалось 
доказать, что после тренинга, связанного с за-
пахом пищи, 68 % детей с РАС выбирали еду 
с уже знакомым запахом. Сначала участникам 
была представлена серия запахов пищи (сессия 1). 
Затем их четыре раза знакомили с одним из 
двух нейтральных запахов (другой нейтральный 
запах использовался в качестве контрольного) 
(сессия 2). На сессии 3 участники снова вос-
принимали всю серию запахов. Как вербальные, 
так и мимические реакции сравнивались на всех 
сессиях. После сессии 3 детям были предложе-
ны два идентичных продукта (один с привычным 
запахом, а другой с контрольным запахом), и их 
попросили выбрать между этими продуктами. 
Результаты показали специфическое увеличение 
положительных эмоций в ответ на знакомый 
запах. Кроме того, было отмечено, что дети, 
которые выбрали пищу со «знакомым запахом», 
проявляли значительно больше сенсорных 
особенностей. Эти результаты свидетельству-
ют о том, что возможно модулировать обоня-
тельные ощущения и  расширять пищевой  
репертуар детей с РАС. По мнению авторов 
исследования, подобный подход может открыть 
инновационные перспективы для преодоления 
проблем с питанием при аутизме.

В исследовании Л. Д. Стаффорд (Stafford  
et al. 2017) и соавторов с участием 50 студентов 
оценивались признаки пищевой неофобии, 
аутистические черты, предпочтения, касающие-
ся иностранной кухни, а также результаты обо-
нятельных тестов. Было установлено, что ис-
пытуемые с пониженным обонянием меньше 
были склонны пробовать незнакомую еду (ино-
странная кухня). Связь пищевой неофобии 
с аутистическими чертами или особенностями 
обоняния не была выявлена. 
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Связи между аутистическими чертами и обо-
нятельными и пищевыми особенностями не были 
выявлены и в исследовании Е. Киннард (Kinnaird 
et al. 2020) и соавторов. Чувствительность к за-
пахам у взрослых участников измеряли с по-
мощью теста Sniffin' Sticks. Чувствительность 
к вкусу измеряли с помощью вкусовых полосок. 
Участники самостоятельно оценили свои аути-
ческие черты, заполняя анкету.

Важно отметить, что в двух исследованиях, 
описанных выше, участвовали испытуемые 
с аутистическими чертами, а не люди с диагно-
зом РАС. 

В научной литературе обсуждаются также 
возможные методы тестирования обонятельной 
функции у детей с РАС. Наиболее распростра-
ненными методами являются обонятельное 
колесо и обонятельные палочки — Sniffin' Sticks 
(Добрецов 2024; Hugh et al. 2015). 

Показано, что использование обонятельного 
колеса позволяет оценивать ольфакторные 
особенности детей, начиная с возраста 4 лет. 
Исследования показали, что с возрастом по-
казатели тестирования улучшаются, а такие 
особенности развития, как РАС, влияют на их 
результаты (Cameron 2018). 

В связи с тем, что некоторые традиционные 
методы проведения исследований ольфакторной 
функции вызывают критику при оценке обо-
няния у людей с РАС, актуальны инструмен-
тальные методы исследования. 

В одном из исследований применялась авто-
матизированная система дозирования ароматов. 
Одорантами, использованными в качестве сти-
мулов, были изоамилацетат и аллилкапроат. 
В этом исследовании приняли участие 43 участ-
ника: 23 ребенка с РАС и 20 детей с типичным 
развитием. Пороги обонятельного распознавания 
у детей с РАС были достоверно выше, чем у детей 
с типичным развитием (Kumazaki et al. 2016). 

Актуальны также электрофизиологические 
методы исследования обонятельной функции. 
Пока опубликованные результаты таких иссле-
дований немногочисленны. Цель одного из ис-
следований с использованием электроэнцефа-
лографии (ЭЭГ) состояла в определении этапов 
обработки ольфакторной информации, которые 
могут быть изменены при РАС. В исследовании 
приняли участие 14 молодых людей с высоко-
функциональным РАС. Средний возраст испы-
туемых составил 21 год, среди них были три 
девушки. Результаты сравнивали с данными 
19 испытуемых с типичным развитием (средний 
возраст 21 год; 4 девушки). 

Изучали показатели связанных с событиями 
потенциалов (OERPS). В качестве стимулов ис-
пользовали 2-фенилэтиловый спирт — аромат, 

напоминающий запах розы. ЭЭГ регистрирова-
ли с помощью 64-канального энцефалографа, 
в процессе выполнения участниками простой 
задачи по обнаружению запаха. 

Значимые групповые различия в OERPS  
были обнаружены через 3 временных интерва-
ла по 542 мс после подачи стимула. Активность 
коры мозга в эти временные интервалы, оце-
ненная с помощью стандартизированной элек-
тромагнитной томографии головного мозга 
с низким разрешением, была значительно выше 
при РАС, чем в контрольной группе. Разница 
наблюдалась в задней поясной коре и вокруг 
нее. Как известно, эти области мозга играют 
решающую роль в общей когнитивной обработ-
ке сенсорных стимулов. Дополнительный мате-
матический анализ предоставил существенные 
доказательства изменений на более поздних 
стадиях обонятельной обработки, в то время 
как убедительных доказательств нарушений 
на ранних стадиях обработки обонятельной 
информации при РАС получено не было. Эти 
результаты позволяют предположить, что об-
работка обонятельной информации при РАС 
изменяется на более поздней стадии обработки, 
общей для стимулов разных модальностей.

Изучение ольфакторных особенностей детей 
и взрослых с РАС является актуальным и недо-
статочно разработанным направлением. Полу-
ченные данные противоречивы. В ряде иссле-
дований показано, что у испытуемых с РАС 
имеются особенности на различных этапах 
обработки обонятельной информации. Отличия 
в ольфакторной реактивности могут носить как 
характер пониженной чувствительности к обо-
нятельным стимулам, так и повышенной. Но есть 
также и работы, которые не подтвердили на-
личие особенностей обонятельной системы 
у людей с РАС. 

В то же время показано, что пищевой тренинг 
с использованием обонятельной стимуляции 
является эффективным средством работы с пи-
щевой неофобией, которая часто встречается 
при РАС.

Дискуссионным является вопрос о том, какие 
методики изучения обонятельной функции по-
зволяют избежать влияния когнитивных особен-
ностей на результаты тестирования. В связи с этим 
наиболее перспективными представляются элек-
трофизиологические методы диагностики. 

Запахи играют важнейшую роль в нашей 
повседневной жизни, в связи с этим нечувстви-
тельность или повышенная чувствительность 
к некоторым одорантам может оказать огром-
ное влияние на поведение детей с РАС. Поэто-
му требуются дальнейшие исследования в этой 
области.
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