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Введение 
 

Согласно современным представлениям, ранний детский аутизм входит в 

группу общих нарушений психического развития, при которых страдают 

навыки социально-бытового общения. Ребёнок с аутизмом испытывает 

трудности при установлении эмоционального контакта с внешним миром. 

Проблемным становится выражение собственных эмоциональных состояний и 

понимание других людей. Трудности возникают при установлении зрительного 

контакта, во взаимодействии с людьми при помощи жестов, мимики, 

интонаций. Даже с близкими людьми ребёнок испытывает сложности в 

налаживании эмоциональных связей, но в большей степени аутизм проявляет 

себя в общении с посторонними. 

Только в игровой деятельности возможно полноценное развитие любого 

ребенка. Игры детей с синдромом раннего детского аутизма, синдромом РДА, 

проявляющимся нарушением в развитии эмоционально-личностной сферы 

детей и подростков, часто лишаются возможности свободной игры, так как их 

игра имеет определённые отличительные особенности. 

Данное методическое пособие разработано с целью содействия 

социальной реабилитации детей с аутизмом посредством методического 

сопровождения организации игровой деятельности, с учётом особенностей их 

развития. 

Одна из основных задач педагогов МКДОУ д/с № 286 - вовлечь ребенка с 

синдромом РДА в индивидуальную и совместную игровую деятельность. Для 

достижения этой цели нужно применять в работе как можно больше 

разнообразных форм взаимодействия, обогащая эмоциональный и 

интеллектуальный опыт ребёнка. 

В зависимости от формы проявления аутизма ребёнка определяются 

задачи игровой деятельности: в одном случае необходимо снизить уровень 

тревожности, провести работу по снятию страхов, налаживанию первичного 

контакта, созданию положительного эмоционального климата и комфортной 

психологической атмосферы, в другом  игра должна быть направлена на 

развитие коммуникативных навыков. Но на первых этапах работы для педагога 

часто более важно сформировать у ребенка интерес к игре. 

Участниками реабилитационного процесса являются: 
 

     - дети, страдающие ранним аутизмом; 

     - их родители (законные представители); 

     - специалисты  детского сада. 

Формы проявления аутизма у детей. 
 

В книге О. С. Никольской, Е. Р. Баенской, М. М. Либлинг «Аутичный 

ребенок: пути помощи» (М., 1997) приведены примеры различных подходов к 

классификации аутичных детей. Так, английский исследователь доктор Л. Винг 

разделила таких детей по их возможностям вступления в социальный контакт 

на «одиноких» (не вовлекающихся в общение), «пассивных» и «активных-но-

нелепых». По ее мнению, прогноз социальной адаптации наиболее 

благоприятен для группы «пассивных» детей. Авторы книги предлагают в 

качестве основания классификации вырабатываемые аутичными детьми 
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способы взаимодействия с миром и защиты от него и выделяют четыре 

основных формы проявления аутизма. 

1. Полная отрешенность от происходящего.  
Дети с этой формой аутизма демонстрируют в раннем возрасте 

наибольший дискомфорт и нарушение активности, которые затем 

преодолевают, выстроив радикальную компенсаторную защиту: они полностью 

отказываются от активных контактов с внешним миром. Такие дети не 

откликаются на просьбы и ничего не просят сами, у них не формируется 

целенаправленное поведение. Они не используют речь, мимику и жесты. Это 

наиболее глубокая форма аутизма, проявляющаяся в полной отрешенности от 

происходящего вокруг. 

2. Активное отвержение. 
Дети этой группы более активны и менее ранимы в контактах со средой, 

однако для них характерно неприятие большей части мира. Для таких детей 

важно строгое соблюдение сложившегося жесткого жизненного стереотипа, 

определенных ритуалов. Их должна окружать привычная обстановка, поэтому 

наиболее остро их проблемы проявляются с возрастом, когда становится 

необходимым выйти за границы домашней жизни, общаться с новыми людьми. 

У них наблюдается множество двигательных стереотипов. Они могут 

пользоваться речью, однако их речевое развитие специфично: они усваивают, 

прежде всего, речевые штампы, жестко связывая их с конкретной ситуацией. 

Для них характерен рубленый телеграфный стиль. 

3. Захваченность аутистическими интересами. 

Дети этой группы отличаются конфликтностью, неумением учитывать 

интересы другого, поглощенностью одними и теми же занятиями и интересами. 

Это очень «речевые» дети, они обладают большим словарным запасом, однако 

они говорят сложными, «книжными» фразами, их речь производит 

неестественно взрослое впечатление. Несмотря на интеллектуальную 

одаренность, у них нарушено мышление, они не чувствуют подтекста ситуации, 

им трудно воспринять одновременно несколько смысловых линий в 

происходящем. 

4. Чрезвычайная трудность организации общения и взаимодействия. 

 Центральная проблема детей этой группы — недостаточность 

возможностей в организации взаимодействия с другими людьми. Для этих 

детей характерны трудности в усвоении двигательных навыков, их речь бедна и 

грамматична, они могут теряться в простейших социальных ситуациях. Это 

наиболее легкий вариант аутизма. 

По статистике, глубокий аутизм встречается только у одного ребенка из 

тысячи. В повседневной практике, в детском саду или в школе, мы, как 

правило, сталкиваемся с детьми, имеющими лишь отдельные аутистические 

признаки. Среди мальчиков аутизм встречается в 4-5 раз чаще, чем среди 

девочек. 

Причины возникновения аутизма в настоящее время до конца не 

исследованы.  

Большинство авторов относят к ним нарушения внутриутробного 

развития и истощающие болезни раннего детства. У аутичных детей чаще 
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обычного наблюдаются мозговые дисфункции, проявляются нарушения 

биохимического обмена. Аутизм нередко сочетается с другими психическими 

расстройствами. 

Основные «классические» проявления раннего детского аутизма включают: 

1) качественное нарушение социального взаимодействия 

2) качественные нарушения общения - речевого развития и вербальной 

коммуникации 

3) стереотипность форм поведения, интересов и активности. 

Нарушения социального взаимодействия. 

Ребенок-аутист редко улыбается взрослым и откликается на свое имя; в 

более старшем возрасте – избегает зрительного контакта, редко приближается к 

посторонним, в т. ч. другим детям, практически не проявляет эмоций. По 

сравнению со здоровыми сверстниками, у него отсутствует любопытство и 

интерес к новому, потребность в организации совместной игровой 

деятельности. 

Обычные по силе и длительности сенсорные раздражители вызывают у 

ребенка с синдромом раннего детского аутизма неадекватные реакции. Так, 

даже негромкие звуки и неяркий сет могут вызывать повышенную пугливость и 

страх либо, напротив, оставлять ребенка равнодушным, как будто он не видит и 

не слышит, что происходит вокруг. Иногда дети-аутисты избирательно 

отказываются надевать одежду определенного цвета или использовать 

некоторые цвета в продуктивной деятельности (рисовании, аппликации и пр.). 

Тактильный контакт даже в младенческом возрасте не вызывает ответной 

реакции или провоцирует сопротивление. 

Стереотипичность в поведении. 

Отсутствие способности к гибкому взаимодействию с окружающей 

средой при раннем детском аутизме обусловливает стереотипность поведения. 

Ребёнку свойственна поглощённость однообразными действиями: 

раскачивание, потряхивание и взмахивание руками, прыжки. Один и тот же 

предмет становится объектом постоянных манипуляций, он его трясёт, 

постукивает, вертит, крутит и т. д. Очень характерны стереотипные движения с 

книгой: быстрое и ритмичное перелистывание страниц. Одна и та же тема 

доминирует в разговоре, во время рисования, в игровых сюжетах. Ребёнок 

старается избежать каких-либо нововведений в его жизненный порядок и таким 

образом активно этому сопротивляется. 

У детей-аутистов отмечается общая двигательная неловкость, 

неразвитость мелкой моторики, хотя в стереотипных, часто повторяемых 

движениях они демонстрируют поразительную точность и выверенность. 

Формирование навыков самообслуживания также происходит с запозданием. 

Нарушения общения 

  Речевое развитие при раннем детском аутизме отличается своеобразием. 

Долингвистическая фаза языкового развития протекает с задержкой – поздно 

появляется (иногда совсем отсутствует) гуление и лепет, звукоподражание, 

ослаблена реакция на обращение взрослых. Самостоятельная речь у ребенка с 

ранним детским аутизмом также появляется позднее обычных нормативных 

сроков 
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Сравнительная характеристика развития детей 

в норме и при аутизме 
Развитие речи 

Таблица 1. 

Возраст в 

месяцах 
Нормальное развитие Развитие при аутизме 

2 Произношение гласных звуков, гуление. — 

6 «Диалоги» в виде издавания гласных звуков, 

поворачивание в сторону родителей. 

Появление согласных. 

Плач тяжело интерпретировать. 

8 Различные интонации в гулении, включая 

интонации вопроса. 

Повторы слогов: ба-ба-ба, ма-ма-ма. 

Появляются указывающие жесты. 

Ограниченное или необычное 

гуление (визги или крики). 

Не имитируют визги, жесты, 

выражения. 

12 Появление первых слов. 

Использование лексики с интонацией, 

похожей на предложение. 

Игра с использованием гласных звуков. 

Использует жесты и вокализацию для 

привлечения внимания, указывания 

объектов и для просьб. 

Могут появиться первые слова, 

но часто не используются со 

значением. Частый громкий 

крик, остающийся трудным для 

интерпретации. 

18 Словарный запас 3-50 слов. 

Начинает составлять словосочетания из 2 

слов. 

Перенесение значений слов (напр., папа - 

обращение ко всем мужчинам). 

Использование языка для комментариев, 

просьб и при совершении действий. 

Старается привлечь внимание людей. 

Возможны частые эхолалия и имитация. 

24 Сочетания от 3 до 5 слов («телеграфная 

речь»). Задает простые вопросы (напр.: 

«Где папа?», «Идти?»). 

Использование слова это сопровождается 

указывающими жестами. 

Называет себя по имени, но не как «я». 

Может кратко повторить высказывания. 

Не может поддержать тему разговора. 

Речь сфокусирована на настоящее время и 

место. 

Обычно словарный запас менее 

15 слов. Слова появляются, 

затем исчезают. Жесты не 

развиваются; присутствует 

несколько указывающих на 

объект жестов. 

36 Словарный запас около 100 слов. 

Многие грамматические морфемы (мн.ч., 

прош. вр., предлоги и др.) используются 

должным образом. Эхолалическое 

повторение редкое. 

Возрастает использование речи для 

обозначения «там» и «тогда». 

Задает много вопросов, главным образом 

для продолжения разговора, а не для 

получения информации. 

Комбинации слов встречаются 

редко. Может повторять фразы, 

эхолалия, но использование 

языка не творческое. Плохие 

ритм, интонация. 

Бедная артикуляция примерно у 

половины говорящих детей. 

У половины или более детей 

речь не осмысленная (без 

осознавания значений). 
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Берет родителей за руку и ведет 

к объекту, подходит к месту его 

привычного расположения и 

ждет пока ему дадут предмет. 

48 Использует комплексные структуры 

предложения. Может поддерживать тему 

разговора и добавлять новую информацию. 

Спрашивает объяснения высказываний. 

Приспосабливает уровень речи в 

зависимости от слушателя (напр., упрощает 

для двухлетнего слушателя). 

Может творчески создать 

несколько комбинаций из 2-3 

слов. 

Эхолалия остается: может 

использоваться при 

коммуникации. 

Копирует ведущих ТВ-передач. 

Произносит просьбы. 

60 Использует большой комплекс речевых 

структур. 

В основном владеет грамматическими 

структурами. Способен оценивать 

предложения как 

грамматические/неграммматические 

структуры и делать исправления. 

Развивает понимание шуток и сарказмов, 

узнает вербальные двусмысленности. 

Рост способности приспособления речи в 

зависимости от слушателя. 

Нет понимания или выражения 

абстрактных концепций 

(времени). 

Не может поддерживать 

разговор. Неправильно 

использует высказывания. 

Присутствует эхолалия. 

Редко задает вопросы; если они 

появляются, то носят 

повторяющийся характер. 

Нарушены тон и ритм речи. 
 

 

Развитие общения и игры 

Возраст в 

месяцах 
Нормальное развитие Развитие при аутизме 

2 Поворачивает голову и глаза на звук. 

Улыбается при общении. 

- 

6 Протягивает руки в ожидании, когда его 

возьмут на руки. 

Повторяет действия, имитируя взрослого. 

Менее активен, требователен, 

чем ребенок с нормальным 

развитием. 

Некоторые дети очень возбудимы. 

Слабый зрительный контакт. 

Нет ответных социальный 

проявлений. 

8 Отличает родителей от незнакомых 

людей. Игры типа «Дай и возьми» с 

обменом предметами со взрослыми. 

Игры в прятки («ку-ку») и др. сходные по 

сценарию. 

Показывает объекты взрослым. 

Машет рукой на прощание. 

Плачет или ползет за мамой после того, 

как она уходит из комнаты. 

Ребенка трудно успокоить, если 

он огорчен. Около 1/3 детей 

чрезмерно замкнуты и могут 

активно отвергать 

взаимодействие. 

Около 1/3 детей любят внимание, 

но мало выражают интерес к 

другим. 

12 Ребенок чаще инициирует игры. 

Ведущая в той же мере, как и отвечающая 

роль при взаимодействии. 

Возрастает зрительный контакт со 

взрослыми во время игр с игрушками. 

Контакты обычно уменьшаются, 

как только ребенок начинает 

ходить, ползать. 

Не волнуется при разлуке с 

матерью. 

18 Появляется что-то похожее на игру: 
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показывает, предлагает, берет игрушки. 

Игра с самим собой или параллельная 

являются более типичными. 

24 Появляются эпизоды, похожие на игру. 

При активной деятельности проявляется 

деятельность, похожая на игровую (напр., 

игры типа «Догони и дотронься» в 

большей степени, чем общая игра с 

игрушками). 

Обычно отличает родителей от 

других, но большой 

привязанности не выражает. 

Может обнять, поцеловать, но 

делает это автоматически, если 

его кто-то попросит. 

Не различает взрослых (кроме 

родителей). Могут иметь место 

сильные фобии. Предпочитают 

быть в одиночестве. 

36 Обучается взаимодействию со 

сверстниками. Эпизоды поддержания 

взаимоотношений со сверстниками. 

Часто ссорится со сверстниками. 

Любит помогать родителям в ведении 

домашнего хозяйства. 

Любит смешить других. 

Хочет сделать что-то хорошее родителям. 

Не допускает к себе других 

детей. 

Чрезмерно возбудим. 

Не понимает значения наказания. 

48 Распределяет роли со сверстниками в 

социо-драматической игре. 

Предпочитает друзей по игре. 

Взаимодействует со сверстниками 

вербально, иногда физически. 

Исключает нежелательных детей из игры. 

Не способен понять правила 

игры. 

 

 

Развитие воображения 

 Возраст 

в месяцах 
Нормальное развитие Развитие при аутизме 

6 Недифференцированные 

действия с одним объектом. 

- 

8 Действия дифференцированы 

в соответствии с 

характеристиками объектов. 

Использование 2 объектов в 

комбинации (такое их 

использование не является 

социально приемлемым). 

Повторяющиеся движения доминируют в 

деятельности во время бодрствования 

12 Социально приемлемые 

действия с 

объектами (функциональное 

использование объектов). 

Использует 2 или более 

объектов. 

18 Частые символические 

действия (воображает разговор 

по телефону, процесс питья и 

т.д.). 

Игра связана с каждодневным 

Активная роль в деятельности, похожей 

на игру. 
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распорядком дня ребенка. 

24 Часто использует правила 

игры применительно к куклам, 

игрушечным животным, 

взрослым (напр., кормит куклу). 

Выполняет действия, похожие на 

неограниченную собственную 

деятельность (воображает, что 

гладит белье). 

Развиваются несколько 

последовательных воображаемых 

действий (накормить куклу, 

укачать ее и уложить в постель). 

Воображаемая игра приводится в 

движение с помощью игровых 

предметов. 

Небольшая любознательность/исследован

ие окружающей среды. 

Необычное использование игрушек и 

расположение объектов по линии. 

36 Перепланировка 

символической игры, объявление 

о попытке и поиске нужных 

предметов. 

Замена одного объекта другим 

(напр., кубиком заменяется 

машина). 

Объекты воспринимаются как 

имеющие независимую 

деятельность (напр., куклы 

поднимают свою собственную 

кружку). 

Часто произносит названия объектов. 

Не владеет символической игрой. 

Продолжительные повторяющиеся 

движения покачивания, кружения, походка 

на носках и т.п. Долгий взгляд на свет и т.д. 

Многие обладают хорошими 

способностями в зрительных/моторных 

манипуляциях, таких как в головоломке 

«Собери картинку из частей». 

48 Социодраматическая игра - 

творческая игра с двумя или 

более детьми. Использование 

пантомимы для представления 

предмета, в котором нуждается 

(напр., воображает наливание из 

несуществующего чайника). 

Темы реальной жизни и 

фантазии могут играть важное 

значение в течение 

продолжительного времени. 

Функциональное использование объектов. 

Некоторые действия направлены на куклы 

и др.; в основном, ребенок выступает в 

качестве ведущего лица. 

Символическая игра, если такая есть в 

наличии, ограниченная до простейшей, 

повторяющейся схемы. 

По мере того как развиваются навыки 

творческой игры, продолжает проводить 

значительное количество времени, не 

занимаясь игровой деятельностью. 

Многие не комбинируют игрушки в игре. 

60 Речь очень важна при 

представлении темы, 

распределении ролей и 

разыгрывании драмы. 

Нет способностей к пантомиме. 

Нет социодраматической игры. 

 

 

Невозможность полного излечения раннего детского аутизма 

обусловливает сохранение синдрома в подростковом и взрослом возрасте. С 

помощью ранней, постоянной, комплексной лечебно-коррекционной 

реабилитации удается достичь приемлемой социальной адаптации у 30% детей. 

Без специализированной помощи в 70% случаев дети остаются глубокими 

инвалидами, не способными к социальным контактам и самообслуживанию. 
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Организация пространственной среды 
 

Пространство, в котором живет и развивается аутичный ребёнок, 

приобретает особую, терапевтическую значимость. По виду деятельности 

ребенка пространство можно условно разграничить на бытовое — все, что 

касается усвоения навыков повседневной жизни (туалет, прием пищи, 

подготовка ко сну и т.д.), игровое — место для разнообразных игр, учебное — 

место для специальных развивающих занятий. 

Развивающая среда должна быть оборудована с учетом того, что ребенок 

будет бегать, прыгать, кувыркаться, карабкаться по мебели и т.д. Поскольку у 

ребенка с синдромом раннего детского аутизма часто отсутствует «чувство 

края», а в состоянии аффекта он может перестать контролировать свои 

движения и действия, необходимо обставить детскую комнату устойчивой 

мебелью без острых углов. 

В комнате не должно быть опасных предметов (тяжелых, острых, 

бьющихся и др.). Поскольку аутичного ребенка очень трудно, а порой 

невозможно переключить с понравившегося ему занятия, а увещевания и 

запреты оказываются безрезультатными, возникает ситуация острого 

конфликта: ребенок хочет играть с ножницами, не понимая, что это опасно, а 

мы не можем отобрать их у него, так как он сопротивляется. Действуя силой, 

мы рискуем вызвать у ребенка аффективный срыв. Поэтому необходимо 

постараться заранее застраховаться от подобных ситуаций, хотя все го, конечно 

же, не предусмотришь. 

Оформление должно быть в приятных, неярких, успокаивающих тонах, 

электрическое освещение должно быть мягким, не режущим глаза. В комнате 

обязательно должна быть парта или столик со стульчиком. 

Ребенку нужны игрушки: 

— деревянные и пластмассовые строительные наборы, конструкторы; 

— разнообразные матрешки, пирамидки, вкладыши; 

— звучащие игрушки и набор игрушечных музыкальных инструментов; 

— игры для развития мелкой моторики — мозаики, деревянные бусы, игры со 

шнурками и др.; 

— развивающие настольно-печатные игры — разрезные картинки, лото, 

домино, доски Сегена, рамки Монтессори и др.; 

— игрушки для сюжетно-ролевых игр — куклы, мишки, другие мягкие и 

резиновые игрушки, машинки, кукольный домик, кукольная посуда и мебель, 

аптечка и т.д. 

Детские книжки подбираются с учетом возраста ребенка и его 

предпочтений. Они должны быть понятны ребенку, полезны для реального 

освоения окружающего мира (избегайте слишком абстрактных, фантастических 

сюжетов), вызывать положительные эмоции (книжки, где описаны страшные 

или социально неадекватные ситуации, нужно исключить, во всяком случае — 

на начальном этапе). Если ребенку особенно нравится какая-то история, 

поддерживайте его интерес, развивайте его, связывая с повседневной жизнью. 

Кроме этого, у ребенка должен быть материалы для творчества: цветные 

карандаши и фломастеры, акварельные и гуашевые краски, пастельные мелки и 
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мелки для рисования на асфальте, цветная бумага и картон, пластилин и т.д. 

Особо отметим необходимость для физического развития ребенка 

спортивного оборудования:  шведская стенка, кольца, канат, мячи, обручи, 

скакалки, а также самокат и велосипед. 

Принцип действия многих спортивных снарядов очевиден, и после 

небольшого обучения ребенок вполне может действовать самостоятельно. Это 

очень важно, так как аутичный ребенок, особенно на начальном этапе 

коррекционной работы, неспособен произвольно управлять своими 

движениями или по подражанию повторить действия взрослого. Это же 

правило касается и большинства дидактических игрушек, с которыми ребенок 

может самостоятельно играть, постепенно усваивая понятия величины, формы 

и т.д. Ребенок вставляет фигуры в рамки, нанизывает кольца пирамидки на 

стержень, так как этот способ действия заложен в устройстве игрушки, 

адекватно действовать с ней по-другому не получится (если ребенок начинает 

бросать и т.п., такие действия нельзя считать адекватными, они ничему не учат, 

ничего не развивают). Обеспечение ребенка такими предметами, игрушками, 

снарядами поможет освоить многие навыки действий с предметами, физически 

развиваться даже в условиях, когда контакт со взрослым не налажен и 

специальное обучение не проводится. 

Однако ни в коем случае не следует ограничиваться созданием 

развивающей предметной среды. В отсутствие другого человека такой 

предметный мир остается эмоционально мертвым. Необходимо вновь и вновь 

пытаться организовывать взаимодействие с ребенком уже на основе усвоенных 

им навыков действия с предметами. 

Организация пространственной среды в большой степени связана с 

освоением ребенком бытовых навыков. Здесь на первом плане стоит задача 

«обжить» пространство, осознать многие социальные смыслы, связанные с 

обыденным течением жизни людей. В норме такие смыслы усваиваются 

ребенком спонтанно, без специального обучения.  

Аутичному же ребенку необходимо помочь осознать предназначение 

игровой комнаты, столовой, гардеробной, туалета, понять назначение самых 

разных вещей и т.д. 

Для этого следует, во-первых, постоянно комментировать разнообразные 

бытовые моменты, объясняя смысл происходящего. 

Во-вторых, большое значение имеет привлечение ребенка к трудовой 

деятельности. Главное не качество выполнения работы, а участие в выполнении 

небольших трудовых поручений, и эти несложные действия станут точкой 

отсчета на пути ребенка к самостоятельности. 

В-третьих, необходимо вовлекать ребёнка в ближайшее социальное 

окружение — территорию, где он знакомится с окружающим миром — миром 

людей и предметов, природой. 

Помните, что, покидая привычные территориальные  пределы, аутичный 

ребенок зачастую остро ощущает враждебность окружающего мира. 

Необходимо помочь ему шаг за шагом осваивать пространство вокруг, 

постепенно избавляясь от страхов и накапливая позитивный опыт. 

Аутичные дети видят смысл какой-либо деятельности только тогда, когда 
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она четко заранее запрограммирована: дети должны знать, что делать в первую 

очередь, какую последовательность действий совершать, как закончить. 

Например, во время урока физкультуры им непонятно, зачем и как долго надо 

бегать по кругу. Но их деятельность будет более осмысленной, если в зале на 

полу разложить несколько игрушек и дать ребенку конкретное задание: каждый 

раз, пробегая мимо игрушек, брать одну из них и бросать в корзину. Когда все 

предметы будут собраны, перейти с бега на шаг и, пройдя еще один круг, сесть 

на скамейку. Таким образом, ребенок будет видеть план своих действий и 

станет более спокойным. Подобной осмысленности необходимо добиваться при 

выполнении любого задания. Ребенок всегда должен знать, зачем он будет 

выполнять то или иное действие. 

С этой целью в помещении, где находится аутичный ребенок, можно 

разместить так называемые пооперационные карты, на которых в виде 

символов обозначена четкая последовательность действий. Так, схему, 

отражающую нужную последовательность действий ребенка при сборах на 

прогулку, можно нарисовать на шкафчике. 

Образцами подобных карт являются, к примеру, инструкции по сбору 

игрушек из серии «Киндер-сюрприз». Мы приводим варианты таких пособий 

для организации различных видов деятельности и выполнения распорядка дня 

(рис. 1, 2). 
 

Пооперационная карта 

«Обед». 

Пооперационная карта 

«Собираемся на прогулку». 

 

 
 

Чтобы ребенок «обжил», принял в свое сознание еще «кусочек мира», 
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нужно прежде всего выявить негативные эмоции и страхи, связанные с 

определенными местами, предметами, людьми. Так, если ребенок боится 

машин, он никогда не будет чувствовать себя на улице безопасно и комфортно. 

К сожалению, страхи аутичного ребенка часто глубоко скрыты и внешне никак 

не проявляются. Ребенок может годами чего-то бояться, испытывая при этом 

острейшие эмоции, а близкие даже не будут догадываться об этом. В другом 

случае ребенок может постоянно говорить о своем страхе, нагнетая его, будет 

искать повторения травмирующей ситуации, однако выйти из нее 

самостоятельно не умеет. Когда страх выявлен и постепенно, в ходе 

специальной психотерапевтической работы, теряет свою остроту, можно 

начинать «обживать» новый участок пространства. 

Во-вторых, помогайте ребенку в случаях затруднений во взаимодействии 

с другими детьми и взрослыми. Не забывайте, что самые серьезные трудности 

аутичного ребенка находятся именно в сфере общения с людьми. Например, 

если он решился подойти к другому малышу, но после этого застыл, не умея 

обратиться, не зная, что следует делать дальше, не упустите этот момент — 

быстро подойдите и озвучьте его намерения: поприветствуйте другого малыша, 

спросите, как его зовут и представьте вашего, помогите своей рукой протянуть 

ручку новому знакомому, предложить ему игрушку. Делайте все это от имени 

ребенка, словно слившись с ним в единое целое: «Привет! Как тебя зовут?» (в 

этом месте попробуйте побудить вашего ребенка представиться, если не 

получится — представьте его сами: «А это Миша».) Придумайте варианты 

продолжения контакта: предложите поменяться игрушками и организуйте игру 

рядом, когда дети играют независимо, но могут наблюдать за игрой другого, 

спойте вместе песенку, затейте игру в мяч и т.д. Конечно, варианты зависят от 

возраста детей, причем надо поддерживать интерес вашего ребенка и к 

малышам, и к ровесникам, и к детям постарше. Выберите занятие, которое 

понравится всем; на основе общего интереса станет возможным 

взаимодействие. 

В-третьих, следует постоянно быть начеку, и в случае возникновения 

трудной или опасной для ребенка ситуации защитить и подстраховать его. 

Помните, что присутствие вокруг чужих детей и взрослых может привести к 

возникновению непредсказуемых ситуаций. 

Практика работы с аутичными детьми показывает, что, правильно 

организовав поэтапное освоение окружающего мира, можно преодолеть 

ограничения, обусловленные трудностями ребенка. Не бойтесь пробовать. 

Результат будет достигнут лишь в ходе постоянной, регулярной тренировки. 
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Специфика развития игры аутичного ребенка 
 

Игра — явление многогранное, ее можно рассматривать как особую 

форму существования всех, без исключения, сторон жизнедеятельности 

коллектива. Столь же много оттенков появляется с игрой в педагогическом 

руководстве воспитательным процессом. Огромная роль в развитии и 

воспитании ребенка принадлежит игре — важнейшему виду детской 

деятельности. Она является эффективным средством формирования личности 

дошкольника, его морально-волевых качеств, в игре реализуется потребность 

воздействия на мир. Воспитательное значение игры во многом зависит от 

профессионального мастерства педагога, от знания им психологии ребенка, 

учета его возрастных и индивидуальных особенностей, от правильного 

методического руководства взаимоотношениями детей, от четкой организации 

и проведения всевозможных видов игр. 

Работая с аутичными детьми, надо иметь в виду, что коррекционная 

работа будет продолжительной. Скорее всего, на первых этапах взаимодействия 

аутичный ребенок откажется от контакта с вами вовсе, а тем более не захочет 

вступать в групповую, а может быть, и в индивидуальную игру. 

Поэтому, рекомендуя игры для работы с аутичными детьми, мы 

подразумеваем, что проводить их вы будете только исходя из реальных 

возможностей и необходимости. 

Составляя список игр для коррекционных занятий с аутичным ребенком, 

следует также помнить, что играть он с вами будет только в те из них, которые 

в наибольшей степени совпадут с его интересами. Поэтому, идя на занятия, вы 

должны быть готовы к гибким изменениям своих планов и иметь в запасе 

несколько игр, которые могут прийтись «по вкусу» вашему ученику. 

Аутичные дети любят манипулировать предметами. Через этот этап 

познания предметного мира проходят в раннем возрасте все дети. Однако в 

норме на следующем этапе развития ребенка увлеченность миром вещей 

ослабевает, и на первый план выступают другие ценности, а именно — мир 

социальных отношений. В норме человек всегда значим для ребенка, с 

возрастом меняется только стиль и интенсивность общения. 

В отличие от обычных сверстников аутичные дети надолго «застревают» 

на этапе изучения предметного мира. При этом основной мотив их 

манипуляций с предметами и игрушками — привлекательные сенсорные 

свойства: яркие цвета, гладкая лакированная поверхность, звук, с которым 

предметы падают и разбиваются... Именно стремлением извлекать из 

окружающего разнообразные сенсорные эффекты объясняется активный 

интерес аутичного ребенка к предметам. Характерная особенность интереса 

аутичного ребенка к предметному миру — изменение порогов 

чувствительности: его привлекают самые разнообразные, порой совсем для 

этого не подходящие предметы и материалы — он пробует на вкус зубную 

пасту, пластилиновую ягодку и т. п. 

Но вот действовать с предметами в соответствии с функциональным 

назначением аутичный ребенок часто отказывается, поскольку социальное 

назначение предмета для него менее важно: ребенок катает кольца от 
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пирамидки, но не собирает ее, разбрасывает кубики и конструктор, отказываясь 

от строительства. Однако не следует замечать лишь отрицательные стороны 

подобного отношения к предметам и игрушкам. Выделение ребенком 

отдельных сенсорных свойств, которые ему приятны, ложится в основу 

проведения с ним сенсорных игр, дающих новые возможности развития.  

Сюжетно-ролевая игра — высшая форма развития игры ребенка. В 

процессе таких игр малыш берет на себя разные роли, проживает 

разнообразные ситуации из социальной жизни, учится договариваться, 

учитывать желания других, отстаивая в то же время свои интересы, учится быть 

гибким во взаимоотношениях и т.д. От того, насколько полноценно развивалась 

сюжетно-ролевая игра в дошкольном детстве, во многом зависят возможности 

будущей социализации. Так как связи с миром у аутичного ребенка нарушены, 

ему не удается естественное усвоение закономерностей социальной жизни. 

Развитие сюжетно-ролевой игры, требующей принятия на себя определенной 

роли и действия в соответствии с ней, затруднено, а часто невозможно без 

специальной коррекционной работы. Ребенок оказывается беспомощен в 

ситуации, когда необходимо обсудить правила игры, распределить роли, 

договориться о совместных действиях. Даже если дети приняли ребенка с 

синдромом аутизма в игру, он, скорее всего, начнет действовать в соответствии 

с собственными представлениями, нарушая ход игры. Также затруднено 

использование в сюжетно-ролевых играх предметов-заместителей. У ребенка с 

РДА за многими предметами, которые не имеют фиксированного назначения, 

закреплена определенная функция, и он не согласен использовать предмет по 

общепринятому назначению, но сделать замену, в соответствии с игрой, он 

тоже отказывается. Например, ребенок использует палочки исключительно для 

того, чтобы втыкать их в диванные подушки в ходе своей стереотипной игры, 

но использовать палочки для изготовления пластилиновой конфеты 

отказывается. Ребенок может многократно наклеивать пластырь на стену, но 

отвергнет предложение заклеить «ранку на лапке у мишки». Несмотря на 

странность, неадекватность действий аутичного ребенка, неправомерно было 

бы утверждать, что мир людей и их отношений совсем ему неинтересен. Он 

тянется к людям, у него есть живые детские реакции. При этом внешне он 

может выглядеть апатично, не проявляя интереса к проис ходящему вокруг, 

играть «сам по себе», вроде бы не нуждаясь в партнерах. Однако взрослый, 

близко знающий ребенка, может увидеть то, что скрыто: и любопытство, и 

интерес, и желание присоединиться к игре. Развитие сюжетно-ролевой игры 

аутичного ребенка отличается рядом особенностей: без специальной 

организации игра не воэникает, требуется обучение, создание особых условий 

для игр. Однако даже после специального обучения еще очень долго 

присутствуют лишь свернутые игровые действия — ребенок бросает в таз с 

водой кукол со словами: «Бассейн — плавать», после чего принимается просто 

переливать воду в бутылку, не обращая внимания на кукол; сюжетно-ролевая 

игра развивается постепенно и в своем развитии проходит несколько 

последовательных этапов. Игра с другими детьми, как обычно происходит в 

норме, сначала недоступна аутичному ребенку. На начальном этапе 

специального обучения с ребенком играет взрослый. И лишь после долгой и 
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кропотливой работы можно подключать ребенка к играм детей. При этом 

ситуация организованного взаимодействия должна быть максимально 

комфортна: знакомая обстановка, знакомые дети. К сожалению, процесс 

общения со сверстниками нарушен у аутичных детей в наибольшей степени. А 

поскольку реакции детей в ходе игры непосредственны и возникают спонтанно, 

взрослый может влиять на ход игры лишь отчасти. Невозможно объяснить 

детям все особенности ситуации и научить правильно вести себя по отношению 

к необычному сверстнику. На начальном этапе целесообразно общение не со 

сверстниками, а с младшими или старшими по возрасту детьми. При общении с 

малышами не так заметно отставание и искажения в психическом развитии 

аутичного ребенка, а старшие дети отнесутся к нему снисходительно, как к 

маленькому, будут помогать ему и опекать. У ребенка с РДА обычно есть 

любимые игры - одна или несколько. В таких играх он может часами 

манипулировать предметами, совершая «странные» действия. Главные 

особенности таких стереотипных игр следующие: -цель, логика игры, смысл 

производимых действий часто непонятны для окружающих; -в этой игре 

подразумевается единственный участник — сам ребенок; -повторяемость одних 

и тех же действий и манипуляций; -неизменность — игра остается неизменной 

на протяжении очень длительного времени; -длительность — ребенок может 

играть в такую игру годами. Родителей подобные игры зачастую раздражают, 

ведь обычные дети так не играют. Приведем пример: девочка дергает стальную 

ручку сундучка и, услышав раздавшийся звук, произносит: «Смазка есть!» 

Казалось бы, какой в этом смысл? Ребенок может повторять эту цепочку 

действий и слов без перерыва в течение часа... В подобной ситуации могут 

сорваться даже самые терпеливые родители. Однако в случае с данным 

примером логику действий девочки удалось выявить: она повторяла фрагмент 

из любимого мультфильма «Тайна Третьей планеты». Когда источник сюжета 

понятен, возникает возможность подключения к игре взрослого, который 

может попытаться развить сюжет игры. Но чаще стереотипные игры ребенка 

остаются загадкой для окружающих, в них есть повторяющиеся действия, 

манипуляции с предметами, но отсутствует видимый сюжет. Это создает 

затруднения для участия в такой игре взрослого, приходится пробовать разные 

варианты участия в игре буквально «на ощупь». При этом ребенок может 

реагировать на такие попытки остро негативно, как бы показывая, что не 

нуждается в партнере, который своим участием только мешает. Игры вводятся 

в занятия в определенной последовательности. Построение взаимодействия с 

аутичным ребенком основывается на его стереотипной игре. Далее вводятся 

сенсорные игры. В процессе сенсорных игр возникают терапевтические игры, 

которые могут вылиться в проигрывание психодрамы. На этапе, когда с 

ребенком уже налажен тесный эмоциональный контакт, можно использовать 

совместное рисование. 
 

Основные задачи различных видов игр. 
 

- стереотипная игра ребенка — основа взаимодействия с ним; также она 

дает возможность переключения, если поведение ребенка выходит из-под 

контроля; 
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- сенсорные игры дают новую чувственную информацию, переживание 

приятных эмоций и создают возможность установления контакта с ребенком; 

 - терапевтические игры, позволяют снять внутреннее напряжение, 

выплеснуть негативные эмоции, выявить скрытые страхи и в целом являются 

первым шагом ребенка к контролю над собственным поведением; 

 - психодрама — способ борьбы со страхами и избавления от них; 

 - совместное рисование дает замечательные возможности для проявления 

аутичным ребенком активности, для развития его представлений об 

окружающем. 

В дальнейшем на разных занятиях используются виды игр попеременно. 

При этом выбор игры часто зависит не только от целей, которые поставил 

педагог, но и от того, как протекает занятие, от реакций ребенка. Это требует 

гибкости в использовании различных игр. Без игры взаимосвязаны между 

собой и свободно «перетекают» одна в другую. Игры развиваются в тесной 

взаимосвязи. Так, в ходе сенсорной игры может возникнуть игра 

терапевтическая. В этом случае спокойная игра перерастает в бурное 

выплескивание эмоций. Точно так же - она может вернуться в прежнее 

спокойное русло. С другой стороны, чтобы не допустить перевозбуждения 

ребенка во время терапевтической игры или психодрамы, в нужный момент 

есть возможность переключить ребенка на воспроизведение действий его 

стереотипной игры или предложить полюбившуюся сенсорную игру. Для всех 

видов игр характерны общие закономерности: 

 повторяемость; 

 путь «от ребенка»: недопустимо навязывать ребенку игру игра достигнет 

своей цели лишь в случае, если ребенок сам захотел в нее играть; 

 каждая игра требует развития внутри себя — введения новых элементов 

сюжета и действующих лиц, использования различных приемов и методов. 

Наиболее сложные для аутичных детей игры — это коллективные игры, 

которые предполагают их включение во взаимодействие со сверстниками. Эти 

игры можно будет использовать, разумеется, после проведения 

индивидуальной подготовительной работы и, конечно, при желании самого 

ребенка. 
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Виды игр для детей с синдромом РДА 

Подвижные игры 
 

РУКАВИЧКИ (Кряжева Н.Л.) 
 

Цель: включение аутичных детей в групповую работу. 

Для игры нужны вырезанные из бумаги рукавички, количество пар равно 

количеству пар участников игры. Ведущий раскидывает рукавички с 

одинаковым орнаментом, но не раскрашенным, по помещению. Дети 

разбредаются по залу. Отыскивают свою «пару», отходят в уголок и с помощью 

трех карандашей разного цвета стараются как можно быстрее раскрасить 

совершенно одинаковые рукавички. 

Дети сразу видят и понимают целесообразность своих действий (ищут 

пару). Педагог наблюдает, как организуют совместную работу пары, как делят 

карандаши, как при этом договариваются. Проводить игру рекомендуется в два 

этапа. На первом этапе дети только ищут парную рукавичку. Проиграв 

подобным образом несколько раз, можно переходить ко второму этапу: найдя 

пару, участники игры раскрашивают парные рукавички. 
 

ЩЕПКИ НА РЕКЕ (Фопель К.) 
 

Цель: создать спокойную, доверительную атмосферу. 

Участники встают в два длинных ряда, один напротив другого. 

Расстояние между рядами должно быть больше вытянутой руки. Это все вместе 

— Вода одной реки. 

По реке сейчас поплывут Щепки. Первый ребенок, первая Щепка, 

начинает движение. Он сам решит, как будет двигаться. Например, закроет 

глаза и поплывет прямо. А Вода плавно поможет руками Щепке найти дорогу. 

Возможно, щепка поплывет не прямо, а будет крутиться. Вода должна и этой 

щепке помочь найти дорогу. Может быть, Щепка, оставив глаза открытыми, 

будет двигаться хаотично или кругами. Вода должна и ей помочь. Когда Щепка 

проходит до конца Реки, она становится рядом с последним ребенком и ждет, 

пока не приплывет следующая, которая встает напротив первой. Тем самым они 

составляют Реку и постепенно удлиняют ее. Так, неспешно, Река будет 

блуждать по классу, пока все дети не проплывут по Реке, изображая Щепки. 

Дети сами могут решить, как они в качестве «Щепок» будут «двигаться по 

Воде»: медленно или быстро. Дети, которые будут Водой, должны 

потренироваться приостанавливать и направлять самые разные Щепки. 

Аутичному ребенку не обязательно быть в роли Щепки. 
 

ОХОТА НА ТИГРОВ (Карпова Е,В., Лютова Е.К.). 
 

Цель: научить детей планировать свои действия во времени. 

Группа участников встает в круг. Водящий выходит за круг, становится 

спиной к группе и начинает громко считать до 10. В это время участники 

передают друг другу маленького игрушечного тигра. После окончания счета 

тот, у кого находится тигр, вытягивая руки вперед, закрывает тигра ладошками. 

Остальные участники делают то же самое. Задача водящего — найти тигра. 

Как правило, аутичным детям трудно сразу включиться в игру, поэтому сначала 

необходимо дать им возможность понаблюдать за ходом игры со стороны. 
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ПОКАЖИ НОС (Васильева Е.) 

 

Цель: помочь детям ощутить и осознать свое тело. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Начинаем мы играть. 

Вы смотрите, не зевайте 

И за мной все повторяйте, 

Что я вам сейчас скажу 

И при этом покажу. 

Воспитатель, называя части своего тела, показывает их на себе, кладет на 

них руку. Дети повторяют за ним движения, показывая на себе названные части 

тела. 

Затем воспитатель начинает «путать» детей: называть одну часть тела, а 

показывать другую. Дети должны заметить это и не повторить неверные 

движения. 
 

КТО Я? (Черепанова Г. Д.) 
 

Цель: развитие представлений и воображения ребенка. 

Взрослый поочередно надевает на себя атрибуты представителей 

различных профессий (врач, артист, дирижер, дрессировщик, милиционер и т. 

д.). Ребенок должен отгадать, кто это был. 
 

ПРИДУМКИ (Черепанова Г. Д.) 
 

Цель: научить детей распознавать различные эмоции. 

Взрослый просит ребенка придумать небольшой рассказ, ориентируясь на 

картинки. Он говорит: «Я начну придумывать историю, а ты продолжишь ее. К 

этой истории у нас уже нарисованы картинки. Например, Таня вышла во двор 

гулять. Она взяла мяч. Настроение у нее было вот такое (педагог показывает на 

карточку № 1…). Как ты думаешь, что произошло?» «Затем Таня…» (педагог 

показывает карточку № 2….) и т. д. (рис. 3). 
 

Наглядный материал к игре «Придумки». 
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ПОКАЖИ ПО РАЗНОМУ (Черепанова Г. Д.) 
 

Цель: научить детей распознавать и показывать различные ощущения и 

действия, ознакомить их со словами-антонимами. 

I этап игры. 

Взрослый говорит: 

— Вот я захожу в ворота высокие (и сопровождает свои слова показом), а вот я 

захожу в ворота… (взрослый пригибается). Какие? (Ребенок должен назвать 

антоним к слову «высокие».) 

— Я несу легкий пакет (показывает), а теперь я несу (показывает)… Какой 

пакет? 

— Я перехожу широкую реку (показывает), а вот я перепрыгиваю через ручей 

(показывает)… Какой? 

— Я иду медленно, а вот я иду… Как? 

— Я гуляю, мне жарко. Но вот подул ветер, и мне… 

— Я смотрю грустный спектакль. А теперь смотрю… 

II этап игры. 

Все действия выполняет ребенок, а взрослый комментирует или устанавливает 

правила игры, например: «Если я скажу, что ворота высокие, то ты идешь, как 

обычно, а если я скажу, что ворота низкие, то ты пригибаешься, и т. д. 
 

СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК (Черепанова Г. Д.) 
 

Цель: развитие внимания и умения ориентироваться в пространстве. 

«К нам в гости пришел Солнечный зайчик. Найди, где он находится. 

(Педагог включает фонарик и светит им на стенку.) А теперь зайчик будет 

двигаться. Запомни, как он двигался, и нарисуй его путь». Ребенок следит 

взглядом за движением светового пятна, а затем зарисовывает траекторию пути 

зайчика на бумаге (рис. 4). 

Вместо фонарика можно использовать лазерную указку, а в солнечный день — 

зеркальце. 

Примерные траектории движения. 
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Индивидуальные игры 

для развития коммуникативных склонностей 

Индивидуальные игры, предлагаемые ниже, — результат более чем 20-

летнего труда психолога — дефектолога Г.Д. Черепановой. 
Каждая из этих игр может послужить началом коррекционной работы. 

 

 СОБИРАЕМ ГОЛОВОЛОМКИ (Черепанова Г. Д.) 
 

Цель: Развитие коммуникативных склонностей ребенка. Собирать 

головоломки — один из любимых видов деятельности многих аутичных детей, 

поэтому данная игра доставляет им большое удовольствие. 
Сначала ребенку предлагают собрать одну или несколько головоломок 

(«Танграм», «Квадрат Пифагора», «Сложи квадрат» и т. д.) За тем незаметно из 

коробки извлекают одну деталь. Ребенок складывает знакомую головоломку и 

вдруг обнаруживает, что не хватает детали. Тогда он обращается за помощью. 

Если ребенок еще не готов к такого рода общению, взрослый может помочь 

ему: «Эта деталь у меня. Если она тебе нужна, можешь попросить, и я отдам ее. 

На первых порах можно даже помочь ребенку сформулировать просьбу. 
Полученный навык закрепляется постепенно, при каждом повторении 

данной игры, а за тем переносится на другие виды деятельности. 
 

ИГРЫ С ЧУДЕСНЫМ МЕШОЧКОМ (Черепанова Г. Д.) 
 

Цель: Развитие кинестетических ощущений, восприятия цвета, формы, 

умения сотрудничать со взрослым. 
На левую руку ребенку надевают «волшебный мешочек», в котором 

находятся изготовленные из плотного цветного картона (из пластика, из дерева) 

геометрические фигурки. Мешочек должен быть чуть больше ладошки (по 

краю отверстия пришивается резинка, сам мешочек лучше сшить из ярких 

разноцветных лоскутков). 
На ощупь ребенок левой рукой выбирает по заданию взрослого 

определенную геометрическую фигуру, а правой рисует на бумаге его контуры. 

Затем из мешочка вынимается выбранная фигурка, она сравнивается с 

нарисованной, раскрашивается тем же цветом, что и оригинал. Желательно, 

чтобы ребенок во время ра боты произносил вслух название фигуры, цвета и те 

действия, которые он производит. 
Примечание: 

Игру лучше проводить в такой последовательности: сначала в мешочке 

должны находиться предметы только одной формы (например, только 

треугольники), затем — двух форм, трех форм, четырех форм и т. д. 
Всякий раз (кроме первого варианта) ребенку дается такая установка: 

«Выбери такой предмет, как я тебе покажу. «Или более сложный вариант: 

«Нарисуй предмет, который ты держишь в левой руке в мешочке» — в этом 

случае образец отсутствует, ребенок действует только по словесной 

инструкции. 
 

ГОВОРЯЩИЕ РИСУНКИ (Черепанова Г. Д.) 
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Цель: Развитие наблюдательности, коммуникативных склонностей, умения 

работать с пооперационными картами и составлять их. 
Ребенок получает пиктограмму и выполняет действия в соответствии с 

указанием на рисунке. Затем он рассказывает взрослому о том, как он 

догадался, что нужно сделать именно это. После небольшого диалога ребенок и 

взрослый могут поменяться ролями. Теперь уже взрослый выполняет 

изображенное схематично ребенком задание, а затем отвечает на его вопросы. 
 

ФИЗКУЛЬТУРНИКИ (Черепанова Г. Д.) 
 

Цель: развитие координации движений, обучение ребенка навыкам работы с 

пооперационными картами. 
 Взрослый объясняет ребенку, что сейчас они вместе будут играть в 

физкультурников. Физкультурники должны будут выполнять различные 

упражнения, например, поднимать руки вверх и опускать их вниз, прыгать на 

одной или на двух ногах, хлопать в ладоши над головой и т. д. 
Для того чтобы не забыть, какое упражнение и как надо выполнять, перед 

началом игры необходимо заготовить схемы (пооперационные карты). 

Взрослый и ребенок вместе рисуют схему к одному из упражнений. 
После того, как заготовлены 2—3 схемы (или 4—5, в зависимости от 

возможностей ребенка), взрослый кладет перед ребенком одну из них и просит 

сделать то, что на ней изображено. Когда ребенок научится «читать» схему (а 

на это может уйти несколько занятий) взрослый предлагает ему освоить вторую 

схему. 
Затем ребенку предлагается выполнить последовательность из первого и 

второго упражнения и т. д. 
Выполненные совместно с ребенком рисунки- схемы к данной игре 

способствуют развитию умения у ребенка взаимодействовать со взрослым, 

установлению доверительных отношений между ними, а также помогают 

обучить ребенка рисованию движущейся фигуры человека. 
 
 СИММЕТРИЧНЫЕ РИСУНКИ (Черепанова Г. Д.) 
 

Цель: Развитие коммуникативных склонностей, учения работать с 

партнером. 
Предлагается по образцу нарисовать предмет вместе со взрослым от оси: 

ребенок рисует справа (слева, если левша), взрослый — слева. Договариваются 

каким карандашом. Взрослый определяет исходные точки. Карандаши ставят 

одновременно в одну точку и проводят в одном ритме. 
 

 МЕНЯЛКИ ИГРУШЕК (Карпова Е. В., Лютова Е. К.) 
 

Цель: Эта игра учит взаимодействовать с окружающими при помощи не 

только вербальных, но и Невербальных средств, например, осуществлять 

контакт глаз. 
Все дети встают в круг, каждый держит в руках какую-либо игрушку. 

Водящий стоит спиной к играющим и громко считает до 10. В это время 

некоторые играющие меняются предметами. При этом все действия 

выполняются молча. Меняться дважды одной игрушкой не разрешается. 
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Водящий входит в круг. Его задача — угадать, кто с кем поменялся игрушками. 

Можно договориться заранее, сколько попы ток дается ведущему для 

отгадывания. 
Примечание: Как правило, аутичным детям бывает трудно сразу включиться в 

игру. 
Обычно они сначала (иногда в течение не скольких дней или даже недель) 

просто наблюдают за игрой со стороны, затем, при желании, они могут встать в 

круг и принять участие в игре, а затем они могут согласиться водить. Причем, 

если ребенок не может или не хочет считать вслух, за него это сделать может 

взрослый или кто-то из ребят. 
 

 «СОЗДАЕМ МУЛЬТФИЛЬМЫ» (Слухова А. А.) 
 

Цель: Учить детей восстанавливать последовательность происходящих 

событий, развивать коммуникативные склонности. 
Ребенку предлагается вспомнить основные события, которые 

происходили в течение предыдущего дня. Затем взрослый на карточках не 

большого размера, сложенных в гармошку вместе с ребенком, делает зарисовки 

к основным режимным моментам, па листе плотной бумаги взрослый рисует 

телевизор, прорезает в нем окошки и начинает с ребенком «просмотр»  

мультфильмов «Вот ты встал утром, вспомни, что сказал маме? Затем ты сел 

завтракать, выходя из-за стола, что ты сказал?» и т. д. 
По окончании занятия ребенок может сложить карточки и взять с собой, 

чтобы посмотреть мультфильм дома вместе с мамой и папой. 
Данную игру следует проводить в течение нескольких занятий. 
 

 ВОЛШЕБНЫЙ СУНДУЧОК (Черепанова Г. Д.) 
 

Цель: Игра способствует развития тактильных ощущений, формированию 

навыков связной речи. В основе данной игры лежит один из любимых видов 

деятельности аутичных детей — разглядывание и изучение новых предметов. 
Красиво оформленный сундучок содержит различные мелкие предметы. 

Надо доставать из сундучка их, рассматривать, играть с ними. Перебирать в 

сундучке предметы очень нравится детям. Можно построить занятия на 

закрепление свойств предметов. 
Фантазировать: где это пригодится и т. д. Эту игру можно проводить с тканью, 

мехом, пуговицами, клубочками пряжи, бросовым материалом. 

Пофантазировать или заняться поделками. Необходимо любую поделку делать 

до конца, чтобы ребенок захотел еще раз и два и... вернуться к волшебному 

сундучку. 
 

Сюжетно – ролевая игра 
 

Сюжетно-ролевая игра — высшая форма развития игры ребенка. Именно 

в процессе таких игр маленький ребенок может брать на себя разные роли и 

проживать разнообразные ситуации из социальной жизни. От того, насколько 

полноценно развивалась сюжетно-ролевая игра в дошкольном детстве, во 

многом зависят возможности будущей социализации. В игровом проживании 

сюжетов из жизни людей ребенок учится договариваться, учитывать желания 

других, отстаивая в то же время свои интересы, быть гибким во 
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взаимоотношениях и т.д. Именно в сюжетно-ролевой игре приобретает ребенок 

очень важный и разнообразный социальный опыт. 

Так как связи с миром у аутичного ребенка нарушены, ему не удается 

естественное усвоение закономерностей социальной жизни. Развитие сюжетно-

ролевой игры, требующей принятия на себя определенной роли и действия в 

соответствии с ней, затруднено, а часто невозможно без специальной 

коррекционной работы. 

Такой ребенок не умеет договориться с другим человеком. Приведем 

пример. К аутичной девочке шести лет обращается с просьбой дать игрушку 

другой ребенок. Ее реакция: сначала она замирает в растерянности, затем с 

плачем убегает. Следует учесть, что ситуация взаимодействия детей комфортна 

— девочка находится у себя дома, а ребенок, который к ней обращается, знаком 

и часто приходит в гости. Человек, не знающий особенностей синдрома 

детского аутизма, может подумать, что такое поведение обусловлено 

«приступом детской жадности». Однако настоящая причина в другом: девочка 

просто не знает, что ей следует ответить. В этой ситуации мама, понявшая 

причину столь бурной реакции своего ребенка на обычную просьбу, тут же 

пришла к ней на помощь. Подойдя к дочери, она тихо объяснила: «Надо сказать 

"Возьми, пожалуйста" или "Нет, нельзя"». Девочка выбрала ответ наугад, но все 

равно можно говорить о благополучном разрешении внутреннего конфликта — 

с помощью мамы удалось разобраться в ситуации, и был найден социально 

адекватный выход. 

Такие трудности аутичных детей мешают развитию сюжетно-ролевой 

игры: ребенок оказывается совершенно беспомощен в ситуации, когда 

необходимо обсудить правила игры, распределить роли и договориться о 

совместных действиях. Мало того: если дети приняли ребенка с синдромом 

аутизма в игру, он начинает действовать в соответствии с собственными 

представлениями, нарушая ход игры. Негативная реакция на это других детей, 

которая, скорее всего, последует незамедлительно, травматична для аутичного 

ребенка. 

Также затруднено использование в сюжетно-ролевых играх предметов-

заместителей. С одной стороны, у ребенка за многими предметами, которые не 

имеют фиксированного назначения (палочки, коробочки, шарики) может быть 

закреплена определенная функция, и он не согласен использовать предмет по-

другому. Например, он использует палочки исключительно для того, чтобы 

втыкать их в диванные подушки в ходе своей стереотипной игры, а вот 

применить палочки для изготовления пластилинового чупа-чупса или эскимо из 

конфетки-суфле отказывается. С другой стороны, ребенок часто использует 

предметы и игрушки не по их функциональному назначению, а исходя из 

собственной логики и предпочтений, и упорствует в этом. Так, он наклеивает 

пластырь на стену, но заклеить «ранку на лапке у мишки» отказывается; катает 

по полу барабан, но не желает стучать по нему палочками. 

Несмотря на странность, неадекватность действий аутичного ребенка, 

неправомерно было бы утверждать, что мир людей и их отношений совсем ему 

неинтересен. Он тянется к людям, у него есть живые детские реакции. При этом 

внешне он может выглядеть апатично, не проявляя интереса к происходящему 
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вокруг. Однако взрослый, близко знающий ребенка, может увидеть то, что 

скрыто: и любопытство, и интерес, и желание присоединиться к игре. 

Чтобы помочь ребенку, близкий взрослый должен объяснять смысл 

каждой возникающей ситуации, предлагая при этом ребенку возможные 

способы действия. И, конечно, следует проигрывать самые разнообразные 

ситуации из жизни в игре. 

Развитие сюжетно-ролевой игры аутичного ребенка отличается рядом 

особенностей. Во-первых, обычно без специальной организации такая игра не 

возникает. Требуется обучение и создание особых условий для игр. Однако 

даже после специального обучения еще очень долго присутствуют лишь 

свернутые игровые действия — вот ребенок бегает по квартире с пузырьком; 

увидев мишку, быстро закапывает ему «капли» в нос, озвучив это действие: 

«Закапать нос», и бежит дальше; бросает в таз с водой кукол со словами 

«Бассейн — плавать», после чего принимается переливать воду в бутылку. 

Во-вторых, развивается сюжетно-ролевая игра очень постепенно, и в 

своем развитии должна пройти несколько последовательных этапов. Игра с 

другими детьми, как обычно происходит в норме, сперва недоступна аутичному 

ребенку. На начальном этапе специального обучения с ребенком играет 

взрослый. И лишь после долгой и кропотливой работы можно подключать 

ребенка к играм других детей. При этом ситуация организованного 

взаимодействия должна быть максимально комфортна для ребенка: знакомая 

обстановка, знакомые дети. 

К сожалению, процесс общения со сверстниками нарушен у аутичных 

детей в наибольшей степени. А поскольку реакции детей в ходе игры 

непосредственны и возникают спонтанно, взрослый может влиять на ход игры 

лишь отчасти. Невозможно объяснить детям все особенности ситуации и 

научить правильно вести себя по отношению к необычному сверстнику. А 

непосредственная реакция кого-то из детей может оказаться слишком сильным 

эмоциональным испытанием для аутичного ребенка, а в некоторых случаях 

станет травмирующей. 

На начальном этапе оптимально общение не со сверстниками, а с 

младшими или старшими по возрасту детьми. При общении с малышами не так 

заметно отставание и искажения в психическом развитии аутичного ребенка, а 

старшие дети отнесутся к нему снисходительно, как к маленькому, будут 

помогать ему, жалеть и опекать. А взрослый должен внимательно следить за 

ходом игры и в случае затруднения помочь ребенку. 

 

Стереотипные игры 

У аутичного ребенка есть любимые игры — одна или несколько. В таких 

играх ребенок может часами манипулировать предметами, совершая странные 

действия. Главные особенности таких стереотипных игр следующие: 

— цель и логика игры, смысл производимых действий часто непонятны для 

окружающих; 

— в этой игре подразумевается единственный участник — сам ребенок; 

— повторяемость — ребенок раз за разом совершает один и тот же набор 
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действий и манипуляций; 

— неизменность — раз установившись, игра остается одинаковой на 

протяжении очень длительного времени; 

— длительность — ребенок может играть в такую игру годами. 

Стереотипные игры ребенка часто остаются загадкой для окружающих, в 

них есть повторяющиеся действия, манипуляции с предметами, но отсутствует 

видимый сюжет. Например, ребенок бродит по кругу, напевая невнятную 

песенку и время от времени вскидывает вверх руки. Или часами лепит из 

пластилина странные абстрактные фигуры, неизменные на протяжении 

месяцев. Это создает затруднения для участия в такой игре взрослого, 

приходится пробовать разные варианты организации участия в игре буквально 

«наощупь». При этом ребенок может реагировать на такие попытки остро не-

гативно, как бы показывая, что не нуждается в партнере, который своим 

участием только мешает. 

Стереотипная игра ставит ребенка в особый ряд, сразу же выделяет его 

среди других детей. Его странные действия вызывают любопытство 

окружающих, что часто ранит близких ребенка. 

Стереотипная игра аутичного ребенка в начале коррекционной работы 

станет основой построения взаимодействия с ним, ибо другого пути просто нет.  
  

 Положительные стороны стереотипной игры: 
 

— для ребенка это комфортная ситуация, внутри которой он спокоен; 

— если поведение ребенка вышло из-под контроля, возникла аффективная 

вспышка, с помощью включения стереотипа игры можно вернуть ребенка в 

уравновешенное состояние. 

Чтобы научиться использовать возможности стереотипной игры в 

занятиях, необходимо разобраться в ее истоках. Итак, почему аутичный 

ребенок часами повторяет одни и те же действия? Анализируя результаты 

наблюдений за ребенком в такие моменты, можно предположить, что для него 

ситуация повторения знакомых действий комфортна сама по себе, ведь все 

известно заранее. К тому же ребенок испытывает видимое удовольствие. 

На начальном этапе коррекционной работы с аутичным ребенком 

взрослого не должно быть «слишком много». Педагог или психолог поначалу 

лишь наблюдает, затем осторожно подключается к играм ребенка, делая это 

тактично и ненавязчиво. Для начала просто присядьте на некотором расстоянии 

от ребенка и понаблюдайте за его игрой. Если он не отвернется от вас — уже 

хорошо. Но чаще у ребенка уже есть опыт общения со взрослым, основанный 

на прямом давлении, поэтому скорее всего он отойдет от вас подальше и 

расположится для игры в другом месте, или прямо заявит: «Не хочешь!» В 

любом случае оставайтесь неподалеку и продолжайте наблюдать. 

Не торопите взаимодействие. Используя результаты наблюдений, 

постарайтесь вникнуть в структуру стереотипной игры ребенка: выделите цикл 

повторяющихся действий; прислушайтесь к бормотанию ребенка во время 

игры. Ваши выводы помогут в дальнейшем, подскажут, каким образом можно 

принять участие в его игре. 

Когда ребенок привыкнет к вашему присутствию, можно пробовать 
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организовать взаимодействие с ним внутри стереотипной игры. Не надо много 

говорить, совершать активные действия. Начните с того, что в нужный момент 

(вы ведь уже запомнили порядок действий ребенка) подайте ему нужную 

деталь, чем обратите его внимание на ваше присутствие. Негромко повторите 

за ребенком его слова. В следующий раз используйте любимую игрушку 

ребенка, действуя также тактично и постепенно. 

Ваша цель — дать ребенку понять, что вы не помешаете ему играть (как 

обычно бывает), от вас даже может быть польза. На этом этапе все усилия 

должны быть направлены на завоевание доверия ребенка. Это потребует 

времени, усилий и терпения. Ситуация, когда педагог приходит, а ребенок 

занят своей стереотипной игрой и не обращает на его приход никакого 

внимания,— обычная в начале занятий с аутичным ребенком. 

Но если действовать терпеливо и настойчиво, обязательно наступит 

момент, когда ребенок доверится вам, вы станете для него тем человеком, от 

которого он будет ждать понимания и помощи. И однажды примет ваше 

предложение поиграть немножко по-другому. 

Вот еще несколько советов: 

— Старайтесь включаться в стереотипную игру, а также вносить в нее новую 

сюжетную линию исподволь, т.к. нарушение стереотипа игры (в неосторожных 

словах типа «Давай по-другому!» или слишком активных действиях) вызовут у 

ребенка протест. Здесь важно уже то, что ребенок не возражает против участия 

в его игре другого человека. 

— В процессе занятия ребенок в любой момент может вернуться к своей игре 

— позвольте ему это. Помните: стереотипная игра дает ребенку ощущение 

комфорта, и, быть может, это в данный момент ему необходимо. 

— Любимая игра ребенка может стать выходом из кризисной ситуации: если у 

него возникла аффективная вспышка, а причину понять и устранить 

невозможно — предложите ему любимую игру. Если запущен стереотип игры, 

то ребенок переключается с захлестнувших его негативных эмоций и 

приступает к спокойной игре. 

Можно предположить, что когда ребенок привыкнет к педагогу и будет 

чувствовать себя с ним комфортно, потребность в дополнительном комфорте 

отпадет и ребенок реже будет обращаться во время занятия к своей 

стереотипной игре. Но если это все же произошло, не возражайте — возможно, 

ребенок на занятии получил много новой информации и ему требуется отдых. 

Параллельно с этой работой начинайте предлагать ребенку сенсорные 

игры, описанные ниже. Может случиться, что какая-нибудь из этих игр на 

время станет любимой игрой ребенка — он будет повторять ее много раз и 

испытывать в ее ходе приятные эмоции. Однако такая предложенная извне игра 

может быть похожа на стереотипную только внешне и не останется любимой 

надолго. Обычно стереотипная игра возникает у аутичного ребенка спонтанно, 

откуда-то глубоко изнутри, и он может играть в нее несколько лет. 

 

Сенсорные игры 

Сенсорными мы условно называем игры, цель которых — дать ребенку 
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новые чувственные ощущения. Ощущения могут быть самыми 

разнообразными: 

— зрительные (например, ребенок видит яркие цвета, их перетекание друг в 

друга, смешивание); 

— слуховые (ребенок слышит разнообразные звуки, от шуршанья опавших 

листьев до звучания музыкальных инструментов, учится их различать); 

— тактильные (то, что ребенок ощущает посредством прикосновений, 

ощупывания: это и различные по фактуре материалы, от мягкого махрового 

полотенца до прохладной гладкой поверхности стекла; и различные по 

величине и форме предметы — большой мяч и крохотные бусинки, различные 

шарики и кубики); 

— двигательные (ощущения от движений тела в пространстве и ритма 

движений — ходьба, бег, танцы); 

— обонятельные (ребенок вдыхает и учится различать разнообразные запахи 

окружающего мира — от аромата котлетки и маминых духов до запаха 

деревянного забора и стальной перекладины); 

— вкусовые (ребенок пробует и учится различать на вкус разные продукты 

питания и блюда). 

Маленький ребенок, начиная открывать мир, впитывает в себя потоки 

сенсорной информации: он разглядывает яркие цветные предметы и игрушки, 

ощупывает их и тянет в рот, гремит железными крышками и шуршит 

полиэтиленовыми пакетиками... Ему все интересно, каждая мелочь имеет 

значение. 

Однако при нормальном течении развития ребенка наступает момент, 

когда предметный мир с его свойствами постепенно теряет свою самоценность 

и отступает на второй план. И хотя освоение окружающего предметного мира 

продолжается, на первый план выступает мир социальных отношений: ребенок 

усваивает закономерности социальной жизни, взаимоотношений людей. Этот 

интерес находит свое отражение и развитие прежде всего в сюжетно-ролевой 

игре. 

Процесс изучения мира ребенком с синдромом детского аутизма 

проходит по-иному. И здесь можно выделить следующие закономерности. Во-

первых, для аутичного ребенка сенсорный компонент мира несет в себе особую 

значимость, которая сохраняет актуальность за пределами раннего возраста. 

При этом интерес к предмету у аутичного ребенка отделен от той функции, для 

которой предмет создан. Развивая эту мысль, предположим, что для такого 

ребенка многие предметы окружающего мира представляют собой абстрактные 

объекты, обладающие набором сенсорных свойств. При этом часто ребенок 

выделяет для себя некие специфические свойства, которые незначимы для нас. 

Так, он подбрасывает высоко вверх журналы и следит за их полетом, который 

сопровождается шелестом страниц. Рвет на куски тесто, но отказывается 

слепить из него пирожки. Ребенок исследует предметы и материалы в поисках 

приятных сенсорных ощущений, а понравившееся ощущение стремится 

получить вновь и вновь. 

Во-вторых, аутичный ребенок не дифференцирует предметы и материалы 

по возможностям их использования, действует с ними, не учитывая их 
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свойства. 

В-третьих, интерес к социальному миру самостоятельно не проявляется и 

не становится важным мотивом жизни и деятельности аутичного ребенка. 

Аутичный ребенок почти не интересуется игрушками для сюжетно-ролевых 

игр: у кукольной посуды, мебели, одежды нет ярких сенсорных свойств и 

характеристик. Проведение специально организованных сенсорных игр с 

аутичным ребенком может дать новые прекрасные возможности для 

установления контакта с ним. 

Проведение сенсорных игр решает следующие задачи: 
 

— переживание приятных эмоций, что положительно сказывается на 

настроении и поведении ребенка; 

— возникновение эмоционального контакта со взрослым, появление в жизни 

ребенка человека, который понимает его, открывает новые возможности для 

проведения коррекционной работы и влияния на сам ход дальнейшего развития 

ребенка; 

— получение ребенком новой сенсорной информации, что важно для 

расширения его представлений об окружающем мире; 

— внесение в игру новых социальных смыслов посредством введения сюжетов, 

что в целом приближает ребенка к миру людей, дает новые представления о 

социальных взаимоотношениях. 
 

В начале занятий с ребенком главная задача проведения сенсорных игр —

установление эмоционального контакта между психологом (педагогом) и 

ребенком. Аутичному ребенку требуется время, чтобы освоиться в новой 

ситуации общения, привыкнуть к педагогу. Проведение сенсорных игр 

позволяет завоевать доверие ребенка, наладить с ним контакт. Если он станет 

видеть в вас помощника и союзника, то следующим этапом работы станет 

обучение различным формам взаимодействия, расширение его представлений о 

мире, постепенный отход от узких стереотипов поведения, организация 

проживания самых разнообразных ситуаций и вариантов одной и той же 

ситуации. Для того, чтобы педагог получил представление о ходе дальнейшей 

работы, при описании игр кратко упомянуты возможные варианты их развития 

(использование разнообразных материалов, внесение элементов сюжетно-

ролевой игры, наблюдения за явлениями окружающей жизни и т.д.). 
 

Виды сенсорных игр 

 

ЦВЕТНАЯ ВОДА 

Для игры потребуются акварельные краски, кисточки, 5 

прозрачных пластиковых стаканов (в дальнейшем количество 

стаканов может быть любым). Расставьте стаканы в ряд на столе 

и наполните водой. Возьмите на кисточку краску одного из 

основных цветов — красный, желтый, синий, зеленый (можете 

начинать с любимого цвета ребенка, если такой есть, это 

поможет вовлечь ребенка в игру) — и разведите в одном из 

стаканов.  Комментируя свои действия, постарайтесь привлечь 

внимание ребенка, внесите элемент «волшебства»: «Сейчас возьмем на 
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кисточку твою любимую желтую краску, вот так. А теперь... опустим в стакан с 

водой. Интересно, что получится? Смотри, как красиво!» Обычно ребенок 

завороженно следит за тем, как облачко краски постепенно растворяется в воде. 

Можно разнообразить эффект и в следующем стакане развести краску быстро, 

помешивая воду кисточкой — ребенок же своей реакцией даст вам понять, 

какой из способов ему больше нравится. 

В этой игре ребенок быстро может проявить желание более активно 

участвовать в происходящем — «заказывая» следующую краску или 

выхватывая кисточку и начиная действовать самостоятельно. После первой 

демонстрации ребенок играет в «Цветную воду» не только на занятии с 

психологом или педагогом, но может затеять игру в любой момент, когда 

захочет. Если позволяет уровень развития бытовых навыков ребенка, он вполне 

может действовать самостоятельно. 

Когда увлеченность чистым сенсорным эффектом станет ослабевать 

(разным детям требуется для этого разное время и число повторений), можно 

приступать к расширению игры. Возможный вариант развития игры — 

организация активного участия ребенка в ней и развитие бытовых навыков. 

Так, если ребенку нравится игра, скорее всего он согласится выполнить вашу 

просьбу-инструкцию — предложите ему открыть кран, налить воду в 

пластиковую бутылку, затем наполнить водой стаканы. Если пролили воду на 

стол или на пол, попросите ребенка вытереть лужицу тряпкой. Инструкции 

должны быть четкими. Когда же ребенок достаточно освоится в этой игре и 

четко усвоит некоторые несложные действия, предоставляйте ему все больше 

самостоятельности при выполнении заданий. 

СМЕШИВАЕМ КРАСКИ 
 

Смешивая краски, мы можем создавать новые цвета. Для этого слейте 

воду разных цветов в один стакан либо растворите в стакане с чистой водой 

поочередно несколько красок. Так, из желтого и красного цветов получаем 

оранжевый, из синего и желтого — зеленый, из красного и синего — 

фиолетовый. 

Яркие ощущения может подарить процесс рисования акварельными 

красками на мокром листе. Для этого на стол или на пол подложите клеенку. 

Намочите плотный лист бумаги для акварели (просто окунув в тазик с водой), и 

положите на клеенку, пригладив влажной губкой. Окуните кисточку в одну из 

красок и осторожно проведите по бумаге. Продолжайте другими красками. 

Как бы случайно можно провести по бумаге кисточкой с водой, но без краски 

— вода смешивается с красками и на листе появятся нежные, размытые, 

светлые полутона. Экспериментируйте вместе с ребенком! 
 

КУКОЛЬНЫЙ ОБЕД 
 

Накройте на стол, расставьте стаканы, усадите кукол и мишек и угостите 

их разными напитками. В игре красная вода превращается в томатный сок, 

белая — в молоко, оранжевая — в фанту, а коричневая — в кофе... 
 

Возня с водой, переливание и брызгание особенно любимы детьми. Такие 

игры можно затевать не только купаясь, но при любой возможности: сунуть 
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пальчик в бьющую струю фонтана и посмотреть, что получится; заглянуть в 

лужу на асфальте и попробовать разглядеть в ней свое отражение, облака, 

ветки; бросать камушки в пруд и наблюдать, как расходятся по воде круги... 

Игры с водой имеют и терапевтический эффект. Сама фактура воды 

оказывает приятно-успокаивающее воздействие, дает эмоциональную разрядку. 

Поэтому полезно посещать бассейн: ребенок не только учится плавать, закаляет 

здоровье, но и может сбросить отрицательные эмоции и получить 

положительный заряд энергии. 

С учетом терапевтических свойств воды весьма вероятно, что сенсорная 

игра плавно перетечет в игру терапевтическую. 
 

Варианты игр с водой. 
 

ПЕРЕЛИВАНИЕ ВОДЫ 
 

Чтобы ребенку было удобнее достать до крана, 

пододвиньте к раковине стул. Возьмите пластиковые 

бутылки, пузырьки, стаканчики, мисочки различных 

размеров. Теперь наполняйте их водой: «Буль-буль, 

потекла водичка. Вот пустая бутылочка, а теперь — 

полная». Можно переливать воду из одной посуды в 

другую. 
 

ОТКРЫВАЙ! — ЗАКРЫВАЙ! 
 

Переверните наполненную водой пластиковую бутылку. Затем 

подставьте ладонь под вытекающую из горлышка струю. Прокомментируйте 

свое действие словами: «Закрыли водичку! Как ты попросишь открыть воду? 

Скажи: "Лена (побуждайте ребенка использовать обращения), открывай!" Вот, 

открыла — снова потекла водичка, буль-буль-буль!» В следующий раз 

действуйте ладонью ребенка, побуждая его закрыть и открыть воду. 
 

ФОНТАН 
 

Если подставить под струю воды ложку либо пузырек с узким 

горлышком, получится «фонтан». Обычно этот эффект приводит детей в 

восторг: «Пш-ш-ш! Какой фонтан получился — ура!» Подставьте пальчик под 

струю «фонтана», побудите ребенка повторить действие за вами. 
 

БАССЕЙН 
 

Наполнив таз водой, организуйте игру в «бассейн», где учатся плавать 

игрушки. Проведение такой игры рекомендуется, если ребенок уже посещал 

бассейн и у него есть реальное представление о нем. Сопровождайте ход игры 

словесным комментарием: «Вот наши куколки пришли в бассейн. Какой 

большой бассейн! В бассейне учатся плавать — вот так. Поплыли!» 
 

ОЗЕРО 
 

Наполните большой таз водой: теперь это «озеро», в котором плавают 

рыбки или уточки: «Вот какое глубокое озеро — много воды! В озере плавают 

уточки. Вот мама утка. А вот ее детки — маленькие утята. "Кря-кря-кря! —

говорит утка.—Дети, плывите за мной!" Вот уточки вышли на бережок и 

греются на солнышке» и т.д. 
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МОРЕ 
 

 

На следующем занятии этот же таз с водой может 

превратиться в «море», по которому плывут кораблики: 

«Поплыл по морю кораблик и гудит: у-у-у! А кто хочет 

поплавать на корабле? Зайка хочет! (можно использовать 

фигурки, вылепленные из пластилина, которые прочно 

устанавливаются на палубе) Вот поднялся ветер! Какие сильные волны! 

Перевернулся наш кораблик — давай скорее спасать пассажиров! А теперь 

починим кораблик и можно плыть дальше» и т.д. 
 

КУПАНИЕ КУКОЛ 
 

Искупайте кукол в теплой водичке, потрите их мочалкой и мылом, 

заверните в полотенце: «А сейчас будем кукол купать. Нальем в ванночку 

теплой водички — попробуй ручкой водичку, теплая? Отлично. А вот наши 

куколки. Как их зовут? Это Катя, а это Миша. Кто первый будет купаться? 

Катя? Хорошо. Давай спросим у Кати, нравится ей водичка? Не горячо?» и т.д. 
 

МЫТЬЕ ПОСУДЫ 
 

Вымойте посуду после кукольного «обеда», используя губку и средство 

для мытья посуды: «Будем мыть посуду. Открывай кран! Здесь какая вода? 

Горячая. А здесь? Холодная. Давай откроем и холодную воду, и горячую — 

тогда получится теплая вода. Вот так потрем губкой тарелочку. Теперь 

сполоснем. Чистая стала посуда!» 
 

Игры с мыльными пузырями 
 

Детям нравится наблюдать за кружением 

мыльных пузырей, с криками восторга они носятся 

по комнате, пока не «поймают» все до одного, и тут 

же просят повторения. Но сами выдуть пузыри часто 

отказываются — это требует сноровки и 

определенного уровня развития дыхания. 

Мы предлагаем предварительно подготовить ребенка к игре с мыльными 

пузырями. Для этого нужно научить его сильно дуть, направлять струю воздуха 

в нужном направлении. Предлагаем такие игры: 

— «Снег пошел» — дуть на кусочек ватки в воздухе, чтобы она не упала. 

— «Плыви, кораблик!» — дуть на маленький легкий кораблик на воде 

(например, во время купания). 

— «Вертушка» — дуть на игрушку-вертушку. 

— «Катись, шарик!» — дуть на маленький шарик (например, для пинг-понга), 

можно дуть через трубочку. 

— «Бульки» — дуть через трубочку в стакан, наполовину наполненный водой. 

Игра покажет, сформирован ли у ребенка целенаправленный выдох и сильно ли 

он дует. 

Играя с мыльными пузырями, соблюдайте меры предосторожности. 

Следите, чтобы ребенок не втягивал жидкость в рот. Он может сделать это по 

инерции, если привык пить сок из пакетиков через трубочку, или захочет 



33 

 

попробовать жидкость для мыльных пузырей на вкус. Поэтому используйте 

безвредные вещества и понемногу. 
 

ПЕННЫЙ ЗАМОК 
 

В небольшую мисочку налейте немного воды, добавьте средство для 

мытья посуды и размешайте. Возьмите широкую трубочку, опустите в миску и 

начинайте дуть — с громким бульканьем на глазах у ребенка вырастет облако 

переливающихся пузырей. Предложите ребенку подуть вместе с вами, затем 

самостоятельно. Поставьте внутрь пены пластмассовую или резиновую 

игрушку — это «принц, который живет в пенном замке» 
 

Игры со свечами 
 

Приготовьте набор свечей — обычную длинную, 

плавающие свечи, маленькие свечки для именинного торта. 
 

ПОДУЕМ НА ОГОНЕК 
 

Установите длинную свечу устойчиво и зажгите: 

«Смотри, свечка горит — как красиво!» Помните, что 

ребенок может испугаться — тогда отложите игру. Если 

реакция положительная, предложите подуть на пламя. 

Скорее всего, ребенок попросит зажечь свечу снова. Кроме 

получения удовольствия задувание огонька свечи полезно 

для развития дыхания. 
 

ГУЛЯЕМ В ТЕМНОТЕ 
 

Оставьте маме «задание на дом»: когда стемнеет, не 

включать в квартире электрический свет, а зажечь свечу и 

походить с ней по дому, освещая путь. 
 

РИСУЕМ ДЫМОМ 
 

Держа в руке потушенную свечу, порисуйте в воздухе дымом: «Смотри, 

какой дымок в воздухе! Чувствуешь запах?» Затем подуйте или сделайте 

несколько взмахов рукой, чтобы дым рассеялся. 
 

ПРАЗДНИК НА ВОДЕ 
 

Наполнив таз водой, опустите на ее поверхность одну или несколько 

плавающих свечей — в темной комнате (например, в ванной с прикрытой 

дверью) получится эффектное, с переливающимися в воде световыми бликами, 

зрелище. Для устойчивости можно поставить свечи на пластмассовые 

тарелочки из кукольной посуды. 
 

ХОЛОДНО — ГОРЯЧО 
 

Наполните столовую ложку водой и подержите над пламенем свечи, 

обратив внимание ребенка на то, что холодная вода стала теплой. Так же можно 

растопить кусочек льда, мороженого или сливочного масла. «Дотрагиваться до 

огонька нельзя — горячо! Можно обжечься. Давай подержим над огоньком 

кусочек льда. Смотри, лед тает». 
 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
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Приготовьте зефир в шоколаде либо пастилу и воткните одну или 

несколько праздничных свечек — сегодня «День рождения Мишки». Вместе с 

детьми накройте на стол, спойте песенку. Затем торжественно внесите 

«праздничный торт» и задуйте свечи. 

 

Игры со светом и тенями 
 

СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК 
 

Выбрав момент, когда солнце заглядывает в 

окно, поймайте зеркальцем лучик и постарайтесь 

обратить внимание детей на то, как солнечный 

«зайчик» прыгает по стене, по потолку, со стены на 

диван и т.д. Возможно, им захочется дотронуться до 

светового пятна. Тогда не спеша отодвигайте луч в 

сторону:— предложите поймать убегающего 

«зайчика». Если малышам понравилась игра, 

поменяйтесь ролями: дайте зеркало, покажите, как 

поймать луч, а затем встаньте у стены. Постарайтесь 

«ловить» пятнышко света очень эмоционально, не 

забывая при этом комментировать свои действия: 

«Поймаю-поймаю! Какой шустрый зайчик — как 

быстро бегает! Ой, а теперь он на потолке, не 

достать... Ну-ка, заяц, спускайся к нам!». Смех детей 

станет вам самой лучшей наградой. 
 

ТЕНИ НА СТЕНЕ 
 

Когда стемнеет, включите настольную лампу и направьте ее свет на 

стену. При помощи кистей рук вы получите на стене тень лающей собаки, 

летящей птицы и т.д. Можно использовать различные предметы и игрушки. 

Пробуйте осторожно и в первый раз проводите такую игру не в детской 

комнате. В случае испуга страх ребенка окажется прочно связан в его сознании 

с местом, где ребенок его испытал, с конкретной настольной лампой. 

Попробуйте для начала в коридоре, а лучше на улице, в свете фонаря. 
 

ТЕАТР ТЕНЕЙ 
 

Можно придумать несложный сюжет и организовать целый «театр 

теней», для чего использовать приготовленные заранее бумажные фигурки-

силуэты. 
 

ФОНАРИК 
 

Приготовьте электрический фонарик и, когда стемнеет, походите с 

фонариком по комнате. Фонарик пригодится, если перегорела лампочка, во 

время прогулки по темным аллеям парка, где нет фонарей, и т.п. 
 

ТЕМНО - СВЕТЛО 
 

При помощи фонарика устройте освещение в кукольном домике или в 

домике для игр, который можно соорудить из большой коробки. 
 

КИТАЙСКИЙ ФОНАРИК 
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Оклеив проволочный каркас цветной бумагой и закрепив внутри 

маленький фонарик, вы получите «китайский фонарик», который озарит все 

вокруг загадочным светом. 
 

ЛЬДИНКИ 
 

Пусть мама заранее приготовит лед: вместе с ребенком заполнит водой 

форму для льда и поставит в морозильную камеру. На занятии достаньте лед и 

вместе с ребенком выдавите из формы в мисочку: «Смотри, как водичка 

замерзла — стала холодная и твердая». Погрейте кусок льда в ладошке: «Ой, 

какая холодная льдинка! А ручка теплая — давай зажмем в ладошке. Смотри, 

водичка капает — это лед тает и снова превращается в воду». 
 

ТАЕТ ЛЬДИНКА 
 

Подогрейте кусочек льда над пламенем свечи или над включенной 

плитой. Или в стеклянный стакан налейте горячую воду (можно ее подкрасить), 

опустите кусочек льда и понаблюдайте, как быстро он тает. Можно взять 

несколько стаканов и понаблюдать, как по-разному тает лед в воде разной 

температуры. 

А когда ребенок будет пить очень горячий чай, добавьте в чашку с чаем 

кусочек льда, чтобы «чай быстрее остыл». Также можно охладить сок для 

мишки, мишка пьет и приговаривает: «Ах, какой холодненький сок!» 
 

РАЗНОЦВЕТНЫЙ ЛЕД 
 

Можно приготовить разноцветный лед, добавив в воду краски. Или 

порисовать краской на большом куске льда. 
 

ЛЕДЯНЫЕ ФИГУРЫ 
 

Замораживайте воду не только в специальных формочках. Используйте 

также пластиковые стаканчики, формочки из-под конфет, чтобы получить 

куски льда разной формы и размера. Используйте их как конструктор — 

выкладывайте узоры (лучше на однородном цветном фоне). Сложите изо льда 

ледяную пирамидку или домик. 
 

СОСУЛЬКИ 
 

Зимой на прогулке обращайте внимание ребенка на заледеневшие лужи, 

сосульки и т.д. Приготовьте крупы: гречку, горох, манную крупу, фасоль, рис.  
 

Игры с крупами 
 

ПРЯЧЕМ РУЧКИ 
 

Насыпьте гречневую крупу в глубокую миску, 

опустите в нее руки и пошевелите пальцами, ощутите ее 

структуру. Выражая удовольствие улыбкой и словами, 

предложите ребенку присоединиться: «Где мои ручки? 

Спрятались. Давай и твои ручки спрячем. Пошевели 

пальчиками — так приятно! А теперь потри ладошки друг 

о друга — немножко колется, да?» 

Прячьте мелкие игрушки, зарывая их в крупу, а затем 

ищите. 
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На следующих занятиях можно использовать другие крупы. 
 

ПЕРЕСЫПАЕМ КРУПУ 
 

Пересыпайте крупу совочком, ложкой, стаканчиком из одной емкости в 

другую. Пересыпайте крупу в руках, обращая внимание ребенка на 

извлекаемый при этом звук. 
 

ДОЖДЬ, ГРАД 
 

Ребенок может захотеть рассыпать крупу. В этом случае остановить его 

будет очень трудно. Будьте готовы к такому развитию событий — позвольте 

ребенку сделать это, контролируя его действия. Пусть рассыпающаяся крупа 

станет «дождем» или «градом», и с этого момента сенсорная игра переходит в 

терапевтическую. 

По рассыпанной по полу крупе можно походить в носочках или босиком. 

Можно посыпать крупу на шейку или голую спинку ребенка, если он позволит. 

В завершение такой игры организуйте уборку. 
 

ПОКОРМИМ ПТИЧЕК 
 

В этой игре понадобятся гречневая или рисовая крупа и игрушечные 

фигурки птичек — это могут быть воробушки, или курочки, уточки. «Вот 

прилетели к нам птички: пи-пи-пи! Птички просят покушать. Что птички 

кушают? Да, зернышки. Давай насыплем птичкам зернышек. Кушайте, птички, 

зернышки!» 
 

ВКУСНАЯ КАШКА 
 

Добавив в манную крупу воды, сварите «кашку» для куклы, а затем 

покормите ее. Можно из круп «приготовить» другую еду для кукол — 

например, если вдавить горошины в кусочек коричневого пластилина, 

получится «шоколад с орехами». 
 

РАЗЛОЖИ ПО ТАРЕЛОЧКАМ 
 

Перемешайте в мисочке немного фасоли и гороха. Затем попросите 

ребенка разделить горох и фасоль и разложить по отдельным тарелочкам: 

«Смотри, горошинки и фасолинки перемешались. Давай разложим горошинки 

на эту тарелочку, а фасолинки на эту». 
 

Игры с пластичными материалами 
 

Использование некоторых материалов 

невозможно из-за повышенной брезгливости 

аутичного ребенка. Он может с отвращением 

отшвырнуть тесто, потому что оно липнет к рукам, не 

решится притронуться к глине, откажется от работы с 

пластилином, если тот мажется или неприятно 

пахнет. Выбирайте экологически чистый 

неароматизированный пластилин естественных 

цветов, достаточно мягкий, но не липнущий к рукам. 

При этом не всегда ваш выбор совпадет с выбором 

ребенка. Тем не менее, опыт показывает, что можно 
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найти материал, который ребенку понравится. 

Для работы с пластичными материалами следует обучить ребенка некоторым 

навыкам работы с ними: 

— Мнем и отщипываем. Приготовьте брусок пластилина и предложите ребенку 

подержать его в руках, помять пальчиками, отщипнуть несколько маленьких 

кусочков. Такие действия познакомят ребенка с мягкой и пластичной фактурой 

материала, дадут разнообразные тактильные ощущения пальцам рук. В 

следующий раз предложите ребенку кусочек теста, затем — глину. Обратите 

внимание на то, что разные материалы непохожи на ощупь, обладают 

различными свойствами. 

— Надавливаем и размазываем. Научите ребенка надавливающим движением 

указательного пальца прижать кусочек пластилина к дощечке или листу 

картона (в результате должна получиться круглая лепешечка). Если же сначала 

надавить пальцем на пластилин, а затем сместить палец, то таким способом 

(размазывание) мы получаем пластилиновую линию. 

— Скатываем шарики, раскатываем колбаски. Покажите два основных приема 

лепки (скатывание шариков круговыми движениями и раскатывание колбасок 

движениями вперед-назад): на плоскости стола или между ладонями, если 

работаем с большим куском, или между пальцами (большим и указательным, 

или большим и средним), если кусок пластилина маленький. Поначалу 

действуйте руками ребенка (если он не станет сопротивляться). Затем 

предложите малышу попробовать делать это самостоятельно. Обычно 

выполнение этих простых приемов, особенно раскатывание, не вызывает 

больших сложностей у ребенка. 

— Режем на кусочки. Научите ребенка разрезать пластилин или тесто на 

кусочки различных размеров с помощью пластмассовой стеки. 

После того как ребенок усвоит каждый прием отдельно, можно в одной игре 

комбинировать разные методы. Например, когда «лепим пирожки», мы и мнем, 

и раскатываем, и разрезаем. 
 

ПЛАСТИЛИНОВЫЕ КАРТИНКИ 
 

При создании пластилиновых картинок используются методы 

надавливания и размазывания. Таким простым способом можно быстро делать 

самые разнообразные «картины» из пластилина: размажьте по картону зеленый 

пластилин — это «травка», отщипните от бруска красного пластилина 

небольшие кусочки и прилепите их — получилась «полянка с ягодками». 

Таким же способом в синем пруду поплывут «золотые рыбки», а на голубом 

картоне появится желтое пластилиновое «солнышко» с лучиками. Размажьте на 

темном фоне разноцветные кусочки пластилина — получился «салют». А если 

к картонному кругу придавить разноцветные пластилиновые лепешечки, то 

получатся «конфетки на тарелочке». 
 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЕДЫ 
 

Скатаем маленькие шарики из пластилина красного цвета— получились 

«ягодки», а разноцветные шарики станут «конфетками» или «витаминками». 

Если в разноцветные пластилиновые шарики воткнуть палочки (можно 

использовать «ушные палочки», предварительно удалив вату) — получаются 
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фруктовые леденцы «чупа-чупс». Раскатаем кусочек красного пластилина — 

получаем «колбасу», а если тонко-тонко раскатать белый пластилин — 

выкладываем на тарелку «спагетти». Разрежем кусок светло-коричневого 

пластилина на кусочки — это «хлеб». Итак, «угощение» готово, приглашаем 

кукол на «Обед». Можно из кусочков пластилина разных цветов вылепить 

праздничный пирог, вставить свечку и организовать «День рождения». 
 

ОГОРОД 
 

На куске плотного картона выложите пластилиновые грядки. Теперь 

«сажайте овощи», для этого можно использовать крупы — так, горох станет 

«репкой», а красная фасоль — «картошкой»; разноцветная мозаика превратится 

в «красные помидорчики» и «зеленые огурчики»; некоторые овощи (например, 

«морковку») можно попытаться вылепить из пластилина. 

Если ребенку понравится эта игра, можно вспомнить о других овощах. 

Аналогично в лесу вырастут «ягоды и грибы», а на полянке — «цветочки» из 

мозаики. 
 

Игры со звуками 
 

ПОСЛУШАЕМ ЗВУКИ 
 

Окружающий мир наполняют разнообразные звуки. 

Обращайте на них внимание детей — прислушивайтесь 

вместе с ними к скрипу двери, стуку ложечки о стенки 

чашки, когда размешиваете чай, к звону бокалов, скрипу 

тормозов, стуку колес поезда и т.д. 
 

ПОСТУЧИМ, ПОГРЕМИМ! 
 

Извлекайте разнообразные звуки из предметов: 

постучите деревянными (или металлическими) ложками 

друг о друга, проведите палочкой по батарее, постучите 

костяшками пальцев по стеклу. 
 

НАЙДИ ТАКУЮ ЖЕ КОРОБОЧКУ 
 

Насыпьте в небольшие коробочки разные крупы 

(коробочек с одинаковой крупой должно быть по две). 

Потрясите коробочкой, привлекая внимание ребенка к звучанию,— пусть он 

найдет коробочку, звучащую так же. Помимо круп можно использовать 

бусинки, камушки и другие материалы. 

Количество пар коробочек увеличивайте постепенно. 
 

СВИСТУЛЬКИ 
 

Интерес могут представлять разнообразные звучащие игрушки— 

погремушки, свистульки, пищалки и т.п. 
 

МУЗЫКАНТЫ 
 

Для детей могут быть интересны детские музыкальные инструменты — 

барабан, бубен, металлофон, дудочка, гармошка, пианино. Когда дети научатся 

различать на слух их звучание, правильно играть на них, используйте эти 

умения в сюжетных играх — «У мишки день рождения. Давайте сыграем для 
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него на пианино», когда поем песенку про Антошку — играем на гармошке и 

т.д. 
 

ЗВУКИ ПРИРОДЫ 
 

Предложите прислушаться внимательно к звукам вокруг — шелесту 

листвы, жужжанию мухи, журчанию ручейка... Звуки природы сами по себе 

несут успокоение и гармонию. 
 

Игры с ритмами 

 

Проведение игр с ритмами дает новые возможности для развития 

аутичного ребенка. Использование интереса ребенка к ритму и мелодии 

способно помочь «растормозить» его речь, развить подражание, вызвать 

двигательную активность. 

В играх с ритмами используются следующие приемы: 

— хлопки в ладоши; 

— топанье ножками; 

— прыжки в определенном ритме; 

— танцы; 

— проговаривание текстов стихотворений; 

— пение детских песенок. 

Использование стихотворений, потешек, песенок в работе с аутичным ребенком 

предполагает: 

— Сопровождение текста движениями; 

— Воспроизведение сюжета с помощью игрушек; 

— Показывание сюжетных картинок (в дальнейшем такая картинка будет 

«запускать» пропевание ребенком песенки). 

При этом следует исходить из принципов простоты (движения не должны 

быть сложными) и доступности сюжета для детского восприятия. Кроме этого, 

стишок или песенка должны обязательно понравиться. Вводите стишки и 

песенки постепенно, давая каждому ребенку возможность выбрать те, что ему 

больше нравятся. 

Сначала взрослый самостоятельно читает стихотворение или поет 

песенку, сопровождая их движениями. Когда ребенок запомнит текст, педагог, 

останавливаясь во время проговаривания или пения, дает ребенку возможность 

договорить или допеть последнее слово в строке, а, возможно, и целую строку. 

При этом педагог побуждает ребенка повторить выразительное движение, 

сопровождающее пение или проговаривание. Эта же работа продолжается 

мамой. Если делать это довольно долго, наступит момент, когда ребенок станет 

петь и проговаривать стишки самостоятельно, по собственному желанию. Но 

если внимательно вслушаться в самостоятельное пение ребенка или повторение 

им стихотворения, становится очевидно, что смысл слов для него часто 

остается непонятен. Однако в любом случае такая речевая активность полезна. 

Часто именно в ходе занятий с ритмами у ребенка возникают первые попытки 

использовать активную речь. 

Уточнения смыслового содержания используемых текстов можно 

достичь, показывая действия, используя картинки, игрушки, проигрывая 
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сюжеты. Кроме того, если такая игра сопровождается показом сюжетной 

картинки или игрушки, то текст песенки или стиха связывается у ребенка с 

определенным образом — предметом или изображением. В результате ребенок, 

увидев гармошку, принимается играть на ней и напевать песенку про Антошку, 

а заметив картинку с изображением гусей, начинает напевать песенку про 

веселых гусей. 

Рекомендуем начинать занятия со следующих текстов: песенки — «Антошка», 

«Песенка львенка и черепахи», «Жили у бабуси два веселых гуся», «Чунга-

Чанга», «Песенка крокодила Гены»; стихотворения-потешки — «Ладушки», 

«Идет коза рогатая», «Баба сеяла горох», «Большие ноги идут по дороге»; цикл 

стихотворений «Игрушки» Агнии Барто. 

В Приложении находятся полные тексты этих песенок и стихотворений с 

описанием сопровождающих их движений. 

Проводя с аутичным ребенком игры с ритмами, педагог может 

столкнуться с некоторыми трудностями. Аутичный ребенок часто не обращает 

внимания на движения взрослого и тем более не повторяет их, предпочитая 

жить исходя из собственного внутреннего ритма. Поэтому необходимы 

специальные усилия для вовлечения ребенка в ритмические действия и 

обучения его произвольному управлению движениями собственного тела. В 

этом могут помочь подбор наиболее интересных ребенку игр и многократное 

их повторение. 

Кроме того, наблюдения показывают, что речевая активность аутичного 

ребенка в играх с ритмами представляет собой не осмысленное повторение, а 

скорее сенсорную игру со звуками и ритмами. Тем не менее полезно 

использовать потребность аутичного ребенка закончить знакомую фразу — 

договорить слово, строку в стихотворении, допеть песенку — для развития 

активной речи. А чтобы ребенок лучше понимал смысл стихотворения или 

песенки, во время игры используйте предметы или игрушки, которые 

упоминаются в тексте, сопровождайте проговаривание или пропевание 

подходящими по смыслу действиями, используйте иллюстрации. 

Помимо вышеперечисленного, ребенок может просто не принять игру — 

громким криком «попросит» взрослого остановиться. Это можно объяснить 

повышенной чувствительностью ребенка — ему не понравился тембр вашего 

голоса, случайно взятая фальшивая нота или же он не согласен с пропеванием 

песенки, которую привык слушать в записи. Такая реакция осложняет занятия, 

но стоит продолжать поиски. Подберите новые интересные 

для ребенка песенки, которые он не слышал в записи, 

найдите ритмические движения, которые не вызывают у него 

негативной реакции. Для этого предлагайте ребенку 

различные варианты игр и выбирайте наиболее подходящие 

для него, исходя из его реакции и учитывая конкретную 

ситуацию. 
 

Игры с движениями и тактильными ощущениями 
 

Поскольку прикосновения могут оказаться для 

аутичного ребенка неприятными, поначалу старайтесь не 
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дотрагиваться до него. Будьте терпеливы и тактичны и дождитесь момента, 

когда ребенок первый проявит инициативу. Будьте внимательны и не 

пропустите этот важный шаг ребенка в вашу сторону. Если это произошло, то в 

занятиях становится возможным проведение таких игр: 
 

ТОРМОШЕНИЕ, ВОЗНЯ 
 

Обычно происходит на полу или диване, и ребенок является инициатором 

этой игры. Во время подобных игр можно валяться, обниматься, толкаться, 

кататься, щекотаться и т.п. 
 

ДОГОНЮ-ДОГОНЮ, ПОЙМАЮ-ПОЙМАЮ 
 

Делаете вид, что пытаетесь поймать ребенка, а он убегает. Предложите 

ему вариант игры наоборот — пускай он попробует догнать вас. Однако этот 

вариант очень сложен для аутичного ребенка, т.к. требует от него большей 

активности и произвольности действий. 
 

ЗМЕЙКА 
 

Возьмите ленточку (скакалку, веревку) и, делая колебательные движения 

рукой, отходите от ребенка, предлагая ему догнать змею: «Уползает, уползает 

змейка! Скорее догони!» Дайте ребенку возможность победно наступить на 

змейку ногой. 
 

САМОЛЕТИКИ 
 

Покружите ребенка в воздухе — «Полетели, полетели!», затем опустите 

на диван или на пол — «Приземлились...» 

Такие и подобные игры полезны еще и тем, что ребенок сможет выплеснуть 

накопившиеся у него эмоции; это придает подобным играм терапевтический 

эффект. А от взрослого потребуется больше эмоциональности. Однако есть 

опасность, что взрослый превратится для ребенка лишь в средство достижения 

необходимого ему ощущения (например, когда ребенка кружат). Чтобы этого 

избежать, старайтесь не допускать стереотипности таких игр, разнообразить их. 

Например, перед тем, как покружить ребенка, предложите: «А сегодня возьмем 

с собой в полет мишку». 
 

Рекомендации по преодолению затруднений, возникающих в ходе игр 
 

Во время проведения сенсорных игр возможно возникновение различных 

затруднений. Приведенные ниже рекомендации помогут избежать или сгладить 

наиболее часто повторяющиеся трудности. 

— Если ребенок не включается в игру, не обращает внимания на ваши 

действия, либо выражает протест, не настаивайте. Но обязательно попробуйте в 

следующий раз. Если же вы видите, что ребенку понравилась игра, но он 

остается пассивным, не останавливайтесь, продолжайте осуществлять игровые 

действия, комментируйте их так, словно вы действуете вместе с ребенком, 

«введите» в игру любимую игрушку. Поначалу не стоит ждать от ребенка 

активности, радуйтесь любому, даже самому минимальному, участию в игре. 

Может случиться и так, что ребенок станет воспроизводить игровые действия 

вне занятия. Или однажды попросит педагога повторить действие. К примеру, 

ребенок, который вроде бы не обращал внимания на пение педагога, вдруг 
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начинает петь песенки самостоятельно. Такое поведение аутичного ребенка 

можно объяснить особенностями его психического развития: по внешним 

проявлениям далеко не всегда удается понять, что он усвоил, а что нет. 

— Помните, что ребенка могут испугать те новые яркие впечатления, которые 

вы ему предлагаете. Поскольку невозможно предположить заранее, какое 

впечатление произведет на ребенка данный сенсорный эффект, следует 

соблюдать осторожность — предлагайте новое постепенно и маленькими 

порциями. Внимательно следите за реакцией ребенка и при первых признаках 

тревоги или страха немедленно прекратите игру. 

— Понравившаяся ребенку игра потребует повторений. Не противьтесь его 

просьбам повторить игровые действия вновь и вновь — ему необходимо время, 

чтобы обжить новые ощущения. 

— Учитывайте, что произвольное внимание ребенка кратковременно и 

неустойчиво. Поэтому, если в игре уже появилась сюжетная линия, не 

осложняйте сюжет. В начале, возможно,  игровые действия будут свернуты. 

Например, на «грядку» «посажены» всего два «помидорчика», а кукольный 

«обед» длится всего пару минут. Главная задача на данном этапе — с помощью 

эмоционального комментария сохранить логическую структуру игры, 

завершить игровое действие и подвести итог. 

— Во время игры ребенок может начать говорить, заглядывая при этом вам в 

лицо в ожидании реакции. Это могут быть фразы-штампы из рекламных 

роликов или придуманные им самим слова. Улыбнитесь в ответ и повторите то, 

что сказал ребенок (с соблюдением интонации). Такая форма общения — 

своеобразная «перекличка» — даст ребенку подтверждение того, что вы его 

понимаете, вызовет большее доверие к вам. 

— Если ребенок чего-то очень захотел и старается выразить свое желание, 

постарайтесь найти возможность это желание удовлетворить (конечно, 

учитывая нюансы конкретной ситуации), либо предложите заменитель 

желаемого. Не следует забывать, что в этот момент ребенок по-настоящему 

страдает от неудовлетворенности своего желания. К тому же особенности его 

психики не позволяют быстро переключиться, забыть о своем желании, а 

объяснения и порицания не достигают своей цели. В этом случае перед 

взрослыми стоит трудная и серьезная задача — найти социально адекватный 

способ разрешения ситуации. В любом случае, недопустимо просто 

отмахнуться от настойчивых просьб ребенка. Ведь желание захватывает его 

целиком, и он не успокоится, пока не получит желаемое. Постарайтесь 

организовать исполнение желания, но под вашим контролем и страховкой. 

— Развивая сюжет игры, осторожно и ненавязчиво предлагайте различные 

варианты, которые будут зависеть от желаний ребенка, вашей фантазии и 

педагогического чутья. Будьте готовы к тому, что какие-то варианты развития 

событий ребенок примет сразу, а с чем-то не согласится категорически. 

— Всегда существует опасность того, что предложенные действия ребенок 

начнет воспроизводить в многократно усиленной, а порой — неадекватной 

форме. Так, ребенок стучит по стеклу со всей силой, с помощью огня свечи 

начинает поджигать палочки и т.п. При этом отвлечь ребенка от подобных 

экспериментов не получается. Позвольте ребенку получить новое впечатление 
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под вашим контролем и страховкой, а затем постарайтесь переключить на 

стереотипную игру. 

Во всех возможных вариантах игр приведены возможные пути 

расширения игры в дальнейшем. Такое развитие игры происходит либо 

посредством разнообразия впечатлений (например, использования различных 

материалов), либо путем введения сюжетной линии. Первый путь имеет 

количественный характер, второй вносит качественное новообразование в 

развитие ребенка — дает возможность развития сюжетно-ролевой игры. 

 

Терапевтические игры 
 

В качестве терапевтических процедур, доступных всем детям и взрослым, 

можно предложить следующие: 

— посещение бассейна; 

— детские аттракционы — прыжки на батутах, бассейн, наполненный 

пластмассовыми шариками; 

— разнообразные виды двигательной активности — возня (шуточные драки), 

физические упражнения, занятия спортом, танцы; 

— общение с природой — дальние прогулки в лес, в парк и т.п. 

В отличие от обычного ребенка, который испытывает подобные 

проблемы лишь иногда, порой успешно справляясь с ними без посторонней 

помощи, аутичный ребенок почти непрерывно находится в состоянии 

напряжения и не в состоянии выйти из него самостоятельно. 

Поведение аутичного ребенка разлажено, он не умеет владеть своими 

эмоциями, в том числе негативными. В моменты, когда ребенок начинает вести 

себя неадекватно, взрослые должны отдавать себе отчет в том, что он делает 

это отнюдь не специально, а лишь потому, что переживает в этот момент 

состояние острого дискомфорта. 

Агрессивные выпады, крики, разбрасывание предметов и игрушек, 

падения на пол — вот неполный арсенал действий, с помощью которых 

ребенок пытается защитить себя в ситуации, оказавшейся для него 

болезненной. В момент обострения необходимо приложить все силы, чтобы 

помочь ему в этот нелегкий для него момент. 

 

Виды терапевтических игр 
 

СНЕГ ИДЕТ 
 

Отщипывайте вместе с ребенком небольшие кусочки 

ваты, подбрасывайте вверх со словами: «Снег идет». 

Наблюдайте за падением «снега», подуйте на него, чтобы 

он подольше не падал. 
 

СНЕЖКИ 
 

Из небольших кусков ваты «лепите снежки» 

(формируете руками комок), и со словами: «Давай играть в 

снежки» бросаете друг в друга. 
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СУГРОБЫ 
 

Ребенок зарывается в большие комки ваты, а взрослый помогает ему 

«спрятаться в сугробе». Можно вместе с ребенком прятать в «сугробе» и 

любимую игрушку. 
 

СНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ 
 

Затем, когда острота переживаемых ребенком в ходе игры ощущений 

станет спадать, предложите дальнейшее развитие сюжета игры. Для этого 

можно задействовать в игре разнообразные игрушки. Сделайте мишке 

«снежную берлогу», а куклам постройте «снежную крепость». 
 

САЛЮТ 
 

Слегка подбрасывайте вместе с ребенком небольшие шарики. Затем 

собирайте их в коробку и, если ребенок захочет, возобновите игру — «салют 

продолжается». 
 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 
 

Если ребенок начинает подбрасывать более крупные предметы и детали 

— кубики, крупный конструктор, коробочки,— пусть это будет 

«землетрясение». При этом страхуйте ребенка, следите, чтобы подбрасывались 

только легкие, безопасные предметы.  
 

У аутичных детей есть следующая особенность: они могут наносить себе 

удары, часто — по голове. Причина таких действий — либо самоагрессия, либо 

самостимуляция. В подобных случаях затевайте игру. Обычно дети сразу 

включаются в нее, тем более, если она уже знакома по прошлым занятиям. А вы 

получаете возможность контролировать силу ударов, переключить ребенка с 

агрессивных действий на игру. 
 

КТО СИЛЬНЕЕ 
 

В этой игре взрослый предлагает ребенку взяться за конец веревки и 

начинает тянуть за другой конец со словами: «Отдай! Отдай!». Ребенок 

включается в игру, тянет веревку на себя. Можно использовать также подушку 

или полотенце. 
 

ПОДУШЕЧНЫЕ БОИ 
 

Для игры потребуются маленькие мягкие подушки. 
 

ПАДАЮЩАЯ БАШНЯ 
 

Из больших и маленьких подушек строится башня, на которую ребенок с 

криками запрыгивает. Башня строится такой высоты, чтобы прыжок был 

безопасен для ребенка. 
 

ПТИЦЫ ЛЕТЯТ 
 

Подброшенный в воздух журнал или газета издают своеобразный 

шелестящий звук, к тому же интересно наблюдать за их «полетом». Поиграйте 

вместе с ребенком в «летящих птиц»: подбрасывайте в воздух газеты или 

журналы. Можно взять в каждую руку по листу газеты и поноситься по 

комнате, взмахивая руками, изображая летящую птицу. При этом дайте ребенку 

понять, что подобные действия недопустимы в отношении книг, а также новых 
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журналов и газет. Как всегда, объясняйте это на практике: не запрещайте ему 

эту игру, а выделите ненужные журналы и газеты и положите их в 

определенном месте — объясните ребенку, что с ними он может поступать по 

собственному усмотрению. 
 

БРЫЗГАЛКИ 
 

Летом организуйте игры с разбрызгиванием воды. Можно использовать 

водяной пистолет. В этой игре допустимо «промокнуть до нитки», но по 

окончании игры переоденьте ребенка в сухую одежду. 

Уже из описания игр становится понятным, что их проведение окажется 

для психолога (или педагога) непростым делом, потребует терпения, выдержки, 

постоянного контроля за ходом игры и страховки ребенка. Не всегда удается 

придумать социально приемлемое объяснение действиям аутичного ребенка. 

Если поведение ребенка во время игры вышло за пределы допустимого, 

переключите его на стереотипную игру. 

Проведение такой психотерапевтической работы дает следующие результаты: 

— В ходе терапевтических игр ребенок, используя помощь взрослого, может 

избавиться от негативных эмоций, постепенно его эмоциональный фон 

нормализуется и в целом становится более положительным. В такой работе мы 

исходим из предположения, что по мере нейтрализации накопленных ребенком 

негативных эмоций проведение терапевтических игр станет менее 

напряженным, а потребность в их проведении будет возникать реже. 

— В ходе таких игр выходят на поверхность, тем самым проявляясь, глубинные 

эмоции, в том числе страхи. Это позволяет начать работу по их преодолению. 

— Подтверждение правильности ваших действий — реакция ребенка: он 

нуждается в вашей помощи и благодарен за поддержку. Это проявляется в том, 

что на следующих занятиях ребенок сам предлагает поиграть в одну из таких 

игр — например, протягивает подушку со словами: «Отдай!». А если вы 

внезапно прекратите участвовать в игре, скорее всего ребенок остановится и 

начнет искать вас глазами. 

В ходе психотерапевтической работы с ребенком могут возникнуть игры, 

которые здесь не описаны. Не пропустите появление новых возможностей и 

действуйте, как всегда, в интересах ребенка. 
 

Психодрама 
 

В детстве возникают самые разнообразные страхи. Это и страх перед 

одиночеством — малыш боится остаться один, не отпускает от себя маму; и 

страх перед неведомым миром и сказочными персонажами — Бабой Ягой, 

Лешим, Змеем Горынычем; боязнь темноты. Это может быть и страх смерти. 

Такой страх проявляется, когда заболел кто-то из близких, когда ребенок 

рисует могилки на кладбищах, боится скелетов и чертей...  Мир аутичного 

ребенка также наполнен разными страхами. 

Психодрама — воспроизведение впечатления, подобного 

травмирующему, с постепенным нагнетанием напряжения, кульминацией и 

благополучным разрешением в конце. 

В ходе терапевтической игры ребенок, достигнув состояния особого 
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эмоционального возбуждения, может как бы «осмелеть» и начать совершать 

действия, не присущие ему ранее, сопровождая их речью. Например, во время 

игры с крупой ребенок вдруг убежал в детскую комнату и, вернувшись с 

машинкой, с напряженным лицом стал зарывать ее в гречку, приговаривая 

страшным голосом: «Осторожно — машина!». Или, играя с водой, внезапно 

схватил полотенце и замахнулся им на взрослого со словами: «Сейчас как 

дам!». Тут правомерно говорить о появлении у ребенка свернутой психодрамы. 

Свернутая психодрама может появиться у аутичного ребенка и вне 

терапевтической игры. Однако можно утверждать, что после начала 

психотерапевтической работы психодрама возникает чаще. В любом случае ее 

появление — это важное достижение, говорящее о зарождении у ребенка 

механизма борьбы со страхами. 

Особенности психодрамы аутичного ребенка: 

— Характерно, что во время переживания ребенком психодрамы он приходит в 

состояние сильного возбуждения. Внешне это проявляется в импульсивных 

движениях, агрессивных действиях по отношению к предметам, игрушкам, 

людям, проговаривании (возможно, криком) какой-либо фразы, объясняющей 

состояние ребенка в этот момент. Движения, действия, их речевое 

сопровождение повторяются неизменно при каждом последующем 

воспроизведении ситуации психодрамы. 

— Психодрама аутичного ребенка представлена в свернутом варианте: в своей 

попытке бороться со страхом ребенок достигает состояния аффективного 

напряжения, однако самостоятельно не может найти вариант положительного 

завершения ситуации и в результате облегчение не наступает. 

— Поскольку страхи аутичных детей разнообразны, варианты психодрамы 

индивидуальны, а часто уникальны для каждого ребенка. Однако природа 

переживания ребенка, этапы, через которые проходит это переживание, а также 

логика действий взрослого в момент психодрамы остаются в каждом случае 

общими. 

— Психодрама потребует повторений. Перечисленные особенности свернутой 

психодрамы определяют главную задачу, стоящую перед взрослым,— помочь 

привести каждое такое переживание к положительному разрешению. Для этого 

необходимо давать немедленный положительный комментарий происходящего. 

При повторении ситуации психодрамы воспроизводите такой комментарий 

многократно в неизменном виде до тех пор, пока действия и высказывания 

ребенка не станут менее напряженными. 

Мы уже говорили, что страхи аутичных детей могут быть самыми разными. 

Соответственно и варианты психодрамы в каждом конкретном случае будут 

различаться. 
 

СТРАХ МАШИН 
 

У ребёнка наблюдалось агрессивное поведение по 

отношению к игрушечным машинам. В ходе беседы с 

мамой ребенка был произведен анализ событий прошлого. 

Удалось выяснить первопричину страха ребенка — 

переживания в ситуации аварии, в которую мальчик вместе 
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с мамой попал за два года до того. Чтобы окончательно убедиться в 

правильности этого предположения, было организовано наблюдение за 

ребенком в различных ситуациях. В результате были выявлены следующие 

особенности поведения ребенка: во-первых, он сильно напрягался, переходя 

через дорогу; во-вторых, с игрушечными машинками проигрывал только один 

сюжет — аварии. 

При появлении агрессивных действий по отношению к игрушечной 

машинке был немедленно предложен такой вариант развития событий: «Ой, 

машинка перевернулась, — кажется, авария. Сейчас быстренько починим и 

снова можно ехать — поехали!» Такие слова повторялись всякий раз при 

возникновении подобных действий. Работа продолжалась и вне занятий под 

наблюдением мамы, которой педагог объяснил, как нужно действовать. Со 

временем, психодрама ребенка стала принимать более разнообразные формы: 

он топил игрушечные машинки в ванной с водой, закапывал в песок, играя в 

песочнице. В дальнейшем действия ребенка перешли на реальные объекты: он 

подходил к стоящим на улице автомобилям и дотрагивался до них, в некоторых 

случаях пинал их ногами по колесам. Но всякий раз взрослый предлагал 

положительный выход из ситуации: «Смотри, машина большая, красивая, 

зеленого цвета. А колеса круглые, черные. Завтра на машине поедем в гости к 

бабушке». Ребенку разрешали посидеть за рулем настоящего автомобиля, 

принять участие в мытье машины (за городом), поливая ее водой из шланга. В 

результате можно было наблюдать, как страх постепенно теряет свою силу. 
 

СТРАХ ТЕМНОТЫ И ЗАМКНУТОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

Прячась в картонную коробку, ребенок накрывался крышкой и 

принимался кричать: «Ой-ой-ой! Не страшно, не страшно!» Чтобы предложить 

ребенку положительное завершение, была организована игра «Теремок»: 

ребенку было предложено взять с собой мишку, а когда он вместе с игрушкой 

закрывался в коробке, педагог стучал в стенку со словами: «Тук-тук, кто в 

теремочке живет?» Когда ребенок выбирался наружу, его встречали 

приветствием: «Здравствуйте! Вот кто в теремочке живет. Выходите погулять». 

Также в коробке было сделано небольшое окошко, куда заглядывал то педагог, 

то мишка, либо ребенок выставлял наружу руку, как бы предлагая ее поймать. 
 

Совместное рисование 
 

Разнообразие способов изобразительной деятельности способствует 

развитию координации движений, развивает воображение, внимание, 

восприятие. 

Изобразительная деятельность служит не только хорошим средством для 

установления контакта, но и определённой коррекции недостатков 

интеллектуального и эмоционального развития аутичных детей. С помощью 

художественного творчества вносятся коррективы как в рисунок, лепку, 

аппликацию, так и в саму деятельность ребёнка. Рисунок, лепка, вырезание 

способствуют формированию у таких детей осмыслённого 

дифференцированного восприятия предметов окружающего мира, умению 

различать их форму, цвет, пропорции, сходство и различия, развивают вкус, 
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наблюдательность, пространственно-конструктивные возможности, 

способность анализировать предметы, а также расширяют представление об 

окружающей природе, мире. 

Одним из эффективных методов обучения и развития 

является «Использование метода совместного рисования с детьми аутистами». 

Совместное рисование — это особый игровой метод, в ходе которого 

взрослый вместе с ребенком рисует различные предметы, ситуации из жизни 

ребенка и его семьи, разнообразные сюжеты из мира людей и природы. Такое 

рисование обязательно сопровождается эмоциональным комментарием. 

Можно говорить о том, что в данном случае имеет место особый метод 

обучения, а не только рисование как вид продуктивной деятельности самого 

ребенка. Использование совместного рисования на занятиях возможно после 

того, как налажен эмоциональный контакт между аутичным ребенком и 

взрослым. 

1-Й ЭТАП: налаживание эмоционального контакта, привлечение интереса к 

новому виду деятельности. 

Начинать следует с изображения предметов, особенно значимых для 

ребенка, сопровождая изображение эмоциональным комментарием. Например: 

«Ой, какие конфетки в коробочке! Это желтая конфетка, наверно, лимонная. А 

вот зеленая конфетка — интересно, какой у нее вкус? Наверно, яблочный» и 

т.д. Или: «О! Какой разноцветный салют в ночном небе! Вот красный салют — 

ба-бах! А вот синий салют!» Такой ход не может не заинтересовать ребенка. 

Далеко не всегда аутичный ребенок принимает сюжетное рисование сразу. 

Возможно, ему потребуется время, чтобы обжить такую новую игру. Не 

оставляйте попыток и в следующий раз снова рисуйте то, что значимо для 

ребенка. Поначалу ребенок искоса наблюдает за происходящим на листе 

бумаги, прислушивается к вашему комментарию, но остается при этом 

пассивным. Однако со временем его внимание к такому способу рисования 

будет расти. А однажды он сам попросит нарисовать то, что ему хочется. И 

тогда можно переходить ко второму этапу. 

2-Й ЭТАП: рисование по заказу ребёнка 

Рисуете то, что нравится ребенку, закрепляя его интерес к совместному 

рисованию. Наберитесь терпения, потому что на этом этапе вам придется 

«бессчетное» число раз выполнять однотипные заказы ребенка, снова и снова 

рисуя столбики, кубики, бутылочки и т.п. Уже на этом этапе интерес ребенка 

вполне удовлетворен. Это объясняется особенностями его психики — 

поведение обусловлено внутренним стремлением к постоянству, закреплению 

различных стереотипов, определенности и законченности. Он старается 

сохранить в неизменном виде и многократно повторять и проигрывать 

привычные действия, ситуации и сюжеты. На занятии по совместному 

рисованию ребенок будет требовать, чтобы всякий раз рисунок был повторен в 

неизменном виде — одинакового размера, цвета, с использованием одних и тех 

же материалов. Однако не останавливайтесь на достигнутом — осторожно 

начинайте переход к следующему этапу. 

3-Й ЭТАП: постепенное введение различных вариантов исполнения одного 

рисунка, новых деталей изображения  
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По-прежнему выполняя заказ ребенка, начинайте использовать различные 

изобразительные средства, варьируйте рисунок. Однако помните, что ребенку 

надо дать возможность насытиться воспроизведением совершенно одинаковых 

изображений. 

Если ваши попытки привнести что-то новое встретят резкий протест, вернитесь 

на предыдущий этап. Но через некоторое количество повторений возобновите 

попытку разнообразить рисунок. Если действовать осторожно и постепенно, то 

однажды ребенок обязательно согласится с привнесением нового, ведь он 

очарован волшебством появления на бумаге изображения его любимого 

предмета. 

Предлагаем варианты разнообразия рисунка: 

— Используйте различные материалы: попробуйте помимо карандашей и 

фломастеров использовать мелки, краски, не только белую бумагу, но и 

цветную, картон. 

— Сам рисунок варьируйте по размеру, форме, цвету и положению в 

пространстве. 

— Дополняйте изображения новыми деталями; рисуя одно и то же, старайтесь 

всякий раз вносить небольшие изменения. 

4-Й ЭТАП: вовлечение ребенка в процесс рисования, побуждение к активным 

действиям 

Ребенку доставляет удовольствие наблюдение за действиями взрослого, однако 

часто он все же предпочитает оставаться пассивным. Ребенок не проявляет 

активности, если ее не стимулировать специально. Приглашая ребенка в 

«соавторы», взрослый иногда останавливает рисование: он прекращает 

активные действия — и возникает пауза. В этом случае ребенок начинает 

подталкивать руку взрослого, таким образом выражая просьбу продолжать, 

либо просит: «Еще!» Если ребенок с нетерпением ждет завершения рисунка, то 

можно предложить: «Давай вместе рисовать!» Теперь карандаш держит 

ребенок, а вы водите его рукой. 

Особенно эффективны следующие приемы: 

— Задавая вопросы, побуждайте ребенка делать «заказ» на разных этапах 

рисунка и каждый раз выполняйте его просьбу. Предложите выбрать 

карандаши для рисования, принести бумагу. 

— «Забывайте» дорисовать в изображении важную деталь, а когда ребенок 

заметит это и потребует завершения изображения (что для аутичного ребенка 

особенно важно), предложите дорисовать эту деталь самостоятельно (для 

начала это должно быть что-то очень простое в исполнении, в дальнейшем 

возможно постепенное усложнение). 

— Предложите ребенку несколько вариантов развития рисунка, и пусть он 

выберет тот, что ему больше нравится. Поощряйте ответ ребенка в любом виде 

(жест, вокализация, слово). 

5-Й ЭТАП: введение сюжета 

На этом этапе ставшие близкими ребенку изображения его любимых предметов 

помещаются внутрь сюжета. Такой сюжет должен быть, с одной стороны, 

близок опыту ребенка, а с другой — должен давать возможность уточнить уже 

сформированные у ребенка представления и в случае необходимости 
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скорректировать их. 

6-Й ЭТАП: дальнейшее развитие сюжета  

После того, как сюжет будет обжит ребенком, следует переходить к его 

расширению, введению новых линий. Таким образом, на этом этапе мы 

начинаем давать ребенку новые представления об окружающем мире. 

7-Й ЭТАП: перенос полученных знаний в другие ситуации. 

Теперь возможно переходить к проигрыванию этого сюжета с использованием 

игрушек и предметов, закреплять в повседневной жизни, использовать 

полученные знания в других видах деятельности (лепке, конструировании). 

Описанный путь требует обязательного прохождения всех этапов лишь при 

первом знакомстве ребенка с методом совместного рисования. В дальнейшем 

возможно ускорение прохождения одних этапов, сворачивание других.  

При правильном подходе обычно удается вызвать у аутичного ребенка интерес 

к совместному рисованию. Ему нравится этот вид совместной со взрослым 

деятельности, внутри него он чувствует себя комфортно. 
 

Взаимосвязь разных видов игр 
 

1. Каждый вид игры имеет свою основную задачу: 

— стереотипная игра ребенка — основа взаимодействия с ним; также она дает 

возможность переключения, если поведение ребенка выходит из-под контроля; 

— сенсорные игры дают новую чувственную информацию, переживание 

приятных эмоций и создают возможность установления контакта с ребенком; 

— терапевтические игры позволяют снять внутреннее напряжение, выплеснуть 

негативные эмоции, выявить скрытые страхи и в целом являются первым 

шагом ребенка к контролю над собственным поведением; 

— психодрама — способ борьбы со страхами и избавления от них; 

— совместное рисование дает замечательные возможности для проявления 

аутичным ребенком активности, для развития его представлений об 

окружающем. 
 

2. Игры вводятся в занятия в определенной последовательности. Построение 

взаимодействия с аутичным ребенком основывается на его стереотипной игре. 

Далее вводятся сенсорные игры. В процессе сенсорных игр возникают 

терапевтические игры, которые могут вылиться в проигрывание психодрамы. 

На этапе, когда с ребенком уже налажен тесный эмоциональный контакт, 

можно использовать совместное рисование. 

В дальнейшем на разных занятиях используются все виды игр попеременно. 

При этом выбор игры часто зависит не только от целей, которые поставил 

педагог, но и от того, как протекает занятие, от реакций ребенка. Это требует 

гибкости в использовании различных игр. 
 

3. Все игры взаимосвязаны между собой и свободно «перетекают» одна в 

другую. Так, в ходе сенсорной игры может возникнуть игра терапевтическая. В 

этом случае спокойная игра перерастает в бурное выплескивание эмоций. 

Точно так же она может вернуться в прежнее спокойное русло. 

В терапевтической игре выявляются старые, скрытые страхи ребенка, что 

тут же может вылиться в разыгрывание психодрамы. 
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С другой стороны, чтобы не допустить перевозбуждения ребенка во 

время терапевтической игры или психодрамы, в нужный момент у нас есть 

возможность переключить его на воспроизведение действий его стереотипной 

игры или предложить полюбившуюся сенсорную игру.  
 

4. Для всех видов игр характерны общие закономерности: 

— повторяемость; 

— путь «от ребенка»: недопустимо навязывать ребенку игру, это бесполезно и 

даже вредно; игра достигнет своей цели лишь в случае, если ребенок сам 

захотел в нее поиграть; 

— каждая игра требует развития внутри себя — введения новых элементов 

сюжета и действующих лиц, использование различных приемов и методов. 

 

Взаимодействие с родителями аутичного ребёнка 
 

      Родители аутичных 

детей нередко 

обращаются за помощью 

к специалистам лишь 

после того, как 

отклонения в развитии и 

поведении ребенка 

становятся очевидными 

для всех. До постановки 

окончательного диагноза 

иногда проходит еще не 

один год. Услышав 

страшное и незнакомое 

заключение, многие мамы 

и папы приходят в 

смятение. Обратившись 

же за разъяснениями к 

справочникам, они и 

вовсе отчаиваются, так 

как не находят не только 

ничего утешительного 

для себя, но и ответов на самые актуальные вопросы. В одних публикациях 

аутизм чуть ли не приравнивается к одаренности ребенка, в других — к 

шизофрении. 

Кроме того, в некоторых статьях можно встретить мнение, что аутичные 

дети обычно появляются в семьях, где мама и папа — люди с развитым 

интеллектом, имеющие высокий социальный статус. И хотя подобная точка 

зрения уже давно отвергается специалистами, родители, случайно 

натолкнувшись в литературе на такую трактовку причин возникновения 

аутизма, долгие годы испытывают чувство вины перед ребенком и перед 

обществом. 

А главное, услышав диагноз, многие мамы и папы ощущают себя 
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бессильными и безоружными, так как не знают, чем можно помочь ребенку. 

Поэтому, работая с родителями этой категории детей, необходимо знакомить 

их с особенностями развития аутичных детей вообще и их ребенка в частности. 

Поняв, чем же конкретным отличается их ребенок от других, увидев его 

«сильные» и «слабые» стороны, мамы и папы могут совместно с психологом и 

педагогом определить уровень требований к нему, выбрать основные 

направления и формы работы. 

Родители должны понять, как сложно жить их ребенку в этом мире, 

научиться терпеливо наблюдать за ним, замечая и интерпретируя вслух каждое 

его слово и каждый жест. Это поможет расширить внутренний мир маленького 

человека и подтолкнет его к необходимости выражать свои мысли, чувства и 

эмоции словами. Кроме того, родители должны понять, что их ребенок очень 

раним. Любое мимолетно сказанное взрослыми слово может стать причиной 

«эмоциональной бури». Именно поэтому родители должны быть очень 

осторожны и деликатны, общаясь с ребенком. 

Внешне аутичный ребенок зачастую даже не реагирует на окружающих 

его людей, ведет себя так, будто он один или, в крайнем случае, находится 

«около» детей или взрослых, но не с ними. Такой ребенок не допускает в свой 

внутренний мир никого. Иногда только по случайной фразе, мгновенному 

движению или звуку можно догадаться о его переживаниях, желаниях и 

страхах. И конечно, воспитатель или учитель, даже самый добрый и чуткий, не 

всегда имеет возможность вести постоянное целенаправленное наблюдение за 

ребенком. Именно поэтому, чтобы лучше понять ребенка и оказать ему 

посильную помощь в адаптации к детскому коллективу, педагогу необходимо 

работать в тесном взаимодействии с родителями. 

Установить эмоциональный контакт с ребенком и привить ему навыки 

социального поведения может помочь семейное чтение. Лучше всего читать, 

посадив ребенка на руки (тактильные ощущение будут способствовать 

укреплению контактов родителя с ребенком). Причем желательно медленное, 

поэтапное, тщательное, эмоционально насыщенное освоение художественных 

образов литературных героев. Лучше читать и обсуждать книгу не один раз. 

Это поможет ребенку научиться лучше понимать себя и других, а вновь 

образованные стереотипы общения снизят тревожность и повысят его 

уверенность в себе. 

Если ребенок совсем мал, нужно как можно чаще брать его на руки, 

прижимать к себе, поглаживать его (даже если он сопротивляется этому на 

первых порах) и говорить ему ласковые слова. 

Родители для работы со своими детьми могут использовать 

индивидуальные игры, рекомендованные для педагогов. 

Работая с аутичными детьми, педагоги и родители совместными 

усилиями могут развить их воображение, обучить эффективным способам 

общения со сверстниками, а значит, и адаптировать ребенка к условиям 

окружающего мира. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

1. ТЕКСТЫ СТИХОВ И ДЕТСКИХ ПЕСЕНОК  

В Приложении представлен примерный материал. В каждом конкретном 

случае материал подбирается индивидуально в соответствии с принципами 

обучения и воспитания ребенка и учетом его интересов и предпочтений. 

 

Потешки 

 

— Ладушки, ладушки, где были? 

— У бабушки. 

— Что ели? 

— Кашку. 

— Что пили? 

— Бражку. 

Кашку поели, бражку попили, 

Шу _ полетели — на головку сели! 

 

Большие ноги 

Шли по дороге: 

Топ-топ-топ, Топ-топ-топ. 

Маленькие ножки 

Бежали по дорожке: 

Топ-топ-топ, топ-топ-топ! 

Топ-топ-топ, топ-топ-топ! 

 

Произносите нараспев и одновременно хлопаете в ладоши (если ребенок 

пассивен, можно действовать его руками). 

Имитируем движения — «едим», «пьем». Взмахи ладонями, затем опускаем их 

на голову 

Задавая ритм, ходите и бегаете: шагая широко, говорите низким голосом, 

бег мелким шагом с произнесением текста тонким голосом. 
 

Баба сеяла горох 

— Прыг-скок, прыг-скок! Прыжки. 

Обвалился потолок 

— Прыг-скок, прыг-скок! Прыжки. 

Баба шла, шла, шла Ходьба. 

Пирожок нашла, Имитация движений: наклоняемся, 

Села, поела, «подбираем пирожок», «едим». 

Опять пошла. Ходьба. 

 

Идет коза рогатая, Пальцами рук изображаем рога. 

Идет коза бодатая Постепенно приближаемся к ребенку. 

За малыми ребятами! 

Ножками: топ! топ! Топаем. 
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Глазками: хлоп! хлоп! Подносим руки к глазам и «хлопаем» 

Кто кашки не ест, пальцами-ресницами. 

Кто молочка не пьет, Грозим, помахивая указательным пальцем. 

Того забодает, Имитируем движения «рогами». Забодает, забодает! 

 

Агния Барто «Игрушки» 
 

Мишка 
 

Уронили мишку на пол. Роняем мишку. 

Оторвали мишку лапу. Дергаем мишку за лапку. 

Все равно его не брошу, Жалеем мишку: прижимаем к себе, гладим. 

Потому что он хороший. 
 

Бычок 
 

Идет бычок, качается, Идем, покачиваясь. 

Вздыхает на ходу; Вздыхаем. 

— Ох, доска кончается, С испуганным видом останавливаемся, 

Сейчас я упаду! например у края ковра. 
 

Лошадка 
 

Я люблю свою лошадку, Имитируем движения: 

Причешу ей шерстку гладко, «причесываем» лошадку, 

Гребешком приглажу хвостик 

И верхом поеду в гости «едем верхом». 
 

Самолет 
 

Широко расставив руки-«крылья», 

Самолет построим сами, «летаем» по комнате. 

Понесемся над лесами. 

Понесемся над лесами, 

А потом вернемся к маме. 
 

Мячик 
 

Наша Таня громко плачет: Кукла роняет мячик в «реку» — 

Уронила в речку мячик. Закрыв лицо руками, изображаем плач. 

— Тише. Танечка, не плачь: Затем жалеем куклу, подаем ей мяч. 

Не утонет в речке мяч. 
 

Слон 
 

Спать пора! Уснул бычок, Изображаем «сон», 

Лег в коробку на бочок. Подложив ладошки под щеку. 

Сонный мишка лег в кровать, Укладываем спать мишку. 

Только слон не хочет спать. 

Головой кивает слон, Киваем головой. 

Он слонихе шлет поклон. 
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Детские песенки 
 

Антошка 

(из мультфильма «Веселая карусель» №1)  Слова Ю. Энтина 
 

— Антошка, Антошка, 

Пойдем копать картошку!  (2 раза)        Имитируем движения — «копаем». 

— Дили-дили! Задорно покачиваем головой. 

Трали-вали! 

Это мы не проходили! Это нам не задавали! 

— Антошка, Антошка, Имитируем игру на гармошке 

 Сыграй нам на гармошке!  (2 раза) 

— Дили-дили! Задорно покачиваем головой. 

Трали-вали! 

Это мы не проходили! Это нам не задавали! 

— Антошка, Антошка, Берем в руки ложку. 

Готовь к обеду ложку!   (2 раза) 

— Дили-дили! Задорно покачиваем головой. 

Трали-вали! 

Это, братцы, мне по силе! Откажусь теперь едва ли! 
 

Веселые гуси 
 

Украинская народная песня 

Жили у бабуси Складывая пальцы рук щепотью, 

Два веселых гуся: изображаем головы гусей. 

Один серый, Наклоняем вперед одну руку, 

Другой белый — другую руку, 

Два веселых гуся. обе руки. 

Вытянули шеи — Вытягиваем обе руки вперед, 

У кого длиннее? 

Один серый, затем поочередно. 

Другой белый — У кого длиннее? 

Мыли гуси лапки Потираем ладошки друг об друга. 

В луже у канавки. 

Один серый, Наклоняем вперед одну руку, 

Другой белый— другую руку, 

Спрятались в канавке. прячем за спину обе руки. 

Вот кричит бабуся: Эмоционально, обхватив лицо руками 

«Ой, пропали гуси! и огорченно покачивая головой. 

Один серый, Другой белый — Гуси мои, гуси!» 

Выходили гуси, Руки медленно появляются из-за спины, 

Кланялись бабусе. наклоняются вперед. 

Один серый, Другой белый — Кланялись бабусе. 
 

Песенка крокодила Гены 
 

(из мультфильма «Чебурашка») Слова А. Тимофеевского 

Пусть бегут неуклюже Используйте сюжетную картинку. 

Пешеходы по лужам, 
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А вода — по асфальту рекой. 

И неясно прохожим 

В этот день непогожий, 

Почему я веселый такой. 

Припев: 

Я играю на гармошке Имитация игры на гармошке. 

У прохожих на виду... 

К сожаленью, день рожденья 

Только раз в году. 

Прилетит вдруг волшебник 

В голубом вертолете 

И бесплатно покажет кино, 

С днем рожденья поздравит 

И, наверно, оставит 

Мне в подарок пятьсот эскимо. 

Припев. Имитация игры на гармошке. 
 

Песенка львенка и черепахи 
 

(Из мультфильма «Как львенок и черепаха пели песню») Слова С.Козлова 

Я на солнышке лежу, В ходе пропевания этой песенки 

Я на солнышко гляжу, лучше использовать соответствующую 

Все лежу и лежу сюжетную картинку. 

И на солнышко гляжу. Взрослый начинает петь строку, 

затем приостанавливается, Крокодил-дил-дил плывет. давая ребенку 

возможность допеть последнее 

Носорог-рог-рог идет, слово в строке (подчеркнуты). 

Только я все лежу В последующем побуждайте пропевать 

И на солнышко гляжу. целую строку. 

Рядом львеночек лежит По ходу песенки можно использовать 

И ушами шевелит, различные повторяющиеся действия, 

Только я все лежу жесты, которые подкрепляют 

И на солнышко гляжу, смысл текста, помогают его запомнить. 
 

Чунга-Чанга 
 

(из мультфильма «Катерок») Слова Ю.Энтина 

Чунга-Чанга!.. Синий небосвод! Чтобы ребенку стал более понятен смысл 

Чунга-Чанга! Лето круглый гол! песни, используйте сюжетную картинку, 

Чунга-Чанга! Весело живем! и во время пения показывайте ребенку 

Чунга-Чанга! Песенку поем: соответствующие ее фрагменты. 

Взрослый начинает петь строку, Припев: затем приостанавливается, 

Чудо-остров! Чудо-остров! давая ребенку возможность допеть 

Жить на нем легко и просто! последнее слово в строке (подчеркнуты). 

Жить на нем легко и просто! В последующем побуждайте пропевать 

Чунга-Чанга! целую строку. 

Наше счастье постоянно: Жуй кокосы! Ешь бананы! Жуй кокосы! Ешь бананы! 

Чунга-Чанга! 



57 

 

Чунга-Чанга! Места лучше нет! Чунга-Чанга! Мы не знаем бед! Чунга-Чанга! 

Кто здесь прожил час — Чунга-Чанга! Не покинет нас! 

Припев. 
 

Спят усталые игрушки 

Слова З.Петровой 
 

Спят усталые игрушки, книжки спят,     Взрослый начинает петь строку, 

Одеяла и подушки ждут ребят. затем приостанавливается, давая ребенку 

Даже сказка спать ложится, возможность допеть последнее слово 

Чтобы ночью нам присниться. в строке (подчеркнуты). В последующем 

Ты ей пожелай баю-бай. побуждайте пропевать целую строку. 

Баю-бай, должны все люди ночью спать. 

Баю-баю, завтра будет день опять.  

За день мы устали очень, 

Скажем всем: «Спокойной ночи». Глазки закрывай, баю-бай... 

По малину в сад пойдем 

Слова Т.Волгиной 
 

По малину в сад пойдем, В этой песенке ребенок повторяет слова 

В сад пойдем. и фразы (подчеркнуты). 

В сад пойдем, По ходу песенки можно использовать 

Плясовую заведем. различные повторяющиеся действия, 

Заведем, заведем. жесты, которые подкрепляют смысл текста, 

помогают его запомнить, дают возможность 

Припев: подвигаться. 

Солнышко на дворе. 

А в саду тропинка, 

Сладкая ты моя, 

Ягодка малинка! 

Ты, малинка, не в роток, 

Не в роток, не в роток 

Насыпайся в кузовок, 

В кузовок, в кузовок! 

Припев. 

Как малины наберем, 

Наберем, наберем, 

Пирогов мы напечем, 

Напечем, напечем. 

Припев. 

Пирогов мы напечем, 

Напечем, напечем. 

Всех соседей позовем,  

Позовем, позовем. 

Припев. 
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СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ  ТЕРМИНОВ 
 

Аффект Врожденная элементарная, докультурная форма пережива-

ний. Всякое психическое явление имеет два аспекта: интел-

лектуальный и аффективный. 

Ближайшее 

социальное 

окружение 

Территория за пределами квартиры, которая рассматривается 

с позиции развития коммуникации ребенка, а также усвоения 

им представлений об окружающем мире. 

Бытовые ритуалы Организация обучения ребенка отдельным бытовым навы-

кам, умению обслуживать себя, а также усвоение им всего 

распорядка повседневной жизни, ее социальных контекстов. 

Вербальный Словесный; имеющий словесную форму. 

Вокализация Внешне бессвязное произнесение или пропевание отдельных 

звуков и слогов. 

Игровая терапия Проведение психотерапевтической работы в ходе игры. 

Информационные 

фильтры 

Ограничения поступающей извне информации в 

соответствии с определенными критериями. 

Коммуникация Общение в любой форме. 

Негативизм Сопротивление, лишенное разумных оснований. 

Полевое 

поведение 

Безотчетное поведение ребенка, определяемое объектами, 

случайно оказывающимися в поле его восприятия. 

Предметная игра Игра, основное содержание которой — манипуляции с 

предметами. 

Произвольный 

по отношению 

к вниманию, 

поведению 

Сознательно регулируемый, направленный на достижение 

определенной цели. 

Психодрама Воспроизведение впечатления, подобного травмирующему, с 

постепенным нагнетанием напряжения, кульминацией и 

благополучным разрешением в конце. 

Самоагрессия Агрессивные действия, направленные на самого себя. 

Самостимуляция Стимуляция собственных психических процессов, 

повышение эмоционального фона путем 

физических действий (крики, прыжки, нанесение 

себе ударов и др.). 

Сензитивность Повышенная чувствительность. 

Сенсорный Относящийся к органам чувств. 
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Сенсорная игра Игра, в ходе которой ребенок получает новые 

чувственные ощущения. 

Совместное рисование Особый игровой метод, в ходе которого взрослый 

вместе с ребенком рисует различные предметы, 

ситуации из жизни ребенка и его семьи, 

разнообразные сюжеты из мира людей и природы. 

Такое рисование обязательно сопровождается 

эмоциональным комментарием. 

Стереотипии Устойчивые формы однообразных действий. 

Стереотипная игра Игра, основное содержание которой — 

многократное повторение неизменной цепочки 

определенных действий в течение длительного 

времени. Подразумевает единственного участника 

— самого ребенка. Не содержит оформленного 

сюжета; цель и логика игры, смысл производимых 

действий непонятны для окружающих. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игра, основным содержанием которой является 

принятие на себя определенных ролей и 

проживание разнообразных ситуаций из 

социальной жизни. Считается высшей формой игры 

ребенка-дошкольника. 

Тактильный Относящийся к ощущениям прикосновения и 

давления. 

Терапевтическая игра Игра, в ходе которой с ребенком проводится 

психотерапевтическая работа, целью которой 

является достижение состояния психического 

равновесия. 
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