
 

 
 

1.  Принимать ребенка таким, какой он есть. 
2.  Исходить из интересов ребенка. 
3.  Строго придерживаться определенного 

режима и ритма жизни ребенка. 
4. Соблюдать ежедневные ритуалы (они 

обеспечивают безопасность ребенка).  
5. Научиться улавливать малейшие 

вербальные и невербальные сигналы ребенка, 
свидетельствующие о его дискомфорте. 

6. Чаще присутствовать в группе или 
классе, где занимается ребенок. 

7. Как можно чаще разговаривать с ребенком. 
8. Обеспечить комфортную обстановку для общения и обучения. 
9. Терпеливо объяснять ребенку смысл его деятельности, используя 

четкую наглядную информацию (схемы, карты и т.п.) 
10. Избегать переутомления ребенка. 

  

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

будет продолжительной. Возможно, на первых этапах взаимодействия аутичный 

ребенок откажется от контакта с вами. Поэтому проводить игры необходимо только 

исходя из реальных возможностей. 

Планируя работу необходимо иметь 

дополнительно несколько игр, чтобы легко изменить 

свой план и подобрать «ключик» к ребёнку. 

Наиболее сложные для аутичных детей игры — 

это коллективные игры, которые предполагают их 

включение во взаимодействие со сверстниками. Эти 

игры используются после проведения индивидуальной 

подготовительной работы и, конечно, при желании самого ребенка. 

Индивидуальные игры, предлагаемые в этой статье, могут послужить началом 

коррекционной работы. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 «Рукавички» (Кряжева Н.Л., 1997)  

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. 

 

 «Охота на тигров» (Карпова Е,В,,  Лютова Е.К., 1999). 

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. 

 

«Покажи нос» (Васильева E.)  

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. 

 

«Покажи по-разному» (Черепанова Г.Д.)  

Цель: научить детей распознавать и показывать различные ощущения и действия, 

ознакомить их со словами-антонимами.  

1 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...  

2 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. Вместо фонарика можно использовать лазерную 

указку, а в солнечный день — зеркальце. 

 

 «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.) Затем 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 такому 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 

затем 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 работы произносил вслух 

название фигуры, цвета и те действия, которые он производит. 

Примечание 

  Игру лучше проводить в такой последовательности: сначала в мешочке должны нахо-

диться 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. 

 



 «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. 

 

Игры с красками 

«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 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. этом случае на помощь приходит кто-нибудь из близких. Если же 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. 

начале такой работы действуете вместе с ребенком: «Давай откроем кран. А где наша 

бутылка? от она, нальем в нее водичку – ух какая тяжелая теперь бутылка, понесем ее вместе. 

Теперь разольем воду по стаканам. Буль-буль-буль – течет водичка. Ой! Пролили воду на 

стол! Какая получилась лужа! Возьмем тряпку и вытрем стол. от теперь стало хорошо» и т. д. 

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! 

 

Игры с водой 

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. 

 

«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. от 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!“ от, открыла – снова потекла водичка, буль-буль-буль!» 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: «от наши 

куколки пришли в бассейн. Какой большой бассейн! бассейне учатся плавать – вот так. 

Поплыли!» 

 

«Озеро» 

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

уточки: «от какое глубокое озеро – много воды! озере плавают уточки. от мама утка. А вот ее 

детки – маленькие утята. „Кря-кря-кря! – говорит утка. – Дети, плывите за мной!“ от уточки 

вышли на бережок и греются на солнышке» и т. д. 

 

«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) от поднялся ветер! Какие сильные волны! Перевернулся 

наш кораблик – давай скорее спасать пассажиров! А теперь починим кораблик и можно 

плыть дальше» и т. д. 

 

 «Наводнение, водопад» 

Если ребенок захотел разлить воду, организуйте игру в ванной комнате. Наберите 

теплую воду в ванну и начинайте переливать ее – наливайте в большие емкости и снова 

выливайте в ванну, устраивая «водопад», «фонтан». 

 

«Брызгалки» 

Летом на улице или на даче организуйте игры с 

разбрызгиванием воды. Можно использовать водяной пистолет, 

резиновую грушу, шланг с водой. этой игре допустимо 

«промокнуть до нитки», но по окончании игры переоденьте 

ребенка в сухую одежду.  

 

Обычно такие игры «Наводнение, водопад» «Брызгалки» начинаются после 

сенсорных игр с водой – ребенок начинает разбрызгивать воду, переворачивает емкости с 

ней. Предполагая заранее такое развитие игры, расположитесь на кухне или в ванной 

комнате. Не порицайте ребенка и не пытайтесь его остановить, а организуйте игру. К 

сожалению, в играх с водой есть жесткие границы, если занятие проходит в городской 

квартире. Но летом на даче никаких ограничений быть не должно – брызгайтесь и 

разливайте воду, сколько захотите. Если дело происходит в квартире, будет очень хорошо, 

если вы вместе с ребенком «устраните последствия наводнения», собрав воду шваброй. 

 

 

 



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. 

– «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 попробовать жидкость для мыльных пузырей 

на вкус. Поэтому используйте безвредные вещества и понемногу. 

 

«Мыльные пузыри» 

Чтобы вызвать у ребенка интерес к самостоятельному 

выдуванию пузырей, предложите ему помимо рамки из 

купленного пузырька разнообразные трубочки – для этого 

возьмите (предварительно обговорив с ребенком цель) из 

«Макдоналдса» коктельную трубочку или сверните и 

склейте из плотной бумаги толстую трубу. Для получения 

большого пузыря подойдет и небольшая пластиковая 

бутылочка с отрезанным дном. Можно разобрать гелевую 

ручку и использовать ее корпус – прозрачную трубочку из твердой пластмассы (в этом 

случае ребенок не будет прикусывать или перегибать трубочку). 

 

«Пенный замок» 

В небольшую мисочку налейте немного воды, добавьте средство для мытья посуды и 

размешайте. Возьмите широкую коктельную 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 звуками 

«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» 

Приобретайте для ребенка разнообразные звучащие игрушки – погремушки, 

свистульки, пищалки и т. п. 

 

 



«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 используйте 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 ребенку. Вводите стишки и песенки постепенно, 

давая 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 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. 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. 

 

 

 

 



Игры с ватой 

Вата – очень нежный и приятный на ощупь материал. Вы используете вату для игры в 

больницу или в сенсорных играх. Вата может оказывать на ребенка терапевтическое 

воздействие. Помня о том, что ребенок может захотеть трогать ее, рвать, бросать, зарываться 

в нее, подготовьтесь заранее – запаситесь большим куском непрессованной ваты, и когда 

ребенок затеет игру, предложите ему весь объем материала. 

 

«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. 

 

«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». 

 

Игры с кубиками, деталями конструктора и коробками 

Во время занятия ребенок может вдруг подбежать к коробке с кубиками и опрокинуть 

ее или подбросить коробку с мелкими деталями конструктора. При этом он с явным 

удовольствием вслушивается в раздавшийся грохот. этом случае следует организовать игру. 

 

«Салют» 

Подбрасывайте вместе с ребенком мелкие детали 

конструктора или шарики, бусины. 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. Если степень возбуждения ребенка 

превышает допустимые границы и он начинает бросать предметы, применяя силу, не глядя, – 

переключите его на стереотипную игру. 

 

«Мусорка» 

Возьмите картонную коробку больших размеров и сбрасывайте в нее разнообразные 

ненужные предметы – коробочки, пластиковые бутылочки, тряпочки – со словами: 

«ыбрасываем мусор!» При этом следует «выбрасывать» только безопасные (неострые, 

небьющиеся) предметы 



 

Игры с небольшими подушками, полотенцами, веревками, коробками 
(перетягивание, подбрасывание, легкие удары) 

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. 

 

«Выбиваем пыль» 

Подавая ребенку пример, усердно колотите руками по подушке (любого удобного 

размера) со словами: «Давай выбивать пыль из подушки – вот так, вот так!» 

 

«Детский футбол» 

Дети любят бросать вещи на пол и пинать их ногами. Постарайтесь дать ребенку 

представление о том, что нельзя поступать так со всеми вещами подряд. Например, 

недопустимо пинать по полу мамину сумочку или фен. Объясняйте это и словами, и на 

практике. Сказав: «Это нельзя!», если ребенок схватил неподходящую вещь, тут же 

предложите ему более адекватный заменитель. Организуйте игру в «футбол», используя 

вместо мяча подушку, пустую коробку из-под сока или пластиковую бутылку. Играть можно 

руками и ногами, подушку (коробку, бутылку) можно пинать, кидать, отнимать. 

 

Игры со старыми газетами или журналами 

«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 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. 

 

«Бумажная битва»  

Приготовьте «снаряды» – скомкайте страницы ненужных газет или журналов. Битва 

начинается: с криками: «Вот тебе!» бросайте друг в друга комки бумаги. Конце такой игры -  

соберите «снаряды» в коробку или пакет. 

 

 «Бумажный листопад» 

В этой игре можно порвать страницы газет и журналов на куски, а затем подбрасывать 

охапки бумаги вверх со словами: «Листья кружатся и падают!» Конце игры - обязательно 

организуйте «уборку листьев». 

 


