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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 свойства, – 

пробует на вкус все подряд (от стирального порошка и зубной пасты до 

пластилина и свечки), подбрасывает различные предметы без учета последствий 

(от куска пенопласта и кубиков до посуды и будильника) и т.п. Такое отношение 

и неумение предвидеть неприятные последствия действий влечет за собой 

возникновение различных опасных ситуаций. 

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. Приходилось наблюдать, как ребенок с синдромом аутизма 

увлеченно пытался согнуть приборы из кукольной посуды, но не использовал их 

по прямому назначению. 

 

Сенсорные игры, как возможность установления контакта 

 

Проведение специально организованных сенсорных игр с аутичным 

ребенком может дать новые прекрасные возможности для установления контакта 

с ним. Мы исходим из положения, что мир предметов и их свойств значим для 

аутичного ребенка, привлекает его внимание и интерес. В моменты получения 

сенсорных ощущений ребенок испытывает удовольствие, которое проявляется во 

всем его облике, а также в степени целеустремленности (если попытаться 

переключить его внимание на что-то другое, он будет настаивать на продолжении 

понравившегося занятия, а если попытаться запретить – ответом станет бурно 

выраженный протест). 



Отсюда вытекает цель проведения с аутичным ребенком специально 

организованных сенсорных игр – создание эмоционально положительного 

настроя. Она подразумевает обязательное участие взрослого: во-первых, педагог 

(или мама) предлагают ребенку пережить новое приятное ощущение; во-вторых, 

взрослый проживает это ощущение вместе с ребенком. Механизм проведения 

игры следующий: привлеченный новым ощущением, ребенок соглашается на 

участие в игре, а полученное удовольствие связывается у него с образом 

взрослого. Если вы сумеете разделить с ребенком положительные эмоции, 

разнообразить их и сделать переживание удовольствия более насыщенным, то со 

временем ребенок станет вам доверять и, зная, что с вами интересно, с 

готовностью пойдет на сотрудничество. Кроме того, заручившись доверием 

ребенка, взрослый получает возможность посредством эмоционального 

комментария вносить в происходящее новый социально значимый смысл. А это 

уже следующий важный шаг в развитии ребенка. 

Итак, 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. Ведь первые трудности в работе с такими детьми обычно возникают 

уже при первом знакомстве: обычна ситуация, когда ребенок либо не обращает 

внимания на присутствие нового взрослого, либо становится напряженным или 

агрессивным. Аутичному ребенку требуется время, чтобы освоиться в новой 

ситуации общения, привыкнуть к педагогу. Проведение сенсорных игр позволяет 

завоевать доверие ребенка, наладить с ним контакт. 

Играя с ребенком в такие игры, научите его радоваться и радуйтесь вместе с 

ним. Внутренний мир ребенка с синдромом аутизма часто окрашен мрачными 

тонами страха и дискомфорта или одиночества, отстраненности от людей. И если 

вам удастся наполнить его мир светлыми красками уверенности и радости, это 

может стать движущей силой, побуждающей ребенка на более активное 

исследование окружающего мира. При этом в вас он станет видеть помощника и 

союзника. 

 



Виды сенсорных игр 

  

I. 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 

понять, какой из способов ему больше нравится. 

В начале такой работы действуете вместе с ребенком: «Давай откроем кран. 

А где наша бутылка? Вот 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. Вот 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.  

II. Игры с водой                

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

игры можно затевать не только купаясь, но при любой возможности: сунуть 

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 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. 

 «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. 

 «Купание кукол»  

Искупайте кукол-голышей 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?».  

 «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. Необходимо научить 

ребенка сильно дуть, направлять струю воздуха в нужном направлении. 

Для этого предлагаются 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. 

 «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 робенка 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: «А теперь подуем 

сильнее, вот так – ой, погас огонек. Смотри, какой поднимается дымок». Скорее 

всего, ребенок попросит зажечь свечу снова. Кроме получения удовольствия 

задувание огонька свечи полезно для развития дыхания.  

 



Игры со светом и тенями  

 «Солнечный зайчик»  

Выбрав момент, когда солнце заглядывает в окно, поймайте зеркальцем 

лучик и постарайтесь обратить внимание малыша на то, как солнечный «зайчик» 

прыгает по стене, по потолку, со стены на диван и т.д. Возможно, ему захочется 

дотронуться до светового пятна. Тогда неспеша отодвигайте луч в сторону: 

попробуйте привлечь ребенка к игре – предложите поймать убегающего «зачика». 

 «Театр теней»                                            

Можно придумать несложный сюжет и организовать целый «театр теней», 

для чего использовать приготовленные заранее бумажные фигурки-силуэты. 

Игры со льдом  

 «Льдинки»  

Необходимо заранее приготовить лед: вместе с ребенком заполнить водой 

форму для льда и поставить 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.   

Игры с крупами 

Приготовьте крупы: гречку, горох, манную крупу, фасоль, рис.  

 «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. На следующих 

занятиях можно использовать другие крупы.  

.Давай разложим горошинки на эту тарелочку, а фасолинки на эту».  



 Игры с пластичными материалами (пластилином, тестом, глиной)  

Заранее оговорим, что 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 

естествстшых 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 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.  

 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. 

 

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».  

 

III. Игры со звуками  

 Послушаем звуки  

Окружающий мир наполняют разнообразные звуки. Обращайте на них 

внимание ребенка – прислушивайтесь вместе с ним 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.  

Игры с движениями и тактильными ощущениями  

Поскольку прикосновения могут оказаться для аутичного ребенка 

неприятными, поначалу старайтесь не дотрагиваться до него. Будьте терпеливы и 

тактичны и дождитесь момента, когда ребенок первый проявит инициативу. Это 

может произойти по-разному: вот ребенок впервые забрался к вам на колени или 

вдруг во время занятия в первый раз надолго остановил взгляд на вашем лице, а 

затем протянул руку и стал ощупывать ваш нос, щеки, лоб (надо обязательно 

предоставить ему эту возможность), или же снял кофточку и словами «Больно, 

болит!» выразил просьбу погладить ему спинку. 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. 


