
Дисфункция сенсорной интеграции у детей с нарушениями речи 

Искажение обработки сенсорной информации называется дисфункцией. Иногда за 

капризами ребенка как раз и скрывается этот диагноз, но его очень трудно поставить. 

Например, ребенок может бояться громких звуков или езды на велосипеде — непросто 

разобраться, это нарушение или просто плохое настроение. 

Какие признаки могут указывать на нарушения обработки информации: 

 cлуховой — боязнь громких звуков, непереносимость определенных песен, 

маминых колыбельных, мелодий музыкальных игрушек. Ребенок может 

игнорировать, когда к нему обращаются, теряется в шумной толпе, на улице, в 

классе; 

 зрительной — не смотрит в глаза, плохо себя чувствует при ярком свете, не любит 

перешагивать препятствия и лазить по лестницам, одевает обувь не на ту ногу, не 

различает лица в толпе; 

 тактильной — резкая реакция на определенные ткани, мешают воротники, ярлыки 

одежды, манжеты и т. п., не любит пачкать руки и поэтому не играет с песком или 

пластилином, не ходит босиком, плохо воспринимает чужие прикосновения; 

 вестибулярной — ребенок кажется неуклюжим, постоянно спотыкается, плохо 

прыгает, не может научиться кататься на велосипеде или самокате, не умеет ловить 

мяч или лазить по канату. 

Дети с такими нарушениями тревожны, излишне эмоциональны и плаксивы, ведь им 

сложно сконцентрироваться. Особенно, если вокруг очень много персональных 

раздражителей. 

Проблемы с сенсорной интеграцией приводят к нарушению общего развития, в том числе 

и речевого. 

 

Взаимодействие пяти органов чувств – это сенсорная интеграция для дошкольников. 

Сенсорная интеграция, необходимая для движения, говорения и игры, - это 

фундамент более сложной интеграции, сопровождающей чтение, письмо и адекватное 

поведение. 

Известно, что успешность умственного, физического воспитания, овладение речью в 

значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, то есть от того, 

насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее, насколько 

качественно оперирует этой информацией и выражает эти знания в речи. Сенсорное 

развитие детей раннего и дошкольного возраста тесно связано с сенсорной 

интеграцией. 

Для того чтобы в памяти ребенка закрепилось любое понятие, его название, он 

должен его увидеть, услышать, попробовать и потрогать. И только в этом случае в 

головном мозге формируется эта связь. Сейчас в детских садах много детей, у которых 

какая-либо связь или несколько выпадает. Если по каким-то причинам интеграция слабая, 

и мозг не может получить достаточное количество знаний и дать адекватный ответ, это 

может привести к проблемам с речью и общим развитием. 



 В дошкольном возрасте огромное внимание уделяется развитию пяти основных 

чувств  - это зрение, обоняние, осязание, слух и вкус. 

 Основной объем информации об окружающем мире человек получает 

благодаря зрению. 

Зрительное восприятие - это сложная работа, в процессе которой осуществляется 

анализ большого количества раздражителей, действующих на глаз. Чем совершеннее 

зрительное восприятие, тем разнообразнее ощущения по качеству и силе, а значит, тем 

полнее, точнее и дифференцированнее отражается окружающий мир. Нарушения 

зрительного восприятия приводят к трудностям в различении предметов (величина, 

соотношение частей, дифференциация зеркальных или близких по конфигурации 

элементов и др.). Недостаточное развитие зрительного восприятия ведет за собой 

отставание в формировании пространственного ориентирования. 

Игры, тренирующие зрительное восприятие развивают наблюдательность, внимание, 

память, формируют представление о цвете, форме, величине, пространственном 

расположении предметов, увеличивают словарный запас. 

Игры с прятанием, поиском и нахождением, основанные на интересе детей к 

неожиданному появлению и исчезновению предметов способствуют тренировке 

зрительного восприятия. 

     Умение не просто слышать, а прислушиваться, сосредотачиваться на звуке, 

выделять его характерные особенности - исключительно человеческая способность, 

благодаря которой происходит познание окружающей действительности. 

Слуховое восприятие начинается с акустического (слухового) внимания и 

приводит к пониманию смысла речи через узнавание и анализ речевых звуков, 

дополняемых восприятием неречевых компонентов (мимики, жестов, позы).  

Развитие слухового восприятия идет по двум направлениям: с одной стороны, 

развивается восприятие речевых звуков, то есть формируется фонематический слух, а с 

другой стороны, развивается восприятие неречевых звуков, то есть шумов. 

Специально подобранные дидактические игры дают возможность действовать по 

звуковому сигналу, научиться различать многие объекты и предметы окружающей среды 

по характерным звукам и шумам, соотносить свои действия с сигналами и т.д., а значит - 

корректировать недостатки слухового восприятия. На начальном этапе для различения 

неречевых звуков (как и речевого материала) требуется зрительная, зрительно-

двигательная или просто двигательная опора. Это означает, что ребенок должен видеть 

предмет, который издает какой-то необычный звук, самому попробовать извлечь из него 

звук разными способами, то есть совершить определенные действия. Дополнительная 

чувственная опора становится не обязательной лишь тогда, когда у ребенка 

сформировался нужный слуховой образ. 

Игры на восприятие звука   должны дать представление о разных по характеру 

шумах: шуршании, скрипе, писке, бульканье, звоне, шелесте, стуке, пении птиц, шуме 

поезда, машин, криках животных, о громком и тихом звуке, шепоте и др. 

Развитие зрительного и слухового сосредоточения, внимания к речи и ее 

понимание осуществляется в процессе познания ребенком предметов и явлений 



окружающей действительности, т.е. развитие речи и развитие познавательных 

способностей ребенка осуществляется одновременно. Для успешного развития 

зрительного и слухового сосредоточения, внимания к речи и ее понимания ребенок 

должен видеть предмет и одновременно слышать его название, потрогать его, понюхать 

/если он имеет запах/, попробовать/ если предмет съедобен/, выполнить с ним некоторые 

действия: подержать в руках, погладить, покатать в машине и т.д. 

С помощью тактильно-двигательного восприятия складываются первые 

впечатления о форме, величине предметов, расположении в пространстве, качестве 

использованных материалов. 

   Органом осязания служит рука. От синхронности движений пальцев обеих рук, 

точности и целенаправленности движений, последовательности перцептивных 

(обследующих) действий зависит полнота и правильность образа воспринимаемого 

предмета. Следовательно, развитию тактильно-двигательных ощущений будут 

способствовать «ручные» виды деятельности. 

 лепка из   пластилина; 

 рисование пальцами, кусочком ваты, бумажной «кисточкой»; 

 игры с крупной и мелкой мозаикой, конструктором (пластмассовым); 

 собираниепазлов; 

 сортировка мелких предметов (камушки, пуговицы, желуди, бусинки, фишки, 

ракушки), разных по величине, форме, материалу; 

 игры с мелкими камушками, сыпучими материалами. 

 Развиваем вкус: пробуем давать ребенку еду с разными вкусами (горький, 

сладкий, соленый, кислый) и разной консистенции (твердую пищу, пюре, 

шипучки, тянучки и другое). Можно использовать лото вкусов – специальная 

игра, которая обучает ребенка новым вкусовым ощущениям. Если ребенок не 

хочет пробовать новую еду, можно использовать метод систематической 

десенсибилизации. То есть, мы постепенно уменьшаем неприятные ощущения 

ребенка, связанные с новой едой. Сначала мы НЕ просим ребенка съесть что-

то. Мы даем ребенку посмотреть на новую еду, затем потрогать. Активно 

хвалим ребенка, если он это делает. Затем можно взять в рот маленький 

кусочек, потом пожевать. Действовать нужно очень постепенно и терпеливо. 

У некоторых детей ввод нового продукта может занимать несколько недель. 

 Развиваем обоняние: учим ребенка распознавать различные запахи. 

Например, делаем мешочки, наполненные различными материалами с ярко 

выраженными запахами (например, с кофе, какао, ванилином, хвоей, 

лепестками розы, апельсиновыми корками и др.). 

Очень удобно использовать игру «Лото запахов». Там баночки с 30 разными 

запахами и еще есть дополнительные наборы ароматов. Также можно 

использовать аромалампы с различными эфирными маслами. При этом нужно 

учитывать, что некоторые эфирные масла бодрят (например, апельсин, лимон, 

бергамот), а некоторые, наоборот, успокаивают (масло ромашки, лаванды). 


