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В статье рассматривается конструкт понятия «предложно-падежные конструкции» с точки зрения различ-
ных подходов: психологического, педагогического, психолингвистического и лингвистического. Представ-
лен анализ научных исследований по проблеме изучения и формирования предложно-падежных конструк-
ций у детей с общим недоразвитием речи.
Ключевые слова: предложно-падежные конструкции, дети старшего дошкольного возраста, общее недо-
развитие речи.

The article deals with the construction of the concept “constructions of prepositions and cases” from the point of 
view of various approaches: psychological, pedagogical, psycholinguistic and linguistic. One of objectives of the 
article is to present the analysis of scientific researches of the problem of studying and formation of constructions 
of preposition and case among preschool children with general underdevelopment of speech.
Keywords: constructions of prepositions and cases, children of the senior preschool age, general underdevelop-
ment of speech. 

Приоритетным направлением современ-
ной системы специального образова-

ния является формирование у детей с осо-
бенностями психофизического развития ак-
тивности, самостоятельности и компе тент - 
ности для успешной социализации и функцио-
нирования в различных сферах жизнедея-
тельности. Предпосылкой для успешной соци-
ализации является овладение полноценной 
речью, формирование которой у детей с об-
щим недоразвитием речи (ОНР) является од-
ной из главных задач современной логопедии. 

ОНР определяется как различные слож-
ные речевые расстройства, при которых 
нарушается формирование всех компо-
нентов речевой системы, то есть звуко-
вой стороны (фонетики) и смысловой сто-
роны (лексики, грамматики) при нормаль-
ном слухе и интеллекте [1, с. 53]. Согласно 
клиническому подходу к определению дан-
ного понятия выделяется несколько вари-
антов ОНР: неосложненный вариант ОНР, 
осложненный вариант ОНР, вариант стой-
кого и специфического недоразвития речи 
(алалия), каждый из которых кроме общих 

проявлений имеет свои особенности 
(Е. М. Мастюкова). 

Среди нарушений грамматического 
строя речи наибольшие трудности дети 
с ОНР испытывают при употреблении пред-
ложно-падежных конструкций (Г. Н. Гра-
дова, Л. В. Ковригина, Е. Л. Малиова-
нова, Н. П. Рудакова и др.). Ошибки явля-
ются стойкими и могут проявляться не 
только в дошкольном, но и в младшем 
школьном возрасте на уровне письмен-
ной речи (О. Б. Иншакова, А. М. Колесни-
кова, Д. В. Парменова, О. А. Подольская, 
И. Н. Садовникова и др.). С целью профи-
лактики нарушений употребления пред-
ложно-падежных конструкций у детей млад-
шего школьного возраста с ОНР работу по 
формированию данных конструкций необхо-
димо начинать в дошкольном возрасте. Для 
усвоения предложно-падежных конструк-
ций детям старшего дошкольного возраста 
с ОНР необходимо овладеть не просто 
отдельными знаниями, умениями и навы-
ками, а компетенциями, усвоение которых 
предполагает развитие способностей пони-
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мания и употребления предложно-падежных 
конструкций в различных ситуациях жизне-
деятельности. 

Анализ научных исследований по проб-
леме формирования предложно-падежных 
конструкций у детей старшего дошкольного 
возраста с ОНР позволяет определить проб-
лему исследования, связанную с необходи-
мостью решения ряда противоречий: 

 ● между необходимостью формирования 
грамматической компетенции у детей 
с ОНР и недостаточной разработанно-
стью методики формирования пред-
ложно-падежных конструкций у детей 
с ОНР на компетентностной основе;

 ● между необходимостью  формирования 
предложно-падежных конструкций у де тей  
с ОНР для успешного овладения лексико-
грамматическим строем речи, связной 
речью и недостаточной разработанностью 
методики формирования предложно-
падежных конструкций у детей с ОНР 
с учетом клинических вариантов ОНР. 
Данные противоречия определяют акту-

альность исследования и необходимость 
решения следующей задачи исследова-
ния: уточнить подходы к изучению понятия 
«предложно-падежные конструкции», опре-
делить теоретико-методологические осно-
вания их формирования у детей старшего 
дошкольного возраста с ОНР.

В научной литературе конструкт «пред-
ложно-падежные конструкции» рассма-
тривается с точки зрения различных под-
ходов: психологического, педагогического, 
психолингвистического и лингвистического. 
В работах, основанных на психологическом 
подходе, центральное место занимает кон-
цепция речи как ключевой высшей психи-
ческой функции и ее связь с другими сто-
ронами психического развития. Условием 
понимания развернутой речи, предложно-
падежных конструкций является сформи-
рованность пространственных представле-
ний, которые рассматриваются как психиче-
ское явление и базовое составляющее пси-
хической деятельности (Л. С. Выготский, 
Н. Я. Семаго, М. М. Семаго, И. А. Филатова 
и др.). 

Педагогический подход связан с мето-
дами и приемами формирования пред-
ложно-падежных конструкций. Наглядные 
методы позволяют показать пространствен-
ные отношения предметов относительно 
друг друга. С помощью словесных мето-
дов усваиваются правильные окончания 

слов, входящих в состав предложно-падеж-
ной конструкции, и согласование предлога 
с определенным падежом. Практические 
методы направлены на совершенствование 
умений употребления предложно-падежных 
конструкций в различных ситуациях жизне-
деятельности (М. М. Алексеева, Е. И. Тихе-
ева, В. И. Яшина и др.).

С позиции психолингвистического под-
хода порождающий механизм речи состоит 
из отдельных функциональных «блоков», 
каждый из которых обеспечивает появление 
в потоке речи определенного класса еди-
ниц или сегментов. Предложно-падежные 
конструкции являются единым сегментом 
с определенным значением. При «выклю-
чении» того или иного «блока» речевая спо-
собность нарушается или становится непол-
ноценной. Ошибки употребления пред-
ложно-падежных конструкций на уровне 
текста происходят вследствие наруше-
ния операций внутреннего программирова-
ния (ситуативно-смысловой подуровень), на 
уровне предложения – вследствие наруше-
ния грамматико-смыслового подуровня, на 
уровне словосочетания – вследствие нару-
шения операций грамматического структу-
рирования (А. А. Леонтьев, А. М. Шахнаро-
вич, С. Б. Яковлев и др.).

В исследованиях, основанных на лингви-
стическом подходе, определяется несколько 
аспектов изучения данного понятия. 
В семантическом аспекте предложно-падеж-
ная конструкция понимается как семанти-
чески единое сочетание имени и предлога, 
предназначенное для выражения опре-
деленных языковых смыслов (простран-
ственные, временные, причинные отноше-
ния и др.) (Е. М. Шахова, В. В. Виноградов, 
Д. Э. Розенталь и др.). В морфологическом 
аспекте предложно-падежную конструк-
цию можно определить как словосочетание, 
которое состоит из главного слова (чаще 
глагольного), выполняющего роль средства, 
разрешающего выбор предложно-падеж-
ной формы (В. В. Виноградов, М. Махаммад, 
Н. М. Пипченко и др.). В синтаксическом 
аспекте предложно-падежная конструкция – 
это единое синтаксическое средство выра-
жения синтаксических значений [2, с. 256]. 
Необходимость изучения предложно-падеж-
ных конструкций на уровне текста связана 
с тем, что с одной стороны в тексте пред-
ложно-падежные конструкции получают свое 
«реальное» значение и осмысление, с дру-
гой – употребление предлогов и предложно-
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падежных конструкций в тексте, делают 
его связным и грамматически правильным 
(И. А. Зубкова, Г. Н. Сергеева, Н. Ю. Шве-
дова, Е. В. Шестаковой, И. А. Шмыкаловой 
и др.). Применительно к задаче исследо-
вания используется понятие «предложно-
падежные конструкции» с точки зрения син-
таксического подхода, так как правильное 
использование детьми предложно-падеж-
ных конструкций на разных языковых уров-
нях, и в частности на уровне текста, позво-
ляет говорить о сформированности компе-
тенции. 

Исследования Г. Н. Градовой, Л. В. Ков-
ригиной, А. М. Колесниковой, Е. Л. Малио-
вановой, Н. П. Рудаковой и других показы-
вают, что трудности в овладении предложно-
падежными конструкциями у детей с ОНР 
связаны с несформированностью оптико-
пространственных и временных представ-
лений. По сравнению с нормально говоря-
щими сверстниками дети дошкольного воз-
раста с ОНР имеют более низкие показа-
тели ориентировки в схеме собственного 
тела, затрудняются в определении сторон 
пространства, пространственных отношений 
относительно себя и напротив сидящего, 
между предметами и на плоскости [3–7].

Анализ исследований по вопросу пони-
мания предложно-падежных конструкций 
позволяет условно выделить несколько 
групп детей с ОНР, которые: 

 ● не испытывают значительных трудностей 
в понимании предложно-падежных кон-
струкций. У них наблюдаются лишь еди-
ничные ошибки в понимании предлогов 
от, из-за, из-под, около [3; 8; 9];

 ● понимают предложно-падежные формы, 
однако затрудняются при усложнении 
языковых конструкций, включающих пред-
ложно-падежную форму, а также невоз-
можностью соотнесения предложно-
падежной формы со зрительным образом 
при словесном предъявлении [6];

 ● испытывают значительные трудности 
понимания предложно-падежных кон-
струкций. Они допускают большое коли-
чество ошибок при выполнении зада-
ний на понимание простых предлогов 
с пространственным значением над, под, 
перед, за, около, между, возле, предло-
гов с временным значением перед, после, 
а также сложных предлогов из-за, из-под 
[5; 7; 10].
В экспрессивной речи для детей стар-

шего дошкольного возраста с ОНР харак-

терны нарушения употребления пред-
ложно-падежных конструкций на двух уров-
нях. Первый – семантический уровень нару-
шений, проявляющихся в виде пропусков, 
замен и смешений предлогов, второй – фор-
мально-языковой уровень нарушений, кото-
рый выражается в виде неправильного упо-
требления падежных окончаний и несоот-
ветствия предлога и падежного окончания 
[7; 8].

Нарушения семантического уровня 
в виде пропусков простых и сложных пред-
логов проявляется в различных вариан-
тах: 1) пропуск предлога сочетается с пра-
вильным выбором падежного окончания 
имени существительного; 2) пропуск пред-
лога в сочетании с неправильным выбо-
ром падежного окончания имени существи-
тельного; 3) пропуск предлога в сочетании 
с начальной формой имени существитель-
ного [4; 7; 8]. У детей с ОНР встречаются 
замены [3–5; 10; 11]:
1. Одного предлога другим. В этом случае 

дети с ОНР заменяют необходимые 
предлоги на те, которые им знакомы 
и уже усвоены в экспрессивной речи. 

2. Предлога филлером, или протопредло-
гом «а», что характерно для детей млад-
шего дошкольного возраста.

3. Предложно-падежной конструкции про-
странственным наречием.

4. Предложно-падежной конструкции дейк-
тическими средствами языка (местои-
менными наречиями, указательными ме-
стоимениями, частицами). 

5. Одной предложно-падежной конструкции 
другой. В данном случае дети с ОНР упо-
требляют другую предложно-падежную 
конструкцию с правильным флективным 
оформлением, но с иным значением. 

6. Предложно-падежной конструкции бес-
предложной конструкцией.
Среди нарушений семантического 

уровня у детей с ОНР наблюдаются сме-
шения предлогов, которые возникают из-за 
недостаточной дифференциации их зна-
чений в импрессивной речи. Как правило, 
дети данной категории смешивают предлоги 
с контрастным значением, или предлоги, 
которые употребляются в аналогичных ситу-
ациях [7; 12]. 

Нарушения формально-языкового уров ня 
у детей с ОНР в различных вариантах 
замен падежных окончаний: 1) замена 
необходимого падежа формой инфини-
тива; 2) замена окончаний внутри одного 
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падежа; 3) меж падежные замены окончаний; 
4) замена падежных окончаний несуществу-
ющими в па радигме склонения окончаниями; 
5) замена предложно-падежной конструкции 
именем прилагательным [5; 8]. 

В научных исследованиях предлагаются 
модели, методики и технологии логопеди-
ческой работы, а также программы и комп-
лексы учебно-методических материалов для 
формирования пространственных представ-
лений и предложно-падежных конструкций 
у детей с ОНР. Их анализ позволяет выявить 
общие направления и этапы работы, методы 
и приемы, необходимые для формирования 
предложно-падежных конструкций у детей 
старшего дошкольного возраста с ОНР.

В исследованиях Г. Н. Градовой, 
О. Б. Иншаковой, А. М. Колесниковой, 
Е. Л. Малиовановой, Н. П. Рудаковой, 
М. М. Семаго, Н. Я. Семаго и других отме-
чается, что работу по формированию пред-
ложно-падежных конструкций у детей с ОНР 
необходимо начинать с формирования про-
странственных представлений. Это объяс-
няется тем, что пространственные пред-
ставления являются базой для овладения 
ребенком пространственными понятиями 
и предложно-падежными конструкциями 
на уровне импрессивной и экспрессивной 
речи. Несформированность пространствен-
ных представлений приводит к значитель-
ным трудностям понимания и употребления 
предложно-падежных конструкций у детей 
с ОНР [3; 5–7; 10; 13]. 

Большинство авторов используют после-
довательность работы по формированию 
пространственных представлений, пред-
ложенную М. М. Семаго и Н. Я. Семаго: 
1) формирование представлений о соб-
ственном теле; 2) формирование представ-
лений о расположении объектов по отноше-
нию к собственному телу; 3) формирование 
представлений о взаимоотношении внеш-
них объектов между собой; 4) формиро-
вание квазипространственных представ-
лений [13].

Для формирования пространственных 
представлений предлагаются наглядные 
методы (показ частей тела, демонстрация 
пространственного расположения изображе-
ний на картинах, фланелеграфах, интерак-
тивных досках, демонстрационных таблицах 
и др.), практические методы (нейропсихо-
логические упражнения, пространственные 
диктанты, дорисовывание симметричных 
контурных изображений, рисование пред-

метов по точкам и др.), словесные методы 
(объяснение, вопросы-загадки и др.), игро-
вые методы (подвижные имитационные 
игры, дидактические игры и др.) Формирова-
нию пространственных представлений спо-
собствуют нетрадиционные методы, такие 
как изотехнологии (лепка из глины, пласти-
лина, теста, кинетического песка) и др. [3; 5].

Как отмечается О. Б. Иншаковой, 
А. М. Колесниковой, Н. Я. Семаго, важно 
формировать у детей с ОНР не только про-
странственные, но и временные представ-
ления. Это объясняется тем, что данные 
виды представлений неразрывно связаны 
между собой и являются основой для фор-
мирования квазипространственных и соб-
ственно лингвистических представлений.

Для формирования временных представ-
лений у детей с ОНР авторы предлагают 
использовать наглядные методы (демон-
страция картинок и тематических плакатов, 
настенного календаря, опорных схем, гра-
фических моделей), практические методы 
(упражнения), игровые методы (дидактиче-
ские игры). Наиболее эффективными мето-
дами для формирования временных пред-
ставлений и запоминания временных поня-
тий считаются словесные методы (объяс-
нение, беседа, чтение сказок, заучивание 
стихов, считалок, пословиц и поговорок) [10].

Формирование квазипространственных 
представлений является важным этапом 
работы, так как именно при их формирова-
нии ребенок с ОНР учится понимать и диф-
ференцировать наречия и предлоги, отра-
жающие пространственно-временные пред-
ставления, в импрессивной речи, а также 
использовать предложно-падежные кон-
струкции с данными предлогами и наречи-
ями в экспрессивной речи на уровне связ-
ных высказываний. В исследованиях мно-
гих авторов отмечается, что для успешного 
овладения умением правильно употреблять 
предлоги и предложно-падежные конструк-
ции в устной речи, ребенку с ОНР необхо-
димо понимать их значение на разных язы-
ковых уровнях.

При работе над пониманием предлогов 
и предложно-падежных конструкций у детей 
с ОНР необходимо сформировать представ-
ления о предлоге как об отдельном слове, 
представления о лексическом и граммати-
ческом значении предлогов. Только после 
усвоения значения отдельных предлогов 
у детей с ОНР можно сформировать пони-
мание предложно-падежных конструкций на 

РЕПОЗИТОРИЙ Б
ГПУ



Педагогіка 37

уровне словосочетаний, предложений и тек-
стов [4; 10]. 

Л. В. Ковригина, А. М. Колесникова, 
Р. И. Лалаева, Е. Л. Малиованова, Н. П. Руда-
кова определяют последовательность фор-
мирования предложно-падежных конструк-
ций на трех языковых уровнях: словосоче-
тание, предложение, текст. На начальном 
этапе предложно-падежные конструкции 
отрабатываются в словосочетаниях различ-
ных типов: глагольных, именных, наречных 
и др. Основное внимание направлено на 
формирование умений употреблять пред-
ложно-падежные конструкции в глагольных 
словосочетаниях в косвенных падежах, так 
как они являются наиболее распространен-
ными. В именных словосочетаниях предла-
гается формировать умение употреблять 
предложно-падежные конструкции со значе-
нием совместности [14].

На следующем этапе формируются уме-
ния декодировать, репродуцировать и пра-
вильно употреблять предложно-падежные 
конструкции у детей с ОНР в предложениях. 
Предложно-падежные конструкции отраба-
тываются в предложениях, состоящих из 
трех и четырех слов, и распространенных 
дополнением и обстоятельством места [6; 
14]. 

На последнем этапе у ребенка с ОНР 
формируется умение употреблять предло-
жения с предложно-падежными конструк-
циями в связном высказывании. При этом 
у детей формируются умения воспринимать 
текст целиком, устанавливать простран-
ственно-временные и причинно-следствен-
ные связи между событиями путем опре-
деления пространственного расположе-
ния предметов, последовательности собы-
тий, цикличности явлений, а также умения 
осмысливать связи между частями рассказа 
в сериях сюжетных картин [5; 6]. Р. И. Лала-
ева отмечает, что наиболее эффективными 
для закрепления умений употреблять пред-
ложно-падежные конструкции являются пове-
ствовательные и описательные тексты [14]. 

Для формирования умений употреблять 
предложно-падежные конструкции широко 
используются игровые методы (дидакти-
ческие игры, игры-драматизации, настоль-
ные игры), практические методы (наблюде-
ние, моделирование, предметно-практиче-
ские действия, совместные действия, дей-

ствия по подражанию), наглядные методы 
(демонстрация пространственных ситуаций, 
рассматривание натуральных объектов, кар-
тин), словесные методы (рассказ, пересказ, 
беседа, объяснение, вопросы, словесные 
упражнения, грамматические сказки, сказки 
в стихах) [3; 5].

Анализ литературы по проблеме иссле-
дования позволяет констатировать, что 
недостаточно представлены вопросы: 

 ● выявления особенностей  понимания 
и употребления предложно-падежных 
конструкций применительно к детям 
с различными вариантами ОНР (неослож-
ненный вариант, осложненный вариант, 
алалия), что соответственно не отражено 
в методиках формирования предложно-
падежных конструкций у детей с ОНР;

 ● формирования предложно-падежных 
конструкций у детей с ОНР с простыми 
и составными производными предло-
гами; основное внимание уделяется обу-
чению детей с ОНР глагольным пред-
ложно-падежным конструкциям, однако 
необходимо также формировать имен-
ные предложно-падежные конструкции, 
которые дети старшего дошкольного воз-
раста активно используют в экспрессив-
ной речи; 

 ● формирования предложно-падежных 
конструкций с различными значениями 
у детей с ОНР. В методиках чаще речь 
идет о конструкциях с пространствен-
ным значением, реже с временным зна-
чением. Однако дети с ОНР также допу-
скают ошибки при употреблении пред-
ложно-падежных конструкций со зна-
чением совместности, атрибутивности, 
причинности и других, следовательно, 
необходимо формировать у детей с ОНР 
предложно-падежные конструкции с раз-
личными значениями.
Таким образом, анализ современных 

исследований позволяет определить пред-
ложно-падежную конструкцию как единое 
синтаксическое средство выражения синтак-
сических значений и сделать вывод о необ-
ходимости изучения особенностей понима-
ния и употребления предложно-падежных 
конструкций у детей с различными вариан-
тами ОНР и разработки методики по их фор-
мированию на компетентностной основе. 
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