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Статья рассматривает состояние сформированности предложно-падежных конструкций у старших до-
школьников с общим недоразвитием речи. На основе анализа исследований выявлены типичные ошибки, 
которые ведут к искажению грамматической структуры предложений, что в перспективе может негативно 
сказаться на письменных навыках учащихся. Формирование предложно-падежных конструкций эффективно 
происходит при комплексном подходе, объединяющем усилия всех участников образовательного процесса, 
использование разнообразных методов и вовлечение различных анализаторов. Эмпирическая часть статьи 
освещает ход и результаты экспериментального исследования. Анализ полученных данных показал, что мно-
гие дошкольники испытывают трудности как в освоении, так и в активном применении предложно-падежных 
конструкций в спонтанной речи. Детям легче выполнять задания, связанные с демонстрацией действий, неже-
ли с устным называнием предлогов. Наибольшую сложность вызывали задания, требующие изменения назва-
ний объектов в зависимости от их числа и падежа, выбора предлогов и построения связных предложений с их 
использованием. Автор выделил направления коррекционной работы, включающие разработку специальной 
программы, учитывающей особенности каждого ребенка, его текущий уровень развития и темпы усвоения 
материала. Такая программа должна предусматривать систематические занятия, применение разнообразных 
методов обучения, а также активное участие педагогов и родителей в коррекционном процессе.
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The article examines the state of formation of prepositional-case constructions in senior preschoolers with gen-
eral speech underdevelopment. Based on the analysis of studies, typical errors were identified that lead to distortion 
of the grammatical structure of sentences, which in the long term can negatively affect the writing skills of students. 
The formation of prepositional-case constructions effectively occurs with an integrated approach that combines 
the efforts of all participants in the educational process, the use of various methods and the involvement of various 
analyzers. The empirical part of the article covers the course and results of the experimental study. Analysis of the 
obtained data showed that many preschoolers experience difficulties both in mastering and in actively using prepo-
sitional-case constructions in spontaneous speech. It is easier for children to complete tasks related to demonstrating 
actions than to orally naming prepositions. The greatest difficulty was caused by tasks that required changing the 
names of objects depending on their number and case, choosing prepositions and constructing coherent sentences 
using them. The author identified areas of correctional work, including the development of a special program that 
takes into account the characteristics of each child, their current level of development and the rate of assimilation of 
the material. Such a program should provide for systematic classes, the use of various teaching methods, as well as 
the active participation of teachers and parents in the correctional process.
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Введение 
Грамматика занимает центральное ме-

сто в речевом развитии детей дошкольного 
возраста. Овладение ею помогает ребен-
ку строить правильные синтаксические 
конструкции, понимать значения слов 
и контролировать свою речь. Формирование 
грамматического строя включает освоение 
таких аспектов, как падеж, число, род, скло-
нение, а также управление предложениями 
при помощи предлогов. Пространственные 
предлоги играют важную роль в становле-

нии грамматического строя, способствуя 
выражению разнообразных смысловых 
связей между словами в предложениях. 
Эти предлоги помогают детям точно указы-
вать положение предмета в пространстве, 
что необходимо как для четкой передачи 
информации, так и для лучшего понимания 
окружающей действительности. Предлоги 
объединяют слова, придавая им определен-
ное смысловое значение и уточняя характер 
взаимоотношений между ними. Каждый 
предлог сочетается с именем существи-
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тельным в определенном падеже, что вли-
яет на общую структуру фразы и ее смысл. 
Таким образом, предлог и падеж работают 
вместе, образуя единую предложно-падеж-
ную конструкцию, которая передает точ-
ный смысл и обеспечивает грамматическую 
правильность речи.

Формирование предложно-падежных 
конструкций у детей с общим недоразвити-
ем речи является важным вопросом как в те-
ории, так и в практике логопедии, посколь-
ку такие дети сталкиваются с существенны-
ми трудностями в освоении грамматики 
родного языка. Р.Е. Левина провела мас-
штабные исследования и выявила различ-
ные типы ошибок, такие как «…пропуски, 
замены, смешения и искажения предлогов 
и окончаний существительных в речи» 
[1, с. 96]. Эти ошибки свидетельствуют 
о том, что у дошкольников с ОНР граммати-
ческая система языка и связная речь нахо-
дятся на стадии становления. Н.В. Серебря-
кова и Г.Р. Шашкина указывают на то, что дети 
с ОНР испытывают значительные сложно-
сти в понимании значений схожих предло-
гов, правильном сочетании предлогов с со-
ответствующими падежными окончаниями, 
а также в установлении пространственных 
взаимосвязей между предметами. Исследо-
вание показало, что у этой группы детей 
уровень владения предложно-падежными 
конструкциями, обозначающими местона-
хождение и направление действий, ниже, 
чем у сверстников без речевых нарушений. 
Авторы делают вывод, что ошибки, харак-
терные детям с ОНР, «…являются более 
грубыми и специфическими» [2, с. 197]. 

Т.Н. Семенова, изучив работу Н.Н. Кита-
евой и С.О. Емельяновой, акцентирует вни-
мание на том, что дети с ОНР испытывают 
трудности в использовании лексики, связан-
ной с описанием пространства. Им сложно 
определять расположение предметов и при-
менять такие предлоги, как «за», «в», «из-за», 
и «перед» [3]. По результатам исследования 
Е.В. Жулиной и И.В. Алаевой, дошкольни-
ки с ОНР также сталкиваются с проблемами 
при восприятии и формировании предлож-
но-падежных конструкций, особенно со-
держащих сложные предлоги типа «перед», 
«из-за», «из-под», «через», «между». Даже 
использование простых предлогов вызывает 
у них затруднения при составлении расска-
зов, что приводит к ошибкам в грамматике, 
связанным с неправильным выбором падеж-
ных окончаний [4].

В исследовании Н.В. Дроздовой и  
В.Д. Ладейко был проведен анализ уровня 
сформированности грамматических ком-
петенций, в особенности использования 
предложно-падежных конструкций, среди 

старших дошкольников с различными ва-
риантами ОНР, включая неосложненное 
ОНР; дизартрию, осложненную ОНР, а так-
же моторную алалию. Для сравнения были 
привлечены дети с нормальным речевым 
развитием. Результаты исследования помог-
ли выявить как общие, так и специфические 
особенности восприятия и употребления 
предложно-падежных конструкций детьми 
с ОНР. Авторы сделали вывод о необходимо-
сти разработки специализированных мето-
дик обучения использованию предложно-па-
дежных конструкций для детей с различны-
ми вариантами ОНР, основанных на принци-
пе дифференцированного подхода [5].

Е.С. Брагина разработала систему ра-
боты по усвоению предлогов детьми с тя-
желыми речевыми нарушениями, которая 
предполагает активное участие всех сторон 
образовательного процесса – логопедов, 
воспитателей и родителей. Она акценти-
рует внимание на важности использования 
принципа наглядности в обучении, что спо-
собствует активному вовлечению сенсорно-
го опыта ребенка в понимание, восприятие 
и отработку учебного материала. Примене-
ние наглядных пособий, таких как схемы 
и игровые материалы, помогает детям луч-
ше понимать значение предлогов, развивать 
лексико-грамматические навыки и трениро-
ваться в составлении предложений на осно-
ве картинок и схем [6].

Опираясь на исследование В.А. Ива-
нова и О.Ю. Якушевой, Н.В. Дроздова и  
В.Д. Еремейчик предлагают организовать 
логопедическую работу в форме активного 
взаимодействия, где сложность заданий уве-
личивается постепенно – от простых слово-
сочетаний и фраз до более сложных кон-
струкций. Авторы советуют использовать 
различные виды упражнений: имитативные 
(основанные на образце), подстановочные 
(на основе аналогии), трансформационные 
(основанные на преобразования предлож-
но-падежных конструкций) и комбиниро-
ванные (основанные на актуализации ранее 
усвоенных конструкций), а также модели-
рование коммуникативных ситуаций. При-
меры таких ситуаций включают выражение 
просьб, обращения за помощью, предостав-
ление информации о себе и других людях 
и предметах, а также выражение согласия 
или несогласия [7].

Согласно исследованиям Н.В. Серебря-
ковой и Г.Р. Шашкиной, работа над форми-
рованием предложно-падежных конструк-
ций должна начинаться с развития про-
странственно-временных представлений. 
Затем важно сосредоточиться на осмысле-
нии значения предлогов и их роли как само-
стоятельных языковых единиц. Основные 
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задачи включают тренировку правильного 
согласования существительных с пред-
логами (предложное управление), обуче-
ние правильному употреблению и анализу 
предложений с предлогами, а также закре-
пление навыков составления предложений 
с использованием предлогов по образцам 
и схемам. Большое внимание уделяется ов-
ладению разнообразными способами вы-
ражения пространственных отношений 
и различению смыслов различных предло-
гов. Среди наиболее действенных методов 
авторы выделяют применение графиче-
ских символов, опорных схем и упражне-
ний на ориентацию в пространстве, а так-
же моделирование ситуаций с предметами, 
компьютерные игры и пиктограммы, иллю-
стрирующие действия [2].

Н.В. Горностаева рекомендует исполь-
зовать практические методы для освоения 
предлогов в импрессивной речи. Эти ме-
тоды включают демонстрацию простран-
ственных ситуаций (где дети наблюдают 
за перемещениями предметов и подбира-
ют соответствующие картинки), действия 
с предметами (дети выполняют инструк-
цию логопеда, манипулируя объектами) 
и использование схем предлогов (логопед 
произносит словосочетание с предлогом, 
а дети демонстрируют подходящие схе-
мы). Для закрепления правильного исполь-
зования предлогов в активной речи автор 
предлагает различные игровые задания: 
1) изменение формы слова в соответствии 
с предлогом на картинке, 2) определение 
недостающего предлога в предложении, 3) 
составление предложений по предметным 
картинкам, 4) завершение начатого пред-
ложения и другие подобные упражнения. 
Эти методы способствуют улучшению вос-
приятия и активного применения предлогов 
в речи детей [8]. 

Таким образом, изучение и формиро-
вание предложно-падежных конструкций 
остается актуальным направлением иссле-
дований, и ученые продолжают активно 
работать над этой проблемой. Анализ на-
учных трудов показывает, что у дошкольни-
ков с ОНР возникают трудности, связанные 
с употреблением предлогов как в слово-
сочетаниях, фразах, так и в связной речи. 
Эти трудности проявляются в различных 
формах, таких как пропуск предлогов, за-
мена их на другие предлоги, а также не-
правильный выбор предлога и падежного 
окончания. Такие ошибки могут приводить 
к искажениям в структуре предложения, 
что в дальнейшем может сказаться на каче-
стве письменной речи. Успешное формиро-
вание предложно-падежных конструкций 
достигается с помощью комплексного под-

хода, который сочетает усилия всех участ-
ников образовательного процесса, исполь-
зование разнообразных методов и вовлече-
ние различных анализаторов.

Цель исследования – изучение состоя-
ния сформированности предложно-падеж-
ных конструкций у старших дошкольников 
с общим недоразвитием речи.

Материалы и методы исследования
Исследование проходило на базе 

МБДОУ детского сада № 139 «Яблонька» 
г. Ульяновска в сентябре 2024 г. В нем уча-
ствовали 15 старших дошкольников с ОНР 
(III уровень). Для изучения состояния сфор-
мированности предложно-падежных кон-
струкций автором были использованы сле-
дующие задания: 1) понимание предлогов; 
2) использование предлогов и падежных 
окончаний в речи; 3) различение предлогов; 
4) изменение имен существительных по па-
дежам и числам; 5) составление связных 
предложений с использованием предлогов 
в активной речи.

Диагностику сформированности пред-
ложно-падежных конструкций проводи-
ли индивидуально с каждым ребенком, 
при наличии согласия родителей или за-
конных представителей. Каждый воспитан-
ник получал баллы за выполнение заданий, 
которые затем суммировались для опреде-
ления общего уровня сформированности 
предложно-падежных конструкций. Баллы 
варьировались от 0 до 2, что позволило вы-
делить уровень сформированности следу-
ющим образом: высокий (16–15 баллов), 
средний (14–10 баллов), низкий (9 баллов 
и ниже). 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В ходе исследования сформированно-
сти понимания предлогов было обнаруже-
но, что у большинства воспитанников эти 
навыки уже развиты. 53,33 % дошкольни-
ков успешно справились с заданием, само-
стоятельно и правильно выполняя игровые 
действия с игрушкой, следуя указаниям 
взрослого. 46,67 % участников исследова-
ния выполняли задание медленнее и имели 
трудности с пониманием некоторых про-
странственных предлогов. Например, вме-
сто того, чтобы разместить игрушку перед  
коробочкой, они помещали ее позади короб-
ки. Вместо того чтобы продемонстрировать 
действие, как игрушка вылезает из-за и из-
под коробочки, они показывали ее спрятав-
шейся в коробке. Это свидетельствовало 
о трудностях демонстрации действий, вы-
раженных сложными предлогами, такими 
как «перед», «из-за», «из-под».
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Исследование сформированности ис-
пользования ребенком предлогов и падеж-
ных окончаний в речи, посредством рассмо-
трения картинки и комментирования уви-
денного, показало, что ни один из дошколь-
ников не выполнил задание правильно. 
Все дети допускали ошибки в построении 
предложений или словосочетаний. 73,33 % 
воспитанников смогла частично справиться 
с заданием, давая полные ответы, но испы-
тывали трудности с описанием ситуации, 
где птица летает над деревом, делая одну 
и ту же ошибку – заменяли предлог «над» 
на «под». Оставшиеся 26,67 % дошкольни-
ков использовали краткую форму ответа 
(предлог + существительное), совершая 
больше ошибок, что выражалось в выборе 
неподходящего предлога или неправильном 
употреблении падежного окончания. На-
пример, высказывались утверждения вро-
де: «Птица сидит в ветке» или «Птица си-
дит на гнезде». Для уточнения понимания 
предлогов в речи детям задавались вопросы 
с акцентом на предлог. После этого они ис-
правляли свои ошибки.

Во время исследования способности 
дифференцировать предлоги в речи выяс-
нилось, что 33,33 % дошкольников быстро 
и уверенно справились с заданием, правиль-
но называя действия взрослого с исполь-
зованием пространственных предлогов, 
не допуская ошибок. Тем не менее 46,67 % 
воспитанников действовали медленнее 
и допускали некоторые ошибки, напри-
мер помещали карандаш перед тетрадью, 
а не над ней или клали его внутрь тетради, 
а не под нее. С помощью наводящих вопро-
сов логопеда дети исправляли свои ошиб-
ки. 20 % испытуемых смогли правильно 
расположить карандаш только на тетради, 
в остальных случаях задание выполнялось 
неверно. Помощь логопеда этими детьми 
не была воспринята. 

Следующее диагностическое задание 
состояло из двух частей: сначала проверя-
лось умение ребенка употреблять имена су-
ществительные в различных падежах, а за-
тем навык использования существительных 
в родительном падеже со значением «мно-
го». В ходе выполнения первой части зада-
ния выяснилось, что 53,33 % дошкольников 
справились с заданиями быстро и без оши-
бок, тогда как у 46,67 % возникли сложно-
сти, связанные с неправильным употребле-
нием существительных. Некоторые дети 
пропускали предлоги или делали ошибки 
в выборе падежной формы, например, отве-
чая «скатертею», «скатертей», «скатером» 
на вопрос «Чем накрыт стол?». Это гово-
рило о том, что дошкольникам сложно пра-
вильно согласовывать предлоги и падеж-

ные окончания. Аналогично при вопросе 
«Куда смотрится девочка?» воспитанники 
могли пропускать предлог, отвечая «Девоч-
ка смотрится зеркало», что нарушало струк-
туру предложения. При выполнении второй 
части задания выяснилось, что никто из де-
тей не смог правильно использовать суще-
ствительные в родительном падеже множе-
ственного числа. Это говорило о недоста-
точной сформированности данного навы-
ка у дошкольников. Их ответы содержали 
ошибки, такие как «много платий, платев, 
плать; много носок, носки; много юбк, юб-
кев; много куклы; много мяч; много мишки; 
много кубик; много куртки; много футболка 
и др.». Результаты исследования показали, 
что почти все воспитанники продемонстри-
ровали трудности с изменением имен суще-
ствительных по падежам и числам.

Исследование сформированности на-
выка правильного использования предлож-
но-падежных конструкций в речи состояло 
из трех частей. Сначала ребенку предлага-
лось выбрать подходящий предлог для до-
полнения предложения, учитывая контекст, 
далее сопоставить пространственный пред-
лог со словом в нужной падежной форме 
и затем построить связные предложения, 
используя предлоги. Анализ первой части 
задания выявил, что 86,67 % дошкольников 
допускали ошибки в своих ответах, часто 
выбирая неподходящий предлог. Это вы-
ражалось в замене предлога «на» на «в» 
или «под» («Ручка лежит в тетради», «Гру-
ша висит в дереве», «Груша висит под де-
ревом»), замена предлога «над» на «под» 
или «на» («Самолет летит под землей», «Са-
молет летит на землей»), замена предлога 
«в» на «на» или «под» («Грибы лежат на кор-
зине», «Мышка спряталась под норку»), 
замена предлога «под» на «над» («Кошка 
лежит над стулом»). Остальные воспитан-
ники (13,33 %) не смогли правильно соста-
вить предложения, поэтому повторяли его 
без предлога. При выполнении второй ча-
сти задания 53,33 % дошкольников успешно 
справились с заданием, правильно состав-
ляя предложения, используя пространствен-
ный предлог со словом в нужной падежной 
форме. Однако 46,67 % допускали ошибки, 
связанные с неверным согласованием пред-
лога и существительного, например: «Пче-
ла летит над цветоком», «Гусеница сидит 
на грибаме» и др. При выполнении задания 
по установлению связи между словами по-
средством составления предложений с ис-
пользованием предлогов, было выявлено, 
что у большинства участников исследова-
ния (53,33 %) данный навык сформирован. 
Однако 26,67 % дошкольников допускали 
ошибки, неправильно используя предлоги 
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в речи, что привело к созданию неполно-
ценных и неосмысленных высказываний, 
таких как «Рыбки плавают между аквари-
умом», «Платье висит около шкафа» и др. 
Остальные воспитанники (20 %) не справи-
лись с заданием, ограничившись перечисле-
нием предметов, изображенных на картин-
ках, но не сумели самостоятельно составить 
предложение. Даже при попытке оказания 
обучающей помощи в виде наводящих 
вопросов дети составляли предложения 
без предлогов, например «Бабочка летит 
цветок», «Дерево растет дом». 

В результате исследования выявлено, 
что у дошкольников с ОНР преоблада-
ют средний (53,33 %) и низкий (46,67 %) 
уровни сформированности предложно-па-
дежных конструкций. Дети, показавшие 
средний уровень, в целом правильно ис-
пользовали предлоги, хотя иногда заменяли 
их неподходящими по смыслу. При состав-
лении предложений или словосочетаний 
по картинкам сталкивались с проблемами 
выбора правильного предлога и его соче-
танием с именем существительным. Это 
выражалось в неверном подборе предлога, 
что приводило к ошибочным конструкциям 
речи. При изменении имен существитель-
ных по падежам и числам их ответы содер-
жали ошибки, связанные с неверным вы-
бором падежного окончания. Дошкольники 
с низким уровнем испытывали серьезные 
трудности при выполнении всех заданий. 
Они могли назвать только два-три предло-
га, которые знали лучше других. Поэтому 
при составлении предложений или словосо-
четаний по картинкам, пользовались только 
теми предлогами, которыми владели, за-
меняя остальные, либо вообще обходились 
без них. При изменении имен существи-
тельных по падежам и числам дети допу-
скали большое количество ошибок, связан-
ных с неверным согласованием предлога 
и существительного. Зачастую предлоги во-
все отсутствовали в их речи, что свидетель-
ствует о недостаточной сформированности 
предложно-падежных конструкций. 

Основываясь на результатах проведен-
ного исследования, можно определить два 
ключевых направления коррекционной ра-
боты по формированию предложно-падеж-
ных конструкций у дошкольников с ОНР: 1) 
усвоение смыслового значения предлогов 
в импрессивной речи (на материале слово-
сочетаний и несложных фраз); 2) вербали-
зация предложно-падежных конструкций 
в экспрессивной речи. Реализация данных 
направлений работы предполагает разра-
ботку специальной коррекционной про-
граммы, которая учитывает особенности 
каждого ребенка, его текущий уровень раз-

вития и темп усвоения материала. Такая ра-
бота должна включать регулярные занятия, 
разнообразные методы обучения, а также 
активную вовлеченность взрослых в про-
цесс коррекции.

Процесс усвоения смыслового значения 
предлогов в импрессивной речи подразуме-
вает обучение ребенка пониманию и осмыс-
лению словосочетаний и несложных фраз, 
содержащих предлоги и падежи, которые 
передают пространственные и временные 
связи между словами. Для этого применя-
ются следующие методы и приемы: сло-
весные (пассивное восприятие, объясне-
ние и показ, показ и называние, выделение 
предлога из предложения на слух, ответы 
на вопросы), наглядные (демонстрация про-
странственных ситуаций), практические 
(дорисовывание предмета по заданию, ими-
тация действий, практические действия, 
игры и упражнения, моделирование). Эти 
методы помогают ребенку освоить понима-
ние и использование предложно-падежных 
конструкций в повседневной речи, улуч-
шая его способность воспринимать и ин-
терпретировать сложные пространствен-
ные отношения.

Формирование навыка вербализации 
предложно-падежных конструкций в экс-
прессивной речи является важной частью 
логопедической работы, направленной 
на то, чтобы ребенок начал активно при-
менять предлоги и падежи в своей речи. 
Для этого используются различные методы 
и приемы, среди которых выделяются: сло-
весные (словесные упражнения, вопросы-
загадки, чтение и заучивание стихов, рас-
сказ и пересказ, грамматические сказки), 
наглядные (рассматривание натуральных 
объектов, картин и др.), практические (за-
вершение предложений, подбор слов, про-
слушивание предложений с пропущенными 
предлогами, изменение формы слова в за-
висимости от предлога, составление пред-
ложения по предметным картинкам, работа 
с деформированным текстом или предло-
жением, дидактические игры (например, 
прятки, поиски, расстановки, передвижки, 
бродилки, противопоставления, путаницы), 
игры-драматизации, настольные игры, игры 
по демонстрации с дополнением предложе-
ния). Наиболее эффективными инструмен-
тами коррекции предложно-падежных кон-
струкций у детей с ОНР считаются дидак-
тические игры и специальные упражнения, 
которые предоставляют возможность ак-
тивной тренировки навыков использования 
предлогов и падежей в повседневной речи.

Для повышения эффективности кор-
рекции предложно-падежных конструкций 
важно вовлечение как педагогов, так и роди-
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телей в этот процесс. Воспитатели могут за-
крепить полученные знания в процессе раз-
нообразных занятий, таких как рисование, 
лепка, физкультура, а также в повседневных 
ситуациях, например во время прогулок, 
экскурсий, игр и других видов деятельно-
сти. Родителям рекомендуется поддержи-
вать этот процесс дома через регулярные 
домашние задания и игровые активности.

Заключение
Результаты эмпирического исследова-

ния свидетельствуют о том, что большин-
ство дошкольников с ОНР испытывают 
трудности как в освоении, так и в активном 
применении предложно-падежных кон-
струкций в спонтанной речи. Детям лег-
че выполнять задания, в которых нужно 
продемонстрировать действие, а не назы-
вать предлоги вслух. Наиболее сложными 
для воспитанников оказались задания, тре-
бующие изменения названий объектов в за-
висимости от их числа и падежа, подбора 
предлогов и составления связных предло-
жений с использованием предлогов. В ре-
зультате исследования выявлено, что у до-
школьников с ОНР преобладают средний 
(53,33 %) и низкий (46,67 %) уровни сфор-
мированности предложно-падежных кон-
струкций. Это подчеркивает значимость 
разработки специальной коррекционной 
программы, направленной на формиро-
вание предложно-падежных конструкций 
у дошкольников с ОНР.
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