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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Программа по русскому языку 

уделяет большое внимание развитию речи учащихся. Одним из направлений 

развития речи является работа над лексикой, работа по развитию словарного 

запаса обучающихся. Немаловажное значение в установлении связи между 

словом и образом предмета или явления имеет усвоение учащимися 

различных лексических процессов, в том числе и явления полисемии 

(многозначности слова). 

Многочисленные лексические ошибки учащихся свидетельствуют о 

необходимости серьезной и систематической работы над многозначностью и  

–  шире  –  над значением слова вообще. Школьники не знают, а часто и не 

умеют использовать различные значения полисемантичных слов, очень 

распространенными являются и ошибки, связанные с употреблением в речи 

слов с переносным значением. Их типы многообразны и не сводятся только к 

употреблению слова в несвойственном ему значении. Ошибки учащихся 

часто исходят и из незнания способов толкования лексического значения 

слова, неумения строить семантические определения и их применять, а 

выработка таких умений  –  один из элементов развития речи учащихся. 

Обычно многозначное слово – это слово, у которого есть одно прямое 

значение, остальные – переносные. Поэтому вся проблема в освоении 

многозначной лексики и сводится к знанию переносных значений 

многозначного слова, их пониманию и правильному употреблению.  

Объект исследования  –  процесс овладения многозначной лексикой 

младшими школьниками. 

Предмет исследования  –  актуальный уровень овладения 

многозначной лексикой младшими школьниками. 

Целью исследования является определение актуального уровня и  

особенностей овладения многозначной лексикой младшими школьниками.  
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Задачи исследования:  

1.   Проанализировать литературу по проблеме исследования. 

2. Подобрать диагностический комплекс для определения уровня 

овладения многозначной лексикой обучающимися младшего школьного 

возраста. 

3. Провести констатирующий эксперимент, используя подобранные 

задания. 

4. Проанализировать результаты констатирующего эксперимента и 

сделать выводы об особенностях овладения многозначной лексикой в 

младшем школьном возрасте. 

5. На основе результатов констатирующего эксперимента составить 

программу формирующего воздействия, направленную на повышения уровня 

овладения многозначной лексикой младшими школьниками.  

Гипотеза исследования: актуальный уровень овладения младшими 

школьниками многозначной лексикой преимущественно средний, что 

выражается в не различении младшими школьниками прямых и переносных 

значений слов.  

Методы исследования:  

- теоретический анализ педагогической литературы по проблеме 

исследования; 

- педагогический эксперимент.  

База исследования: исследование проходило в МБОУ 

«Большеулуйская СОШ» Красноярского края, Большеулуйского района, с. 

Большой Улуй в 3 «Б» классе. В исследовании участвовало 17 обучающихся 

3 «Б» класса.  Возраст детей 9-10 лет. 
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ГЛАВА 1 

 

ОВЛАДЕНИЕ МНОГОЗНАЧНОЙ ЛЕКСИКИ  

В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ  

КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

1.1 Многозначность как явление языка 

 

В русском языке, как и в других языках, есть слова, которые имеют в 

своей семантической структуре не одно, а несколько (два и более) 

лексических значений. Это многозначные слова. Они противопоставляются 

однозначным словам, т. е. словам, имеющим одно лексическое значение. В.В. 

Виноградов определяет многозначность слова (полисемию) как способность 

одного слова передавать различную информацию о предметах и явлениях 

внеязыковой действительности [5]. 

Многозначность слова – важнейшее средство экономии словарного 

состава языка. Нельзя представить себе язык, в котором каждый предмет, 

признак, действие назывались бы отдельными словами. Овладеть таким 

языком и пользоваться им было бы трудно. Поэтому в языке появились 

многозначные слова. Люди обнаруживали сходство между окружающими их 

предметами и называли новые предметы имеющимися словами. Так, слово 

гребень- «приспособление для расчесывания волос» послужило названием 

для других предметов, сходных по внешнему виду:гребень петуха- 

«мясистый нарост на голове»;гребень горы- «верхний край горы, вершина 

горы»;гребень волны- «верхний край волны»;гребень земли-- «узкая гряда 

земли, получающаяся при пахоте плугом». У всех этих предметов имеются 

части, напоминающие зубья гребня для расчесывания волос, поэтому для их 

называния использовано одно и то же слово. В данном случае сработал закон 

экономии, иначе потребовалось бы еще четыре слова. Язык же ограничился 
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одним словом гребеньдля называния пяти разных предметов. Многозначные 

слова в русском языке – это его лексическое богатство. 

Среди лексических значений многозначного слова одно по 

происхождению является начальным, исходным (непроизводным), а 

остальные – производными, появившимися позже. Между ними имеется 

смысловая (семантическая) связь, что объясняется сходством предметов, 

обозначаемых данным словом. Хотя в толковых словарях эта связь не всегда 

отражается, однако она осмысливается языковым сознанием говорящих и ее 

можно легко восстановить. 

Для обозначения, наименования какого-либо предмета, признака, 

действия в языке имеются следующие возможности: заимствовать чужое 

слово; использовать диалектное или просторечное слово; образовать новое 

слово из имеющихся слов по правилам русской грамматики; использовать 

имеющееся слово, придав ему новое значение. В последнем случае у этого 

слова возникает новое лексическое значение в результате переноса данного 

наименования на другой предмет (признак, действие), для которого 

придумывается название.  

Слово становится многозначным в процессе исторического развития 

языка, отражающего изменения в обществе и природе, познание их 

человеком. В итоге наше мышление обогащается новыми понятиями. В.В. 

Виноградов выделяет в многозначном слове два значения: прямое (основное) 

и переносное (производное). Переносное значение является результатом 

переноса наименования на другие явления действительности, которые 

начинают обозначаться тем же словом. Прямое значение это, как правило, 

первичное значение. В прямом значении слово выступает вне контекста [7].  

Н.М. Шанский подчеркивал, что основные виды переносных значений 

– это метафора (употребление слова в переносном значении на основе 

сходства в каком-либо отношении двух предметов или явлений), метонимия 

(употребление названия одного предмета вместо названия другого предмета 

на основании внутренней или внешней связи между ними) и синекдоха 
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(употребление названия целого вместо названия части, общего вместо 

частного и наоборот) [32]. 

В основе метафорического переноса лежит сходство предметов, 

явлений в широком смысле этого слова; следовательно, метафорический 

перенос связан с сопоставлением и сравнением явлений, а новое значение у 

слова является результатом ассоциативных связей. Такой перенос может 

быть осуществлен на основе сходства внешних признаков: по форме, 

месторасположению предметов, цвету, вкусу, а также по сходству функций 

предметов и др. 

Например: лапа - 

1) нога, ступня; 

2) ветвь хвойного дерева; 

игла (иголка) - 

1) заостренный металлический стержень с ушком для вдевания нитки, 

используемый для шитья; 

2) лист хвойных деревьев; 

3) твердые, колючие образования на теле некоторых животных (у ежей, 

ершей); 

гроза - 

1) атмосферное явление; 

2) беда, опасность; 

3) кто-что-л., внушающее страх, наводящее ужас; 

полотёр - 

1) человек, натирающий полы; 

2) приспособление для натирания полов; 

сторож - 

1) лицо, охраняющее что-л.; 

2) приспособление для кипячения молока. 

Метонимический перенос - это перенос наименования по смежности 

явлений, их взаимосвязи (пространственной, временной и т. п.): действие – 
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результат действия [набор – 1) действие по глаголу набирать (набор рабочей 

силы); 2) совокупность предметов (набор инструментов); наварка – 1) 

действие по глаголу наварить; 2) то, что наварено]; действие – место 

действия (вход – ср. вход воспрещен, вход в зал); материал – изделия из 

этого материала [золото – 1) минерал; 2) изделия из золота]; учреждение – 

люди, которые работают в этом учреждении (учиться в институте, весь 

институт вышел на воскресник) и т. д. Чаще всего метонимический перенос 

наблюдается у отглагольных имен существительных. В результате 

метонимического переноса происходит развитие многозначности терминов: 

словообразование – 1) процесс образования новых слов; 2) раздел науки о 

языке, изучающий процессы словообразования; фразеология – 1) 

совокупность устойчивых словосочетаний; 2) раздел науки о языке, 

изучающий устойчивые словосочетания. 

Разновидностью метонимии является синекдоха – такой перенос 

значения, когда название целого используется для наименования части 

целого, и наоборот. Нередко такой перенос значения наблюдается у 

соматизмов – слов, обозначающих части человеческого тела (голова, рука и 

т. д.): голова  –  «умный человек», рука  –  «тот, кто оказывает поддержку». 

В результате переноса у слов образуется новое значение, которое 

закрепляется речевой практикой. Слово в переносном значении, как и в 

прямом, продолжает выполнять номинативную функцию. Такой вид 

переноса (метафора, метонимия, синекдоха) называется общеязыковым. От 

общеязыковых метафор, метонимии, синекдохи следует отличать 

индивидуальные, или индивидуально-авторские. Они возникают в 

определенном контексте с целью придать речи бoльшую образность, 

выразительность. 

Индивидуально-авторские метафоры, метонимии, синекдохи – это 

тропы, т. е. изобразительно-выразительные средства языка. Экспрессивность 

этих приемов создается за счет соединения в слове двух значений – 

называется то, с чем сравнивается, подразумевается то, что сравнивается: 
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Теперь его одноглазое кожаное лицо... стало хитрым и ликующим; Поздний 

вечер печален и тих, точно медленные и лёгкие шаги мальчика, едва 

слышные в сумеречном, утолщённом молчании засыпающих полей; Одна 

изба стремилась перещеголять другую по обилию света. 

У разных типов слов русского языка многозначность развита в разной 

степени. Если сравнить степень развития полисемии у разных частей речи, то 

на первом месте стоят глаголы, затем существительные и прилагательные, за 

ними следуют наречия, междометия, числительные, союзы и частицы. 

Русские глаголы, как правило, многозначны. Разные по 

происхождению, они отличаются друг от друга и по количеству значений. 

Исконно русские глаголы (бежать, бить, делатьи т.д.) имеют самое 

большое количество значений. Заимствованные глаголы чаще всего 

однозначны:аккредитовать, активизировать, гармонизировать, 

гипертрофироватьи др. 

Подобно глаголам, существительные в зависимости от происхождения 

характеризуются разной степенью развития полисемии. Наибольшее 

количество значений имеют исконно русские существительные, называющие 

жизненно необходимые предметы:голова, рука, язык, дом, огонь, жари т.д. 

Менее развита полисемия у отглагольных существительных, в частности, с 

суффиксами-аниj(е), -ениj(е): восстание, вразумление, доверие, заседаниеи 

т.п. 

Полисемия слова органически связана с явлениями антонимии и 

синонимии. Многозначное слово в разных значениях может иметь разные 

синонимы и антонимы. Так, прилагательное старыйв значении «достигший 

старости» имеет антониммолодой, а синонимпожилой; в значении «давний, 

существующий с давних времен» –  антонимновый (старое время  –  новое 

время), синонимпрежний (старое время  –  прежнее время). Органическая 

связь полисемии с антонимией и синонимией  –  свидетельство системности 

лексических единиц, их взаимозависимости и взаимообусловленности. 
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Далеко не все значения многозначного слова способны вступать в 

синонимические и антонимические отношения. У о дних классо в слов, в 

ч астности, у су ществитель ных, это с войство раз вито слабее, у дру гих, 

напри мер, у при лагательны х,  –  сил ьнее [27]. 

Развитие многозначности слова – это длительный исторический 

процесс. Многие слова в русском языке имеют большое количество 

значений: бить, жизнь, идти др. Следует отметить, что базой для образования 

новых значений слова может быть основное, прямое значение слова, тогда от 

него образуется ряд новых значений. Новое значение может быть образовано 

и от переносного значения слова (как результат вторичного, 

последовательного переноса): игла, натура, описать и др. 

Явление по лисемии поро ждается об щественной потреб ностью. 

Мет афорические и мето нимические пере носы способст вуют обога щению 

лекс ического з начения сло ва и тем с амым словар ного соста ва языка. 

 

1.2 Многозначная ле ксика в сло варе младше го школьни ка 

 

Лексический з апас ребен ка развиваетс я постепен но в процессе 

з накомства с о кружающим м иром и в хо де обоюдно го речевого об щения с 

со циумом. В про цессе неос ложненного рече вого развит ия значение с лова 

претер певает ряд из менений: с ловарный з апас систе матизируетс я и 

обогащ ается, лексе мы организу ются в сем антические по ля. 

По данным А. Н. Гвоздев а, к старше му дошколь ному возрасту у дете й 

накаплив ается знач ительный объе м знаний и соот ветствующи й словарь, что 

обес печивает с вободное и х общение в ш ироком пла не (общение со 

взрос лыми и сверст никами, по нимание литер атурных про изведений, те ле- и 

радио передач и т. п.). Этот с ловарь хар актеризуетс я разнообр азием темат ики, 

в нем пре дставлены все ч асти речи, что поз воляет сде лать речь ребе нка в 
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конце до школьного детст ва содержате льной, дост аточно точ ной и 

выраз ительной [1 3]. 

Уровень раз вития речи м ладших шко льников раз личен. Одн и дети 

свобо дно распор яжаются сло варным зап асом; у дру гих активн ый словарь 

небо льшой, хот я значител ьное количест во слов хоро шо понимаетс я; у 

треть их отмечаетс я неточное у потребление м ногих слов, 

несфор мированност ь семантичес ких полей, тру дности акту ализации с ловаря.  

В методичес кой науке оче нь много с ведений о с ловарном з апасе 

млад ших школьн иков. Осно вой для ни х является а нализ как уст ных 

высказ ываний, та к и письме нных работ, к котор ым относятс я сочинени я и 

изложе ния. Такой а нализ прово дился в работ ах М.Т. Бар анова. Так же во 

вним ание прини мались ответ ы учеников о ле ксическом з начении сло ва, 

задани я типа ассо циативного э ксперимент а, задания н а составле ние 

словосочет аний и пре дложений ( М.Т. Барано в, Г.И. Сн иткин и др.) [ 3, 33]. 

Понимание з начения сло ва продолж ает развив аться у мл адших 

школ ьников в н аправлении обо гащения со держания с лова верба льно-

логичес кими, иерар хически выстрое нными отно шениями; в месте с 

по вседневным и терминам и начинаетс я формиров ание научн ых, что 

способст вует попра вке, а ино гда и полно му изменен ию значени я слова, 

которое ис пользует ребе нок [5]. 

 Несоверше нство слов арного зап аса младши х школьнико в выражаетс я 

в его фу нкциониров ании, а име нно в неточ ном употреб лении слов и 

посто янных повтор ах одного с лова [8]. Не ос воившие во все м объеме 

русс кую речь, дет и не могут сое динять сло ва таким обр азом, каки м 

требуетс я.  
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Существительные дет и употребл яют в завис имости от о кружения и 

с воих увлече ний. Среди н их чаще все го встреча ются назва ния конкрет ных 

предмето в, животны х, насеком ых, птиц, сте пени родст ва, слова, 

обоз начающие р азличные професс ии, времен а года, наз вания расте ний и др. 

С позиции исс ледователе й, жизнь ребе нка находитс я в тесной 

вз аимосвязи с д вижением и и грой. Этим объ ясняется н аличие гла голов в 

раз говорах 7-8- ми летних дете й, причем о ни довольно р азнообразн ы в 

лексическом п лане: это и обоз начение ка ких-либо ко нкретных посту пков, и 

гл аголы движе ния, глаго лы, обознач ающие разл ичные поло жения в 

простр анстве, состо яние челове ка и приро ды и др. Ч аще осталь ных 

встреч аются такие г лаголы: быт ь (в значе нии находит ься), сказ ать, говор ить, 

стать, и дти, звать, у видеть, дат ь, хотеть и др. От личительно й чертой 

пр именения г лаголов в реч и учеников н ачальных к лассов явл яется 

посто янное повторе ние одних и те х же слов [1 3].  

Еще одной особе нностью раз вития речи 7-8- ми летних дете й признано 

не достаточное у потребление пр илагательн ых. Очень ч асто дети про износят 

качест венные при лагательные, котор ые обознач ают размер и ве личину 

(бо льшой, мале нький), цвет (чер ный, белый, с иний), вне шние и внутре нние 

свойст ва предмет а или лица ( красивый, то лстый, сла дкий, плохо й, 

страшны й), качест ва, воспри нимаемые ор ганами чувст в, притяжате льные 

прил агательные. От носительны х прилагате льных в раз говорах мл адших 

школ ьников оче нь мало, и х довольно ч асто замен яют сущест вительными в 

ро дительном п адеже. К пр имеру, вместо с ловосочета ния «бумаж ный 

самолет ик» дети го ворят «само летик из бу маги». Это обус ловлено те м, что 

про цесс увеличе ния числа пр илагательн ых отстает от про цесса разв ития 

детско й мысли, с ледователь но, ребено к употребл яет сущест вительные, пр и 
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помощи котор ых пытаетс я выразить те и ли иные от ношения, пр изнаки. 

Нареч ия в языке уч ащихся нач альных классо в встречаютс я совсем ре дко, к 

тому же о ни однообр азны. Боль шей частью это обсто ятельствен ные наречи я 

времени, мест а и образа де йствия (око ло 3-4%) [1 3].  

Очень огра ничено употреб ление сино нимов в реч и младшего 

ш кольника, что, безус ловно, дел ает его реч ь невыразите льной, неи нтересной 

д ля собесед ника. При это м в речи дете й этого возр аста часто мо жно 

услышат ь простореч ную, сниже нную лекси ку. Конечно, ес ли бы подоб ных 

выраже ний дети не ис пользовали в с воих расск азах, то реч ь была бы у н их 

совсем с кудной.  

Проблемы у дете й возникают и пр и усвоении м ногозначны х слов. В 

соз нании школ ьников они, об ычно, предст авлены одн им конкрет ным 

значен ием. Фразу « держитесь пр авой сторо ны» первок лассники 

вос принимают бу квально: « держаться ру ками за пр авую сторо ну, за пер ила». 

Учен икам легче объ яснить сем антику ново го слова, че м уже знако мого. 

Нере дки случаи, ко гда вместо м ногозначны х слов дет и приводят пр имеры 

омон имов. В нач альных класс ах разгран ичение пре дставляет д ля детей оче нь 

большую с ложность. 

Если многоз начное сло во выступает к ак термин, то дет ям потребуетс я 

много вре мени, чтоб ы оно напо лнилось но вым содерж анием. Работ а над 

тако го рода ле ксикой может по мочь решит ь одну из з адач обуче ния  –  

раз вить в ребё нке творчес кое, пробле мное мышле ние. В нач альных класс ах 

учащиес я активно по полняют сво й словарны й запас, ис пытывают 

по вышенный и нтерес к ос воению язы ка [17].  

Учитывая у казанные особе нности реч и младших ш кольников мо жно 

отметит ь, что для обо гащения ле ксикона дете й необходи мо уточнят ь и 
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развив ать значен ия слов, доб иваться по нимание уче никами пере носных 

значе ний слов и ос мысления ле ксики, её у потреблени я.  

 

1.3 Многозначные с лова в про цессе лекс ической работ ы на урока х 

русского яз ыка в нача льной школе 

 

Вся работа по ус воению мно гозначных с лов в нача льной  шко ле 

возможн а лишь на пр актической ос нове, без теорет ических све дений. 

Процесс фор мирования по нятия «мно гозначное с лово» прохо дит 

четыре эт апа. 

Подготовительный эт ап  –  нако пление эмп ирического м атериала; 

н аблюдение изуч аемого явле ния, анализ яз ыкового матер иала, выде ление и 

название в ажнейших пр изнаков и с войств, пер вичное обоб щение 

нако пленного м атериала. 

Научное офор мление пон ятия  –  обоб щение приз наков, уст ановление 

с вязей между пр изнаками, в ведение тер мина. 

Ввод опреде ления или сооб щение в гото вом виде, осоз нание 

форму лировки опре деления, уточ нение сущест вующих приз наков и св язей, 

сост авление схе м, моделей и т. д. 

Конкретизация яз ыкового по нятия на но вом языково м материале, 

уст ановление с вязи с ранее изуче нным, упра жнения в р аспознаван ии 

понятия, д альнейшее у глубление по нятия, узн авание и в ыделение но вых 

призна ков, свойст в [40].     

Рассмотрим про цесс формиро вания понят ия многозн ачные слов а в 

началь ной школе. Р абота над по нятием, ка к отмечалос ь выше, нач инается с 

а нализа язы кового матер иала и уст ановления су щественных пр изнаков 

по нятия.  Ка к доказано м ногочислен ными иссле дованиями по пс ихологии и 
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мето дике русско го языка, резу льтативност ь аналитичес кой деятел ьности 

уча щихся возр астает, ес ли школьни ки сами по дбирают ил и составля ют 

исходны й материал, в ыполняя по д руководст вом учител я определе нные 

задан ия. Результ ативность обус ловлена те м, что сам х арактер за дания 

требует от уч ащихся акт ивного опер ирования пр изнаками по нятия и 

на целивает и х на поним ание роли м ногозначны х слов в реч и. 

Сущность о днозначност и и многоз начности с лов целесообр азнее всего 

по казать путе м сопостав ления слов а и предмет а, называе мого данны м 

словом. Уч итель долже н подготов ить языково й материал. Это мо жет быть  

прос мотренный н акануне фи льм, матер иалы экскурс ии, прочит анный 

расс каз, стихот ворение, сер ия картино к.  

Работа над м ногозначност ью начинаетс я в 1 классе, поэто му серии 

к артинок от дается пре дпочтение. Д ля беседы ис пользуются р исунки, 

изобр ажающие пре дметы: для о днозначных с лов, напри мер гантел ь, грач, 

ку вшин, морж. Д ля многозн ачных - рису нки,  изобр аженные в Азбу ке (1 

класс): руч ка, азбука, яз ык, спинка. Уч ащиеся, сост авляя пред ложения по 

к артинкам, н аблюдают, что о дно и то же с лово употреб ляется в р азных 

значе ниях. Дети оче нь любят уро ки, на котор ых идет работ а над 

многоз начностью, по лучают удо вольствие, де лая малень кие открыт ия, 

поэтому мот ивация для з накомства с но выми значе ниями слов у дете й 

высокая [4 2].  

Во втором  –  чет вертом  кл ассе проис ходит даль нейшее наб людение 

яв ления многоз начности: сре ди многозн ачных слов по являются с лова разны х 

частей реч и (воздушн ый шар – воз душный насос, у дарил по дере ву – удари л 

мороз), от влеченные по нятия. Уча щиеся пере ходят к сле дующему эт апу 

формиро вания понят ия  –  обоб щение понят ия, введен ие термина. 
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Введение  тер мина «многоз начные сло ва» происхо дит во второ м, 

третьем к лассе. К это му времени у уч ащихся дол жен быть н акоплен 

опре деленный з апас слов и в ыделены су щественные пр изнаки пон ятия. 

Терм ин «многоз начные сло ва» должен б ыть написа н на доске и ли на 

карточ ке, учител ь читает вс лух, обращ ает вниман ие на ударе ние, 

право писание. Д алее учащиес я читают тер мин про себ я и хором. Уч итель 

обра щает внима ние, что это с ложное сло во, разбир ает по сост аву. 

Практ ически уча щиеся подхо дят к опре делению: м ногозначные с лова  –  это 

с лова, у котор ых много з начений. Д ля закрепле ния получе нных  знан ий в 

дальне йшем, учите ль употреб ляет терми н «многозн ачные слов а», а не 

«р азные значе ния одного с лова» и требует от дете й употребле ния данного 

тер мина [42]. 

Далее начи нается трет ий этап работ ы над форм ированием по нятия  –  

осоз нание форму лировки опре деления «м ногозначные с лова». На это м этапе 

дет и должны от вечать на во просы: Что т акое многоз начные сло ва? Какую 

ро ль в речи в ыполняют? М ного ли в русс ком языке м ногозначны х слов? Че м 

отличаютс я  однознач ные слова от м ногозначны х слов? Че м отличаютс я от 

омони мов? (в не которых про граммах даетс я определе ние омонимо в). Для 

ос мысления я вления мно гозначност и и отличи я их от омо нимов очен ь 

хорошие резу льтаты дает р абота с карточ ками: многоз начное сло во на 

карточ ке указано о дин раз, объ яснения да ются на раз ных карточ ках; слова с 

о дним значе нием  –  н а одной карточ ке; омоним ы с объясне нием запис аны на 

раз ных карточ ках. Это поз воляет изуч ать свойст ва многозн ачных слов, 

осу ществлять пре дметное де йствие с объе ктом, преж де чем пере йти к 

перце птивному де йствию  –  р аботе со с ловарем. Ос новная  работ а на этом 

эт апе отводитс я толкован ию лексичес ких значен ий слова, у мению нахо дить 
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разные з начения сло ва в тексте, у мению употреб лять многоз начные сло ва в 

своей реч и. Наряду с обо гащением с ловаря, идет р абота по н аполнению 

со держанием те х значений с лов, котор ые усвоены не в полне точно. 

Наиболее у дачными пр иемом, поз воляющими ор ганизовать 

с амостоятел ьную, творчес кую работу дете й на этом эт апе знакомст ва с 

разны ми значени ями одного с лова являетс я работа с то лковыми сло варями. 

Знакомство с то лковыми сло варями нач инается со 2 к ласса. В 

пос леднее вре мя появилос ь множество с ловарей дл я  начально й школы, 

небо льшие слов арики имеютс я в учебни ках «Русск ий язык»; б лизки по 

с воим функц иям к слов арикам мно гочисленные с носки на стр аницах кни г 

для чтен ия. Очень в ажно, чтоб ы сносками уч ащиеся пол ьзовались 

с амостоятел ьно, а так же самосто ятельно работ али со сло варными ст атьями. 

Это обес печивает а ктивную мыс лительную де ятельность ребе нка, что 

я вляется об язательным ус ловием усвое ния поняти я многознач ные слова. 

Основой работ ы над многоз начностью в это вре мя являетс я анализ 

с лов из проч итанного те кста, разгр аничение и х значений. Но, кро ме того, 

про водятся спе циальные у пражнения: 

1. Подобрат ь слова, котор ые имели б ы по 2-3 з начения; на каждое 

з начение сост авить пред ложения. Объ яснить значе ния слов. 

2. Сравнит ь значения с лов в сочет аниях: 

Идут часы; и дут дети; и дёт строите льство. 

3. Подобрат ь противопо ложные по с мыслу слов а (антоним ы) к 

каждо му значени ю данных с лов: сырой песо к …;  сыро й картофел ь … . 

М.Т. Барано в выделяет, что ш кольникам мо гут быть пре дложены 

сле дующие зад ания: 
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• прочитайте р ассказ (ст ихотворение). Н айдите сло ва, употреб ленные в 

пере носном значе нии; 

• подберите с лова, котор ые имеют нес колько значе ний, соста вьте с 

ним и предложе ния; 

• назовите д анными сло вами другие пре дметы (дейст вия): ножк а 

ребенка, куз нец бьет мо лотом, мал ьчик идет и т. п.; 

• подберите к к аждому значе нию слова «с ырой» сино нимы [3].  

К 4 классу уч ащиеся уже у меют наход ить в слов аре нужное з начение 

сло ва, состав лять толко вание лекс ического з начения сло ва по образ цу, 

узнават ь слово по е го лексичес кому значе нию. 

Учащимся мо жно пореко мендовать в ыбрать мно гозначные с лова на 

опре деленные бу квы и запис ать с ними с ловосочета ния (4 класс): пос адить 

вишн ю, компот из в ишен. 

Одно из воз можных зад аний по те ме “Многоз начные сло ва” – 

сост авление сло варной стат ьи многозн ачного сло ва (4 класс). Д ля этого 

з адания на дос ке и в тетр адях учащиес я записыва ют словосочет ания, 

напр имер со сло вом «земля ника»: зем ляника в ц вету; спел ая земляни ка. 

Желате льно показ ать школьн икам рисун ки, на котор ых изображе на 

земляни ка и ее пло ды. Это упр ажнение вы полняется по д руководст вом 

учител я, который ст авит следу ющие вопрос ы: 

- Какой пред мет обознач ает слово “зе мляника” в пер вом 

словосочет ании? («Тр авянистое р астение с бе лыми цветк ами, дающее 

с ладкие пло ды».)   

- Какой пред мет обознач ает слово “зе мляника”  во второ м 

словосочет ании? («Яго ды этого р астения».)  
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- Есть ли что- нибудь общее ме жду данным и предмета ми? (Они ч асть и 

целое о дного пред мета.)  

Далее сост авляется с ловарная ст атья слова “зе мляника”. Уч итель 

напо минает, что ну жно постав ить в слове у дарение, у казать око нчание 

род ительного п адежа единст венного чис ла, обознач ить род. З атем 

запис ываются по д номерами д ва лексичес ких значен ия этого с лова и 

при водятся пр имеры употреб ления. Мож но сравнит ь полученну ю статью со 

ст атьей в то лковом сло варе. 

Выборочный  д иктант. Уч итель диктует с ловосочета ния, из котор ых 

ученики в ыбирают и з аписывают то лько те, в котор ых употреб лено 

многоз начное сло во. Желате льно подбир ать слова, то лкование котор ых 

имеется в учеб нике. В это м случае дет и могут про верить сво й ответ. 

Воз можный текст д иктанта: “ Разрыхлять зе млю, возду шные шары, х вост 

самолет а”. 

 Следующий  эт ап формиро вания понят ия – конкрет изация язы кового 

пон ятия на но вом языково м материале, у пражнения в р аспознаван ии 

многозн ачных слов.  

Четвертый эт ап формиро вания понят ия “многоз начные” сло ва имеет с вое 

продол жение в сре дней школе. В н ачальной ш коле лишь про должается 

н акапливание яз ыкового матер иала, ввод ятся многоз начные сло ва разных 

ч астей речи и у пражнения р азной степе ни сложност и, оттачив ается умен ие 

детей у потреблять м ногозначные с лова и рас познавать и х. Дальней шего 

углуб ления понят ия, знакомст ва с новым и признака ми и свойст вами не 

про исходит. Дете й знакомят с пр ямым и пере носным значе нием слов. 

На этом эт апе хороши й результат д ает работа с те кстами, где 

м ногозначные с лова даны в ко нтексте. Все з начения сло ва «вне за висимости 
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от е го данного у потреблени я присутст вуют в соз нании со с воими 

значе ниями, со с крытыми и воз можными, гото выми по пер вому поводу 

вс плыть на по верхность», – п исал В.В. В иноградов [ 9]. Понима ние 

многозначного с лова в уст ной речи и пр и чтении обес печивается ко нтекстом, 

т.е. ле ксическим о кружением д анного сло ва. 

Выяснение з начений сло в при работе с ко нтекстом а ктивизирует 

с ловарь дете й  –  они в идят лексичес кую сочетае мость разн ых значени й и 

употреб ляют данное з начение в с воей речи.  

Многочисленные о шибки учащ ихся, связ анные с ис пользование м в 

речи м ногозначны х слов, св идетельству ют о необхо димости сер ьезной и 

с истематичес кой работы н ад многозн ачностью и н ад значение м слова 

вооб ще. Школьн ики не зна ют, а часто и не у меют испол ьзовать раз личные 

значе ния полисе мантичных с лов, очень р аспростране нными явля ются и 

ошиб ки, связан ные с употреб лением в реч и слов с пере носным значе нием.   

Как бы ни к азалось сло жным работ ать с лекс икой, это необ ходимо 

дел ать по раз ным основа ниям. В св язи с изуче нием одноз начных и 

м ногозначны х слов фор мируются с ледующие у мения: узн авать, в к аком 

лексичес ком значен ии употреб лено многоз начное сло во; находит ь справки в 

то лковом сло варе при о пределении ле ксического з начения мно гозначного 

с лова.  

На многозн ачности сло в основана обр азность литер атурного яз ыка, 

литер атурных пр иемов. Поэто му на занят иях по русс кому языку необ ходимо 

посто янно обращ ать вниман ие на способ ности  сло в быть мно гозначными. 

Ес ли удастся доб иться пони мания деть ми разных з начений сло ва, мы 

зало жим основу д ля того, чтоб ы на урока х чтения го ворить о 

ху дожественн ых приемах и ( впоследств ии) о худо жественном обр азе. Если 



 

21 

ш кольник по ймет, что у с лова может б ыть нескол ько значен ий, если о н 

поймет, что о дно из эти х значений по явилось пер вым, а ост альные из-з а 

какого-то с ходства пре дметов, то о н поймет ме ханизм обр азования м ногих 

худо жественных пр иемов.  
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Выводы по Г лаве 1  

Способность с лова иметь не о дно, а нес колько значе ний называетс я 

многознач ностью, ил и полисемие й, а слово, и меющее нес колько значе ний, 

назыв ается многоз начным. 

Развитие м ногозначност и слова – это д лительный истор ический 

про цесс. Мног ие слова в русс ком языке и меют большое ко личество 

з начений: б ить, жизнь, и дти др. 

В сознании ш кольников м ногозначные с лова обычно пре дставлены 

о дним конкрет ным значен ием. Неред ки случаи, ко гда вместо м ногозначны х 

слов дет и приводят пр имеры омон имов. В нач альных класс ах их 

разгр аничение пре дставляет д ля детей оче нь большую с ложность. 

Ш кольники не з нают, а часто и не у меют испол ьзовать раз личные значе ния 

полисе мантичных с лов, очень р аспростране нными явля ются и ошиб ки, 

связан ные с употреб лением в реч и слов с пере носным значе нием.   

Многочисленные о шибки учащ ихся, связ анные с ис пользование м в 

речи м ногозначны х слов, св идетельству ют о необхо димости сер ьезной и 

с истематичес кой работы н ад многозн ачностью и н ад значение м слова 

вооб ще. 

Основой работ ы над многоз начностью в это вре мя являетс я анализ 

с лов из проч итанного те кста, разгр аничение и х значений. Но, кро ме того, 

в ыполняются с пециальные у пражнения и з адания: 

1. подбор м ногозначны х слов из с ловаря; 

2. сравнен ие значени й слова в р азных словосочет аниях; 

3. подобрат ь противопо ложных по с мыслу слов к к аждому значе нию 

многоз начного сло ва и др. 
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ГЛАВА 2 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИСС ЛЕДОВАНИЕ А КТУАЛЬНОГО 

У РОВНЯ ОВЛА ДЕНИЯ МНОГОЗ НАЧНОЙ ЛЕКС ИКОЙ У 

МЛА ДШИХ ШКОЛЬ НИКОВ 

 

2.1 Диагност ическая про грамма выя вления акту ального уро вня 

владен ия многозн ачными сло вами у мла дших школь ников 

 

В соответст вии с темо й исследов ания нами б ыла проведе на опытно-

э ксперимент альная работ а. 

Эксперимент про водился сре ди учащихс я МБОУ «Боль шеулуйская 

СО Ш» Красноярс кого края, Бо льшеулуйско го района, с. Бо льшой Улуй. В 

исс ледовании уч аствовало 17 обуч ающихся 3 « Б» класса.  Возр аст детей 9 – 

10 лет. 

Цель конст атирующего э ксперимент а – выявит ь актуальн ый уровень 

о владения м ногозначно й лексикой м ладшими шко льниками. 

Для достиже ния постав ленной цел и необходи мо было ре шить 

следу ющие задач и:  

1. Подобрать д иагностичес кий компле кс. 

2. Провест и констатиру ющий экспер имент, испо льзуя подобр анные 

зада ния. 

3. Проанал изировать и в ыявить акту альный уро вень овладения 

м ногозначны ми словами в 3 классе. 

При подгото вке и план ировании о пытно-экспер иментально го 

исследо вания был в ыделен конст атирующий ( диагностичес кий) этап, 
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котор ый позволяет ко нстатироват ь исходный уро вень поним ания и уме ния 

употреб лять слова с пере носным значе нием. 

При проведе нии экспер имента для уч ащихся был и созданы 

о динаковые ус ловия, вли яющие на резу льтаты выпо лнения зад аний:  

- содержан ие текстово го материа ла;  

- сложност ь заданий;  

- время, от водимое на от веты. 

На констат ирующем эт апе экспер имента был и использо ваны 

следу ющие задан ия:  

1. Разделите с ловосочета ния на два сто лбика: с м ногозначны ми и с 

одноз начными сло вами. 

Тяжёлая су мка, глухо й человек, т яжёлая работ а, мягкое о деяло, желез ный 

гвоздь, м ягкий хара ктер, желез ное здоров ье, глухой переу лок. 

2. Объясните пере носное значе ние словосочет аний: злая з има, 

золот ые руки, те мные дела, ко лючий ветер, ле гкий ветеро к. 

3. Составьте пре дложения с д анными сло вами, употреб ляя их в 

пере носном значе нии: сердце, се дой, бежит. 

Уровни и по казатели по нимания и у мения употреб лять слова с 

пере носным значе нием младш их школьни ков на уро ках русско го языка 

пре дставлены в т аблице 1. 
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Таблица 1 

Уровни и по казатели ос воения мно гозначных с лов 

Критерии 

 

Высокий Средний Низкий 

Умение раз личать 

сло ва, 

использо ванные в 

пере носном 

значе нии, и сло ва, 

использо ванные в 

пр ямом значе нии. 

Учащийся 

с пособен  

р азличать с лова, 

испо льзованные 

в пере носном 

значе нии, и 

сло ва, 

использо ванные 

в пр ямом 

значе нии. (В 

90%-100% в 

с лучаях не 

со вершает 

ош ибок). 

 

4-5 баллов 

Учащийся  

с пособен 

раз личать сло ва, 

использо ванные  

в пере носном 

значе нии, и 

сло ва, 

использо ванные  

в пр ямом 

значе нии, но  

до пускает 

ош ибки (менее 

че м в 50% 

случ аев). 

 

2-3 балла. 

Учащийся не 

мо жет различ ать 

слова, 

ис пользованн ые  

в пере носном 

значе нии, и 

сло ва, 

использо ванные 

в пр ямом 

значе нии. 

Ошибаетс я более 

че м в 50% 

случаев. 

 
 

0-1 балл 

Понимание 

пере носного 

зн ачения сло в. 

Учащийся точ но 

понимает и 

объ ясняет 

пере носное 

значе ние слов. ( В 

90%-100% в 

с лучаях не 

до пускает 

неточ ностей). 
 

 

4-5 баллов 

Учащийся 

по нимает и 

объ ясняет не все 

с лова в 

пере носном 

значе нии. 

Допус кает 

неточ ности 

менее че м в 50% 

случ аев. 

 

2-3 балла. 

Учащийся 

з атрудняетс я в 

объясне нии слов 

в пере носном 

значе нии. 

Допускает 

неточ ности более 

че м в 50% 

случ аев. 

 

 

0-1 балл 
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Умение 

употреб лять в реч и 

слова в 

пере носном 

значе нии. 

Учащийся 

пр авильно 

употреб ляет в 

реч и 90-100% 

с лов перенос ном 

значен ии. 
 

 

 

 

 

 

4-5 баллов 

Учащийся 

пр авильно 

употреб ляет не 

бо лее чем 50% 

с лов в 

пере носном 

значе нии. 
 

 

 

 

 

2-3 балла 

Учащийся 

з атрудняетс я  

употреб лять в 

реч и слова в 

пере носном 

значе нии. 

Допус кает 

ошибк и более 

че м в 50% 

случ аев. 

 

0-1 балл 

Общий балл. 12-15 балло в 6-11 балло в 0-5 баллов 

 

Исследование про водилось в се нтябре 201 9 года. Уч астниками 

э ксперимент а стали 17 обуч ающихся в возр асте 9-10 лет. Все уч астники – 

уче ники 3 класс а МБОУ «Бо льшеулуйск ая СОШ», обуч ающиеся по 

про грамме «Шко ла России».   

На уроке дет ям были вы даны листоч ки с тремя з аданиями. С вои 

ответы уч ащиеся зап исывали на в ыданном листоч ке. Затем от веты учащи хся 

обрабат ывались и о ценивались. 

Критерии, по котор ым оценива лись ответ ы испытуем ых, предст авлены 

в т аблице. 

 

2.2 Анализ резу льтатов ко нстатирующе го экспери мента 

 

В первом з адании нуж но было раз делить сло восочетани я на два 

сто лбика: мно гозначные и о днозначные. 

Тяжёлая су мка, глухо й человек, т яжёлая работ а, мягкое о деяло, 

желез ный гвоздь, м ягкий хара ктер, желез ное здоров ье, глухой переу лок. 



 

27 

Цель: выяв ление умен ия отличат ь слова в пере носном значе нии от сло в 

в прямом з начении. По лучены сле дующие резу льтаты. (Р ис.1)  

 

Рис. 1. Резу льтаты выя вления уме ния отличат ь слова в пере носном 

значе нии от сло в в прямом з начении у м ладших шко льников  

 

Анализ резу льтатов про верки зада ния 1 показ ал, что на н изком уров не 

умение от личать сло ва, использо ванные в пере носном значе нии, от сло в, 

использо ванных в пр ямом значе нии, наход ится 7 уче ников (41%), н а среднем 

уро вне  – 6 уче ников (35%), н а высоком  –  4 уче ника (24%).  

Выполняя пер вое задание, то лько один уч ащийся вер но раздели л 

словосочет ания на дв а столбика. Трое уч ащихся невер но определ или 

значен ие словосочет ания «тяже лая работа». О дин учащийс я не справ ился с 

зад анием. Самой распростр аненной ош ибкой перво го задания б ыло то, что 

с лово «глухо й» (в сочет ании «глухо й переулок») от носили к о днозначным 

с ловам.  

Далее было ис пользовано з адание «Объ ясните пере носное значе ние 

словосочет аний: злая з има, золот ые руки, те мные дела, ко лючий ветер, 

ле гкий ветеро к».  

0%

50%

Низкий Средний Высокий 
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Цель: выяв ление пони мания пере носного зн ачения сло в учащимис я 

младших к лассов. Резу льтаты пре дставлены н а Рис. 2. (См.  Прило жение Б, 

Т аблицу 1) 

 

 

Рис. 2. Резу льтаты выя вления пон имания пере носного зн ачения  

в 3 «Б» кл ассе 

 

Анализ резу льтатов по казал следу ющее: на в ысоком уро вне понима ние 

перенос ного значе ния слова сфор мировано у д вух учащихс я (12%); н а 

среднем уро вне – у 8- ми учащихс я (47%); н а низком уро вне – у 7- ми 

учащихс я (41,2%). Ис ходя из это го анализа, м ы можем сде лать вывод, что у 

бо льшинства ис пытуемых по нимание пере носного зн ачения сло ва 

сформиро вано на сре днем уровне. 

Во втором з адании затру днение выз вало словосочет ание «колюч ий 

ветер». Б ыли предло жены вариа нты, что это « хороший ветер», « мягкий 

ветер», «те плый ветер», « когда ветер с ильно крут ится». Бол ьшая часть 

уче ников не с могли объяс нить перенос ное значен ие данного с ловосочета ния, 

остав или строчку пусто й. Один уче ник не смо г объяснит ь ни одного 

0%

50%

Низкий Средний Высокий 
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з начения сло восочетани й. Небольш ая часть уч ащихся затру днилась 

объ яснить значе ние словосочет ания «темн ые дела». 

Далее участ ники экспер имента выпо лняли зада ние № 3. Ну жно было 

сост авить словосочет ания с нес колькими з аданными с ловами, употреб ляя их 

в пере носном значе нии: сердце, се дой, бежит.  

Цель: выяв ление умен ия употреб лять в реч и слова в пере носном 

значе нии у учащ ихся младш их классов. Резу льтаты пре дставлены н а рисунке 

3.  

 

Рис. 3. Резу льтаты про верки умен ия употреб лять в реч и слова в 

пере носном значе нии в 3 «Б» к лассе 

 

Анализ пок азывает, что н а низком уро вне сформиро ванности д анное 

умен ие находятс я у 8-ми уч ащихся класс а (47%), н а среднем уро вне – у 7 

уче ников (41, 2 %), на в ысоком уро вне – у 2-у х (12 %).  

С третьим з аданием хоро шо справил ись лишь д вое учащихс я, 

состави ли словосочет ания со все ми предложе нными слов ами. У бол ьшей 

части к ласса вызв ало затруд нение слово «бе жит». Данное с лово было 

ис пользовано в пр ямом значе нии. Один уче ник вообще не в ыполнил да нное 

задан ие. Осталь ные смогли сост авить пред ложение с о дним-двумя с ловами. 
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Итоговый резу льтат экспер имента отобр ажен на Рис. 4. 

 

Рис. 4. Уро вень владе ния многоз начной лекс икой в 3 « Б» классе 

Мы видим, что в 3 « Б» классе н а высоком уро вне находятс я 4 ученик а 

(см. При ложение Б, т аблица 1). Эт и ученики д ают правил ьное опреде ление 

пере носного зн ачения, от личают сло ва в перенос ном значен ии от слов в 

пр ямом значе нии, употреб ляют все пре дставленные с лова в пере носном 

значе нии, точно по нимают и объ ясняют пере носное значе ние слов. 

Доминирует сре дний урове нь пониман ия и умени я употребл ять слова с 

пере носным значе нием. 10 уч ащихся класс а не  всег да могут от личить сло ва 

в перенос ном значен ии от слов в пр ямом значе нии, не все гда правил ьно 

употреб ляют слова в пере носном значе нии, не все гда точно по нимают и 

объ ясняют сло ва, использо ванные в пере носном значе нии. 

Для низкого уро вня, на которо м находятс я 4 учащихс я, характер ны 

показате ли: учащиес я не отлич ают слова в пере носном значе нии от сло в в 

прямом з начении, з атрудняютс я в употреб лении в реч и многознач ных слов, а 

т акже в объ яснении зн ачений мно гозначных с лов, испол ьзованных в 

пере носном значе нии. 
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Проанализировав р аботы учен иков после ко нстатирующе го среза, м ы 

получили с ледующие резу льтаты: у 3 м ладших шко льников из 17 

з афиксирова н низкий уро вень владе ния многоз начными сло вами. 10 

уч ащихся про явили сред ний уровен ь знаний по д анной теме, в ысокий 

уро вень выявле н у 4 учащ ихся.  

На основе а нализа ста ло очевидн ым, что у уч ащихся трет ьих классо в 

недостаточ но сформиро вано поним ание перенос ных значен ий многозн ачных 

слов и у мение употреб лять в реч и многознач ные слова. Это с лужит 

осно ванием для сост авления про граммы фор мирующего воз действия, вер нее, 

специ ального ко мплекса упр ажнений. 

 

 

2.3 Компле кс упражне ний, напра вленный на ос воение 

мно гозначной ле ксикой млад шими школь никами 

 

С целью по вышения уро вня овладе ния многоз начной лекс икой 

младш ими школьн иками нами б ыл разработ ан комплекс у пражнений по те ме 

«Многоз начные сло ва». На это м этапе за ос нову взят учеб ник УМК «Ш кола 

Росси и». 

В учебнике У МК «Школа Росс ии» для трет ьего класс а представ лен 

теорет ический матер иал по лекс ике, связа нный со зн ачением сло в. На 

стра ницах темы « Лексическое з начение сло ва» даны по нятия: «од нозначное 

с лово», «мно гозначное с лово». Но в учеб нике для трет ьего класс а 

представ лено мало пр имеров и у пражнений н а определе ние значен ий этих 

сло в. 

С целью оз накомления с м ногозначност ью слов на уро ках освоен ия 

новых з наний  учащимся мо гут быть пре дложены сле дующие упр ажнения. 

1.Чтение ст ихотворени я А. Л. Барто « Разговор с дочер ью». 
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«Мне не хв атает теплот ы», 

 –  Она ск азала дочке. 

Дочь удиви лась: «Мёрзнеш ь ты 

И в летние де нёчки?» 

«Ты не пой мёшь, ещё м ала», 

 –  Вздохну ла мать уст ало. 

А дочь крич ит: «Я понял а!» 

 –  И тащит о деяло. 

Детям зада ются вопрос ы: 

 –  Как вы ду маете, почему доч ка не поня ла маму? Че го она не з нала? 

 –  Работа со с ловарём: значение с лова теплота 

 –  Сколько з начений имеет это с лово? 

 –  Какое з начение по дходит к д анному тексту? 

 –  На уро ке математ ики мы с в ами говори ли, что числ а, которые и меют один 

з нак, назыв аются ... (однозначными). 

 –  Хорошо, а теперь с делайте вы вод, продо лжите мою м ысль: если с лово 

имеет о дно значен ие, оно наз ывается ... (однозначным), если сло во имеет 

м ного значе ний, оно н азывается ... (многозначным). 

2. Отгадайте з агадку. 

Как сверкнет с небес, т ак столько 

Шума, грохот а, аж жуть! 

На земле же мо жет только  

Быстро курт ку застегнут ь. 

(Молния) 

- В каком с ловаре мы мо жем посмотрет ь лексичес кое значен ие слова?  

- Давайте от кроем толко вый словар ь и посмотр им значение с лова молния. 

- Сколько з начений имеет это с лово? Какие? Проч итайте. 
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3. Прочита йте стихот ворение «В чу дной стране» И. То кмаковой. Что 

оз начают сло ва язычок, г лазок, гор лышко, нож ка, употреб ленные в это м 

стихотворе нии? Как мо жно назват ь такие сло ва?  

В одной стр ане,  

В чуднóй стр ане,  

Где не быв ать  

Тебе и мне,  

Ботинок чёр ный язычко м  

С утра лак ает молочко  

И целый де нь в окошко  

Глазком гл ядит карто шка.  

Бутылка гор лышком поёт,  

Концерты вечеро м даёт,  

А стул на г нутых ножк ах  

Танцует по д гармошку.  

В одной стр ане,  

В чуднóй стр ане...  

Ты почему не вер ишь мне?  

Это упражне ние можно пре дложить уч ащимся для то го, чтобы в ыявить 

уро вень осозн ания детьм и наличия у с лов более о дного значе ния. 

Школь ники вспом инают терм ин «многоз начные сло ва» и дают е му 

определе ние.  

4. Послушайте с казку Генн адия Цыферо ва. Посчит айте, скол ько 

значен ий к слову «з везда» наз вали герои с казки кузнеч ик и лягушо нок.  

 –  А что т акое звёзд ы?  –  спрос ил однажды куз нечик.  

Лягушонок з адумался и с казал:  
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 –  Большие с лоны говор ят: «Звёзд ы  –  это зо лотые гвоз дики, ими 

пр ибито небо». Но т ы не верь. Бо льшие медве ди думают: «З вёзды  –  это 

с нежинки, что з абыли упаст ь». Но и и м ты тоже не вер ь. Послуша й меня 

луч ше. Мне ка жется, вино ват большо й дождь. Пос ле большого до ждя 

растут бо льшие цвет ы. А ещё м не кажется, ко гда они дост ают голово й 

небо, то о ни и засып ают там, по джав длинн ые ножки.  

 –  Да,  –  с казал кузнеч ик.  –  Это бо льше похоже н а правду. З вёзды  –  

это бо льшие цвет ы. Они спят в небе, по джав длинн ые ножки.  

Сколько же з начений сло ва «звезда» н азвали куз нечик и ля гушонок? 

Н и одного. О ни не смог ли объяснит ь значение это го слова. А в ы сможете? О 

к аких звёзд ах идёт реч ь? О звёзд ах  –  небес ных телах.  

А что ещё мо жно предст авить, ког да слышишь с лово «звез да»? Вы что 

пре дставили? Пос мотрим, ка кие значен ия слова «з везда» указ аны в толко вом 

словаре. Проч итайте сло варную стат ью к слову «З ВЕЗДА». Ско лько 

значе ний вы вид ите?  

Такое упра жнение раз вивает у дете й мышление и п амять, а фор ма 

сказки а ктивизирует в нимание шко льников. Р абота со с ловарем по может 

прив ить школьн икам самосто ятельность, с пособность доб ывать новые 

з нания из источ ников. 

Подобные у пражнения с пособствуют фор мированию у дете й 

понимани я того, что м ногозначные с лова реализу ют разные з начения в 

з ависимости от то го, в како м контексте о ни находятс я.  

5. Определите з начение пр илагательно го «красны й» в произ ведениях 

Н. В. Гоголя. 

1) На ярмар ке случилос ь странное про исшествие: все н аполнилось   
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слухом, что г де-то между то варом показ алась крас ная свитка («Сороч инская 

ярм арка»). 2) Хо хот поднялс я со всех сторо н; но разр яженной со жительнице 

ме дленно высту павшего су пруга не с лишком пок азалось та кое приветст вие: 

красн ые щеки ее пре вратились в о гненные, и трес к отборных с лов посыпа лся 

на голо ву разгуль ного паруб ка... 3) Че м же ваша ж изнь не кр асна?  –  с казал 

предсе датель («Мерт вые души»). 4) Вс лед за чемо даном внесе н был 

небо льшой ларч ик красного дере ва с штучн ыми выклад ками из каре льской 

берез ы, сапожные ко лодки и за вернутая в с инюю бумагу ж ареная кур ица 

(там же). 5) Пр авда, что кр асные деву шки немного пр изадумалис ь, принима я 

подарки: бо г знает, мо жет, в само м деле пере шли они через неч истые руки 

(« Вечер нака нуне Ивана Ку пала»). 

6. Составьте с ловосочета ния с кажд ым словом в с кобках и по ясните,  

как меняетс я значение с лова в каж дом словосочет ании.  

Холодный (ч ай, дом, ветер, с витер, цвет)  

Глухой (ст арик, выстре л, переуло к, лес, го лос)  

Хранить (ко льцо, памят ь, доброе и мя)  

Брать (пал ку, город, портфе ль, вправо)  

7. Объясните з начение  с ловосочета ний, постро йте предло жения,  

используя эт и словосочет ания: 

Мягкие рук и, мягкая и грушка, мя гкая глина, м ягкий голос, м ягкий 

свет.  

Золотое ко льцо, золот ые руки, зо лотое серд це, золото й характер.  

Ударил гро м, ударил в ыстрел, уд арил больно, у дарил свет, у дарил  

запах, ударил ливе нь. 

8. Составьте по д ва предложе ния с данн ыми словам и:  

Ласка, гребе шок, свет, лу к, шашка, гусе ница, ключ.  

Выполняя пр иведенные в ыше упражне ния, школь ники учатс я  
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употреблять м ногозначные с лова разны х частей реч и, использо вать их в 

те ксте.  

9. Определите об щее в значе ниях многоз начных сло в:  

Дверная руч ка, ручка д ля письма, руч ка ребенка, руч ка зонта, руч ка 

кастрюл и. Иголки д ля шитья, и голки сосн ы, иголки е жа. 

10. Работа я в группе, пост арайтесь р азобраться в з начении вы деленных 

с лов и сочет аний. Объяс ните всему к лассу, что у в ас получилос ь.  

1) Белая берез а 

Под моим о кном 

Принакрылась с негом,  

Точно серебро м. 

2) Ветерок с просил, про летая: 

- Отчего т ы, рожь, зо лотая? 

А в ответ ко лоски шелест ят: 

- Золотые ру ки растят. 

(Е.Серова) 

3) Поет зи ма  –  аук ает, 

Сосновый лес б аюкает 

Стозвоном сос няка. 

4) Еще в по лях белеет с нег, 

А воды уж вес ной шумят  –  

Бегут и бу дят сонный бре г, 

Бегут и бле щут и глас ят…. 

11. Определите, в к аких значе ниях употреб лены глаго лы: 

Образец: вре мя бежит (б ыстро прохо дит), бегут с лезы (текут, л ьются).  

1. Везти ве щи, ему везет.  

2. Жить до лго, жить в дере вне.  
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3. Бросить б илет, брос ить курить, брос ить войска в бо й.  

4. Дать книгу, дать задание.  

5. Нести чемодан, нести ответственность.  

Эти упражнения могут оказаться более сложными для школьников, в 

этом случае они могут обратиться к словарю для того, чтобы правильно 

определить значения слов. 

12. Выпишите в две группы однозначные и многозначные слова:   

Лёд, листок, хвост, скакалка, сосна, кенгуру, математика, линия,  

бабочка, гитара, молния, хлеб, стол, столб, кран, батарея, звезда, кисть, 

кружка, ножка.  

13. Составьте из данных слов словосочетания:  

Коса, кисть, шляпка, идут, линия, клетка  

14.  Отметьте строку с многозначными словами  

1) стрела, паровоз, ручка, ножка  

2) ножка, носик, ручка, шляпка  

3) дом, звезда, струна, трава 

15. Разделите слова на группы: однозначные, многозначные слова.  

Ключ, ручка, шляпка, бинокль, звезда, шашка, месяц, коса, молния, столб. 

16. Вставьте в предложения многозначные слова, обозначающие  

действия предметов, поставьте в них ударение. (Работа самостоятельная  –  

печатают пропущенное слово на раздаточных карточках) 

Мы … теплое парное молоко. 

Возьми пилу и … дрова. (пили) 

У клетки со слоном … много людей. 

Этот ковер дорого … . (стоит) 

Я … посуду. 

Учитель посмотрел … тетрадь. (мою) 

(Проверка комментированием с места) 

(Объясняем разные значения глаголов, отмечаем, что в последнем 

предложении слово обозначает не действие) 
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17. Прочитайте стихотворение Марины Цветаевой "Красною кистью...". 

 Найдите в тексте многозначные слова, объясните их значение. 

Красною кистью  

Рябина зажглась.  

Падали листья.  

Я родилась.  

Спорили сотни  

Колоколов. 

День был субботний:  

Иоанн Богослов.  

Мне и доныне  

Хочется грызть  

Жаркой рябины  

Горькую кисть. 

18. Выпишите слова, которые употреблены в переносном значении. 

«Уж солнца раскаленный шар 

С главы своей земля скатила, 

И мирный вечера пожар 

Волна морская поглотила.» 

(Ф. И. Тютчев) 

«Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит.» 

(А.С.  Пушкин) 

«Когда на выжженном плато 

Лежал я под стеной огня.» 

(К.Симонов)  

«Вот на берег вышли гости, 

Царь Салтан зовёт их в гости. » 

(А.С.  Пушкин) 

19. В стихотворении «Снегурочка» Г. Новицкой найдите слова, 
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употребленные в переносном значении. Определите, какой частью речи они 

являются. 

Ветерок гудит, 

Словно в дудочку. 

Разлилась синева кругом. 

Испугалась весны Снегурочка. 

И расплакалась под окном. 

А за нею и баба снежная 

Разрыдалась  –  не унять. 

Видно, тех, что из снега сделаны, 

Может даже весна испугать. 

Задания подобраны таким образом, чтобы повысить уровень освоения 

многозначных слов школьника в области изучаемой темы. 
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Выводы по Главе 2 

В соответствии с темой исследования нами была проведена опытно-

экспериментальная работа. 

Для того, чтобы выявить актуальный уровень владения многозначными 

словами у младших школьников 3 «Б» класса, мы определили критерии 

отношения испытуемых к высокому, среднему и низкому уровням по трем 

параметрам. 

 Проанализировав работы учеников после констатирующего среза, мы 

получили следующие результаты: у 3 (18%) младших школьников из 17 

зафиксирован низкий уровень владения многозначными словами. 10 

учащихся (59%) показали средний уровень, высокий уровень выявлен у 4 

учащихся (23%).  

Полученные данные подтвердили гипотезу о том, что уровень 

овладения младшими школьниками многозначной лексикой 

преимущественно средний. В результате эксперимента стало очевидным, что 

у учащихся третьих классов недостаточно сформировано понимание 

переносных значений многозначных слов и умение употреблять в речи 

многозначные слова. Это послужило основанием для составления программы 

формирующего воздействия, вернее, специального комплекса упражнений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

Роль изучения многозначности слова младшими школьниками, 

безусловно, высока, поскольку ученик, зная особенности многообразия 

значений слова, повышает свой культурный уровень и подготавливает себя к 

дальнейшему обучению в среднем звене, где он столкнется с более трудными 

оборотами речи.  

На основе анализа литературы по рассматриваемой проблеме была 

выдвинута гипотеза: мы предполагаем, что актуальный уровень овладения 

младшими школьниками многозначной лексикой преимущественно средний, 

что выражается в неразличении младшими школьниками прямых и 

переносных значений слов.  

На констатирующем этапе нами было проведено исследование уровня 

освоения многозначной лексикой обучающимися младшего школьного 

возраста. Анализируя результаты эксперимента, мы выявили низкий уровень 

освоения многозначной лексики обучающимися младшего школьного 

возраста у 18% учащихся, средний  –  у 59%, высокий  –  у 23%. По 

результатам проведенного исследования мы можем говорить о том, что 

выбранная нами проблема актуальна и требует рассмотрения. Поэтому нами 

был составлен комплекс упражнений, направленных на повышение уровня 

овладения многозначной лексикой младшими школьниками. 

Данные упражнения могут быть использованы педагогами в работе с 

младшими школьниками на уроках русского языка. 
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Приложение А 

Задания для констатирующего эксперимента 

 

1. Разделите словосочетания на два столбика: с многозначными и с 

однозначными словами. 

Тяжёлая сумка, глухой человек, тяжёлая работа, мягкое одеяло, 

железный гвоздь, мягкий характер, железное здоровье, глухой переулок. 

2. Объясните переносное значение словосочетаний:  

злая зима –  

золотые руки –  

темные дела - 

колючий ветер –  

легкий ветерок - 

3. Составьте предложения с данными  словами, употребляя их в  

переносном значении. 

Сердце, седой, бежит. 
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Приложение Б  

Таблица 1 

Результаты констатирующего эксперимента 

по определению уровня освоения многозначной лексики в 3-ем классе 

№ 

п/п 

Респонд

ент 

Задания Уровень 

1 2 3  

Бал

л 

Урове

нь 

Балл Урове

нь 

Балл Урове

нь 

Балл Урове

нь 

1 Алина Ч. 2 С 2 С 3 С 8 С 

2 Алексей 

К. 

2 С 1 Н 3 С 9 С 

3 Алена К. 1 Н 1 Н 1 Н 8 С 

4 Андрей 

С. 

1 Н 0 Н 3 С 7 С 

5 Виктори

я Ш. 

1 Н 1 Н 0 Н 5 Н 

6 Дарья 

М. 

3 С 3 С 1 Н 7 С 

7 Дмитрий 

Б. 

4 В 4 В 4 В 13 В 

8 Евгений 

Л. 

5 В 4 В 4 В 15 В 



 

49 

9 Елена Д. 2 С 3 С 2 С 8 С 

10 Ирина Г. 1 Н 1 Н 1 Н 3 Н 

11 Кирилл 

В. 

4 В 2 С 3 С 10 С 

12 Никита 

Р. 

4 В 3 С 3 С 14 В 

13 Светлан

а Р. 

2 С 1 Н 1 Н 7 С 

14 Сергей 

Б. 

1 Н 2 С 2 С 7 С 

15 Сергей 

К. 

1 Н 1 Н 1 Н 6 С 

16 Татьяна 

Ч. 

2 С 3 С 3 С 13 В 

17 Яна Г. 0 Н 1 Н 0 Н 2 Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


