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2. Пояснительная записка 
Нормативно-правовое обеспечение 

 Закона РФ  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС начального общего образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России от 22.12. 2009г., регистрационный номер 17785); с последующим изменением;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ № 1576 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в федеральный образовательный 

стандарт начального общего образования», утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. № 373; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ № 1577 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в федеральный образовательный 

стандарт основного общего образования», утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. № 1897; 

 Основной образовательной программы ОУ. 

 Программа воспитания «МБОУ Шебалинская СОШ им. Л.В. Кокышева», от 27.07.2021г. №237. 

 

Учебно - методическое обеспечение реализации учебной программы 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 675 часов для обязательного 

изучения русского языка на ступени начального образования, из них в 4 классе 170 учебных часа из расчета 5 учебных часов в неделю. 

 

Для учащегося: 

1. В. П. Канакина, В. Г. Горецкий «Русский язык» учебник для 3 класса в 2 ч. – М.: Просвещение, 2014 

2. Т.Н. Максимова «Проверочные и контрольные работы по русскому языку» 3 класс – М.: ВАКО,2017 

Цели 

 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  

 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково -символического 

восприятия и логического мышления учащихся; 

 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения следующих задач: 
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· формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

ка основе национального самосознания; 

 

· развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 

· развитие коммуникативных умений; 

 

· развитие нравственных и эстетических чувств; 

 

· развитие способностей к творческой деятельности. 

 Задачи 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изуч ения предмета: 

 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 

 

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка:  лексике, фонетике, 

графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;  

 

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь . 

    - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

   взаимодействие школьников и педагогов;  

    - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов 

    содержательными событиями,  позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

   - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

   - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 
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3.Планируемые результаты. 
 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий; творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими.  

— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

— Установка,™ здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осущест-нления. 

— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.  

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

— Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), 

сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
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технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио -, видео- и графическим 

сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к известным понятиям.  

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою точку зрения; излагать и аргументировать своё мнение.  

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей  в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами 

счёта, измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи 

и выполнения алгоритмов. 

— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно- практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с «меню», находить 

информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере).  

 

 

4.Содержание 

4-Й КЛАСС(170 ч.) 

Повторение (16ч), Однородные члены (6ч), Текст (5ч). Имя существительное (40ч), Имя прилагательное (26ч). Местоимение (9ч). Г лагол (45ч), 

Повторение изученного за год (23ч). 
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Обобщение сведений о слове, предложении и тексте. Предложения по цели высказывания и интонации. Знаки препинания в конце 

предложений. Связь слов в предложении. Словосочетание. Текст – повествование, описание, рассуждение.связь предложений в тексте.  

Звуки и буквы. Слог. Ударение. Звуко-буквенный анализ слов.  

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание – значимые части слова. Однокоренные слова. Способы проверки орфограмм в корне 

слова.  

 Правописание приставок и предлогов. Разделительные ь и ъ знаки. 

Части речи. Роль имён существительных, имён прилагательных, глаголов, местоимений, предлогов в общении. Обобщение признаков имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов как частей речи: общее значение, вопросы, постоянные и изменяемые категории. Р оль в 

предложении. Правописание родовых окончаний имён существительных, имён прилагательных, глаголов (в прошедшем времени). Ь знак после 

шипящих на конце существительных женского рода и глаголов, отвечающих на вопросы Что делаешь? Что сделаешь?  

Главные и второстепенные члены предложения. Простое и сложносочинённое предложение, состоящее из двух простых (ознакомление). 

Предложение с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов, интонация перечисления, запятая в предложении с 

однородными членами. Знаки препинания в простом и сложносочинённом предложениях (наблюдения). 

Прямая речь (наблюдения). Диалог (ознакомление). Обращение (общее понятие).  

Тема и основная мысль. Заголовок. Части текста. План текста. Виды текстов (повествование, описание, рассуждение). Изобразительно-

выразительные средства текста. 

Имя существительное как часть речи. Склонение имён существительных в единственном числе. Особенности падежей и способы их 

распознавания. Несклоняемые имена существительные. Три типа склонений. Правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных 1, 2, 3-го склонений в единственном числе (кроме имён существительных на –мя, - ий, - ие,  – ия . Управление как вид связи 

слов в словосочетаниях (общее понятие).  

Употребление предлогов с именами существительными в различных падежах. Склонение имён существительных во множественном числе. 

Образование форм именительного и родительного падежей множественного числа имён существительных.  

Имя прилагательное как часть речи. Общее значение, вопросы, изменение по родам, числам, падежам, роль в предложении. Склонение имён 

прилагательных в мужском, среднем, женском роде в единственном числе. Связь и мён прилагательных с именами существительными. 

Согласование как вид связи слов в словосочетании (общее понятие). 

Правописание гласных в безударных окончаниях (кроме имён прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся на – ья, - ье. – ин,).  

Склонение и правописание имён прилагательных во множественном числе. Имена прилагательные в прямом и переносном значении. 

Прилагательные-синонимы, прилагательные-антонимы. 

Местоимение как часть речи. Местоимения 1. 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Личные, притяжательные и указательные 

местоимения в речи (наблюдения). Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с 

местоимениями. Использование личных местоимений как средства связи предложений в тексте.  

Глагол как часть речи. Его особенности по сравнению с именем существительным и именем прилагательным. Прошедшее время глагола : 

употребление в речи, изменение по числам и родам, правописание родовых окончаний. Неопределённая форма глагола (общее 

понятие).Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Глаголы 1 и 2 -ого спряжения, глаголы-

исключения. Правописание безударных личных окончаний глаголов. Ь после шипящих в окончаниях глаголов в неопределённой форме.  

Правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени.  
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Использование в тексте глаголов-синонимов, глаголов-антонимов. Наблюдение за употреблением при глаголах имён существительных в 

нужных падежах с предлогами и без предлогов. 

Наречие – неизменяемая часть речи. Значение и вопросы. Роль в общении. Употребление наречий в глагольных  словосочетаниях.  

Имя числительное. Его роль в общении. Склонение количественных числительных в словосочетаниях и употребление в речи.  

Подробное и сжатое изложение повествовательного текста с элементами описания и рассуждения. Сочинение -повествование по картине, 

фильму, эпизоду, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.  

Закрепление навыка правильного начертания букв в словах. Упражнения для развития ритмичности, плавности письма, способствующие 

формированию скорописи. Работа по устранению недочётов графического характера в почерках учащихся  

Учащиеся должны знать: 

• изученные части речи и их признаки; 

• признаки однородных членов предложения. 

Учащиеся должны уметь: 

• находить в словах орфограммы на изученные правила и обосновывать их написание;  

• безошибочно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (75 -80 слов) с изученными орфограммами (падежные 

окончания имён существительных и имён прилагательных, безударные личные окончания глаголов I и II спряжения, ь после шипящих в 

окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа) и знаками препинания между однородными членами, соединенными союзами и,  а, но и не 

соединенными союзами; 

• производить фонетический разбор слов (типа лодка, школьный, площадь); 

• производить разбор слова по составу: находить в слове окончание, выделять корень, приставку, суффикс (городской, дошкольный , позвонит); 

• производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, падеж, число имён существительных; начальная форма, род, 

падеж, число имён прилагательных; начальная (неопределённая) форма, спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род 

(в прошедшем времени) глаголов; 

• производить синтаксический разбор предложения с однородными членами; 

• пользоваться в речи предложениями с однородными членами;  

•определять тему и основную мысль текста, в котором она прямо автором не сформулирована;  

• озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль текста; 

• составлять план текста; 

• распознавать тексты: повествование, описание, рассуждение – и использовать их в речи; 

• в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, извинение, отказ, приглашение, поздравление; 

• писать изложение повествовательного текста с элементами описания и рассуждения;  

• писать сочинение повествовательного характера. 

Словарь: автомобиль, агроном, адрес, аккуратно, аллея, багаж, беседа, библиотека, билет, богатство, вагон, везде, вокзал, восемь, впереди, 

вчера.газета, гореть, горизонт,  двадцать, двенадцать, директор, до свидания, желать, железо, женщина, жилище, завтра, здесь,  земледелие, 

издалека, инженер, интересный, календарь, килограмм, километр, командир, корабль. космонавт,  костёр, кровать, лагерь, легко, медленно, 

металл, назад, налево, направо, оборона, одиннадцать, около, пассажир, победа,  портрет, потом, правительство, председатель, прекрасный, 
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путешествие, расстояние, Россия, салют, самолёт, сверкать, сверху, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, снизу, справа, телефон, 

теперь, тепловоз, хлебороб, хозяйство, честно, шестнадцать, шоссе, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция.  

Ценностные ориентиры курса 

Русский язык. 

  Задача обучения школьников родному языку определяется, прежде всего той ролью, которую выполняет язык в жизни общества и 

каждого человека, являясь важнейшим средством общения людей, познания окружающего мира. Именно в процессе общения происходит 

становление школьника как личности, рост его самосознания, формирование познавательных способностей, нравственное, умственное  и 

речевое развитие. У детей возникает потребность познать свойства родного языка, чтобы получить возможность более точно и свободно 

выражать свои мысли, понимать собеседника, обогащать себя всем тем, что уже создано народом – носителем этого языка. 

          Языковое образование и речевое развитие учащихся – это широкая социальная задача, которую можно решать только на межпредметной 

основе. Под развитием речи в узком смысле понимается овладение учащимися совокупностью речевых умений, обеспечивающих готовность к 

полноценному речевому общению в устной и письменной форме. При этом знания и умения по языку и речеведению составляют для учащихся 

фундамент, на котором происходит овладение речевыми умениями. Безусловно, усвоение лингвистических знаний – это только одно из 

условий развития речи. Не менее важное значение имеет также эмоциональное и литературное развитие школьника, формирование его 

научного мировоззрения, постоянное обогащение знаниями об окружающем мире, что, в свою очередь, связано с такими качествами личности, 

как любознательность, целеустремлённость, трудолюбие.    

          Важно подчеркнуть ещё и то  обстоятельство, что для школьника родной язык – это не только предмет изучения, но и средство обучения 

другим дисциплинам. На уроках русского языка учащиеся овладевают общеучебными умениями, связанными с полноценной речевой 

деятельностью. Фактически все специальные речевые умения младшего школьника – умение  анализировать прочитанное, устанавливая 

причинно-следственные связи и обобщая существенное, умение составлять план, создавать текст-повествование, описание или рассуждение с 

учётом его структуры, подробно, сжато  или выборочно передавать его содержание – являются для него и общеучебными умениями. Поэтому 

речевая направленность обучения родному языку понимается и как установка на овладение средствами познания.  

          Таким образом, основная задача обучения родному языку – развитие школьника как личности, полноценно владеющей устной и 

письменной речью. Осуществление этой задачи и представляет собой прежде всего реализацию развивающей функции учебного предмета 

«русский язык». 

          Конкретные задачи обучения русскому языку в начальных классах разнообразны и тесно взаимосвязаны между собой:  

 овладение речевой деятельностью в разных её видах (чтение, письмо, говорение, слушание);  

 усвоение основ знаний в области фонетики и графики, грамматики (морфологии и синтаксиса), лексики (словарный состав языка), 

морфемики (состав слова: корень, приставка, суффикс, окончание);  

 формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих восприятие, 

воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной форме; 

 обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов;  

 эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника. 
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          Установкой на полноценное овладение учащимися коммуникативной функцией языка обусловлены не только основные задачи его 

изучения в школе, но и содержание обучения, его методы, средства и организационные формы. В программу отобраны те знания из области 

фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии и пунктуации, которые наиболее часто используются детьми 7-10 лет в 

процессе речевого общения. Такой принцип отбора программного материала по русскому языку можно определить как частотно -речевой. 

Наряду с лингвистическими знаниями в программу включены и элементарные сведения из области речеведения: текст, тема и основная мысль 

текста, заголовок, структура, типы речи (повествование, описание, рассуждение), стили речи, изобразительно -выразительные средства речи.  

          При распределении программного материала по классам учитывается прежде всего внутренняя логика учебного предмета, те связи и 

зависимости, которые существуют между отдельными сторонами языка, его категориями. Принимаются во внимание также и возрастные  

возможности детей 7-10 лет, особенности их познавательной деятельности. 

Поскольку все стороны языка – фонетическая, грамматическая, словообразовательная, лексическая – взаимосвязаны между собой, то в каждом 

классе проводится изучение вех подсистем языка, при этом каждая из них изучается не изолированно, а как составная часть такого сложного 

явления, какое представляет собой язык. Системно-концентрический принцип построения курса позволяет осуществить усвоение учебного 

материала крупными частями, выделение которых из целостной системы обязательно основывается на связях и зависимостях между его 

компонентами. 

          В начальных классах осуществляется не только подготовка к изучению языка, но и изучение языка на понятийном уровне, доступном  

детям 7-10 лет. Обучение основывается на усвоении существенных признаков морфологических, синтаксических, словообразовательных 

понятий, на установлении связей между признаками понятий (внутрипонятийных связей), а также связей между понятиями (межпоняти йных 

связей). Весь начальный курс русского языка в целом представлен для учащихся как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой и обеспечивающих общение людей.  

          В этих целях курс русского языка строится таким образом, чтобы дети осознали, что они изучают те самые единицы речи, которыми  

пользуются при общении: слово, словосочетание, предложение, текст. У каждой из данных единиц есть свои особенности, и их нужно знать, 

чтобы точно выражать свои мысли и правильно понимать мысли других людей.  

          Во всех классах большое место отводится наблюдениям за лексическим значением слова; постепенно усваиваются и грамматические 

признаки слова, т.е. слово познаётся как часть речи, а также его морфемный состав.  

Начиная со II класса осуществляется целенаправленное изучение предложения. Предложение познаётся учащимися как минимальная единица 

сообщения (коммуникации), слово – как единица номинативная (называет предметы, признаки предметов, действия предметов, признаки 

действий предметов и т.д.). Предложения, объединённые по смыслу и грамматически, рассматриваются как текст. Текст тоже познаётся 

учащимися как единица сообщения, только более крупная, чем предложение. С помощью текста можно передать развёрнутое сообщение  на 

определённую тему, описать предмет или явление, доказать и убедить в чём либо своего собеседника и т.п.  

          Итак, применительно к каждому году обучения программой определён объём знаний о слове, предложении, тексте. В соответствии с 

программой материал представлен и в учебниках. 

          Кратко рассмотрим объём и характер учебного материала в каждом классе. 

          Обучение русскому языку в I классе представляет собой пропедевтический этап начального курса русского языка. Системно-

концентрический принцип обучения русскому языку, о котором говорилось выше, реализуется во II -IV классах. 

          Во втором полугодии I класса в процессе выполнения разного вида заданий по учебнику «Русский язык» проводятся наблюдения над 

словом, предложением, текстом как единицами речи и языка, их функциями в общении, а также обобщаются элементы лингвистических  
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знаний, с которыми первоклассники познакомились в период обучения грамоте. У детей развивается внимание к устной и письменной речи, 

начинают формироваться умения организовывать свою познавательную деятельность по учебнику: искать пути решения учебной задачи, точно 

выполнять задания. 

          Во II классе большое место занимает фонетика и графика, поскольку одной из главных задач уроков русского языка в этот период 

является совершенствование у учащихся навыков чтения и письма, что непосредственно связано с овладением  звуковым строем родного языка, 

слоговым принципом русской графики. У учащихся II класса развиваются умения слышать и правильно произносить звуки в словах, 

соотносить звуки и буквы в произнесённом и написанном слове, правильно называть буквы алфавита, устанавливать последовательность 

звуков в слове, записывать слова без пропусков и перестановки букв, делить слова на слоги и для переноса, различать гласные и  согласные 

звуки, мягкие и твёрдые согласные, обозначать мягкость согласного звука буквами е, ё, ю, я, и   и мягким знаком, а также формируются навыки 

написания слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чни разделительным ь, с двойными согласными. Вместе с тем второй год обучения 

создаёт основу знаний и по синтаксису. Изучение главных членов предложения направлено на формирование умений анализировать 

предложения (находить подлежащее и сказуемое, устанавливать связь одного члена предложения с другим) и создавать свои предлож ения. 

III класс занимает центральное место в обучении младших школьников русскому языку по всем основным разделам прежде всего потому, что 

происходит формирование основных понятий курса:  части речи, части слова, предложение, словосочетание, текст. Дети изучают 

существенные признаки каждого из понятий и связи между ними, что чрезвычайно важно для усвоения языка и овладения речью. На основе 

знаний состава слова в III классе проводится формирование навыков правописания безударных гласных, глухих, звонких и непроизносимых 

согласных в корне слова, навыков правописания приставок. 

          Ведущим направлением по языку в IV классе является словоизменение. Изучается изменение по падежам имён существительных, имён 

прилагательных, изменение по лицам глаголов, формируются навыки правописания безударных падежных и личных окончаний. Основы 

грамматических знаний, с опорой на которые формируются данные орфографические умения, создаются уже в III классе при изучении 

синтаксиса (в частности, словосочетаний) и таких морфологических категорий, как род, число, падеж.  

          Обратимся к содержанию разделов программы и проследим, как усложняется материал от I к IV классу. Изучение раздела «Слово. Части 

речи» направлено на поэтапное формирование понятий: «имя сущ», «имя прил», «глагол», «местоим» - и на развитие умений употреблять их в 

связной речи. Во II классе от общего понятия «слово» учащиеся переходят к знакомству с особенностями каждой из указанных групп слов. В 

III классе исходным является понятие «часть речи», на базе которого изучаются имена сущ, имена прил, глаголы, проводится ознакомление с 

местоим. Нар, числит. При этом каждая чась речи изучается исходя из тех признаков, которые уже на ранних этапах позволяют сравнивать 

части речи между собой. 

          В качестве таких общих линий изучения выступают следующие: 

1. Что обозначает слово (предмет, признак предмета, действие предмета, признак действия предмета)? 

2. На какие вопросы оно отвечает? 

3. Как изменяется (или является неизменяемой частью речи)?  

4. С какой частью речи чаще всего связано в предложении? 

5. Каким членом предложения чаще всего является 
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