
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 23» г. ВОРКУТЫ 
 

 

РАССМОТРЕНА 

школьным методическим объединением 

учителей русского языка и литературы 

Протокол № 1 

от 31 августа 2019 года 

             УТВЕРЖДАЮ 

             Директор МОУ «СОШ № 23» г.Воркуты 

 

             _______________________Сергеева Г.А. 

 

            31 августа 2019 года 
 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Русский язык» 

(профильный уровень) 

(действующая редакция) 

 

среднего общего образования 

срок реализации программы: 2 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Составитель: Кудряшова Татьяна Валерьевна, 

заместитель директора по учебной работе 

 

 

 

 

 

 

 

Воркута 

2019 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии с:  

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (Приказ 

Минобразования России № 1089 от 05.03.2004 г.) (в действующей редакции) 

с учётом:  

- Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому языку  на 

профильном уровне. 

- Программы И. В. Гусаровой Русский язык. 10-11 классы. Рабочая программа. Профильный 

уровень» 

Изучение русского языка на профильном уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее 

функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки 

зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и 

речевые нарушения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования языковой и 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

Курс углублённо-обобщающего изучения русского языка в 10-11 классах призван решить 

как специальные, так и общепредметные задачи. Среди специальных задач:  

1) формирование языковой и лингвистической компетенций учащихся;  

2) формирование культуроведческой компетенции учащихся;  



3) формирование коммуникативной компетенции учащихся.  

Языковая компетенция предполагает знание единиц языка и правил их соединения, умение 

пользоваться ими в речи.  

Лингвистическая компетенция предусматривает знание метаязыка лингвистики, основных её 

понятий, а также определённые представления об учёных-лингвистах, прежде всего об 

отечественных русистах.  

Культуроведческая компетенция предполагает, в первую очередь, осознание языка как 

формы выражения национальной культуры.  

Коммуникативная компетенция предусматривает:  

• наличие определённых теоретических сведений о языке;  

• наличие определённых умений и навыков (орфоэпических, лексических, грамматических и 

др.); 

• наличие умений соотносить языковые средства с целями, задачами и условиями общения; 

• наличие знаний и умений организовать речевое общение с учётом социальных норм 

поведения. 

Таким образом, коммуникативная компетенция, являясь высшей ступенью в иерархии 

компетенций, представляет собой их нерасторжимое единство, расширяет и углубляет языковую, 

лингвистическую и культуроведческую компетенции.  

При обучении русскому языку как средству общения в 10-11 классах используется 

коммуникативно-деятельностный подход, который предполагает: обучение средствам языка; 

обучение частноречевым умениям и навыкам (орфоэпическим, акцентологическим, лексическим, 

грамматическим, пунктуационным); обучение умениям и навыкам в различных видах речевой 

деятельности (рецептивных — аудировании и чтении, продуктивных — говорении и письме); 

обучение умениям и навыкам общения на языке.  

При решении задач обучения русскому языку на углубленном уровне отказ от линейного 

способа изложения материала и объединение частей различных разделов курса в структурно-

содержательные блоки. При подобном структурировании учебного материала учитывается 

взаимосвязь между:  

• подачей теоретического материала;  

• отработкой на его основе: навыков грамотного письма, норм литературного языка,  

• различными аспектами анализа текста;  

• разнообразными формами организации речевой деятельности.  

Углублённо-обобщающий курс русского языка 10-11 классов представлен 16 

содержательно-структурными блоками, шесть из которых изучаются в 10 классе, десять — в 11 

классе.  



Для обеспечения взаимосвязи между содержательно-структурными блоками курса, а также 

между модулями внутри одного блока используется как один из вариантов методической 

организации процесса обучения спиральный принцип, суть которого состоит в поэтапном 

включении учебного материала.  

Блочно-модульное построение углублённо-обобщающего курса русского языка в 10-11 

классах позволяет:  

• во-первых, представить содержание обучения в виде законченных самостоятельных 

информационных блоков-комплексов, усвоение которых осуществляется в соответствии с 

поставленной целью; при этом дидактическая цель чётко формулируется для обучающегося и 

содержит указание не только на объём изучаемого содержания, но и на уровень его усвоения;  

• во-вторых, формировать различные типы компетенции на материале одного блока, 

состоящего из четырёх модулей;  

• в-третьих, обеспечить осмысленное возвращение и «наслоение» в каждом следующем 

разделе новых сведений о языке и речи на ранее изученные, что даёт более стойкий 

образовательный эффект, чем изучение материала по линейному принципу;  

• в-четвёртых, предоставить возможность ученику максимум времени работать 

самостоятельно, учиться самопланированию, самоорганизации, самоконтролю и самооценке, 

осознать себя в деятельности, самому определить уровень освоения знаний, видеть пробелы в своих 

знаниях и умениях;  

• в-пятых, изменить форму общения учителя и ученика; блочно-модульное построение курса 

позволяет перевести обучение на субъектно-субъектную основу; отношения между обучающимся 

и обучающим становятся паритетными;  

• в-шестых, индивидуализировать работу с отдельным учеником, так как при использовании 

составных частей модуля на печатной основе и самостоятельной работе с ним учащихся у учителя 

высвобождается время для индивидуальной помощи и консультирования;  

• в-седьмых, в дальнейшем перейти к зачётно-модульной системе организации учебного 

процесса.  

При углублённо-обобщающем изучении полного набора модулей в блоках курса 10-11 

классов организуется трёхуровневая подготовка учащихся: на уровне функциональной 

грамотности, уровне профильно-предметной подготовки и повышенном уровне подготовки. 

Отличительной особенностью данной программы является расширение содержания 

учебного материала за счет введения регионального компонента. РК реализуется в данной 

программе через сопоставление на уроках фонетических, морфологических особенностей коми 

языка; работа при изучении некоторых тем (повторение правописания наречий, словосочетания и 

простые предложения, обращения, слова-предложения, междометия) на текстах произведений коми 



авторов, использование отрывков произведений для написания изложений. 

Количество часов на изучение программы: 

10 класс – 108 часов (3 часа в неделю) 

11 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Русский язык» проводится в форме: 

Класс Формы промежуточной аттестации 

10 класс Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 

11 класс Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Тематический план 

10 класс 

№ 

темы 
Наименование разделов, тем 

Кол-во 

часов 

В том числе практическая часть 

Кр РР РК 

1 Введение  11 1 2 0 

2 
Орфография. Синтаксис и 

пунктуация 
97 4 7 4 

 Всего 108 5 9 4 

11 класс 

№ 

темы 
Наименование разделов, тем 

Кол-во 

часов 

В том числе практическая часть 

Кр РР РК 

1 Введение 2 1 0 0 

2 Орфография и пунктуация 8 1 1 0 

3 Морфология. Орфография 23 2 2 2 

4 Имя прилагательное как часть речи 10 1 1 0 

5 Имя числительное как часть речи 9 1 1 0 

6 Местоимение как часть речи 8 1 1 0 

7 Глагол как часть речи 7 0 0 0 

8 Причастие как часть речи 5 0 0 0 

9 Деепричастие как часть речи 1 0 0 0 

10 Орфография 3 0 0 0 

11 Нормы языка и культура речи 4 0 0 0 

12 Синтаксис и пунктуация 20 2 0 0 

13 Наречие как часть речи 2 0 0 0 

 Всего 102 9 6 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Содержание учебного материала 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Введение в науку о языке 

Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы. Виднейшие ученые-

лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни. 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусственные. 

Языки государственные, мировые, межнационального общения. 

Основные функции языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского 

языка. 

Общее и различное в русском и других языках*(12). 

Основные этапы исторического развития русского языка. Сведения об истории русской 

письменности. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

диалект, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Русский литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Языковая норма, ее функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. Типичные 

ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы. 

Языковая система 

Система языка, ее устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили, язык 

художественной литературы. 

Разговорная речь, ее особенности. 

Литературный язык и язык художественной литературы, его особенности. 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной 

интерпретации. 

Исторический комментарий языковых явлений различных уровней. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Разделы и принципы русской орфографии. 

Основные орфографические нормы русского языка. 

https://base.garant.ru/6150599/69cc8caab1b89b5399885a19b03df26b/#block_912


Принципы русской пунктуации. 

Основные пунктуационные нормы русского языка. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи в различных сферах и ситуациях общения. 

Различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Закономерности построения текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров. Редактирование собственного текста. 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных неудач, 

их предупреждение и преодоление. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание 

доклада, реферата, тезисов, статьи, рецензии. Составление деловых документов различных жанров 

(расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

Культура письменной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Диалекты как историческая база литературных языков. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. 

 

 

 

 

 

 

  



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка 

в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, литературном 

языке и его признаках; 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

уметь: 

- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 

нормы; 

- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

аудирование и чтение 

- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях; 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 



- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в собственной 

речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 

наук и получения высшего филологического образования; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

  

 

 

 

 

  



Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 

применительно к различным формам контроля 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ учащегося должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа учащегося надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота 

и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление 

ответа. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если учащийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

О ц е н к а  «3» ставится, если учащийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки 

в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если учащийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке учащегося, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5»,  «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки учащегося отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т. е. за сумму ответов, данных учащимся на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка сочинений и изложений 



Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы учащегося теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учащимся ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

оценка 
Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 

1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

 

В целом в работе допускается 1недочёт в 

содержании и 1-2 речевых недочёта. 

Допускается: 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 

1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы 

2.  Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.   Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

 



5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

 

В целом в работе допускается не более 2 

недочётов в содержании и не более 3-4 

речевых недочётов. 

«3» 

1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

 

В целом в работе допускается не более 4 

недочётов в содержании и 5 речевых 

недочётов. 

Допускаются: 4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических (в Y классе 5 

орфографических и 4 

пунктуационные), а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» 

1.Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

 

В целом в работе допущено 6 недочётов в 

содержании и до 7 речевых недочётов. 

Допускаются: 7 орфографические и 

7 пунктуационные ошибки, или 6 

орфографические и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических. 

Примечания: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах...», то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 ор-

фографических,  2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 

2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» 

превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 



4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность 

письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда учащийся не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При 

этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов 

для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Оценка тестов 

Оценки за тест соответствуют следующему объему выполненной  работы:  

«5» - 91% - 100%  

«4» -7 8% - 90%  

«3» - 77% - 60% 

«2» - менее 60% 

 


