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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПО 01.02. ЛИТЕРАТУРА

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  УПО.01.02  Литература

является  частью  образовательной  программы  среднего  профессионального

образования в области искусств, интегрированной с программами основного

общего  и  среднего  общего  образования  по  специальности  СПО  52.02.02.

Искусство танца (по виду Народно-сценический танец, Современный танец).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы:

Учебная  дисциплина  УПО.01.02  Литература  входит  в  предметную

область  ПО 01.  Филология.  Данная  программа рассчитана  на  учащихся  1-2

класса  (соответствует  8-9  общеобразовательному  классу)  специальности

52.02.02.  Искусство  танца. Программа  отражает  современные  тенденции  и

требования  к  обучению  и  практическому  владению  литературой  в

повседневном  общении  и  профессиональной  деятельности,  направлена  на

повышение общей и коммуникативной культуры специалистов среднего звена,

совершенствование коммуникативных умений и навыков.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины.

Цели дисциплины:

получение  доступа  к  литературному  наследию  и  через  него  к

сокровищам  отечественной  и  мировой  культуры  и  достижениям

цивилизации; 

              формирование основы для понимания особенностей разных культур

и воспитания уважения к ним;

              осознание  взаимосвязи  между  своим  интеллектуальным  и

социальным  ростом,  способствующим  духовному,  нравственному,

эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию; 
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              обогащение активного и потенциального словарного запаса для

достижения  более  высоких  результатов  при  изучении  других  учебных

предметов.

             Задачи дисциплины:

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего

дальнейшего  развития;  формирование  потребности  в

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом

мире,  гармонизация  отношений  человека  и  общества,

многоаспектного диалога;

2) понимание  литературы  как  одной  из  основных  национально-

культурных  ценностей  народа  как  особого  способа  познания

жизни;

3) обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание

коммуникативно-эстетических  возможностей  родного  языка  на

основе изучения выдающихся произведений российской культуры,

культуры своего народа, мировой культуры;

4) воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным

эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях

разных  жанров,  создавать  развёрнутые  высказывания

аналитического  и  интерпретирующего  характера,  участвовать  в

обсуждении  прочитанного,  сознательно  планировать  своё

досуговое чтение;

5) развитие  способности  понимать  литературные  художественные

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;

6) овладение  процедурами  смыслового  и  эстетического  анализа

текста  на  основе  понимания  принципиальных  отличий

литературного  художественного  текста  от  научного,  делового,

публицистического  и  т.п.,  формирование  умений  воспринимать,
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анализировать,  критически  оценивать  и  интерпретировать

прочитанное,  осознавать  художественную  картину  жизни,

отражённую в литературном произведении,  на уровне не только

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

В  результате  освоения  дисциплины  УПО.01.02  Литература

обучающийся должен уметь:

- воспроизводить содержание литературного произведения;

-  анализировать  и  интерпретировать  художественное  произведение,

используя  сведения  по  истории  и  теории  литературы  (тематика,

проблематика,  нравственный  пафос,  система  образов,  особенности

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная

деталь);

-  соотносить  художественную  литературу  с  общественной  жизнью  и

культурой,  раскрывать  конкретно-историческое  и  общечелвеческое

содержание  изученных  произведений;  выявлять  «сквозные  темы»  и

ключевые  проблемы  русской  литературы;  соотносить  произведение  с

литературным направлением эпохи;

- определять род и жанр произведения;

- сопоставлять литературные произведения;

- выявлять авторскую позицию;

- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая

нормы литературного произношения;

-  аргументировано  формулировать  свое  отношение  к  прочитанному

произведению;

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров

на литературные темы;

 -  соотносить  произведения  художественной  литературы  с  сочинениями

русских и зарубежных композиторов;

знать:

- образную природу словесного искусства;
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- содержание изученных литературных произведений;

- основные факты жизни и творчества писателей – классиков XIX века;

-основные  закономерности  историко-литературного  процесса  и  черты

литературных направлений;

 - основные теоретико-литературные понятия. 

Результатом  освоения  программы  учебной  дисциплины  является

овладение обучающимися общими компетенциями:

ОК  10.  Использовать  в  профессиональной  деятельности  личностные,

метапредметные,  предметные  результаты  освоения  основной

образовательной программы основного общего образования.

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы

учебной дисциплины:

Максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  202 часа,  в  том

числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 138 часов;

- самостоятельной работы обучающегося 64 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 202
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 138
в том числе:
     лабораторные  работы -
     практические занятия -
     контрольные работы -
     курсовая работа (проект) -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64
в том числе:
     подготовка к практическим занятиям
     эссе, мини-сообщения и т.п. 
Виды контроля:
Контрольная работа (1, 2, 3, 4 семестры).
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины УПО.01.02 Литература

8 класс

Тема 22.
Введение 11 Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа.

Историзм творчества классиков русской литературы.
Самостоятельная работа обучающихся
Вопросы и задания по изучаемым темам 1

Тема 23.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ

ТВОРЧЕСТВО

2

1 В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 
Отражение  жизни  народа  в  народной  песне:  «В  тёмном  лесе»,  «Уж ты ночка,  ноченька  тёмная...»,
«Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 
Частушки  как  малый  песенный  жанр.  Отражение  различных  сторон  жизни  народа  в  частушках.
Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 
Предания  как  исторический  жанр  русской  народной  прозы.  «О  Пугачёве»,  «О  покорении  Сибири
Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 
Теория  литературы.  Народная  песня,  частушка  (развитие  представлений).  Предание  (развитие
представлений).

Самостоятельная работа обучающихся:
чтение
Вопросы и задания по изучаемым темам

1

Тема 24.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ

2

1 Из «Жития Александра Невского».  Защита русских земель от нашествий и набегов врагов.  Бранные
подвиги  Александра  Невского  и  его  духовный  подвиг  самопожертвования.  Художественные
особенности воинской повести и жития. 
«Шемякин  суд».  Изображение  действительных  и  вымышленных  событий  —  главное  новшество
литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на
судебные порядки, комические ситуации плутами. 
«Шемякин  суд»  —  «кривосуд»  (Шемяка  «посулы  любил,  так  он  и  судил»).  Особенности  поэтики
бытовой сатирической повести. 
Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как
жанр  литературы  (начальные  представления).  Сатирическая  повесть  как  древнерусской  литературы
(начальные представления).

Самостоятельная работа обучающихся:
чтение
Вопросы и задания по изучаемым темам

1

3
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Тема 25.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII

ВЕКА

1 Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 
«Недоросль»  (сцены).  Сатирическая  направленность  комедии.  Проблема  воспитания  истинного
гражданина.  Сотая  и  нравственная  проблематика  комедии.  Проблемы  воспитания,  образования
гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания
комической ситуации. 
Теория  литературы.  Понятие  о  классицизме.  Основные  правила  классицизма  в  драматическом
произведении.

Самостоятельная работа обучающихся:
Вопросы и задания по изучаемым темам 1

Тема 26.
ИЗ РУССКОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ XIX
ВЕКА

34
1 Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе.

«Обоз».  Критика  вмешательства  императора  Александра  в  стратегию  и  тактику  Кутузова  в
Отечественной  войне  1812  года.  Мораль  басни.  Осмеяние  пороков:  самонадеянность,
безответственности, зазнайства. 
Тория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 
Кондратий  Федорович  Рылеев.  Автор  дум  и  сатир.  Краткий  рассказ  о  писателе.  Оценка  дум
современниками. 
«Смерть  Ермака».  Историческая  тема  думы.  Ермак  Тимофеевич  —  главный  герой  думы,  один  из
предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева - основа народной
песни о Ермаке. 
Теория литературы. Дума (начальное представление). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в
литературе. Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятилетие
восстания декабристов. 
К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к
творчеству. 
«19  октября».  Мотивы  дружбы,  прочного  союза  и  единения  друзей.  Дружба  как  нравственный
жизненный стержень сообщества избранных. 
«История  Пугачёва»  (отрывки).  Заглавие  Пушкина  («История  Пугачёва»)  и  поправка  Николая  I
(«История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История
Пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка.
Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт
«бессмысленный и беспощадный» (А.  Пушкин).  История создания романа.  Пугачёв  в  историческом
труде  А.  С.  Пушкина  и  в  романе.  Форма  семейных  записок  как  выражение  частного  взгляда  на
отечественную историю. 
Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование характера («Береги
честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение
образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая
правда  и  художественный  вымысел  в  романе.  Фольклорные  мотивы в  романе.  Различие  авторской
позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва». 
Теория  литературы.  Историзм  художественной  литературы  (начальные  представления).  Роман
(начальные представления). Реализм (начальные представления). 
Михаил  Юрьевич  Лермонтов.  Краткий  рассказ  о  писателе,  отношение  к  историческим  темам  и
воплощение этих тем в его творчестве. 
Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни
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для  Мцыри и  для  монаха.  Трагическое  противопоставление человека  и обстоятельств.  Особенности
композиции  поэмы.  Эпиграф  и  сюжет  поэмы.  Исповедь  героя  как  композиционный  центр  поэмы.
Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как
средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. 
Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления),
романтическая поэма (начальные представления). 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме
в художественном произведении. 
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот
русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, общественности к
комедии  «Ревизор».  Разоблачение  пороков  чиновничества.  Цель  автора  — высмеять  «всё  дурное  в
России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца
вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко).  Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн).
Хлестаковщина как общественное явление. 
Теория литературы. Комедия (развитие представлений), и юмор (развитие представлений). Ремарки как
форма авторской поэзии (начальные представления). 
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным
лица  (одиночество,  косноязычие).  Шинель  как  последняя  надежда  согреться  в  холодном  мире.
Тщетность  этой  мечты.  Петербург  как  символ  вечного  адского  холода.  Незлобивость  мелкого
чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в
художественном произведении. 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской литературы
в Европе). 
Рассказ  «Певцы».  Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе.  Образ рассказчика.
Способы выражения авторской позиции. 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 
«История  одного  города»  (отрывок).  Художественно-поэтическая  сатира  на  современные  писателю
порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные
образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 
Теория литературы. Гипербола,  гротеск (развитие представлений).  Литературная пародия (начальные
представления). Эзопов язык (развитие понятия). 
Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
«Старый гений».  Сатира на чиновничество.  Защита беззащитных.  Нравственные проблемы рассказа.
Деталь как средство создания образа в рассказе. 
Теория  литературы.  Рассказ  (развитие  представления).  Художественная  деталь  (развитие
представлений). 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе.
«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри сословий.
Контраст  как  средство  раскрытия  конфликта.  Психологизм  рассказа.  Нравственность  в  основе
поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.
 Теория  литературы.  Художественная  деталь.  Антитеза  (развитие  представлений).  Композиция
(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 
Поэзия родной природы в русской литературе XIX века А. С. Пушкин. «Цветы последние милей…», М.
Ю. Лермонтов. «Осень», Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер», А. А. Фет. «Первый ландыш»', А. Н. Майков.
«Поле зыблется цветами...». 
Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ  о писателе.  «О любви» (из  трилогии).  История о любви и
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упущенном счастье. 
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления).

Самостоятельная работа обучающихся:
Вопросы и задания по изучаемым темам 17

Тема 27.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX

ВЕКА

18
1  Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ».  Повествование о любви в различных её  состояниях и в различных жизненных ситуациях.
Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 
«Куст  сирени».  Утверждение  согласия  и  взаимопонимания,  любви  и  счастья  в  семье.
Самоотверженность и находчивость главной героини. 
Теория литературы. Сюжет и фабула. 
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 
«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Пугачёв».  Поэма  на  историческую  тему.  Характер  Пугачёва.  Сопоставление  образа  предводителя
восстания  в  разных  произведениях:  в  фольклоре,  в  произведениях  А.  С.  Пушкина,  С.  А.  Есенина.
Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 
Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). 
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с
документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 
Писатели улыбаются Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. 
«Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических
событий. г и способы создания сатирического повествования, иронического повествования о прошлом.
М. Зощенко. «История болезни», Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного чтения.) 
Сатира и юмор в рассказах. 
Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 
«Пенсне».  Сочетание  фантастики  и  реальности  в  рассказе.  Мелочи  быта  и  их  психологическое
содержание. 
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 
«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта.
Поэтическая  энциклопедия  Великой  Отечественной  войны.  Тема  служения  Родине.  Новаторский
характер Василия Тёркина — сочетание крестьянина и убеждений гражданина, защитника род- страны.
Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь
юра  и  литературы.  Композиция  поэмы.  Восприятие  читателями-  фронтовиками.  Оценка  поэмы  в
литературной критике. 
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как элемент
композиции (начальные представления). 
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1945 - 1945 годов (обзор) 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и во- будней. Героизм воинов, защищающих свою
Родину: 
М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату…»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь
птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи», JI. Ошанин. «Дороги» Лирические и героические песни в
годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер, отражение в лирической
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песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Фотография,  на  которой  меня  нет».  Автобиографический  характер  рассказа.  Отражение  военного
времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.
Теория литературы. Герой-повествователь (развитие явлений). 
Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) И. Анненский. «Снег», Д. Мережковский. «Родное»,
«Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По
вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок);
3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...».
Общее и индивидуальное в произведениях, поэтов Русского зарубежья о Родине.

Самостоятельная работа обучающихся
Вопросы и задания по изучаемым темам 9

Тема 28.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ

10

1  Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 
«Ромео  и  Джульетта».  Семейная  вражда  и  любовь  героев.  Ромео  и  Джульетта  —  символ  любви  и
жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...»,  «Увы, мой стих не блещет новизной...». В строгой форме
сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. 
Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в
искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» —
сатира  на  дворянство  и  невежественных  буржуа.  Особенности  классицизма  в  комедии.  Комедийное
мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 
Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История,
изображённая  «домашним образом»:  мысли и  чувства  героев,  переданные  сквозь  призму  домашнего
быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 
Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 
Итоговый контроль по результатам изучения курса

Самостоятельная работа обучающихся
Вопросы и задания по изучаемым темам 3

                                                                                                            Всего: 70 ауд., 32 сам. раб.

9 класс

Тема 29.
Введение

1
1 Литература  и  её  роль  в  духовной  жизни  человека.  Шедевры  родной  литературы.  Формирование
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потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой самостоятельности. Теория
литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).

Тема 30.
ДРЕВНЕРУССКАЯ

ЛИТЕРАТУРА

3

1 Беседа  о  древнерусской  литературе.  Самобытный  характер  русской  литературы.  Богатство  и
разнообразие жанров. 
«Слово о полку Игореве».  «Слово...»  как величайший памятник литературы Древней Руси.  История
открытия «Слова…» ; Проблема авторства.  Историческая основа памятника, сюжет. Образы русских
князей. Ярославна как идеальный русской женщины. Образ Русской земли. Авторская по- в «Слове...».
«Золотое  слово»  Святослава.  Соединение  языческой  и  христианской  ости.  Язык  произведения.
Переводы «Слова...».

Самостоятельная работа обучающихся:
чтение
Вопросы и задания по изучаемым темам

1

Тема 31.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII

ВЕКА

8

1 Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 
Михаил  Васильевич  Ломоносов.  Жизнь  и  творчество  (обзор).  Учёный,  поэт,  реформатор  русского
литературного языка и стиха. 
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае северного сияния», «Ода на день восшествия
на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».
Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). 
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские,
декламационные интонации. «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный
русский  слог»  Державина  и  его  особенности,  оценка  в  стихотворении  собственного  поэтического
новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина. 
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 
Повесть  «Бедная  Лиза»,  стихотворение  «Осень».  Сентиментализм.  Утверждение  общечеловеческих
ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру
героини. Новые черты русской литературы. 
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).

Самостоятельная работа обучающихся:
Вопросы и задания по изучаемым темам 4

Тема 32.
ИЗ РУССКОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ XIX
ВЕКА

50
1 Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического
языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 
«Светлана».  Жанр баллады в творчестве  Жуковского:  сюжетность, фантастика,  фольклорное начало,
атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и
вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример
преображения  традиционной  фантастической  баллады.  Нравственный,  мир  героини  как  средоточие
народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей
веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 
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Теория  литературы.  Баллада  (развитие  представлений).  Фольклоризм  литературы  (развитие
представлений). 
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 
Комедия «Горе от  ума».  История создания,  публикации и  первых  постановок  комедии.  Прототипы.
Смысл  названия и  проблема  ума  в  пьесе.  Особенности  развития  комедийной интриги.  Своеобразие
конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного человека» в
русской  литературе.  Своеобразие  любовной  интриги.  Образ  фамусовской  Москвы.  Художественная
функция внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в
создании  речевых  характеристик  действующих лиц.  Конкретно-историческое  и  общечеловеческое  в
произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...»,
«Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два
чувства дивно близки нам...». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы,
прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и
гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в
пейзажной лирике, особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая история. Образы
главных Основная сюжетная линия и лирические отступления. Онегинская строфа. Структура текста.
Россия  в  романе.  Герои  романа.  Татьяна  —  нравственный  идеал  Пушкина.  Типическое  и
индивидуальное  в  судьбах  Ленского  и  Онегина.  Автор как  идейно-  композиционный и  лирический
центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критики: В. Г. Белинский, Д. И.
Писарев; «органическая» критика: Д. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская
критика начала XX века; писательские оценки). 
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два
типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций
в сфере творчества. 
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия
как жанр (развитие понятия). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 
«Герой  нашего  времени».  Обзор  содержания.  «Герой  нашего  времени»  — первый психологический
роман  в  русской  литературе,  роман  о  незаурядной  личности.  Главные  и  второстепенные  герои.
Особенности  композиции.  Печорин  —  «самый  любопытный  предмет  своих  наблюдений»  (В.  Г.
Белинский).  Печорин  и  Максим  Максимыч.  Печорин  и  доктор  Вернер,  Печорин  и  Грушницкий.
Печорин  и  Вера.  Печорин  и  Мери,  Печорин  и  «ундина».  Повесть  «Фаталист»  и  её  философско-
композиционное  значение.  Споры  о  романтизме  и  реализме  романа.  Поэзия  Лермонтова  и  «Герой
нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно, и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина»,
«Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой
портрет….»,  «Есть  речи  —  значенье...»,  «Предсказание»,  «Молитва»,  «Нищий».  Основные  мотивы,
образы  и  настроения  поэзии  Лермонтова.  Чувство  трагического  одиночества.  Любовь  как  страсть,
приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба
поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины,
поэта и поэзии.
 Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 
«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и живые души.
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Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный замысел и
идея  Гоголя.  Соотношение  с  «Божественной  комедией»  Данте,  с  плутовским  романом,  романом-
путешествием.  Жанровое своеобразие произведения.  Причины незавершённости поэмы. Чичиков как
антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюции образа автора — от сатирика
к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского.
 Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом
и его видах:  сатире,  юморе,  иронии, сарказме.  Характер комического изображения в соответствии с
тоном  речи:  обличительный  пафос,  сатирический  или  саркастический  смех,  ироническая  насмешка,
издёвка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 
Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго,
несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и
смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 
Теория литературы. Повесть (развитие понятия).  Психологизм литературы (развитие представлений).
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 
«Тоска»,  «Смерть  чиновника».  Истинные и ложные ценности  героев  рассказа.  «Смерть  чиновника».
Эволюция  образа  «маленького  человека»  в  русской  литературе  XIX  века.  Чеховское  отношение  к
«маленькому  человеку».  Боль  и  негодование  автора.  «Тоска».  Тема  одиночества  человека  в
многолюдном городе. 
Теория литературы. Развитие представлении о жанровых особенностях рассказа.

Самостоятельная работа обучающихся:
Вопросы и задания по изучаемым темам 25

Тема 33.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX

ВЕКА

6

1  Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 
Из русской прозы XX века Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века,
о ведущих прозаиках России. 
Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 
«Тёмные аллеи». Печальная история любви людных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской :.
Лиризм повествования. 
Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной детали в
характере героя. 
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 
Повесть  «Собачье  сердце».  История  создания  и  судьба  повести.  Смысл  названия.  Система  образов
произведения.  Умственная,  нравственная,  духовная  недоразвитость  —  основа  и  «шариковщины»,
«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести. 
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Родины и судьба человека. Композиция рассказа.
Образ  Андрея  Соколова,  простого  человека,  воина  и  труженика  военного  подвига,  непобедимости
человека.  Автор  и  рассказчик  в  произведении.  Сказовая  манера  повествования.  Значение  картины
весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 
Теория  литературы.  Реализм  в  художественной  литературе.  Реалистическая  типизация  (углубление
понятия).

Самостоятельная работа обучающихся
Вопросы и задания по изучаемым темам 2
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68 ауд., 32 сам. р.
Всего: 138 ауд.

       64 с.р.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение  всех  видов  подготовки  обучающегося  и  соответствующих
санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Необходимый  для  реализации  дисциплины  перечень  учебных
аудиторий,  специализированных  кабинетов  и  материально-технического
обеспечения включает в себя: 

 библиотеку, читальный зал, фонотеку; 
 учебные аудитории для групповых занятий;
 учебные аудитории для индивидуальных занятий.

Институт  располагает  специальной  аудиторией,  оборудованной
персональными  компьютерами.  При  использовании  электронных  изданий
каждый  обучающийся  обеспечивается  рабочим  местом  в  компьютерном
классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

При  использовании  электронных  изданий  институт  обеспечивает
каждого  обучающегося  во  время  самостоятельной  подготовки  рабочим
местом  в  компьютерном  классе  с  выходом  в  Интернет,  в  соответствии  с
объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в
неделю. 

Материально-техническое  обеспечение  дисциплины  составляют
компьютеры,  мультимедийные  средства,  материалы  методического  фонда
кафедры  и  факультета,  ресурсы  библиотеки  и  образовательного  портала
ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы, раздаточный материал и т.д.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий
Основные источники: 

1. Коровина,  В.  Я.  Литература.  8  класс.  В  2  Ч.  2:  рек.  учеб.  для
общеобразоват. орг-ций с прил. на электрон. носителе / В. Я. Коровина,
В. П. Журавлёв, В. И. Коровин – 5-е изд. – Москва: Просвещение, 2014.
– 368 с.: ил. – (ФГОС).

2. Коровина,  В.  Я.  Литература.  8  класс.  В  2  Ч.  1:  рек.  учеб.  для
общеобразоват. орг-ций с прил. на электрон. носителе / В. Я. Коровина,
В. П. Журавлёв, В. И. Коровин – 5-е изд. – Москва: Просвещение, 2014.
– 399 с.: ил. – (ФГОС).

3. Литература. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1: рек. учеб. для общеобразоват. учрежд.
с прилож. на электрон. носителе /  под ред. В. Я. Коровиной – Москва:
Просвещение, 2014. – 416 с.: ил. – (ФГОС).

4. Литература. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2: рек. учеб. для общеобразоват. учрежд.
с прилож. на электрон. носителе /  под ред. В. Я. Коровиной – Москва:
Просвещение, 2014. – 399 с.: ил. – (ФГОС).
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3.3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Дисциплина  УПО.01.02  Литература  обеспечивается  необходимой

учебно-методической  документацией  и  материалами.  Содержание
дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе,  содержащей  издания  по  изучаемой  дисциплине.  При  этом
обеспечена  возможность  осуществления  одновременного  индивидуального
доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и  электронными
изданиями  учебной,  учебно-методической  и  научной  литературы.  Период
издания – последние 5 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-
видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание
дисциплины.

Фонд  дополнительной  литературы,  помимо  учебной  литературы,
включает  справочно-библиографические  и  специализированные
периодические издания. 

Электронно-библиотечная  система  обеспечивает  возможность
индивидуального  доступа  для  каждого  обучающегося  из  любой  точки,  в
которой имеется доступ к сети интернет. 

Оперативный  обмен  информацией  с  отечественными  и  зарубежными
образовательными учреждениями и учреждениями культуры осуществляется
с  соблюдением  требований  законодательства  Российской  Федерации  об
интеллектуальной  собственности  и  международных  договоров  Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного
фонда или электронным базам периодических изданий.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины
осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения  практических
занятий  и  лабораторных  работ,  тестирования,  а  также  выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

 В  результате  освоения
дисциплины УПО.01.02 Литература
обучающийся должен 
уметь:
-  воспроизводить  содержание
литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать
художественное  произведение,
используя  сведения  по  истории  и
теории  литературы  (тематика,
проблематика, нравственный пафос,
система  образов,  особенности
композиции,  изобразительно-
выразительные  средства  языка,
художественная деталь);
-  соотносить  художественную
литературу с общественной жизнью
и культурой, раскрывать конкретно-
историческое  и  общечеловеческое
содержание  изученных
произведений;  выявлять  «сквозные
темы»  и  ключевые  проблемы
русской  литературы;  соотносить
произведение  с  литературным
направлением эпохи;
-  определять  род  и  жанр
произведения;
-  сопоставлять  литературные
произведения;
- выявлять авторскую позицию;
-  выразительно  читать  изученные
произведения  (или  фрагменты),
соблюдая  нормы  литературного
произношения;
-  аргументировано  формулировать

Формы и методы контроля обучения:
- устный опрос;
-  диалогические  и  монологические
высказывания;            
- письменная, устная работа;
-  устная  практическая  работа;
письменная практическая работа;
-  индивидуальные  и  групповые
проектные задания;
-  проведение  контрольных  работ,
контрольных тестов

Оценка результатов обучения:
-  экспертная оценка на практических
занятиях  индивидуальных  и
групповых заданий;
- экспертная  оценка контрольных
работ, контрольных тестов.
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свое  отношение  к  прочитанному
произведению;
-  писать  рецензии  на  прочитанные
произведения  и  сочинения  разных
жанров на литературные темы;
 -  соотносить  произведения
художественной  литературы  с
сочинениями русских и зарубежных
композиторов;

знать:
-  образную  природу  словесного
искусства;
-  содержание  изученных
литературных произведений;
-  основные  факты  жизни  и
творчества  писателей  –  классиков
XIX века;
-основные  закономерности
историко-литературного процесса и
черты литературных направлений;
 -  основные  теоретико-
литературные понятия. 

 

21



Министерство культуры Челябинской области

Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Южно-Уральский государственный институт
искусств имени П.И. Чайковского»

ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»

Фонд оценочных средств по дисциплине
УПО.01.02 Литература

по специальности
52.02.02. Искусство танца 

(по виду Народно-сценический танец, Современный танец)

Квалификация:
Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива;

преподаватель

Форма обучения
Очная

Нормативный срок обучения – 4 года  10 месяцев

Челябинск  2022
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Компетенции Этапы 
формирования

ОК-10
Использовать  в  профессиональной  деятельности
личностные,  метапредметные,  предметные  результаты
освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования.

8-9 класс

Основные теоретико-литературные понятия

-   Художественная литература как искусство слова.
-   Художественный образ.
-   Фольклор. Жанры фольклора.
-   Литературные роды и жанры.
-   Основные  литературные  направления:  классицизм,  сентиментализм,
романтизм, реализм.
-   Форма  и  содержание  литературного  произведения:  тема,  идея,
проблематика,  сюжет композиция;  стадии  развития  действия:  экспозиция,
завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт;
система  образов,  образ  автора,  автор-повествователь,  литературный герой,
лирический герой.
-   Язык  художественного  произведения.  Изобразительно-выразительные
средства  в  художественном  произведении:  эпитет,  метафора,  сравнение.
Гипербола. Аллегория.
-   Проза  и  поэзия.  Основы  стихосложения:  стихотворный  размер,  ритм,
рифма, строфа.

Типовые задания для проведения текущего контроля
8 класс: Вариант 1
Блок 1. (А). Задание с выбором ответа.
А1. Годы жизни Н.М.Карамзина:
а) 1799 - 1837;
б) 1766 - 1826;
в) 1828 - 1910.
А2. Какой эпиграф предшествовал произведению А.С.Пушкина 
«Капитанская дочка»?
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а) Вкушая, вкусих мало мёда, и се аз умираю;
б) На зеркало неча пенять, коли рожа крива;
в) Береги честь смолоду.
А3. В произведении Н.В.Гоголя «Ревизор» главным героем, 
наказывающим пороки и утверждающим положительные идеалы, 
является:
а) ревизор;
б) Городничий;
в) смех.
А4. Хлестаковщина - это:
а) стремление выдавать себя за персону более важную и значимую, чем это 
есть на самом деле, ничем не подкреплённое бахвальство;
б) стремление модно одеваться;
в) погоня за чинами.
А5. Чем закончилась любовь Ивана Васильевича к Вареньке в рассказе 
Л.Н.Толстого «После бала»?
а) свадьбой;
б) любовь так и сошла на нет;
в) разводом.
А6. Что пожаловал Петруша Гринёв вожатому (Пугачёву)?
а) прошлогодний журнал;
б) трость;
в) заячий тулуп.
А7. К какому литературному направлению можно отнести произведение 
М.Ю.Лермонтова «Мцыри»?
а) романтизм;
б) реализм;
в) классицизм.
А8. Определите жанр произведения М.Ю.Лермонтова «Мцыри»:
а) баллада;
б) элегия;
в) поэма-исповедь.
А9. Тема произведения - это:
а) главная идея;
б) объект отражения;
в) композиция.
А10. Композиция произведения – это:
а) тема;
б) завязка и развязка;
в) последовательность частей и элементов произведения.
А11. Трагедия как жанр – это:
а) драматическое произведение, осмеивающее черты или общественные 
пороки;
б) драматическое произведение, в основе которого лежит трагический 
конфликт, приводящий к катастрофическим последствиям;
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в) пьеса с острым конфликтом, допускающим возможность благополучного 
его разрешения.
А12. Образное средство языка:
а) кульминация;
б) эпитет;
в) зачин.
А13. Какое средство выразительности использует М.Ю.Лермонтов в 
строках: «И облачко за облачком, // Покинув тайный свой ночлег, // К 
востоку направляло бег»?
а) сравнение;
б) олицетворение;
в) метонимия.
А14. Какое средство выразительности использует М.Ю.Лермонтов в 
строках: «… тоской // Опять моя заныла грудь»?
а) сравнение;
б) эпитет;
в) метафора.
А15. Какое средство выразительности использует в своём монологе Осип
(«Ревизор» Н.В.Гоголя): «… и в животе трескотня такая, как будто бы 
целый полк затрубил в трубы»?
а) сравнение;
б) эпитет;
в) литота.
Блок 2. (Б) Задание с кратким ответом.
Б1. Укажите героя произведения А.С.Пушкина «Капитанская дочка» по 
данному отрывку: «… жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с 
дворовыми мальчишками. Между тем минуло мне 16 лет. Тут судьба моя 
переменилась».
Б2. Какому герою произведения М.Ю.Лермонтова принадлежат эти 
слова:
«Ты слушать исповедь мою
Сюда пришёл, благодарю.
Всё лучше перед кем-нибудь
Словами мне облегчить грудь,
Но людям я не делал зла…»?
Б3. Какому герою произведения Н.В.Гоголя «Ревизор» принадлежат эти 
слова: «Я как будто предчувствовал: сегодня мне всю ночь снились 
какие-то две необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда не 
видывал: чёрные, неестественной величины!»?
Б4. К кому обращён монолог Мцыри?
Б5. С каким зверем вступил в схватку Мцыри?
Б6. Укажите год рождения А.С.Пушкина.
Б7. Определите стихотворный размер следующих стихотворных строчек,
принадлежащих перу А.А.Блока:
«Река раскинулась. Течёт, грустит лениво
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И моет берега…».
Б8. Напишите имя императрицы, способствующей счастью Петра 
Андреевича и Марьи Ивановны («Капитанская дочка» А.С.Пушкина).
Б9. Какой троп использует М.Ю.Лермонтов в следующей стихотворной 
строке: «От этих сладостных имён»?
Б10. Какой троп использует С.А.Есенин в следующей стихотворной 
строке: «Стать к преддверьям России, как тень Тамерлана»?
Вариант 2
Блок 1. (А). Задание с выбором ответа.
А1. Годы жизни А.С.Пушкина:
а) 1799 - 1837;
б) 1766 - 1826;
в) 1828 - 1910.
А2. Какой эпиграф предшествовал произведению Н.В.Гоголя «Ревизор»?
а) Вкушая, вкусих мало мёда, и се аз умираю;
б) На зеркало неча пенять, коли рожа крива;
в) Береги честь смолоду.
А3. Проблема чести возникает в произведении:
а) «Капитанская дочка»;
б) «Песнь о вещем Олеге»;
в) «Ревизор».
А4. Тема рассказа Л.Н.Толстого «После бала»:
а) повествование о любви Ивана Васильевича;
б) рассказ о полковнике;
в) показ николаевской России.
А5. Чем заканчивается комедия Н.В.Гоголя «Ревизор»?
а) свадьбой;
б) немой сценой;
в) отъездом Хлестакова за границу.
А6. Что пожаловал Петруша Гринёв вожатому (Пугачёву)?
а) заячий тулуп;
б) трость;
в) прошлогодний журнал.
А7.  К  какому  литературному  направлению  можно  отнести  пьесу
Фонвизина «Недоросль»?
а) романтизм;
б) реализм;
в) классицизм.
А8. Определите жанр произведения М.Ю.Лермонтова «Мцыри»:
а) баллада;
б) элегия;
в) поэма-исповедь.
А9. Идея произведения - это:
а) то, о чём написал автор;
б) композиция;
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в) главная обобщающая мысль произведения.
А10. Завязка – это:
а) момент возникновения или обнаружения конфликта;
б) начало произведения;
в) первое появление главного героя.
А11. Трагедия как жанр – это:
а)  драматическое  произведение,  осмеивающее  черты  или  общественные
пороки;
б)  драматическое  произведение,  в  основе  которого  лежит  трагический
конфликт, приводящий к катастрофическим последствиям;
в) пьеса с острым конфликтом, допускающим возможность благополучного
его разрешения.
А12. Образное средство языка:
а) кульминация;
б) зачин;
в) эпитет.
А13.  Какое  средство  выразительности  использует  М.Ю.Лермонтов  в
строках: «… и одна // Лишь тучка кралася за ней»?
а) олицетворение;
б) сравнение;
в) метонимия.
А14.  Какое  средство  выразительности  использует  М.Ю.Лермонтов  в
строках: «Я был чужой // Для них навек, как зверь степной»?
а) сравнение;
б) олицетворение;
в) метонимия.
А15. Какое средство выразительности использует в своём монологе Осип
(«Ревизор» Н.В.Гоголя): «Наскучило идти – берёшь извозчика и сидишь
себе, как барин»?
а) эпитет;
б) сранение;
в) литота.
Блок 2. (Б) Задание с кратким ответом
Б1. Укажите героя произведения А.С.Пушкина «Капитанская дочка» по
данному  отрывку:  «…  он  был  лет  сорока,  росту  среднего,  худощав  и
широкоплеч.  В  чёрной  бороде  его  показывалась  проседь;  живые  большие
глаза так и бегали».
Б2. Укажите героя произведения А.С.Пушкина «Капитанская дочка» по
данному  отрывку:  «(он)  был  очень  не  глуп.  Разговор  его  был  остёр  и
занимателен. Он с большой весёлостью описал мне семейство коменданта,
его общество и край…»
Б3. Какому герою произведения Н.В.Гоголя «Ревизор» принадлежат эти
слова:  «С хорошенькими актрисами знаком… С Пушкиным на дружеской
ноге…»?
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Б4.  Каким  стихотворным  размером  написано  произведение
М.Ю.Лермонтова «Мцыри»?
Б5. С каким зверем вступил в схватку Мцыри?
Б6. Укажите год рождения М.Ю.Лермонтова.
Б7. Определите стихотворный размер следующих стихотворных строчек,
принадлежащих перу А.Т.Твардовского:
«На войне, в пыли походной,
В летний зной и в холода…».
Б8.  Напишите  имя  императрицы,  способствующей  счастью  Петра
Андреевича и Марьи Ивановны («Капитанская дочка» А.С.Пушкина).
Б9. Какой троп использует М.Ю.Лермонтов в следующей стихотворной
строке: «И гордый непреклонный взор»?
Б10.  Какой  троп  использует  А.А.Блок  в  следующих  стихотворных
строках: «Твои мне песни ветровые // Как слёзы первые любви»?

Критерии оценивания  контрольной работы 
I часть А  (тестовая) За каждый правильный ответ в первой части

контрольной работы – 1 балл, всего 15 баллов. 
II часть Б (задания с кратким ответом) Максимальное количество баллов за

вторую часть – 10 баллов.
«5»- 20-25 баллов 
«4»- 13-19 баллов 
«3»- 8-12 баллов 
«2»- 0-7 баллов 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации

9 класс:  Итоговая контрольная работа 
Вариант 1
1.Соедините      стрелками фамилии писателей и поэтов с их полным именем  
Пушкин                                                           Владимир Владимирович
Державин                                                                Николай Васильевич
Гоголь                                                                       Гавриил Романович
Маяковский                                                           Александр Сергеевич
Шолохов                                                             Михаил Александрович
                                                   
 2. Определите жанры и авторов данных произведений (соедините стрелками)
Поэма                              «Тёмные аллеи»                               Пушкин
Баллада                          «Герой нашего времени»                     Бунин
Рассказ                             «Светлана»                                 Лермонтов
Роман                                «Цыганы»                                   Жуковский
3. Из каких произведений эти герои?
«Евгений Онегин»                                                                  Грушницкий
«Мёртвые души»                                                                          Чичиков
 «Герой нашего времени»                                          Владимир Ленский
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«Тоска»                                                                                          Игнатич
«Матрёнин двор»                                                                               Иона            

4. Вставьте пропущенные термины на месте пропуска:
А) _______________________- стихотворение, в основе которого чаще всего
лежит историческое событие, предание с острым, напряжённым сюжетом.
Б)  ______________________-  речь  одного  человека  в  художественном
произведении.
В)  ______________________-  направление   в  литературе  второй  половины
XVIII  в.,  отмеченное  повышенным  интересом  к  человеческому  чувству,
эмоциональному восприятию окружающего мира.
5. Кто первым   из русских писателей ХХ века стал лауреатом Нобелевской
премии?          ____________________________________
6.  Кого из русских писателей считают родоначальником сентиментализма в
России? 
А) М.Ломоносова      Б) Н.Гоголя     В) Н.Карамзина    Г) А.Пушкина
7. Кому  посвятил  А.С.Пушкин  стихотворение  «Я  помню  чудное
мгновенье…» 
А) Наталье Гончаровой                       В) Анне Керн
Б) Елизавете Воронцовой                    Г) Александре Осиповой
8. Укажите автора следующих строк:

Открылась бездна, звезд полна;
        Звездам  числа  нет,  бездне
дна. __________________________________________
9.  Продолжите известные пушкинские строки:
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, ____________________________
_____________________________________
Из какого произведения Пушкина эти строки?
_________________________________________

10. Какие средства выразительности использовал С.Есенин в строке:
«Отговорила  роща  золотая  берёзовым,  весёлым  языком»?     
______________________________________________________________
11. Чей это портрет?
«И точно она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной
серны, так и заглядывали к вам в душу».
Укажите имя героини, название и автора произведения.
__________________  _________________________  __________________
12. Дайте связный аргументированный ответ на вопрос (объём не менее 70
слов)
Какое  лирическое  произведение,  изученное  в  9  классе,  произвело  на  вас
наибольшее впечатление и почему?
______________________________________________________________

29



_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

9 класс: Итоговая контрольная работа 
Вариант 2
1.Соедините      стрелками фамилии писателей и поэтов с их полным именем  
Грибоедов                                                                             Михаил Юрьевич
Ломоносов                                                                             Антон Павлович
Лермонтов                                                                        Михаил Васильевич
Есенин                                                                            Александр Сергеевич
Чехов                                                                           Сергей  Александрович
                                                   
 2.   Определите литературное направление и авторов данных произведений  
Классицизм                             «Бедная Лиза»                                      Пушкин
Романтизм                                «Фелица»                                            Шолохов              
Сентиментализм                 «Бахчисарайский фонтан»                   Карамзин
Реализм                                «Судьба человека»                                Державин
3. Из каких произведений эти герои?
«Евгений Онегин»                                                              Александр Чацкий
«Мёртвые души»                                                                                 Надежда
 «Горе от ума»                                                                                  Коробочка
«Тёмные аллеи»                                                                                  Шариков
«Собачье сердце»                                                                    Татьяна Ларина  

4. Вставьте пропущенные термины на месте пропуска:
А) _______________________- небольшое стихотворение обычно печального
содержания, проникнутого грустью.
Б)  Выделяют  обычно  три  рода  литературы:  ___________,  ___________  и
__________.
В)  ______________________  -  драматическое  произведение,  в  котором
высмеиваются общественные и частные недостатки.
5. Кто из русских поэтов XIX века был наставником наследника-цесаревича,
будущего императора Александра II?_____________________
6.  Первый психологический роман      в русской литературе - это  
А) «Евгений Онегин»      Б) «Горе от ума»      В) «Герой нашего времени»    
Укажите имя создателя этой романа:_____________________________.
7. Лермонтова  отправили  в  первую  ссылку  на  Кавказ  за  написание
стихотворения
А) «Смерть Поэта»                       В) «Прощай, немытая Россия»
Б) «Родина»                                   Г) «Дума»
8. Укажите автора следующих строк:
Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь …
__________________________________________
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9.  Вставьте пропущенные строки в стихотворение:
Науки юношей ____________,
___________старым подают.
В счастливой жизни ____________
В несчастный _____________ берегут.
Укажите название и автора стихотворения __________________________
_______________________________________________________________
10. Назовите  художественный  приём,  который  использует  Гоголь  в
строке: «Не  так  ли  и  ты,  Русь,  что  бойкая  необгонимая  тройка
несёшься?»______________________________________________________
11. Чей это портрет?
«…темноволосая,  чернобровая…  красивая  не  по  возрасту  женщина,
похожая на пожилую цыганку,  с тёмным пушком на верхней губе и вдоль
щёк, лёгкая на ходу, но полная, с большими грудями под красной кофточкой,
с треугольным, как у гусыни, животом под чёрной шерстяной юбкой».
Укажите имя героини,             название                                                и автора произведения  .
__________________  _________________________  __________________
12. Дайте связный аргументированный ответ на вопрос (объём не менее 70
слов)
Какое  произведение,  изученное  в  9  классе,  вам  особенно  понравилось  и
почему?
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