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Пояснительная записка 
 

Программа учебного предмета «Язык и речь» рассчитана на 16-часовое изучение (1 час в 
неделю в первом полугодии) учащимися 8-х классов.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения данного предмета, место 
в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и определению 
планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 
обязательного изучения в 8 классе на уровне основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, 
метапредметные результаты и предметные достижения обучающегося за данный год обучения. 

 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЯЗЫК И РЕЧЬ» 
Предмет предусматривает более глубокое овладение рядом понятий, которые хоть и 

изучаются на уроках русского языка и литературы, но не рассматриваются в достаточно полном 
объёме, и организует систематическое наблюдение за использованием разных языковых средств в 
лучших образцах художественной литературы. 

Многоаспектная языковая работа с литературными текстами позволит не только 
совершенствовать важнейшие языковые умения, но и сформировать элементарные навыки 
лингвистического анализа и выразительного чтения художественного произведения. Учащиеся 
учатся видеть и слышать красоту родного языка, понимать, какими изобразительными средствами 
она достигается.  

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЯЗЫК И РЕЧЬ» 

 
Цель данного учебного предмета заключается в обучении учащихся использованию языковых 

средств  в процессе коммуникации для выражения замысла своей речи, а также точному и 
адекватному пониманию чужих высказываний на основе анализа речевых средств выразительности.  

Задачи: 
 
1) углубление знаний о лингвистике как науке; о языке как многофункциональной 

развивающейся системе; о взаимосвязи основных уровней и единиц языка; об изобразительных 
возможностях разных языковых уровней; 

2) формирование чувства языка и способности тонко понимать художественный текст как 
явление искусства слова; 

3) овладение навыками лингвистического анализа художественного текста; 
4) развитие у учащихся патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения как к части 
русской национальной культуры; 

5) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством, совершенствовать свою 
устную и письменную речь, делая её правильной и точной; 

6) воспитание культуры чтения, выработка умения понимать и ценить художественную 
литературу как важнейшую часть общечеловеческой культуры; 

7) подготовка учащихся к прохождению итоговой аттестации. 
 

        МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЯЗЫК И РЕЧЬ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Язык и речь» входит в часть, 
формируемую участниками образовательного процесса, является обязательным для изучения. 
Общее число часов, отведенных на изучение, составляет 16 часов: (1 час в неделю первого 
полугодия).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЯЗЫК И РЕЧЬ» 
 
 1. О русском языке.  
 
Русский язык среди других языков мира. Писатели, поэты и учёные о богатстве и 

выразительности русского языка. 
 
2. Фонетические образные средства.  
 
Звуковая     организация художественного текста. Аллитерация. Ассонанс. Смысловая 

функция звукописи.  
Смысловая   функция ударения. Стихотворный размер. Двухсложные и трёхсложные 

размеры стиха.  
Основные    элементы интонации   и       их  смыслоразличительная роль. Изобразительные 

возможности интонации. 
 
3. Изобразительные возможности словообразования.  
 
Русское словообразование. Морфема и её значение.  

     Паронимы. Приём паронимического противопоставления. 
Окказионализмы. 
 
4. Лексические средства выразительности.  
Слово  как  основная единица языка. Прямое и переносное значение слова. Типы переноса 

значения: по сходству, по смежности, по функции. 
Основные виды тропов: эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, метонимия, 

синекдоха.  
Омонимы и похожие на них языковые явления: омофоны, омоформы, омографы. 

Экспрессивное использование омонимов в тексте. 
Синонимы и антонимы. Антитеза и оксюморон и языковые средства из создания. 
Устаревшие слова и их виды. Роль в художественной речи. 
Стилистическое использование фразеологизмов. 
 
5. Морфологические средства выразительности.  
 
Использование имён существительных в создании метафор, сравнений в художественном 

тексте. Стилистическое использование грамматической категории падежа имени существительного. 
Приём «говорящих» фамилий. 

Использование прилагательных в создании эпитетов. Роль прилагательных в создании 
цветовых образов. Краткие и полные прилагательные в художественном тексте. 

Употребление личных местоимений единственного и множественного числа как 
экспрессивное средство.  

Экспрессивная роль глагола в художественном тексте. Грамматическая категория времени 
как источник выразительности речи. Использование глаголов в создании олицетворений. 
Стилистические особенности употребления причастий и деепричастий. 

 
6. Синтаксические средства выразительности.  
Экспрессивное использование предложений разного типа.  
Стилистические фигуры речи: анафора, антитеза, бессоюзие, многосоюзие, градация, 

инверсия, риторические вопросы, восклицания, обращения, эллипс, эпифора.  
 
 

 
 



 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения данного предмета на уровне основного общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, 
образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 
сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на 
русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в 
ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 
языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, 
проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 
Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное отношение к русскому языку, к 
достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 
достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к 
символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 
памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, 
а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, 
свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 
пространства; 

4) эстетического воспитания: 
осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт, 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность); 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 
использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 
опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке, 
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 
другого человека; 

6) трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 
планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 



филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 
планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 
7) экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на 
экологические проблемы; 

8) ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и 
читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными 
навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 
поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 
коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 
среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 
правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 
семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 
социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 
последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую 
ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 
принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 
формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым 
действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 
устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать 
языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной 
задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать 
выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 
аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 
текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 
вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 
образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 
состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 



формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и 
зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 
выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 
и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 
использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 
информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 
информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 
презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 
установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 
монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 
в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 
общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 
лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 
использованием иллюстративного материала. 



У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 
регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 
реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 
владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; 
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому 
речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 
оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 
эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 
признавать своё и чужое право на ошибку; 
принимать себя и других, не осуждая; 
проявлять открытость; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 
взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 
членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 
«мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 
направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 10 предложений на 
основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 
художественной, научно-популярной и публицистической литературы (монолог-описание, 
монолог-рассуждение, монолог-повествование). 



Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 слов. 
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка,  правила русского речевого этикета. 
 
Текст  

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия 
темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 
законченности; указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать 
текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи; 
анализировать языковые средства выразительности в тексте (фонетические, 
словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать 
тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при 
выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Наименование разделов и тем уроков 

 

Количество часов 

Всего Контрольные 
работы  

Практические 
работы  

1. О русском языке.  
1 Русский язык среди других языков 

мира. Писатели, поэты и учёные о 
богатстве и выразительности русского 
языка 

1   

2. Фонетические образные средства.  
2 Звуковая     организация 

художественного текста. Аллитерация. 
Ассонанс. Смысловая функция 
звукописи. 

1   

3 Смысловая   функция ударения. 
Стихотворный размер. Двухсложные и 
трёхсложные размеры стиха. 

1  1 

4 Основные    элементы интонации   и       
их  смыслоразличительная роль. 
Изобразительные возможности 
интонации. 

1 1  

3. Изобразительные возможности словообразования.  
5 Русское словообразование. Морфема и 

её значение.  
1   

6  Паронимы.  
Приём паронимического 
противопоставления. 

   Окказионализмы. 

1  1 

4. Лексические средства выразительности.  



 
7 Слово  как  основная единица языка. 

Прямое и переносное значение слова. 
Типы переноса значения: по сходству, 
по смежности, по функции. 

1   

8 Основные виды тропов: эпитет, 
метафора, олицетворение, сравнение, 
метонимия, синекдоха.  

1  1 

9 Омонимы и похожие на них 
языковые явления: омофоны, 
омоформы, омографы. Экспрессивное 
использование омонимов в тексте. 

1   

10 Синонимы и антонимы. Антитеза и 
оксюморон и языковые средства из 
создания. 

1 1  

11 Устаревшие слова и их виды.     Роль 
в художественной речи. 

Стилистическое использование 
фразеологизмов. 

1  1 

5. Морфологические средства выразительности.  
12 Использование имён 

существительных в создании метафор, 
сравнений в художественном тексте. 
Стилистическое использование 
грамматической категории падежа 
имени существительного. Приём 
«говорящих» фамилий. 

1   

13 Использование прилагательных в 
создании эпитетов. Роль 
прилагательных в создании цветовых 
образов. Краткие и полные 
прилагательные в художественном 
тексте. 

1  1 

14 Употребление личных местоимений 
единственного и множественного числа 
как экспрессивное средство.  

1   

15 Экспрессивная роль глагола в 
художественном тексте. 
Грамматическая категория времени как 
источник выразительности речи. 
Использование глаголов в создании 
олицетворений. Стилистические 
особенности употребления причастий и 
деепричастий. 

1   

6. Синтаксические средства выразительности.  
16 Экспрессивное использование 

предложений разного типа.  
Стилистические фигуры речи: 

анафора, антитеза, бессоюзие, 
многосоюзие, градация, инверсия, 
риторические вопросы, восклицания, 
обращения, эллипс, эпифора. 

1   

 итого 16 3 5 
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1. Богданова Г.А.Синтаксис и пунктуация // Русский язык. – 2003. -  №39. – С.10 
2. Вишневская Л., Старикова И. Паронимия // Русский язык и литература для школьников. – 
2005 - № 2. – С.18 
3. Клипина Л.М. Комплексный анализ поэтического текста на уроках русского языка // 
Русский язык. – 2004. - № 25-26. – С.2 
4. Кормилов С.И. Основные понятия теории литературы. Литературное произведение. Проза и 
стих. В помощь преподавателям, старшеклассникм и абитуриентам. – М.: Изд-во МГУ, 1999. – 
112с. 
5. Литература. Школьный справочник/ Сост. Т.Г.Кучина, Е.М.Болдырева. – Ярославль: 
«Академия развития», 1998. – 320 с. 
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7. Матвеев Б.И. Омофоны и работа над ними на уроках русского языка  // Русский язык . – 
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8. Муравенко Е.В. Морфемика // Русский язык. - 2003. - №39. – С.2 
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10. Розенталь Д.Э. Секреты стилистики. Правила хорошей речи/ Д.Э.Розенталь, И. Б.Голуб. – 
7-е изд. -  М: АЙРИС-пресс, 2007. – 208 с. 
11. Розенталь Д.Э. и др. Современный русский язык: Учебные пособия для вузов. – М.: Рольф; 
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сост. О.А.Хорт, Г.С.Шамшина. – Волгоград: Учитель, 2008. – 159 с. 
13. Соколова Г.П. На урок – со стихотворением о русском языке // Русский язык в школе. -   
2007 . - № 6. – С. 22 
14. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика: Учебное пособие – М: Аспект Пресс, 1999. 
– 334 с. 
15. Уртминцева М.Г. Словарь русской литературы /  Нижний Новгород: «Три богатыря» и 
«Братья славяне», 1997. – 560 с 
16. Шенкман В.И. Современная детская поэзия на уроке русского языка // Русский язык. – 
2004. - № 25-26. – С.9 
 
 

Литература для учащихся 
 

1. Абрамов В.П. Созвездия слов: Кн.для внекл. чтения учащихся ст.классов сред. шк. – М.: 
Просвещение, 1989. – 160 с.: ил. – (Мир знаний) 
2. Александрова И. Акростих, месостих, телестих и другие игры с графикой // Русский язык и 
литература для школьников. - 2004. - № 1. – С.37  
3. Волков С. Стихи: читаем и считаем // Литература. – 2003. - №24. – С. 5 
4. Гвоздарев Ю.А. Язык есть исповедь народа…: Кн. для учащихся. - М.: Просвещение, 1993. – 
143 с. 
5. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Занимательная стилистика: Книга для учащихся 8-10 кл. сред. 
шк. – М.: Просвещение, 1998. – 207 с. 
6. Ожегов С.И. Словарь русского языка: ок. 57 000 слов / Под ред.чл.-корр. АН СССР 
Н.Ю.Шведовой. – 18-е изд., стереотип. -  М.: Рус. яз.,1986. – 797 с. 
7. Уртминцева М.Г. Словарь русской литературы /  Нижний Новгород: «Три богатыря» и 
«Братья славяне», 1997. – 560 с. 


