
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
 

  Самостоятельная работа студентов - одна из важнейших форм 
обучения, содержание которой определяется учебной программой 
дисциплины с ориентацией на требования образовательно-
квалификационной характеристики специалиста. Это четко спланированная 
работа студентов, выполняемая при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия. Такая работа 
предполагает ориентацию на активные методы овладения знаниями, 
выработку умений и навыков видеть смысл и цель работы, организовывать 
собственное самообразование, способность по-новому подходить к решению 
жизненно важных проблем.             

Самостоятельная работа содействует познавательной и мыслительной 
активности студентов, стимулирует развитие творческих способностей, 
предоставляет уникальную  возможность для самореализации отдельного 
студента как творческой, мыслящей, всесторонне развитой личности, что 
является первоочередной задачей, прежде всего для студентов творческих 
вузов. 

 
Функции самостоятельной работы: 
- информационно-обучающая; 
- развивающая; 
- ориентирующая; 
- стимулирующая; 
- воспитывающая.  
 
Цели обучения: 

- освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 
литературы как науки; 
- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской 
литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой 
литературы и культуры; 
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
явлений окружающего мира, восприятия информации литературного и 
общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, 
специальной и научно-популярной литературы; 
- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 
мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, 
анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и 
общекультурной информации; 
- воспитание убежденности в возможности познания законов развития 
общества и использования достижений русской литературы для развития 
цивилизации и повышения качества жизни; 



- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 
окружающей среды. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате самостоятельного изучения учебной дисциплины 

«Литература» обучающийся должен: 
знать/понимать: 
• образную природу словесного искусства; 
• содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
• основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 
• основные теоретико-литературные понятия; 
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); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 
его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных 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 их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 
• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского литературного языка; 
• участия в диалоге или дискуссии; 



• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 
оценки их эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных 
произведений; 

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 
оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 
межнациональных отношений. 

 
При изучении литературы перечисленные выше цели дополняются 

решением задач формирования гуманитарно-направленной личности: 
развитие образного мышления, накопление опыта эстетического восприятия 
художественных произведений, понимания их связи друг с другом и с 
читателем в контексте духовной культуры человечества. 

К особенностям изучения литературы относится также углубленное 
изучение историко-литературного процесса, формирование представления о 
литературной эпохе, творчестве писателя, привлечение внимания 
обучающихся к развитию литературы последних десятилетий ХХ века. 
Также обучение предполагает дифференциацию уровней достижения 
обучающимися поставленных целей. Так, уровень функциональной 
грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее 
распространенных литературных понятий и практически полезных знаний 
при чтении произведений русской литературы, так и в овладении способами 
грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, в освоении навыков 
общения с другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие 
элементы содержания, как фундаментальные идеи и ценности, образующие 
основу человеческой культуры и обеспечивающие миропонимание и 
мировоззрение человека, включенного в современную общественную 
культуру. 

Программа дисциплины составлена с учетом необходимости 
проведения занятий по развитию речи, а также итоговых занятий (сочинения, 
контрольные работы, и т.д.). Форма проведения таких занятий и их тематика 
зависят от поставленных преподавателем целей и задач, а также от уровня 
подготовленности обучающихся. Эти виды работ тесно связаны с изучением 
литературного произведения, обеспечивают развитие воображения, 
образного и логического мышления, способствуют формированию у 
студентов умений анализа и оценки литературных произведений. 

Введение разных видов занятий и заданий исследовательского 
характера активизирует позицию учащегося – читателя, развивает общие 
креативные способности. 

Самостоятельная внеаудиторная работа является отдельным этапом 
образовательного процесса. 

 
Критериями оценки результатов самостоятельной внеаудиторной 

работы студента являются: 
- уровень освоения студентом учебного материала; 



- уровень сформированности умения использовать теоретические знания 
при выполнении практических задач; 

- уровень сформированности общих знаний и умений; 
- оформление материала в соответствии с предъявляемыми требованиями. 
 
Формы контроля обучающихся: 

- сочинения; 
- зачеты; 
- устные ответы; 
- доклады; 
- рефераты; 
- исследовательские работы; 
- конкурсы сочинений; 
- литературные викторины;  
- литературные турниры и т.д. 

 
Виды самостоятельной работы обучающихся: 
– работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование 

критических статей и литературоведческих текстов); 
– составление текстов для самоконтроля; 
– составление библиографических карточек по творчеству писателя; 
– подготовка рефератов; 
– работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из литературоведческих терминов с результирующим 
выбором и изложением актуального значения). 
 Формы самостоятельной внеаудиторной работы и предлагаемые 
задания имеют дифференцированный характер, учитывают специфику 
изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности студентов, 
специальность.  

Для создания условий успешного выполнения самостоятельной работы 
студентов разработаны методические рекомендации для организации 
внеаудиторной самостоятельной деятельности. 
 В соответствии с учебным планом на самостоятельную работу 
студентов отводится 62 часа. 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КОНСПЕКТОВ 
 
1. Определите цель составления конспекта. 
2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его 
на основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте 
выводы. 
3. Если составляете план-конспект, сформулируйте названия пунктов и 
определите информацию, которую следует включить в план-конспект для 
раскрытия пунктов плана. 



4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде 
цитат. 
5. Включайте в конспект не только основные положения, но и 
обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного 
описания). 
6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо, 
выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы 
конспектируемой работы, применяйте условные обозначения. 
7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 
«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте 
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки 
разного цвета. 
8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 
9. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи 
не забудьте вынести справочные данные на поля. 
10. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими 
словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был 
передан при конспектировании одним, максимум двумя предложениями. 
 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ИНТЕРНЕТ-
РЕСУРСАМИ 
(для подготовки сообщений и практических работ) 

Среди Интернет-ресурсов, наиболее часто используемых студентами в 
самостоятельной работе, следует отметить электронные библиотеки, 
образовательные порталы, тематические сайты, библиографические базы 
данных, сайты периодических изданий. Для эффективного поиска в WWW 
студент должен уметь и знать:  
- чётко определять свои информационные потребности, необходимую 
ретроспективу информации, круг поисковых серверов, более качественно 
индексирующих нужную информацию, 
- правильно формулировать критерии поиска; 
- определять и разделять размещённую в сети Интернет информацию на три 
основные группы: справочная (электронные библиотеки и энциклопедии), 
научная (тексты книг, материалы газет и журналов) и учебная (методические 
разработки, рефераты); 
-давать оценку качества представленной информации, отделить 
действительно важные сведения от информационного шума; 
- давать оценки достоверности информации на основе различных признаков, 
по внешнему виду сайта, характеру подачи информации, её организации;  
- студентам необходимо уметь её анализировать, определять её внутреннюю 
непротиворечивость. 

 



     При работе с Интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 
оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам 
других публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, 
дипломная и др.). Оригинальные авторские материалы, как правило, 
публикуются на специализированных тематических сайтах или в 
библиотеках,  указывается автор, его данные. Выполнены такие работы 
последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это могут быть 
научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций. 
На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или 
обзоры. Обычно они не имеют автора, редко указываются источники 
реферирования. Сами сайты посвящены разнообразной тематике. К таким 
работам стоит относиться критически, как и к сайтам, где размещаются 
учебные студенческие работы. Качество этих работ очень низкое, поэтому 
сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом им пользуйтесь. В 
остальном с интернет-источниками можно работать как с обычной печатной 
литературой. Интернет – это ещё и огромная библиотека, где вы можете 
найти практически любой художественный текст. В Интернете огромное 
количество словарей и энциклопедий, использование которых 
приветствуется.  
 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ЭССЕ 

Эссе - прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объёма со 
свободной композицией, изложенное в жанре критики, публицистики, 
свободной трактовки какой-либо проблемы. 

Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, 
предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, 
но обязательно должна быть согласована с педагогом). Цель написания эссе 
состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно 
полезно, поскольку это позволяет автору научиться чётко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 
основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 
иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать 
выводы. 
Оформление эссе. 
1. Титульный лист. 
2. Введение: изложение обоснования выбора темы. Важно грамотно 
сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе 
исследования. 
3. Основная часть: данная часть предполагает изложение аргументации, 
анализ, исходя из имеющихся данных, позиций по проблеме. В зависимости 
от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 
категорий: 
- причина - следствие; 



- общее - особенное; 
- форма - содержание; 
- часть - целое; 
- постоянство - изменчивость. 
4. В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф 
должен содержать только одно утверждение и соответствующее 
доказательство, подкрепленное материалом. Совершено необходимый способ 
построения эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых 
моментов аргументированного изложения. 
Названия подзаголовков свидетельствуют о наличии или отсутствии 
логичности в освещении темы. 
5. Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 
области её применения. Методы, рекомендуемые для составления 
заключения: цитата, оригинальное авторское утверждение. Заключение 
может содержать такой важный, дополняющий эссе элемент, как указание 
области применения исследования. 

Структура аппарата доказательств, необходимых для написания 
эссе. 

Доказательство – это совокупность логических приёмов обоснования 
истинности суждения с помощью других истинных и связанных с ним 
суждений. Структура доказательства: тезис – положение (суждение), которое 
требуется доказать; аргументы – категории, которыми пользуются при 
доказательстве истинности тезиса. 
Классификация аргументов: 
1. Удостоверенные факты – фактический материал (или статистические 
данные). 
2. Определения – описание сущности понятий. 
3. Законы науки . 
4. Вывод – мнение, основанное на анализе фактов. 
5. Оценочные суждения – мнения, основанные на  убеждениях, верованиях 
или взглядах. 

Критерии оценки эссе. 
1.Понимание студентами главной мысли задания и ее развитие в  
творческой работе.  
2.Убедительная аргументация своего мнения примерами и 
теоретическими обобщениями. 
3. Круг источников информации, использованной в эссе.  
4. Логическая стройность и завершённость рассуждений. 
5. Языковые и стилистические достоинства текста.  
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 
1  Содержание реферата должно соответствовать теме и ее плану. 
2  Текст реферата должен отражать авторскую позицию по проблеме. 
3  При подготовке реферата используйте не менее 7-10 источников 
(желательно, разных видов, в том числе Интернет-ресурс). 



4  Текст реферата записывайте лаконичным литературным языком. 
5  Правильно используйте терминологию. 
6 При первом применении новых терминов объясните их значение, избегая 
сложных конструкций, а также предложений, не имеющих прямого 
отношения к определению термина. 
7  Правильно оформляйте используемые цитаты. 
 
  Реферат – изложение основного содержания какого-либо вопроса на 
основе анализа, обобщения, систематизации нескольких информационных 
источников. В отличие от конспекта реферат является новым авторским 
текстом. Новизна подразумевает новое изложение, систематизацию 
материала, авторскую позицию при сопоставлении разных точек зрения. 
Примерные этапы работы над рефератом. 
1. Выбор проблемы, его обоснование, формулирование темы. 
2. Отбор основных источников по теме. 
3. Составление библиографии. 
4. Конспектирование или тезирование необходимого материала. 
5. Систематизация зафиксированной и отобранной информации. 
6. Определение основных понятий. 
7. Разработка логики исследования, составление плана. 
8. Реализация плана, написание реферата. 
9. Самоанализ, предполагающий новизну текста, степень раскрытия 
сущности проблемы, обоснованности выбора источников. 
10. Проверка правильности оформления списка литературы. 
11. Редакторская правка. 
12. Оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности и 
стилистики. 
 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕФЕРАТА 
 
Объём реферата – не более 20 страниц машинописного текста, отпечатанного 
14 шрифтом через два интервала. Работа должна иметь поля. 
Титульный лист оформляется следующим образом: 
На первой странице печатается план, включающий в себя введение, 
параграфы, раскрывающие суть проблемы, заключение. 
В конце реферата представляется список использованной литературы (не 
менее 5 источников) с точным указанием авторов, названия, места и года ее 
издания. 
Список литературы 
Требования библиографического описания выполняются и при составлении 
списка литературы, который вам потребуется для написания реферата. 
Составляется список литературы в алфавитном порядке фамилий авторов. 
Если вы используете несколько работ одного автора, то их нужно записать по 
алфавиту названия работы. 



Существует другой вариант составления списка литературы. В этом случае 
последовательность записи будет следующая: 
1. Сначала записываются официальные документы (постановления, указы, 
законы) в хронологически обратном порядке. Например, сначала указ. 2000 
г., затем 1999, потом 1998 г. 
2. Источники: неопубликованные документы, архивные материалы, 
рукописные материалы, авторефераты диссертаций, статистические 
материалы, мемуары. 
3. Литература в алфавитном порядке. 
4. Справочные и библиографические пособия. 
 
Критерии оценки:  
- соответствие нормам русского языка;  
- новизна исследования;  
- соответствие аргументов проблеме / теме;  
- соответствие структуры заданным стандартам. 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ 
СОЧИНЕНИЯ 
 
Композиция сочинения 
Композиция состоит из трех обязательных элементов: вступления, основной 
части и заключения. Отсутствие в сочинении одного из элементов 
композиции рассматривается как ошибка и учитывается при выставлении 
оценки. 
Трудность вызывает написание вступления и заключения. Эти две части 
играют сходную роль в композиции сочинения. 
Функция вступления - ввести в тему, дать предварительные, общие 
сведения о той проблеме, которая стоит за предложенной темой. Задача 
заключения - подвести итог, обобщить сказанное, завершить текст, еще раз 
обратив внимание на самое главное. 
Наиболее распространенные недостатки при написании вступления и 
заключения: 
- изложение общих сведений, не имеющих прямого отношения к теме; 
- выражение собственного восторженного отношения к произведению или 
автору, своего желания быть похожим на автора или героя (в этом случае 
заключение наполнено восклицательными предложениями и походит на 
заклинание); 
- очень длинное, затянутое вступление. 
При написании вступления и заключения нужно руководствоваться 
соображениями здравого смысла и постоянно задавать себе вопросы: «Как 
то, что я пишу, относится к теме? С какой целью я все это пишу?» Следует 
помнить, что подобные вопросы задает себе и преподаватель, читая 
сочинение.  



Вступление не должно содержать все известные нам сведения об авторе и 
его произведении и начинаться «от сотворения мира». Вступление может 
вводить в тему и анализ произведения. Например, сочинение «Образ 
Катерины в пьесе «Гроза» А. Островского» начинается динамично: 
Катерина входит в пьесу с темой любви, сначала говорит о своей любви к 
свекрови, потом – к Варваре. Она любит всех, и сама нуждается в любви и 
ласке, но в "темном царстве" никто не может дать ей желаемое». 
Данное вступление можно расценить как удачное. Тема «Образ Катерины...» 
весьма объемна, требует анализа многих элементов пьесы: характера 
героини, ее мироощущения, отношений с окружающим миром, судьбы, 
трагического конца. Автор сочинения не тратит время на общие разговоры и 
с первой фразы переходит к анализу произведения: к первому появлению 
героини в тексте. Одновременно в первом предложении сочинения автор 
называет главные художественные темы, которые связаны с образом 
Катерины: тему христианской любви, тему одиночества, и задает основания 
для объяснения ее конфликта с людьми. 
Если в названии темы использованы литературоведческие термины, то 
есть смысл во вступлении сформулировать ваше понимание данных 
терминов. Это поможет вам отбирать материал для основной части, строго 
следуя собственной теоретической посылке. Такие темы, как 
«Символические образы в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и 
наказание», «Образ Петра I в творчестве А. Пушкина», «Тема судьбы в 
романе М. Лермонтова «Герой нашего времени», можно разворачивать, 
исходя из собственной интерпретации понятия судьба и его составляющих, 
термина образ героя и его составляющих, терминов символ и символический 
образ. Так, например, термин образ героя предполагает анализ таких его 
составляющих, как характер, мировоззренческие характеристики, участие в 
сюжетной истории, отношения с другими героями, мнение других 
персонажей и автора, самое общее соотношение образа героя с концепцией 
произведения. 
Можно сформулировать во вступлении главный тезис, который вы 
намереваетесь развить, доказать в дальнейшем изложении. Сочинение на 
тему «Человек и государство» в «петербургской повести» А. Пушкина 
«Медный всадник» начинается подобным образом: «Судьба маленького 
человека в таком государстве, как неколебимая Россия, трагична. 
Государственная власть находится в постоянном конфликте со своими 
подданными и не снисходит к судьбе отдельного гражданина». 
Во вступлении может содержаться ответ на заданный в теме вопрос; 
может быть представлено ваше мнение, если в названии темы есть отсылка к 
мнению абитуриента; может быть дан факт из биографии автора 
литературного произведения или охарактеризована черта исторического 
периода, если эти сведения имеют важное значение для последующего 
анализа текста. 
Подведем итог: нет однотипного, идеального, образцового вступления, 
которое подходило бы к любой теме. Вступление, как и все сочинение, 



пишется индивидуально. 
Заканчивается сочинение заключением. 
Основное требование к заключению: оно не должно носить чисто 
формальный характер. Читающий сочинение преподаватель не должен 
сомневаться в его необходимости. Заключение должно быть органично 
связано с предыдущим изложением. 
В заключении иногда уместно дать обзор всех положений, которые вы 
осмыслили в основной части, особенно если тема требовала 
разнообразного материала или длинной цепочки доказательств. Как 
строится заключение в сочинении на тему «Тема судьбы в творчестве М. 
Лермонтова»: «В своем сочинении я постарался показать многозначность 
понятия «судьба» в творчестве М. Лермонтова. Судьба России, отношение 
писателя к Богу и древнему религиозному понятию «судьба», изменение 
этого отношения со временем – все эти стороны я старался охватить в 
своей работе». 
Некоторые темы предполагают возможную перекличку исторических эпох: 
какие-то десятилетия XIX века могут ассоциироваться с современностью. 
Тогда закономерным будет выглядеть в заключении обращение через 
проблематику литературного произведения к современной действительности. 
Например, сочинение «Отцы и дети в романе И. Тургенева «Отцы и дети»» 
может заканчиваться таким суждением: «Идеальные отношения между 
поколениями в представлении И. Тургенева таковы: «дети» продвигают 
жизнь вперед, развивают новые идеи, осуществляют прогресс, давая 
обществу «новое слово». Отцы, обращаясь мыслью к своей молодости, 
снисходительны к детям, оставляют высокомерное желание учить и, 
сохраняя любознательность, свойственную молодости, интересуются 
новыми идеями. Мне кажется, что сейчас в России существует та же 
проблема - конфликт поколений. «Дети» отрицают жизненные идеалы 
«отцов», выросших при социализме и строивших коммунизм, «отцы» не 
понимают «детей», выросших при демократии. Нам всем надо быть 
терпимыми и идти на компромисс». 
В заключении может быть выражено личное отношение пишущего к 
произведению, его героям, проблеме. Оно должно быть изложено 
корректно, без аффектации, чрезмерных восторженных оценок, иметь четко 
выраженный определенный смысл, должно быть подготовлено материалом 
основной части. В противном случае от высказывания своего мнения следует 
воздержаться. 
Основная часть сочинения представляет собой анализ литературного 
произведения в аспекте, заданном темой.  
Главное, чего следует избегать при написании основной части, – это 
пересказа литературного произведения. Пересказ сюжетной истории 
вместо истолкования темы, подкрепленного отсылками к соответствующим 
эпизодам произведения, является недостатком содержания  сочинения и 
приводит к снижению оценки. 
Второй распространенный недостаток основной части – это уход от темы 



или незаметная для самого пишущего подмена темы, предложенной  
преподавателем. Чтобы избежать подобного недоразумения, надо 
внимательно осмыслить выбранную вами тему и ни на минуту не упускать ее 
из виду. 
 
 

 


