
в Республике Беларусь обучение орфографии русского языка должно ориентироваться на преодоление 
интерференции, в частности, на разграничение основного морфологического принципа русской орфо
графии и фонетического принципа белорусского правописания. Целью обучения орфографии в учреж
дениях общего среднего образования является «формирование относительной грамотности учащихся» 
[1, с. 227].

Еще с XIX века (после споров «грамматистов» с «антиграмматистами») одобрение среди учителей- 
филологов получил принцип сознательного усвоения орфографии, по которому основой обучения право
писанию признавались грамматические знания учащихся, а само обучение строилось на изучении ор
фографических правил и на выполнении разнообразных орфографических упражнений, формирующих 
определенные навыки правописания. Для осмысленного осуществления орфографических действий и вы
работке орфографических навыков необходимо, чтобы учащиеся умели: 1) различать гласные и согласные 
звуки, глухие и звонкие, мягкие и твердые согласные; 2) выделять шипящие согласные; 3) выявлять чере
дующиеся гласные и согласные звуки; 4) обнаруживать ударный слог в слове; 5) правильно делить слово 
на значимые части (морфемы); 6) устанавливать способы образования слов; 7) распознавать частеречную 
принадлежность слов; 8) формулировать грамматические значения словоформ изменяемых частей речи; 
9) устанавливать синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.
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Поэзия Иосифа Бродского -  одно из самых многослойных по смыслу, глубоких и загадочных явлений 
в русской и мировой литературе. В литературном контексте XX в. творчество И. Бродского представляет 
собой яркое, самобытное, реформаторское по своему характеру явление. Вместе с тем И.А. Бродский вы
ступил как наследник и продолжатель литературных традиций.

В одном из своих интервью Иосиф Александрович говорил: «При ближайшем рассмотрении сход
ство между тем, что мы называем античностью, и тем, что именуется современностью, оказывается 
весьма ошеломительным: у наблюдателя возникает ощущение столкновения с гигантской тавтологи
ей» [1, с. 245]. Обращаясь к римской теме, поэт ищет некий ключ к своему времени. Бродский вдох
новляется античностью, в его стихах фигурируют «римский друг», Цезарь, Старший Плиний, Одиссей, 
Телемак, Троянская война, Посейдон, Тезей из пещеры Миноса, Парфенон, Рубикон, Нарцисс, поэт лег
ко оперирует реалиями и образами античной культуры. Античный мир в поэзии Бродского реализуется 
в особом типе героя, в трагедийном мироощущении, в образе Римской империи как топонимической 
составляющей в лирике поэта.

Античность, по Бродскому, присутствует и в современной жизни, например, в архитектуре Петербур
га -  в виде безмолвного бюста в «безлюдной галерее», что выводит современное во вневременной план. 
Сквозь призму античности поэт воспринимает современность, и не случайно столь важную роль играет 
у него мифопоэтика, сращивающая настоящее и прошлое, служащая для воплощения универсальных по
нятий. Следует отметить в стихах И. Бродского многочисленные обращения к образу Одиссея, который 
привлекал многих писателей своей емкостью, позволяющей видеть в нем как универсальное проявление 
человеческой судьбы, так и нечто сугубо личное. Стихотворение «Одиссей Телемаку», написанное в 1972 
году, когда Иосиф Бродский был вынужден эмигрировать, говорит об изгнании как судьбе и подводит итог 
прожитой жизни. Вариация И. Бродского на тему странствий Одиссея -  способ прочесть классику и рас
ширить ее смысл через современное мироощущение.
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