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данных устойчивых сочетаний также заимствованы из английского языка: «selfie», «to look», 
«friend zone», «trash», «to chill», «to post» [3, с. 23].   

Речь современного студента характеризуется наличием в ней слов-паразитов. Самыми часто 
употребляемыми являются следующие: «в общем», «как бы», «типа», «ну», «короче», «так ска-
зать» и др. Основная причина использования – заполнение пауз, выражение сомнения или усиле-
ние высказывания. Несмотря на существование в лексике русского языка данной группы слов, 
лингвист должен свести их к минимуму и стремиться вовсе не использовать в своей речи. 

Проведенный анализ словоупотребления в студенческой среде позволил сделать вывод, что 
речь современного студента-лингвиста имеет ряд особенностей. Так, изучение иностранных язы-
ков делает молодых людей активными пользователями иноязычных заимствований, которые фор-
мируют основу их речи. С помощью различных методов словообразования создается собственный 
сленг. Влияние интернета и окружающей среды также заметно отражается на речи студентов, 
включая замену фразеологизмов на «мемы», а также употребление «слов-паразитов».  

Нам удалось определить, что источниками активной лексики студентов-лингвистов Полесского 
государственного университета являются иноязычные заимствования, сленговые обозначения, аб-
бревиация и интернет, в частности, мемы. Среди частей речи наиболее употребляемыми являются 
имена существительные, глаголы и  местоимения. Меньше студенты используют имена прилага-
тельные и имена числительные. 

Поскольку речевой портрет современного студента-лингвиста отражает его лингвистическую 
компетентность и взаимодействие с современными языковыми явлениями, студентам лингвисти-
ческих специальностей необходимо аккуратно относиться к используемой ими активной лексики в 
своей повседневной речевой деятельности. При осуществлении коммуникации важно соблюдать 
чистоту речи, делать её правильной, богатой, точной, при этом учитывать и все остальные комму-
никативные качества культуры речи в процессе построения высказываний и ведения коммуника-
ции. Только при соблюдении таких условий речь будущего специалиста в сфере переводческой 
деятельности будет достойной для выбранной ими специальности, а также являться образцовой 
для студентов нелингвистических специальностей. 
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Каждый человек хоть раз в жизни обращался к такому жанру литературы как поэзия. А.А. Фет 

считает, что «ничто не сближает людей так, как искусство вообще – поэзия в широком смысле 
слова» [1]. В Малом академическом словаре термин «поэзия» трактуется как «Искусство образно-
го выражения мысли в слове, словесное художественное творчество» [2]. Преобразуя мысль в сло-
во, как единицу языка, мы сталкиваемся с законами благозвучия. 

Цель данного исследования состоит в анализе проявления законов благозвучия в стихотворе-
нии С.А. Есенина для выявления особенностей звуковой организации его поэтического языка. За-
дачи исследования: рассмотреть сочетания звуков, рифм; проанализировать их влияние на эмоци-
ональное восприятие стихотворений. 
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Объектом исследования выступает произведение «Отговорила меня роща золотая» С.А. Есени-
на. Методология исследования предполагает анализ текста стихотворения поэта серебряного века 
с учетом звуковой организации.  

Обратимся к теоретическим основам стихосложения, где нас интересуют законы благозвучия. 
«Законы благозвучия – это принципы, которые определяют, какие звуки сочетаются друг с другом 
и признаются приятными для слуха. Эти законы основаны на хореографии и гармонии звуков и 
используются в музыке, поэзии и других искусствах для создания приятных и гармоничных зву-
ковых комбинаций» [3, с. 18].  

Согласно Л.М. Вардомацкому, благозвучием называют такое сочетание звуков в языке, кото-
рое, по мнению носителей этого языка, наиболее удобно для произношения и приятно для слуха. 
Как отмечает исследователь, благозвучие (эвфония) основано на такой звуковой организации ре-
чи, при которой артикуляция групп звуков является наиболее удобной для речевого аппарата но-
сителей данного языка, а последовательное звучание звуков в звуковых цепочках является наибо-
лее гармоничным [3].  

В лексике русского языка законам благозвучия в основном подчиняется сочетание согласных. 
«Существующие законы благозвучия в русском языке можно классифицировать по четырем при-
знакам: сочетаемость звуков в русском языке, эстетика звуков русского языка, частота повторения 
звуков в речи и длина слова» [3, с. 22].  

В соответствии с законами благозвучия мы проанализируем стихотворение С.А. Есенина «От-
говорила меня роща золотая». 
Отговорила роща золотая 
Березовым, веселым языком, 
И журавли, печально пролетая, 
Уж не жалеют больше ни о ком… [4]. 
В поэтическом произведении преобладают мужские рифмы (по окончанию предыдущего сло-

ва), но также встречаются и женские рифмы (по заканчивающемуся последнему слогу). Примеры 
рифмованных пар: 

1) мужские рифмы: «золотая – тайный», «тайный – моем», «высокий – не спален», «спален – 
моя встречала»; 

2) женские рифмы: «луг – рассыпаны», «всех – рук моих», «вечерне-синем – градом». 
В стихоторении присутствует множество аллитерирующих сочетаний, которые создают звуко-

вую гармонию и ритмический эффект. Усиливает восприятие и эвфония: благозвучие достигается 
благодаря перекрестной рифме, а также женской и мужской; аллитерации (звук «р» периодически 
повторяется, что придает особенный ритм). Например, «роща золотая», «в вечерне-синем золоте 
рассыпаны», «зеленый луг высокий». 

Что касается эстетики звуков, то в стихотворении находим примеры ассонансов (повторение в 
стихотворной речи одинаковых гласных звуков с целью усиления выразительности художествен-
ной речи), которые усиливают звучание текста и создают единый музыкальный фон. Например, 
«зачем я пришел в твой обитель тайный», «губ твоих касанье рук моих». 

Немаловажен и размер стиха. Здесь ямб сыграл свою роль: музыкальность стиха, изысканная 
утонченность в создании образа лирического героя, его острых ощущений – все это воздействует 
на читателя (слушателя) с огромной силой. 

Определив частоту повторений в стихотворении, мы выделили несколько типов повторений, 
таких как повторение слов, звуков, букв и фраз. Например, слова «роща», «золотая», «меня», 
«твой», «голос», «вечерне-синем», «глаза» повторяются в тексте более одного раза. 

В стихотворении также присутствует повторение определенных звуков и букв, что создает му-
зыкальность и ритмичность текста. Например, звуковое повторение в словах «роща золотая», «в 
вечерне-синем золоте», «глаза твои», «губ твоих». Некоторые фразы и обороты также могут по-
вторяться в стихотворении, создавая эффект повторения и усиливая эмоциональную окраску тек-
ста. Например, словосочетания «золотая роща», «вечерне-синем золоте», «губ твоих», «глаза 
твои» и др. 

Относительно длины слова в стихотворении, суммируя количество букв в каждом слове, мы 
видим, что поэт использовал слова, которые насчитывают от 1 до 13 букв в длину. 
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Исходя из проведённного исследования стихотворения «Отговорила меня роща золотая» С.А. 
Есенина относительно проявления законов благозвучности в данном произведении, нами сделаны 
следующие выводы: 

1. Мелодичность и гармония текста обусловлены использованием ямбического тетраметра и 
стабильного ритма. 

2. Рифмованные пары в стихотворении не только придают тексту завершенность и гармонию, 
но и усиливают его выразительность и эмоциональное воздействие.  

Отдельно отметим использование поэтом аллитерации и ассонанса, которые способствуют зву-
ковой красоте текста и создают впечатление музыкальности и ритмичности. Эти звуковые приёмы 
придают стихотворению особую индивидуальность и запоминающиеся художественные качества.  

Эстетика звуков создаёт образы и эмоциональные переживания, используя звуковые средства 
языка, что делает стихотворение не только прекрасным в звучании, но и имеющим глубокий 
смысл. 

Таким образом, благодаря анализу проявления законов благозвучия в стихотворении «Отгово-
рила меня роща золотая» С.А. Есенина, нами выявлены особенности звуковой организации его 
поэтического языка. Данные особенности подчеркивают талант поэта и уникальную способность 
создавать произведения, которые остаются актуальными и вдохновляющими для читателей на 
протяжении многих лет. 
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Адекватность перевода элементов вертикального контекста на русский язык – важная задача, 

требующая глубокого знания языка и культурных особенностей обоих языков. Когда речь идет о 
переводе из одной вертикальной области на другую, такая работа становится еще более сложной и 
требует специализированного подхода. 

По мнению Д.И. Лебедева перевод произведения, точно также, как и само произведение, явля-
ется творческим процессом и включает в себя «совокупность сложнейших интеллектуальных опе-
раций, основанных на сопоставлении двух заведомо отличных друг от друга языковых систем с 
одновременным поиском наиболее адекватного варианта перевода, подходящего для текущей 
языковой ситуации или наиболее приемлемого в контексте данного специального текста» [2].  

Процесс перевода – это процесс создания текста, отличающегося от оригинала по структуре и 
языковым средствам. Однако такой текст имеет эквивалентную, смысловую и информационную 
нагрузку по отношению к исходному. В таком тексте необходимо соблюдать грамматические и 
лексические нормы, структуру и стилистику переводящего языка.  




