
артикли в грамматический строй 
русского языка, а закрепятся лишь 
где-нибудь в периферийных стили-
стических слоях (как это случилось 
с постпозитивной частицей-артик-
лем то). Кроме того, хотя в целом 
наблюдаемый нами процесс сходен 
с процессом образования артиклей в 
других языках (определенный ар-
тикль — из указательного местоиме-
ния, неопределенный — из числите-
льного один), русский язык может 
«по-своему» распорядиться его даль-
нейшей судьбой. Уже сейчас мож-
но отметить своеобразное, не при-
сущее другим языкам употребление 
указательного местоимения такой в 
значении, близком к неопределен-
ному артиклю. В приводимых ниже 
примерах это слово не выделяет 
предмет как определенный, а, на-
оборот, относит его к классу подоб-
ных: «И зазвучала вдруг француз-
ская шансонетка, т а к о й вальсик...» 
(Проклятый север); «Это Ночкин... 
это т а к о й бухгалтерчик...» (Мая-
ковский. Баня); «Государь-импера-
тор, а рядом с ним, помнится, еще 
граф Фредерике стоял, т а к о й , 
знаете, министр двора» (И. Ильф, 
Е. Петров. Золотой теленок). 

Образование слов-артиклей не ре-
зультат влияния других языков, 
а естественный процесс перехода 
определенных слов из категории 
значащих в категорию служебных, 
естественный потому, что эти зна-
чащие слова уже заключают в себе 
понятия «определенности» или «не-
определенности». Фонетически этот 
процесс выражается в утрате ими 
логического ударения в предложе-
нии, грамматически — в возмож-
ности постпозитивного употребле-
ния (что также связано с безудар-
ностью этих слов), семантически — 
в ослаблении или утрате их исход-
ных лексических значений. Все эти 
особенности и дают основание по-
лагать, что в русском языке имеют-
ся уже специфические слова с ар-
тиклевым значением, образующие 
систему противопоставлений и слу-
жащие для выражения такой аб-
страктной грамматической катего-
рии, как отношение существитель-
ного к классу однородных пред-
метов. 

В. В. ГУРЕВИЧ, 
аспирант МГПИ им, В. И. Ленина 

« О Т С Т А В Н О Й 
К О З Ы 
Б А Р А Б А Н Щ И К » 

Происхождение этой поговорки, 
иронизирующей над «бывшим», от-
ставным человеком, не вполне точно 
объясняется В. Далем в «Толковом 
словаре», а вслед за ним и М. Ми-
хельсоном («Русская мысль и 
речь»): «Слово это получило начало 
от обычая (так называемых козы-
рятников), с дудкой и барабаном, 
наряжаясь козой, водить бесплатно 
медведя. Иногда козой наряжают 
мальчика и при нем состоит бара-
банщик». Сомнительно, чтобы иро-
ния этой поговорки была направ-
лена (даже первоначально) на лиц 
определенной узкой профессии. 

Здесь, по-видимому, содержится 
намек на святочное ряжение и, бо-
лее определенно, на известную свя-
точную интермедию «Коза». «Коля-
дование с козой, отбываемое в Бе-
лоруссии на новый год и о маслени-
це, упоминается для Малороссии в 
числе роягдественских обычаев: ко-
зу делают из дерева, а туловище по-
крывают шубой; ее поддерживает 
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скрытый под шубой мужик. Козу 
водят с музыкой, под звуки которой 
она пляшет. Белорусская святочная 
коза — парень в кожухе наизнанку, 
голова прикрыта незатейливой ма-
ской с приставленными коровьими 
рогами, с ней вместе ходят ряже-
ные..., она пляшет, переминаясь с 
ноги на ногу, под звуки скрипки и 
барабана и пения песни: „Ого-го, 
коза и т. д."» (А. Н. Веселовский. 
Разыскания в области русского ду-
ховного стиха. СПб., 1883. Тексты 
интермедии, описание колядования 
и изображение маски козы можно 
найти в работах: А. Н. Малинка. 
Сборник материалов по малорусско-
му фольклору. Чернигов, 1902; «Ки-
евская старина». Кн. 10, 1898; «Ма-
тер1ал:и до етнологп й антропологи 
Т. XXI—XXIII, ч. 1. JIbBiB, 1929). 

Смысл колядования с козой, как 
и колядования вообще,— в символи-
ческом пожелании счастья и изоби-
лия хозяину дома, где принимают 
козу. Недаром непременные атрибу-
ты козы — рога и шерсть (выворо-
ченный тулуп) —традиционные сим-
волы плодородия. Эти атрибуты мог-
ли ассоциироваться и с быком: ря-
жение диким туром (польские — 
turzycy^ древнерусские — тоурицы). 

Какой же смысл вкладывается в 
выражение отставная коза? Тот же 
самый, что в западноевропейской 
традиции связывается с осмеянием 
и свержением короля шутов в фина-
ле ^карнавала. С карнавально-святоч-
ной традицией связан, по-видимому, 
целый ряд русских пословиц. Шут 
выворотный (т. е. в вывороченной 
шубе), В красной шапке узнаем ду-
рака, и, возможно, некоторые дру-
гие. 

Выражение Отставной козы бара-
банщик построено в соответствии с 
излюбленным риторическим прие-
мом русских присловий: абсурдный 
тезис (по сути дела сравнение), со-
держащийся в первой части, усили-
вается, окончательно утверждается 
но второй — необходимой более из 
стилистических соображений. Ср. 
тат{ие пословицы, как После драки 
(основной тезис «дело кончено») ку-
лаками не машут (усиление), После 
ужина (основной тезис) горчица 
(усилепие) или выражение Барской 
курице (а не барину — основной те-
зис) племянник (усиление). Воз-

можность двойного членения усили-
вает юмористическую сторону вы-
сказывания, маскируя иронию. 

Синтаксическое членение по схе-
ме: «отставной (козы барабанщик)» 
не только потенциально возможно, 
но в настоящее время и единствен-
но реально. Возникновение этой свя-
зи может быть истолковано только 
в исторической перспективе. Скорее 
всего здесь мы имеем дело с вли-
янием канцелярского стиля конца 
XVIII— начала XIX века, где неред-
ки были выражения тппа О ставной 
гвардии поручик («отголоски» его 
сохранились и в современном устав-
ном языке, ср. гвардии лейтенант — 
воинское звание). 

Зафиксированное у Даля значе-
ние подсказывает определенное син-
таксическое членение этого выраже-
ния. Поэтому на первый взгляд мож-
но было бы сделать вывод, что эпи-
тет отставной относится к кому-то, 
названному довольно странно: «ко-
зы барабанщик». Сопоставление с 
другими поговорками, имеющими 
сходное значение, как будто тоже 
подсказывает такое членение: ведь 
там будут и двоюродный плетень 
забору — Нашему забору двоюрод-
ный плетень и племянник кури-
цы— Барской курицы племянник и 
другие нарочито нелепые наимено-
вания. Однако исходное членение 
рассматриваемой поговорки вряд ли 
соответствовало схеме «отставной 
(козы барабанщик)». Иными слова-
ми, родительный падеж (если бы 
надо было его употребить) звучал 
бы не «отставного козы барабанщи-
ка», как это следует из приведен-
ного рассуждения, а «отставной ко-
зы барабанщика», то есть соответст-
вовало бы схеме «(отставной козы) 
барабанщик». Вопрос лишь в том, 
что же такое «отставная коза»? Но 
этот вопрос нами уже решен. 

Таким образом, в связи с забвени-
ем обряда первоначальная семанти-
ка выражения Отставной козы бара-
банщик была утрачена. Сохранился 
слабый намек на первоначальный 
смысл — намек на резкое измене-
ние социального статуса лица. В бо-
лее позднюю эпоху это значение 
было вновь конкретизировано в ду-
хе новых бюрократических понятий 

М. В. АРАПОВ 
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