
слов с указанным отличием в зна-
чении: «Лишь немногие знали, что 
под фамилией Массино скрывается 
Сидней Джорж Рейли — видный 
агент Интеллидженс Сервис» (Ни-
кулин. Мертвая зыбь); «Однажды 
он получил кодированное письмо 
от своего коллеги по Интеллидженс 
Сервис, резидента в одной из при-
балтийских стран» (там же) ; «По-
верил в „Трест" и столь опытный 
разведчик, как Сидней Рейли» (там 
же) ; «[Второе бюро во Франции] 
составило длинный список подо-
зрительных, в который, как выясни-
лось, входило много наиболее ак-
тивных германских шпионов. Одна-
ко в отличие от Англии, где немец-
ких агентов захватили сразу в 
начале войны, французские власти 
воздержались от ареста лиц, вклю-
ченных в этот список. Может быть, 
эта робость в отношении резиден-
тов немецкой разведки, лишь ожи-
давшей сигнала для начала дейст-
вий, была результатом „друзей" 
Мата Хари. Она же могла и доста-
влять информацию, собранную осо-
бо доверенными немецкими аген-
тами» (Черняк. Пять столетий тай-
ной войны). 

Большая роль в разведыватель-
ной работе принадлежит женщинам. 
В связи с этим возникают и произ-
водные слова женского рода — 
разведчица, шпионка, агентка, ла-
зутчица, которые в основном упот-
ребляются соответственно произво-
дящим словам мужского рода. Раз-
личие состоит только в том, что 
слово лазутчица не получило распро-
странения в языке, а агентка име-
ет разговорный характер, обычно 
по отношению к женщинам упот-
ребляется слово агент: «Несомненно, 
что успехи Мата Хари как шпионки 
крайне преувеличены... Мата Хари 
была совершенно несведуща в во-
енных вопросах и уже по одному 
этому но являлась такой крупной 
разведчицей, какой ее рисует ле-
генда» (Черняк. Пять столетий тай-
ной войны); «„Роковые красавицы" 
несравненно реже встречались сре-
ди агентов разведки, чем на стра-
ницах бесчисленных бульварных 
романов о шпионах. Но все же 
встречались. Это были специально 
отобранные, тщательно обученные 

агенты, которым поручалось прони-
кать в высшие слои общества, в 
правительственные сферы той или 
иной страны, чтобы, исполь-
зуя распущенность нравов и про-
дажность буржуазных и аристокра-
тических верхов, добывать особо 
важную информацию» (там же) ; 
«Фрейлейн Ангелика ставит важ-
ные вопросы о принципе подготов-
ки женской агентуры... Штейнглиц, 
наливая себе коньяк, сказал озабо-
ченно: — Баба-агептка» (Кожев-
ников. Щит и меч). 

Для слова резидент пока еще нет 
соответствующего слова женского 
рода. 

Кандидат филологических наук 
Е. А. ИВАНЕНКОВА 

Ленинград 

ШОФЕР, 
ВОДИТЕЛЬ: 
КТО ПОВЕДЕТ 
МАШИНУ 
БУДУЩЕГО? 

Изобретение одного из видов 
«самодвижущегося экипажа» яви-
лось причиной рождения слов ав-
томобиль (см.: «Русская речь», 
1969, № 5), а также и автомобилист, 
шофер и др. Они были образованы 
и стали употребляться во француз-
ском языке с конца XIX века. 
В первой четверти XX века рус-
ский язык заимствует из француз-
ского сначала слово автомобилист, 
а затем и шофер. 

Автомобилист первое время упо-
треблялось только в значении 'тот, 
кто управляет автомобилем'. Так, 
например, в «Автомобильном спут-
нике» (СПб., 1914) было напечата-
но: «Русские автомобилисты, пред-
принимая заграничные путешест-
вия на автомобилях, уже оплачен-
ных в России таможенной пошли-
ной, получают при выезде так на-
зываемые „вывозные свидетельст-
ва"». 

Позднее автомобилистами стали 
называть и спортсменов, выступаю-
щих в гонке на автомобилях, и лю-
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дей, занятых в автомобильной про-
мышленности, и просто владельцев 
машин. В современном русском язы-
ке для каждого из этих понятий су-
ществуют варианты словоупотреб-
ления: автомобилист-спортсмен, ав-
тогонщик, автомобилестроитель, ав-
толюбитель. 

Появляется новая профессия, свя-
занная с вождением автомобиля. 
Как же ее назвать? Казалось бы, 
лучше слова автомобилист и не при-
думаешь. Однако это слово в то вре-
мя уже было «отдано» любителям 
автомобилизма. Требовалось же сло-
во для обозначения профессионала. 
И было найдено: сЬаиКеиг — оно 
собственно уже существовало во 
Франции и обозначало как раз че-
ловека, работающего на автомоби-
ле. Первоначальное его значение — 
'истопник, кочегар': ведь первый ав-
томобиль был паровым, «паровая 
телега» — так иногда называли его. 
Приходилось разжигать топку и 
поднимать давление пара. 

В русский язык слово шофер бы-
ло заимствовано в значении 'тот, 
кто водит автомобиль'. Интересно 
отметить, что в «Словаре иностран-
ных слов, вошедших в состав рус-
ского языка», составленного А. н . 
Чудиновым (СПб., 1902), приводится 
слово шофферы 'педаль на автомо-
биле'. Видимо, русскому языку кон-
ца XIX века слово шофер в значе-
нии 'тот, кто водит автомобиль' бы-
ло еще неизвестно. Действительно, 
в книге Н. Песоцкого «Самодвижу-
щиеся экипажи» (СПб., 1898) чита-
ем: «При езде с экипажем кучер 
(машинист, кондуктор) должен по-
стоянно иметь при себе разрешение 
на движение экипажа, а также свой 
собственный билет на право езды». 
Но слово кучер известно в русском 
языке с XVIII века и употреблялось 
только в значении 'человек, управ-
ляющий лошадьми, впряженными в 
повозку'. Вот поэтому-то из фран-
цузского языка заимствуется слово 
шофер. 

Обрусение его происходит в 20— 
30-е годы XX века. В это время рав-
но употребляются автомобилист и 
шофер. Слово шофер пишется с 
двумя или с одним ф. Так, в наз-
ванном «Автомобильном спутнике» 
читаем: «Каждый автомобилист обя-

зан подать помощь своему собрату, 
просящему ее... В случае остановки 
автомобиля из-за расходования бен-
зина, шоффер, к которому обратят-
ся за помощью, должен дать прося-
щему бензина нз излишнего своего 
запаса». Написание шоффер сохра-
няется до конца 30-х годов. В жур-
нале «Экран» (1925, № 36) В. Мая-
ковский публикует первый из очер-
ков о поездке в Мексику и Соеди-
ненные Штаты: «По мексиканским 
законам шоффер не отвечает за 
раздавленных им». 

В литературном языке и разговор-
ной речи слово шофёр употребля-
ется с ударением на последнем сло-
ге. Между тем в просторечии уда-
рение перешло на первый слог. Это 
неправильно. Не следует также во 
множественном числе употреблять 
форму шофера, так как в словах 
французского происхождения с уда-
рением на суффикс -ер это ударе-
ние сохраняется и при образова-
нии формы множеетвениого числа 
шофёры, так же, как актёры, аку-
шёры, гастролёры, гримёры, режис-
сёры. 

Все, вероятно, обращали внима-
ние в автобусе на объявления тако-
го рода: «У кабины водителя не 
стоять!», «Дверь открывается води-
телем» и др. Почему употребляется 
слово водитель, а не шофер? Может 
быть, прав К. И. Чуковский, напи-
сав в книге «Живой как жизнь», что 
«в наши дни происходит обрусение 
слов и иностранное слово шофер за-
менилось словом водитель (правда, 
еще не везде)»? 

С выпуском новых типов автомо-
билей специального назначения по-
явилась необходимость в словах для 
названия новых специальностей. 
Наряду с автомобилист и шофер 
тех, кто водит машину, называют: 
«лицо, управляющее автомобилем 
(мотоциклом)»; «управляющий ав-
томобилем (мотоциклом)»; «управ-
ляющий» и др. 

Так, например, в «Основных поло-
жениях, касающихся порядка дви-
жения, пользования автомобилем, 
мотоциклом и велосипедом в СССР» 
(Л., 1924) было напечатано: «Управ-
ляющий автомобилем или мотоцик-
лом не должен оставлять машины. 
Если является необходимость оста-
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вить автомобиль, то управляющий 
может это сделать лишь при усло-
вии полного заторможения маши-
ны, остановки мотора». 

Однако олово управляющий 
опять-таки уже употреблялось в не-
скольких значениях. И вот в 30-е го-
ды появляется слово водитель. 
В учебном пособии Е. П. Афанасье-
ва «К экзамену на шофера» (Крас-
нодар, 1928) читаем: «Водитель ав-
томобиля не должен оставлять ма-
шины. Если явится необходимость 
оставить автомобиль, то водитель 
может это сделать лишь при усло-
вии полного заторможения маши-
ны». 

Слово водитель было взято из 
словарного состава русского языка 
и стало употребляться в новом зна-
чении 'тот, кто ведет движущийся 
транспорт, управляет им'. 

В русском языке появляются сло-
восочетания: водитель машины, во-
дитель трактора, водитель танка, во-
дитель троллейбуса, водитель само-
свала, водитель бульдозера, води-
тель мотоцикла,' водитель моторол-
лера и др. В одном случае они име-
ют лексический вариант, в других — 
нот (ср.: водитель такси — таксист, 
водитель бульдозера — бульдозе-
рист, водитель трактора — тракто-
рист, водитель мотоцикла — мото-
циклист и т. п., но: водитель трол-
лейбуса, водитель мотороллера). 

Слово водитель в значении 'тот, 
кто ведет движущийся транспорт, 
управляет им5 получило довольно 
широкое распространение. Оно 
встречается на страницах газет и 
журналов, звучит по радио. 
В 1950 году Государственной пре-
мии был удостоен роман А. Рыбако-
ва «Водители». Водитель в целом 
ряде случаев несет особую стили-
стическую нагрузку, особенно в ху-
дожественной литературе, статьях, 
очерках, репортажах: «— Опять Ка-
терина Матвеевна!—Механик оста-
новился против нее.— Гляжу, ведет 
ко мне этого шофера. Водителя.— 
Он произнес это слово, по-особенно-
му приподняв губу,— Я так и думал 
с и а ч а л а — с женихом идет» (Ду-
динцев. Лыжный след). Слово води-
тель часто обозначает видовое поня-
тие, а шофер употребляется в более 
узком и определенном значении 'во-
дитель автомобиля'. 

В повседневной речи часто допу-
скают замену слова шофер на води-
тель. Например: шофер такси и во-
дитель такси, шофер автобуса и во-
дитель автобуса: «— Я двадцать три 
года прожил в Ленинграде. Работал 
шофером такси» (Офин. Граждане 
пассажиры); «Среди них — слесари, 
токари, наборщики, помощники пе-
чатника, электрики, повар, водите-
ли такси» (Разоренов. «Сверстники» 
приглашают); «— Машина как ма-
шина.— Специально для шоферов 
первого класса» (Рыбаков. Водите-
ли) ; «— Конечно,— продолжал Де-
мин, опять опуская глаза,— Петр 
Андреевич — водитель первого клас-
са» (Рыбаков. Водители). В офици-
ально-деловой речи профессии тех, 
кто водит транспорт, строго разгра-
ничены: того, кто водит автомобиль, 
называют шофером, а кто водит 
троллейбус, мотоцикл, мотороллер,— 
водителем. 

Такое разграничение проводится 
в документах: «1-му автобусному 
парку требуются шоферы 1, 2 и 3 
класса», «Троллейбусному парку 
требуются водители троллейбусов» 
(из объявлений о приеме на рабо-
ту). В «Правилах пользования ав-
тобусами городских и пригородных 
сообщений г. Ленинграда» употреб-
ляется слово шофер, в «Правилах 
пользования троллейбусом в г. Ле-
нинграде» — водитель. Человек, ра-
ботающий на автомобиле, имеет 
права шофера; работающий на трол-
лейбусе — права водителя троллей-
буса. 

Со времени изобретения первого 
автомобиля прошло много лет. Из-
менился вид автомобиля, измени-
лись и слова, называющие челове-
ка, который управляет автомобилем. 

Наш верный друг — автомобиль 
продолжает совершенствоваться, 
видоизменяться. Трудно даже себе 
представить, каким он станет через 
несколько десятков лет. Вероятно, 
тогда появятся и новые слова для 
обозначения человека, управляюще-
го таким автомобилем. Возможно, 
названия профессий окажутся со-
ставными и одной из частей будет 
слово водитель. 

кандидат филологических наук 
В. 11. СЕРГЕЕВ, 

Ленинград 
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