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ПСИХОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

О.Н. Дунаева 

 
Актуальность статьи обусловлена недостаточной эффектив-

ностью существующей системы обеспечения безопасности уча-

стников дорожного движения. Тенденции развития современного 

общества акцентируют внимание на совершенствовании данной 

системы и более интенсивном применении инноваций и социаль-

но-психологических технологий в повышении уровня правосоз-

нания граждан, отражающихся в повседневной практике поведе-

ния в дорожных ситуациях. 

Ключевые слова: юридическая психология, безопасность уча-

стников дорожного движения, гендерные характеристики дорож-

ного поведения, психологические установки рискованного/без-

опасного вождения, правосознание.  

 

Безопасность дорожного движения является одной из самых актуаль-

ных проблем современной России. По социологическим опросам послед-

них пяти лет самые высокие жизненные риски россияне связывают с воз-

можностью попасть в дорожно-транспортное происшествие (в качестве 

водителя, пассажира или пешехода). Высокие темпы роста автомобилиза-

ции в стране, приток большого количества молодых малоопытных водите-

лей, невысокий уровень дорожной инфраструктуры только усиливают 

проблему. Несмотря на ряд фундаментальных государственных решений, и 

последовательной реализации двух целевых Федеральных программ по-

вышения безопасности дорожного движения (2006–2012 гг., 2013–2020 гг.), 

данная сфера общественных отношений остается одной из наиболее небла-

гополучных и требует консолидации усилий: государственных органов, 

общественных институтов, повышение уровня правосознания граждан. 
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Для современных цивилизованных стран мира, отношение к обеспече-

нию безопасности дорожного движения является одной из важнейших 

сфер в жизни общества, требующей внимания всех граждан, полноценного 

правового урегулирования, высокотехничного управления, наведения и 

поддержание организационного порядка и призванной функционировать 

на высоком уровне социо-технической культуры. В настоящее время при-

мерно половина граждан каждой развитой страны ежедневно становится 

участником дорожного движения, и поэтому все заинтересованы в нор-

мальном и безопасном функционировании этой сферы. Бурная автомоби-

лизация нашей страны, значительно усилившееся в последнее десятилетие 

XXI в., не сопровождалась изменением общественного и правового созна-

ния граждан к вопросам безопасности дорожного движения. Совершенно 

очевидно и то что, проблема повышения уровня правосознания в этой сфе-

ре является только частью сформированного уровня правосознания граж-

дан вообще. Это является одной из основных причин снижения дисципли-

ны как водителей, так и пешеходов, провоцирующих опасные и аварийные 

ситуации, что приводит к ДТП и гибели людей, около 400–500 человек, в 

том числе и детей, ежедневно! (по данным сайта ГИБДД).  

С позиций юридической психологии целесообразно обратить внимание 

на ряд важных, как масштабных, так и частных, факторов обеспечения 

безопасности дорожного движения. В сфере безопасности дорожного дви-

жения (как в любой другой общественной сфере) действует совокупность 

психологических факторов. Те, что относятся непосредственно к системе 

безопасности дорожного движения в России, во многом обусловлены об-

щей психологической атмосферой в стране, состоянием общественного и 

правового порядка, общественной дисциплины, правосознания и правовой 

культуры населения, которая для значительной части граждан остается на 

уровне «правового нигилизма». Граждане, выступая участниками дорож-

ного движения, вносят в него «вирусы» тех пробелов правовой психоло-

гии, правосознания, жизненных ценностных ориентации, которые сформи-

ровались у них как у членов общества.  

Следует отметить, что научных исследований в отечественной психо-

логии и виктимологии, посвященных изучению психологических особен-

ностей поведения непосредственно участников дорожного движения (во-

дителей, пешеходов, пассажиров), а также сотрудников ДПС осуществ-

ляющих с ними взаимодействие при выполнении контрольно-надзорной 

функции, явно недостаточно. Например: «Виктимологический анализ и 

профилактика дорожно-транспортных происшествий, совершаемых води-

телями частных легковых автомобилей» (М.П. Чичерина, 2000); «Соци-

ально-психологические условия предупреждения конфликтов в дорож-

ном движении» (В.Э. Утлик, 2006); «Психология взаимодействия сотруд-

ников ДПС ГИБДД с участниками дорожного движения» (А.В. Гайнули-
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на, 2010), «Гендерные стереотипы Участников дорожного движения» 

(А.И. Кабалевская, 2012).  

Основным действующим субъектом деятельности на дороге, является 

водитель автотранспорта, поэтому в первую очередь следует учитывать 

индивидуально-личностные качества в процессе формирования правовой 

культуры, стереотипов правомерного поведения у обучающихся в авто-

школах. Основной постулат психологической установки при подготовке 

водителей должен быть сосредоточен на «безопасное вождение в дорож-

ном движении», а не на «безаварийном вождении», впервые был выявлен 

этот феномен французским исследователем безопасности дорожного дви-

жения К. Жерондо. Стоит пояснить, что с бытовой точки зрения между 

этими понятиями нет различий, а с научно-психологической точки зрения  

различия принципиальные, так как первое дает психологическую установ-

ку на «достижение» обеспечения безопасности участников дорожного 

движения, а второе – только на «избегание» аварий, что само по себе уже 

включает фактор риска. Таким образом, первое создает устойчивую пси-

хологическую установку на безопасность, то есть относится к базовым 

убеждениям и ценностям мировоззрения, является характеристикой право-

сознания, соответственно, имеет более широкий контекст применения 

в различных ситуациях, в то время как вторая установка, относится только 

к навыкам вождения, и имеет узко направленный характер – технически 

правильно действовать в аварийной ситуации.  

В обеспечении безопасности участников дорожного движения многое 

зависит от правосознания водителя. Необходимо создать условия, для 

формирования общественно значимых стереотипов дорожно-транспортной 

культуры, социально-психологических установок на безопасное вождение, 

используя современные методы и средства, так как большинство обучаю-

щихся в автошколах является носителями обыденного правосознания на 

основе жизненного опыта, которое складывается под влиянием повседнев-

ного «правового и культурного нигилизма», отрицательных стереотипов 

«моделей» поведения на дороге, транслируемых СМИ.  

В исследованиях известных правоведов (Б.В. Россинский, В.И. Майо-

ров, А.В. Молчанов), неоднократно отмечалось, что на государственном 

уровне недостаточно используются превентивные, профилактические, 

пропагандистские ресурсы,  стимулирования безопасности участников до-

рожного движения, что следует более интенсивно изучить и адаптировать, 

эффективный опыт зарубежных стран в этой сфере, например Германии и 

Японии. «Несомненно, что зарубежный опыт содержит много элементов, 

которые могут оказаться полезными в данной работе» [5, с. 41], так как 

безопасность дорожного движения относится к общемировым проблемам.  

В современных исследованиях немецких экспертов отмечается, что 

наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий начинаю-
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щие водители совершают в первый год самостоятельного практического  

вождения. Следующий пик приходится на период между тремя и пятью 

годами после получения водительского удостоверения, обусловленный 

психологическим фактором «самоуспокоения», снижения активации вни-

мания в процессе дорожного движения. Учитывая эту выявленную зако-

номерность в Германии, уже более 10 лет (с 2005 г.) действует специаль-

ная федеральная программа под названием «SAFE-NET PLUS» – «Даль-

нейшее распространение опыта безопасного вождения среди начинающих 

водителей», которая показала очень высокий уровень эффективности и 

разработана как раз для водителей со стажем вождения 3–5 лет. Ее прохо-

ждение является для водителей добровольным, но так как она подкреплена 

«экономическими выгодами», то ее проходят практически все водители, 

таким образом, был ликвидирован «пик аварийности», обусловленный 

этими психологическими факторами. Суть программы заключается в том, 

что помимо совершенствования навыков вождения, важное место занимает 

выработка психологической устойчивости водителя перед всевозможными 

раздражителями, то есть упражнения на концентрацию внимания, психо-

логические приемы нивелирования эмоциональной дезорганизации мыш-

ления в любой сложной дорожной ситуации, а также культура вождения. 

В программе предусмотрен ряд «психологически обоснованных» подкреп-

лений формирования поведенческих навыков и установок на безопасное 

вождение  и  ряд экономически выгодных предложений (приобретение ав-

томобиля на льготных условиях, снижение выплат за страхование, финан-

совое вознаграждение за безаварийное вождение и т.п.). Таким образом, 

молодой водитель из «источника повышенной опасности» превращается в 

уверенного профессионала.   

Зарубежный опыт стран Европейского союза (ЕС) также подтверждает, 

что наиболее успешным является не только совершенствующаяся правовая 

регламентация безопасности дорожного движения, но прежде всего  изме-

нение отношения всех его участников к соблюдению правил безопасности, 

что ведет и к изменению реального поведения на дорогах и водителей и 

пешеходов. 

Хаапсалуским колледжем Таллиннского университета по заказу Депар-

тамента шоссейных дорог Эстонии в 2012 г. было разработано методиче-

ское руководство для преподавателей автошкол на основе инновационных 

педагогических технологий, формирования компетенций водителя, в кото-

рых основной компетенцией является именно нацеленность на формиро-

вание психологической установки на безопасное вождение и повышение 

уровня правосознания. Результат – в Эстонии значительно снизилось ко-

личество ДТП среди стран прибалтийского региона.    

Среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), самое низкое ко-

личество ДТП и нарушений Правил дорожного движения (ПДД) в Японии. 
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Главным опорным пунктом достижения эффективного результата, была 

планомерная и грамотно организованная работа с населением (через соз-

дание общественных групп БДД, работа в школах с детьми и родителями, 

местные сообщества).   

В современных дорожных условиях, управление автомобилем предъяв-

ляет высокие требования к психике и когнитивной деятельности человека, 

к его знаниям, опыту, техническим навыкам, а так же психологической ус-

тойчивости. В крупных городах водители постоянно действуют в риско-

ванных условиях «плотного потока», при этом им нужно контролировать 

безопасное управление автомобилем. Именно от водителей в большей сте-

пени зависит безопасность движения, а также жизнь и здоровье других 

участников дорожного движения (водителей, пассажиров, пешеходов). 

Участники дорожного движения – это, не только субъекты правовых 

отношений, но прежде всего люди, мужчины и женщины. В настоящее 

время значительную долю водителей транспортных средств составляют 

женщины разного возраста. В этой связи интересны результаты исследова-

ния гендерных различий, отражающие проблематику в поддержании безо-

пасности дорожного движения. Например, за мужчинами-водителями за-

креплен ряд негативных качеств: агрессивное и опасное вождение, частое 

нарушение правил дорожного движения, вождение в состоянии алкоголь-

ного и иного опьянения. Перечисленные характеристики вряд ли можно 

считать нормативными, с точки зрения ключевого критерия дорожного 

движения – безопасности. Статистика подтверждает, что мужчины дейст-

вительно чаще, чем женщины, нарушают правила дорожного движения и 

попадают в дорожно-транспортные происшествия [4]. 

Существует несколько традиционных подходов к снижению аварийно-

сти, прежде всего усиление правовой ответственности, увеличение штраф-

ных санкций; улучшение качества дорог; применение психолого-педагоги-

ческих инноваций в процессе подготовки водителей, а также эффект «пси-

хологического присутствия контроля» в процессе дорожного движения 

(«лежачий полицейский» для снижения скорости, камеры фото-видеофик-

сации нарушений правил дорожного движения). Однако рискован-

ное/безопасное поведение российских водителей, как показывают совре-

менные исследования, не связано напрямую ни с одним из перечисленных 

факторов. С.В. Полякова отмечает: «На сегодняшний день основной при-

чиной аварий на дорогах остается «человеческий фактор» (потребление 

алкоголя, превышение скорости и постоянное нарушение других правил 

ПДД и т.д.), все это создает дополнительное стрессовое напряжение для 

других участников дорожного движения, которое отрицательно отражается 

на качестве вождения» [6, с. 113].  

По результатам русско-норвежского исследования (Норвегия относится 

к странам с низким уровнем аварийности), в России более легкомысленно 
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относятся к вопросам безопасности: «статистически достоверно» водители 

«чаще превышают скорость в городской черте, реже снижают скорость в 

плотно населенных районах и на пешеходных переходах, а также вблизи 

детских площадок, не используют детские автокресла, игнорируют ремни 

безопасности, пассажиры садятся в автомобиль с ненадежным водителем, 

и водители и пешеходы признаются в недостаточном знании правил до-

рожного движения» [2]. 

На первый план установки на рискованное и «опасное» вождение, как 

указывается в психологическом исследовании С.Е. Борисовой, выходят ус-

тойчивые отрицательные личностные водителей – правовой нигилизм, 

склонность к необоснованному риску, виктимная направленность поведе-

ния, легкомыслие, не умение предвидеть и просчитывать сложные ситуа-

ции, а прежде всего психологическая установка на нарушение Правил до-

рожного движения и пренебрежительное отношение к другим участникам 

дорожного движения [1].  

Выявленные особенности указывают на два очень важных фактора, ко-

торые обсуждаются в научном психологическом сообществе и связаны:  

1) с развитием личности и становлением социальной зрелости и ответст-

венности в современных условиях [7]; 2) с перспективами психологии в 

решении задач российского общества, развитием технологий согласования 

социальных институтов, национального менталитета, повышение уровня 

правосознания граждан [3]. 

Тенденции современного развития общества, экономики, техники каче-

ственно изменяют дорожное движение и требуют постоянного совершен-

ствования превентивных форм безопасности участников дорожного дви-

жения, профилактических мер и повышения уровня правосознания граж-

дан, с применением инновационных социально-психологических техноло-

гий.   
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГОВОГО  

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

СОТРУДНИКОВ МЧС РОССИИ 

 

П.Н. Баринов  

 
Приведены данные о результатах мониторингового психоди-

агностического исследования сотрудников МЧС России, опреде-

лены группы личного состава нуждающихся в психопрофилакти-

ческих и психокоррекционных мероприятиях, спланирована ра-

бота по профилактике неблагоприятных состояний. 

Ключевые слова: психодиагностика, мониторинг, сотрудники, 

профилактика, коррекция. 

 

Деятельность специалистов МЧС России сопряжена с действием раз-

личных стрессогенных факторов. Неопределенность складывающейся об-

становки, постоянное ожидание опасности, необходимость непрерывного 

логического и психологического анализа быстроменяющихся ситуаций, 

напряженная работа внимания, работа с человеческим горем оказывают 

мощное и неоднозначное влияние на психику специалиста, требуют моби-

лизации всех его физических и психических возможностей для эффектив-

ного решения стоящих задач.  

Высокая эмоциональная вовлеченность в общение с пострадавшими, 

неопределенность действий при развитии чрезвычайных ситуаций, высо-

кая интенсивность работы и открытость при выполнении своих обязанно-

стей – все это определяет высокий риск развития «психологического выго-

рания». 
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