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Цель. Анализ рискованного поведения водителей разных групп; характеристика паттернов 
ролевого поведения «Я-водитель» — «Я-пассажир»; выявление взаимосвязей паттернов риско-
ванного дорожного поведения водителей со склонностью к употреблению алкоголя.

Контекст и актуальность. Анализ работ, посвященных изучению рискованного дорожного 
поведения водителей, показывает высокую актуальность исследований в области причин ава-
рийности на дорогах. В этом контексте особую актуальность приобретают исследования 
междисциплинарного характера, включающие как индивидуальные, так и социально-психоло-
гические переменные.

Дизайн исследования. В работе рассмотрены паттерны рискованного дорожного по-
ведения водителей разных групп. Были изучены особенности паттернов ролевого поведения 
«Я-водитель» — «Я-пассажир» в группах профессиональных водителей и автолюбителей. Уде-
лено внимание поиску взаимосвязей паттернов рискованного дорожного поведения и склонности 
к употреблению алкоголя.

Участники. Выборка включила 398 водителей «групп риска»: начинающие водители — 
114 человек в возрасте от 22 до 35 лет (M = 24,0; SD = 7,12), из которых 52 (45,6%) — женщины 
и 62 (54,4%) — мужчины; водители такси — 80 человек в возрасте от 29 до 43 лет (M = 36,1; 
SD = 7,15), из которых 4 (5,0%) — женщины и 76 (95,0%) — мужчины; водители-перевозчики — 
204 человека в возрасте от 26 до 40 лет (M = 33,4; SD = 6,52), из которых 18 (8,8%) — женщины 
и 186 (91,2%) — мужчины.

Методы (инструменты). Опросник оценки рискованного дорожного поведения водителей, 
разработанный Г. Мейнхардом (2018), и русскоязычная версия шкалы AUDIT.

Результаты. Рискованное дорожное поведение водителей характеризуется наличи-
ем различных паттернов, взаимосвязанных между собой. Паттерны ролевого поведения 
«Я-водитель» — «Я-пассажир» в структуре рискованного дорожного поведения различаются 
у водителей разных групп.

Основные выводы. Существуют значимые различия в паттернах рискованного дорож-
ного поведения водителей разных групп: начинающие водители, водители такси и водители-
перевозчики.

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, психология дорожного движения, ри-
скованное дорожное поведение, AUDIT, сравнительный анализ, скрининговая диагностика.



208

Социальная психология и общество. 2023 г. Том 14. № 1

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке МГППУ в рамках реализации 
проекта «Апробация методик психологического скрининга водителей, склонных к рискованному дорож-
ному поведению».

Благодарности. Авторы благодарят за помощь в сборе данных для эмпирического исследования вы-
пускников факультета социальной психологии МГППУ: М.М. Белькова, Т.О. Коскину, А.А. Кузнецова, 
Д.И. Ларчуженкова, М.А. Плотникову; за помощь в обработке данных кандидата математических наук, 
доцента Эстонского университета естественных наук Т. Каарта; за внедрение опросника в практику ра-
боты компании “Данон” (Россия) регионального менеджера по безопасности труда Ю.А. Юртаеву.

Для цитаты: Мейнхард Г., Кочетова Т.В. Ролевые паттерны «Я-водитель» — «Я-пассажир» в структуре 
рискованного дорожного поведения водителей разных групп // Социальная психология и общество. 2023. 
Том 14. № 1. C. 207—221. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2023140112

Role Patterns in the Structure of Risky Traffic Behaviour 
of Drivers of Different Groups

Gunnar Meinhard
TMÜ “Trafity OÜ”, Tartu, Estonia
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5607-5341, e-mail: gunnar.meinhard@gmail.com

Tatiana V. Kochetova
Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0746-680X, e-mail: kochetovatv@gmail.com

Objective. Analysis of the risky traffic behaviour of drivers of different groups; characteristics of 
patterns of role behaviour “I am a driver” — “I am a passenger”; correlations between the patterns of 
risky traffic behavior of drivers that have a tendency to drink alcohol.

Background. The analysis of researches devoted to the study of the risky traffic behaviour of driv-
ers in the conditions of the road environment shows the high relevance of research in the field of the 
causes of accidents on the roads. In this context, interdisciplinary researches which including both indi-
vidual and socio-psychological variables begin special relevance.

Study design. The patterns of risky road behavior of drivers of the different groups were studied. 
The features of the patterns of role behaviour (“I am a driver” — “I am a passenger”) were considered. 
Inter correlations between the patterns of drivers’ risky behaviour and the propensity to drink alcohol 
were characterized.

Participants. The sample included 398 drivers of “risk groups”: 114 novice drivers aged 22 to 
35 years old (M = 24,0; SD = 7,12), 52 (45,6%) of women and 62 (54,4%) of men; taxi drivers 
80 people aged 29 to 43 (M = 36,1; SD = 7,15), 4 (5,0%) of women and 76 (95,0%) of men; drivers-
carriers 204 people aged 26 to 40 years (M = 33,4; SD = 6,52), 18 (8,8%) of women and 186 (91,2%) 
of men.

Measurements. The questionnaire created by G. Meinhard (2018) for evaluation traffic risky be-
haviour of drivers and the Russian-language version of the AUDIT scale.

Results. Drivers’ risky traffic behaviour is characterized by the presence of various interconnected 
patterns.

Conclusions. There are significant differences in the patterns of traffic risky behaviour among 
drivers of different groups: novice drivers, taxi drivers and company drivers.

Keywords: road safety, traffic psychology, risky traffic behaviour, AUDIT, comparative analysis, 
screening diagnostics.
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Введение
Анализ работ, посвященных изуче-

нию рискованного дорожного поведения 
водителей в условиях дорожно-транс-
портной среды, показывает высокую 
актуальность исследований в области 
причин аварийности на дорогах [3; 4; 6; 
10; 11; 15; 22; 30]. К числу таких причин 
можно отнести: во-первых, внешние фак-
торы (особенности транспортной инфра-
структуры, дорожной обстановки, осо-
бенности транспортного средства и т.п.), 
во-вторых, «человеческий фактор», ко-
торый задает вектор рассмотрения раз-
личных психологических характеристик, 
детерминирующих поведение водителей 
как основных участников дорожного 
движения [7; 10; 12; 20; 29].

Рассматривая рискованное дорож-
ное поведение, разные авторы уделяют 
внимание изучению склонности к риску 
как индивидуально-психологической 
переменной, обусловливающей возник-
новение опасных ситуаций, приводящих 
к авариям и ДТП [10; 12]. Вместе с тем 
стали все чаще встречаться социально-
психологические исследования, в ко-
торых предпринимаются попытки ком-
плексного анализа «моделей дорожного 
поведения водителей» (models of driving 
behaviour) [29], а также «паттернов во-
ждения» или «паттернов социального 
взаимодействия при вождении» (driving 
patterns/social interaction patterns in 
driver behaviour), характеризующихся 
высоким уровнем риска [31].

Анализ таких паттернов позволяет 
подробно и детально описать рискованное 
дорожное поведение водителей как «от-
клоняющееся» от принятых в обществе 
социальных норм и норм дорожного за-
конодательства [26; 27]. Стоить отметить, 
что изучение паттернов «отклоняющего-
ся» поведения в социально-психологиче-
ском контексте во многом обусловлено 
традицией, заданной еще в работах К. Ле-
вина, который в качестве примера рассма-
тривал агрессивное поведение как пат-
терн поведения социального [25].

В этом контексте внимание иссле-
дователей сосредоточено на изучении 
содержательного, структурного и дина-
мического аспектов поведения. Первый 
предполагает рассмотрение «границ» 
рискованного поведения водителя и его 
отличие от, например, агрессивного или 
опасного вождения. Второй создает ос-
нову для изучения взаимосвязей между 
различными поведенческими проявле-
ниями паттернов в широком социальном 
контексте и позволяет идентифициро-
вать именно рискованное дорожное по-
ведение как таковое [9; 11]. И, наконец, 
третий определяет устойчивость и дина-
мику изменений поведения во «времен-
ной перспективе» [10].

Следуя намеченной логике, можно обо-
значить как минимум два «вектора» ис-
следований рискованного дорожного по-
ведения как паттерна социального. Если 
рассматривать поведение как производную 
двух функций: 1) личностных переменных 
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и 2) средовых переменных (социального 
окружения) [10], то комплексное изуче-
ние рискованного дорожного поведения 
водителя также должно осуществляться в 
направлениях, затрагивающих как индиви-
дуально-психологические характеристики 
личности, так и социально-психологиче-
ские переменные [11; 12].

Ряд имеющихся работ, посвященных 
исследованию социально-психологиче-
ских и средовых переменных, которые 
обусловливают рискованное дорожное 
поведение водителя, обращен к изуче-
нию ролевого и ситуационного контек-
ста, а внимание авторов сосредоточено 
на рассмотрении диапазона свойствен-
ных роли водителя поведенческих про-
явлений [8]. Учитывая, что именно 
роль задает модель/образец поведения, 
этот ролевой контекст, определяемый 
соотношением ролевых установок в 
схеме «Я-водитель» — «Я-пешеход/Я-
пассажир» [8], позволяет изучить устой-
чивость поведенческого паттерна инди-
вида в зависимости от его роли: роль 
водителя или пассажира. Действитель-
но, уровень риска при передвижении 
в транспортном средстве может быть 
связан не только с тем, как индивид (бу-
дучи в роли водителя) управляет авто-
мобилем, но и тем, как он ведет себя в 
роли пассажира: не использует ремень 
безопасности, позволяет водителю го-
ворить по мобильному телефону во вре-
мя вождения, не обращает внимание на 
превышение скоростного режима и т.п. 
[12]. Другими словами, поведенческий 
паттерн, рассматриваемый как риско-
ванный (паттерн «отклоняющегося» 
поведения), может быть устойчивым и 
стабильно повторяться в ситуации [9; 
22], когда индивид выступает в роли как 
водителя, так и пассажира.

Как уже отмечалось выше, не менее 
важным для комплексного изучения 

рискованного дорожного поведения во-
дителя является рассмотрение возраст-
ных и гендерных особенностей как воз-
можных детерминант, увеличивающих 
риск и вероятность аварий и ДТП [29]. 
К числу таких работ следует отнести 
исследования процесса вождения под 
воздействием алкоголя. Причем необ-
ходимо подчеркнуть, что существенное 
внимание уделяется не столько влиянию 
алкоголя на психофизиологические ка-
чества (такие исследования составляют 
предметную область психофизиологии 
— прим. авторов), сколько роли и ме-
ста алкоголя в повседневной жизни во-
дителя, в широком спектре социальных 
ситуаций, включающих его взаимодей-
ствие со своим окружением. Наиболее 
показательным примером таких исследо-
ваний могут служить работы, посвящен-
ные «истории употребления алкоголя» 
(drinking history), ее отдельным эпизо-
дам (в частности, совместного потребле-
ния алкоголя в ситуациях с друзьями 
или знакомыми), которые, постепенно 
накапливаясь, приводят к изменению до-
рожного поведения и различным откло-
нениям как в процессе вождения, так и 
взаимодействия с другими участниками 
дорожного трафика [16; 17; 19]. Именно 
поэтому авторы исследований, рассма-
тривающих алкоголь в качестве одного 
из ведущих факторов рискованного до-
рожного поведения водителей, отмечают 
важность и необходимость учета воз-
растных особенностей и пола водителей, 
практикующих вождение в нетрезвом со-
стоянии [15; 16; 19; 21; 23].

Стоит учесть тот факт, что в Россий-
ской Федерации отсутствует консоли-
дированная и подробная информация о 
«личной истории» водителя, его рейтин-
ге среди нарушителей Правил дорожного 
движения, о медицинских осмотрах (ме-
дицинском освидетельствовании и т.п.). 
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Существующее законодательство не по-
зволяет получить такую информацию [3; 
4; 5; 13]. Именно поэтому подобного рода 
исследования могут быть сопряжены с 
рядом сложностей.

В данной ситуации было принято ре-
шение обратиться к методам скринин-
говой психологической диагностики, 
которые широко используются в прак-
тике других стран и позволяют быстро 
и качественно (без детального изучения 
индивидуально-психологических осо-
бенностей личности) определить уро-
вень индивидуального риска водителя, 
структуру его рискованного дорожного 
поведения [9; 11; 22] и особенности вза-
имодействия с другими участниками до-
рожного трафика.

В качестве участников исследования 
представляется целесообразным рассмо-
трение водителей различных «групп ри-
ска», имеющих высокие показатели ава-
рийности [14]. К числу таких групп прежде 
всего относятся: 1) начинающие водители 
[21; 24], 2) водители такси [1], 3) водители, 
осуществляющие перевозки [15].

Исходя из вышесказанного, целью ис-
следования может выступать анализ ро-
левых паттернов в структуре рискован-
ного дорожного поведения водителей, 
имеющих различный стаж и опыт во-
ждения. В качестве рабочих гипотез ис-
следования выступают следующие пред-
положения:

— паттерны ролевого дорожного по-
ведения, определяемые ролевой позици-
ей «Я-водитель» — «Я-пассажир», будут 
различаться в группах профессиональ-
ных водителей и автолюбителей;

— паттерны рискованного дорожного 
поведения взаимосвязаны со склонно-
стью к употреблению алкоголя и разли-

чаются в группах мужчин- и женщин-
водителей, имеющих различный стаж и 
опыт вождения;

— уровень риска при вождении в не-
трезвом состоянии (ВНС) детерминиро-
ван полом и возрастом водителя.

Метод
Схема проведения исследования. 

В настоящем исследовании использова-
лась процедура психологического скри-
нинга, который является первым шагом 
для дальнейшей психологической диа-
гностики и открывает широкие возмож-
ности для определения пригодности к 
управлению транспортным средством [9].

Все респонденты в рамках процеду-
ры скрининга заполняли предложен-
ные опросники в web-формате (https://
jkoolitus.eu/) в специально разработан-
ной системе1 [28], после чего каждый из 
участвующих в исследовании получал на 
свой почтовый адрес отчет (в форме об-
ратной связи) с краткой характеристи-
кой его дорожного поведения и уровня 
риска относительно других водителей. 
Все исследование реализовано по прин-
ципу добровольного участия.

Выборка исследования. Выборка ис-
следования включала в себя 398 участ-
ников (по которым были собраны полно-
стью заполненные протоколы) из трех 
групп водителей:

— начинающие водители (груп-
па I), 114 человек в возрасте от 22 до 
35 лет (M = 24,0; SD = 7,12), из которых 
52 (45,6%) — женщины и 62 (54,4%) — 
мужчины;

— водители такси (группа II), 80 чело-
век в возрасте от 29 до 43 лет (M = 36,1; 
SD = 7,15), из которых 4 (5,0%) — женщи-
ны и 76 (95,0%) — мужчины;

1 Все права на использование опросника принадлежат TMÜ “Trafity OÜ”, Tartu, Estonia [26].
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— водители-перевозчики (группа III), 
204 человека в возрасте от 26 до 40 лет 
(M = 33,4; SD = 6,52), из которых 18 (8,8%) — 
женщины и 186 (91,2%) — мужчины.

Методики исследования. В иссле-
довании рискованного дорожного пове-
дения водителей использовался опрос-
ник, разработанный Г. Мейнхардом в 
2014—2018 гг., позволяющий определить 
уровень риска водителя [9; 11; 22]. На-
стоящий опросник позволяет подробно 
рассмотреть различные паттерны ри-
скованного поведения водителей, в том 
числе те поведенческие проявления, ко-
торые определяются ролью водителя в 
ситуации передвижения: «Я-водитель» — 
«Я-пассажир». Второй методикой, ис-
пользуемой в исследовании, была шкала 
AUDIT [18], которая сегодня является 
одним из самых надежных [2] и широко 
распространенных в мире инструментов 
скрининга, позволяющего определить 
склонность к употреблению алкоголя.

Результаты
Результаты исследования обраба-

тывались с помощью пакета анализа 
данных «Statistica for Windows 10» (вы-
явление различий между паттернами 
ролевого поведения «Я-водитель» — 

«Я-пассажир», поиск корреляций между 
паттернами рискованного дорожного по-
ведения и склонностью к употреблению 
алкоголя), а также статистического па-
кета R 3.3.3 (для определения характера 
взаимосвязей между уровнем риска во-
дителей и переменными пола, возраста, 
стажа и опыта вождения).

Итак, описательная статистика пат-
тернов ролевого поведения группы про-
фессиональных водителей и автолюби-
телей представлена в табл. 1.

Как можно видеть из таблицы, паттерн 
ролевого поведения «Я-водитель» вы-
ражен в большей степени в группе авто-
любителей, но и выраженность паттерна 
«Я-пассажир» также свойственна этой 
группе водителей. Данный факт можно 
объяснить тем, что профессиональные 
водители, осуществляющие перевозки 
людей и грузов, реже оказываются в роли 
пассажира, соответственно, ролевой пове-
денческий паттерн «Я-пассажир» в этой 
группе проявляется в меньшей степени.

Для выявления различий в рассма-
триваемых паттернах рискованного до-
рожного поведения водителей трех групп 
была использована процедура сравни-
тельного анализа с помощью критерия 
Манна-Уитни.

Т а б л и ц а  1
Описательная статистика паттернов ролевого поведения группы 

профессиональных водителей (N = 284) и группы автолюбителей (N = 114)

Группы

Cреднее 
значение (M)

Стандартное 
отклонение (SD)

Дисперсия Асимметрия

«
Я
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ел

ь»

«
Я
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ас

са
ж

ир
»

«
Я
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ь»
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Я
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»

«
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ел

ь»

«
Я

-п
ас

са
ж

ир
»

«
Я

-в
од
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ел

ь»

«
Я

-п
ас

са
ж

ир
»

Автолюбители 1,63 3,12 2,08 2,62 4,32 6,85 1,08 1,26
Профессиональные водители 1,57 2,11 1,59 2,19 2,54 4,78 2,35 1,44
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Так, значимые различия между группа-
ми были обнаружены в следующих паттер-
нах рискованного дорожного поведения: 
1) «Риски при передвижении в транспорт-
ном средстве (“Я-пассажир”)» в группах I 
и II — начинающие водители и водители 
такси (U = 3879, p < 0,002) и в группах II и 
III — водители такси и водители-перевоз-
чики (U = 1550, p < 0,01); 2) «Нарушения в 
дорожно-транспортной среде» в группах I 
и III — начинающие водители и водители-
перевозчики (U = 6662,5, p < 0,001); 3) «Во-
ждение в нетрезвом состоянии» в группах 
I и II — начинающие водители и водители 
такси (U = 2160, p < 0,04).

Далее для анализа взаимосвязей меж-
ду паттернами рискованного дорожного 
поведения и показателями шкалы AUDIT 
использовался коэффициент корреляции 
Спирмена. Результаты корреляционного 
анализа представлены в табл. 2.

Как видно из таблицы, все паттерны 
рискованного дорожного поведения во-
дителя взаимосвязаны между собой. Так, 

наибольшие по величине взаимосвязи 
характерны для паттернов дорожного 
поведения «Угрозы и риски в условиях 
дорожного движения» и «Нарушения в 
дорожно-транспортной среде» (r = 0,71, 
р < 0,01), а также «Риски при управлении 
транспортным средством (“Я-водитель”)» 
и «Угрозы и риски в условиях дорожного 
движения» (r = 0,67, р < 0,01). Стоит от-
метить, что все паттерны рискованного 
дорожного поведения водителей значимо 
взаимосвязаны со склонностью к употре-
блению алкоголя. При этом наибольшие 
корреляции между шкалой AUDIT про-
слеживаются со шкалой «Нарушения и 
проступки вне контекста дорожного дви-
жения» (r = 0,64, р < 0,01) и шкалой «На-
рушения в дорожно-транспортной среде» 
(r = 0,64, р < 0,01).

Также были рассмотрены различия 
между всеми группами водителей по 
шкале AUDIT. Подчеркнем, что при 
сравнении учитывался половой состав 
групп. Это обусловлено имеющимися 

Т а б л и ц а  2
Взаимосвязь паттернов рискованного дорожного поведения 

водителей со шкалой AUDIT (N = 398)

Шкала M (SD) 1 2 3 4 5 6 7
1. Шкала AUDIT 8,80 (3,91) 1
2. Вождение в нетрезвом состоя-
нии (ВНС)

3,38 (1,96) 0,43* 1

3. Угрозы и риски в условиях 
дорожного движения

9,56 (4,01) 0,41* 0,50* 1

4. Риски при управлении 
транспортным средством 
(«Я-водитель»)

1,59 (1,77) 0,28* 0,53* 0,67* 1

5. Риски при передвижении 
в транспортном средстве 
(«Я-пассажир»)

2,44 (2,38) 0,47* 0,51* 0,63* 0,48* 1

6. Нарушения в дорожно-транс-
портной среде

1,44 (1,57) 0,50* 0,52* 0,71* 0,63* 0,59* 1

7. Нарушения и проступки вне 
контекста дорожного движения

3,90 (3,38) 0,64* 0,44* 0,50* 0,38* 0,51* 0,55* 1

Примечание. * р < 0,01.
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многочисленными данными, что показа-
тели AUDIT (определяющие склонность 
к употреблению алкоголя) для мужчин и 
женщин различаются [16; 17; 18; 19]. Ре-
зультаты сравнительного анализа пред-
ставлены на рис. 1.

Как можно увидеть, значимые разли-
чия (р = 0,019) между мужчинами и жен-
щинами по шкале AUDIT были обнару-
жены только в группе II — водители такси. 
В двух других группах — начинающие 
водители и водители-перевозчики — зна-
чимые различия по данной шкале между 
мужчинами и женщинами отсутствуют.

Возможно, что обнаруженный факт об-
условлен особенностями выборки, а имен-
но количеством женщин в данной группе 
водителей. При этом средний показатель 
по шкале AUDIT в этой группе выше 8 
(см. рис. 1), что свидетельствует о высоком 
риске вождения в нетрезвом состоянии 
[26]. Такое значение данного показателя 
может свидетельствовать о выраженной 
склонности к употреблению алкоголя и 
согласуется с объективными высокими 

показателями аварийности именно среди 
водителей такси [1]. Обнаруженные раз-
личия в рассматриваемых паттернах, свя-
занных со склонностью к употреблению 
алкоголя, могут свидетельствовать о раз-
личиях в структуре рискованного дорож-
ного поведения водителей исследуемых 
групп (стаж и опыт вождения), что под-
тверждает вторую гипотезу исследования.

Наконец, для подтверждения третьей 
гипотезы была использована процедура 
регрессионного анализа. Результаты ана-
лиза представлены на рис. 2, на котором 
можно видеть линии регрессии с 95%-ми 
доверительными интервалами, а также 
статистику RMSE и скорректированный 
квадрат коэффициента корреляции (R2).

Можно увидеть, что уровень риска 
при вождении в нетрезвом состоянии 
значимо зависит от пола и возраста води-
теля, причем эта зависимость характерна 
как для мужчин, так и для женщин. Вы-
явленные в ходе анализа регрессионные 
зависимости подтверждают третью ис-
следовательскую гипотезу.

Рис. 1. Различия между мужчинами и женщинами в группах водителей
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Однако, несмотря на то, что уровень ри-
ска вождения в нетрезвом состоянии ока-
зался статистически значимо взаимосвя-
зан с возрастом и полом, точность прогноза 
реализации такого поведения следует рас-
сматривать как относительно низкую при 
RMSE = 9,45 и при значении R2 = 0,12.

Обсуждение результатов
Полученные результаты хорошо со-

гласуются с данными, посвященными 
изучению структуры рискованного до-
рожного поведения [11; 16; 26].

Отдельно стоит подчеркнуть, что ре-
зультаты исследования вносят некото-
рый элемент новизны в многочисленные 
работы, направленные на поиск детер-
минант рискованного дорожного пове-
дения и вождения. Так, обнаружено, что 
имеются различия в ролевых паттернах 
«Я-водитель» и «Я-пассажир» рискован-
ного дорожного поведения профессио-
нальных водителей и автолюбителей.

Логичным также выглядит тот факт, 
что поведенческие проявления паттерна 
«Нарушения в дорожно-транспортной 
среде» в большей степени характерны 
для водителей-перевозчиков, чем для на-
чинающих водителей. Объясняется дан-
ное обстоятельство количеством и часто-
той поездок водителей, осуществляющих 
перевозки, их более продолжительным 
по времени опытом вождения.

Выявлено, что все паттерны риско-
ванного дорожного поведения водителей 
взаимосвязаны между собой, это позво-
ляет охарактеризовать такое поведение 
как целостное, имеющее структуру, опре-
деляемую характером взаимосвязей [11]. 
Также было обнаружено, что исследу-
емые поведенческие особенности по-
разному взаимосвязаны со склонностью 
к употреблению алкоголя [26; 27]. Этот 
факт хорошо согласуется с исследова-
ниями дорожного поведения водителей, 
имеющих множественные нарушения и в 

Рис. 2. Уровень риска при ВНС и его взаимосвязь с полом и возрастом водителей
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условиях дорожно-транспортной среды, 
и вне пределов дорожного трафика [27].

Рассмотренные взаимосвязи паттер-
нов рискованного дорожного поведения 
со склонностью к употреблению алко-
голя находятся в пределах от r = 0,41 до 
r = 0,64, p < 0,01. Исключение состав-
ляет взаимосвязь паттерна «Риски при 
управлении транспортным средством 
(“Я-водитель”)» со шкалой AUDIT, где 
r = 0,28 при p < 0,01. Обнаруженные 
взаимосвязи можно охарактеризовать, 
с одной стороны, как слабые и средние, 
а с другой (учитывая уровень значимо-
сти p < 0,01) — как, безусловно, заслу-
живающие внимания, поскольку в ряде 
работ, посвященных изучению «исто-
рии употребления алкоголя» (drinking 
history), подчеркивается, что наличие 
даже низких по величине корреляций 
служит основанием для подробного из-
учения «факторов и эпизодов», приводя-
щих к вождению в нетрезвом состоянии 
и высокому риску [17; 20]. Различия в 
поведенческих паттернах между группа-
ми водителей могут свидетельствовать 
в пользу предположения, что структура 
дорожного поведения может меняться в 
зависимости от стажа водительской дея-
тельности и возраста. Так, например, для 
начинающих водителей такой паттерн, 
как «Вождение в нетрезвом состоянии», 
проявляется в меньшей степени [11], не-
жели у водителей такси.

И, наконец, выявленная зависимость 
уровня риска при вождении в нетрезвом 
состоянии от пола и возраста водителя 
хорошо согласуется с данными различ-
ных исследований рискованного пове-
дения в широком социальном контексте 
[17; 27]. При этом важно подчеркнуть, 
что обнаруженный в настоящем иссле-
довании гендерный аспект накладывает 
некоторый «отпечаток» на характери-
стику рискованного дорожного поведе-

ния водителей в целом. Как было обна-
ружено, с возрастом риск вождения в 
нетрезвом состоянии у водителей-муж-
чин имеет тенденцию к возрастанию, а 
у водителей-женщин — к уменьшению. 
Выявленный факт подтверждается дан-
ными объективной статистики [14] и 
служит свидетельством в пользу репре-
зентативности выборки водителей дан-
ных «групп риска».

В заключение необходимо сказать, 
что обращение к подобной проблематике 
обусловлено не только академическим 
интересом, но и потребностями практи-
ки, поскольку, зная особенности пове-
денческих паттернов рискованного до-
рожного поведения, можно планировать 
превентивную [13] и/или реабилитаци-
онную работу с водителями, имеющими 
нарушения при вождении и отклонения 
в своем дорожном поведении.

Выводы
1. Рискованное дорожное поведение 

водителей включает различные пат-
терны как ролевого поведения (роли 
«Я-водитель»/«Я-пассажир»), так и пат-
терны, характеризующиеся различными 
нарушениями и проступками вне контек-
ста дорожного движения (несоблюдение 
законодательства, административные 
нарушения).

2. У водителей различных «групп ри-
ска» — начинающие водители, водители 
такси и водители-перевозчики — эти пат-
терны рискованного дорожного поведе-
ния значимо различаются.

3. Риск вождения в нетрезвом состо-
янии взаимосвязан с полом и возрастом 
водителя: такой риск имеет тенденцию к 
возрастанию у водителей-мужчин, но сни-
жается с возрастом у водителей-женщин.

4. К числу перспективных направле-
ний исследований можно отнести как 
минимум следующие: а) изучение уров-
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ня риска водителя и объективно реги-
стрируемых с помощью GPS-трекеров 
стилистических особенностей его во-
ждения; б) исследование уровня риска 
водителей в межкультурном контексте 
(водители в странах с высоким и низким 
уровнем правосознания).

5. Психологические исследования, по-
священные изучению структуры риско-
ванного дорожного поведения с помощью 
процедуры скрининговой диагностики, 
позволяют определить уровень индиви-
дуального риска водителя относительно 

других водителей и могут служить хо-
рошей основой для планирования даль-
нейшей дифференцированной работы 
психолога по коррекции нарушений в 
дорожном поведении водителей. Более 
того, скрининговые диагностические ин-
струменты открывают широкие возмож-
ности для углубленной психологической 
диагностики отклонений в водительской 
деятельности, а их использование может 
стать важным шагом в построении систе-
мы превенции аварий и дорожно-транс-
портных происшествий.
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