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Агрессивное поведение водителей

и его связь с неудовлетворенностью

семейными отношениями
1
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Проблема исследования

В этом году действенные меры предприняты в отношении водителей, склон-
ных к агрессивному поведению на дороге. С 8 июня правилами дорожного дви-
жения запрещается «опасное вождение» – неоднократное совершение одного 
или совершение нескольких следующих друг за другом действий», которые 
привели к угрожающей ситуации на дороге (Подвицкий, 2016). Следовательно, 
тенденция борьбы с агрессивным поведением водителей на дороге уже наме-
тилась. Однако вопрос детерминант агрессивности водителей при управлении 
автотранспортом до сих пор остается открытым. Еще более открытым остает-
ся вопрос предупреждения и профилактики агрессивного вождения. В связи 
с результатами проведенного нами в 2013 г. исследования детерминант агрес-
сивности, которое позволило сделать вывод о том, что в основе агрессии на до-
роге лежит ощущение собственной неполноценности (как негативное состоя-
ния непринятия себя, отсутствие уважения и любви к себе), мы предположили, 
что причина такого поведения заключается в неудовлетворении базовых по-
требностей, таких как признание, принятие, самоуважение, доверие (потреб-
ность в безопасности) (Ермолаев, 2013). Все эти потребности удовлетворяются 
в семье. По мнению В. А. Сысенко, для каждого из супругов должен быть достиг-
нут какой-то минимально необходимый уровень удовлетворения потребностей, 
за пределами которого уже возникает дискомфорт, формируются и закрепля-
ются негативные чувства и эмоции, порождающие конфликты, что в свою оче-
редь не только создает психотравмирующую обстановку и неудовлетворенность 
семейными отношениями но и, по мнению А. Я. Анцупова и А. И. Шипилова, 
в результате чего супруги приобретают ряд негативных свойств личности, на-
пример, агрессивность (Егорова, 2016). В отсутствие семейной поддержки че-
ловек не может удовлетворить базовые потребности в признании, принятии, 
самоуважении, доверии, что в свою очередь вызывает агрессию с его стороны, 
постоянно повторяясь в семейной жизни и обостряясь, агрессивность стано-
вится чертой личности и переносится на остальные сферы жизни. Сформиро-
ванная в семье система отношений переносится на все сферы жизни и наибо-
лее ярко проявляется при стрессовых ситуациях, таких как взаимодействие
на дороге.

1 Работа выполнена при поддержке Российским гуманитарным научным фондом 
проекта № 15-06-10881.
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Процедура и методы исследования

Цель данного исследования состояла в выявлении причин агрессивности води-
телей. Объектом исследования являлась агрессивность водителей. Предметом 
исследования выступала связь агрессивности водителей с неудовлетвореннос-
тью семейными отношениями.

В качестве гипотезы мы предположили наличие связи между агрессивнос-
тью водителей и неудовлетворенностью семейными отношениями, а именно: 
чем выше агрессивность водителя, тем выше у него неудовлетворенность се-
мейными отношениями.

Общий объем выборки составил 60 человек (46 мужского пола и 14 женско-
го) в возрасте от 19 до 56 лет, со стажем вождения от одного года до 34 лет и на-
ездом километров в год от 3000 до 100 000.

Связь агрессивности с неудовлетворенностью семейными отношениями 
оценивалась с помощью непараметрических критериев ранговой корреляции 
Спирмена и Кендалла в программе SPSS Statistics 22.

Для исследования агрессивности и неудовлетворенности семейными отно-
шениями применялись следующие методики.

1. Тест-руки (Hand-test) Э. Вагнера, З. Пиотровски и Б. Бриклени. В нашей 
стране тест адаптирован Курбатовой Т. Н. Предполагается, что ответ испы-
туемого выстраивается по механизму проекции и в значительной степени 
определяется его личностными особенностями, в частности, степенью его 
агрессивности. Склонность человека к открытому агрессивному поведению 
оценивается путем сравнения тенденций, отражающих готовность к агрес-
сивному поведению, и тенденций, предполагающих кооперацию. В итоге, мы 
получаем индекс агрессивности – I, который отражает склонность человека 
к открытому агрессивному поведению (Сенько, 1996).

2. Опросник «Buss–Perry Aggression Questionnaire» разработан А. Бассом 
и М. Перри для диагностики склонности к агрессии. Отечественная адап-
тация методики осуществлялась С. Н. Ениколоповым и Н. П. Цибульским 
на выборке законопослушных испытуемых и преступников. Методика пред-
назначена для исследований легитимизированной агрессии в различных 
социальных группах, для кросс-культурных исследований, для прогнозиро-
вания агрессивного поведения и склонности к враждебности (Ениколопов, 
2007).

3. Опросник «Driving Anger Expression Inventory». Методика измерения внешнего 
выражения эмоции гнева у водителей. Авторы – J. L. Deffenbacher, R. S. Lynch. 
Методика включает 49 утверждений по следующим шкалам: вербальная 
агрессия с некоторыми элементами невербальной (например, негодую-
щие взгляды), физическая агрессия, использование транспортного средства 
для выражения агрессии, адаптивные или конструктивные реакции, об-
щий уровень агрессии. Психометрическую апробацию на русскоязычной 
выборке провели С. Н. Ениколопов С. Н. и А. Г. Ефремов (Ениколопов, 2015; 
Deffenbacher et al., 2002).

4. Опросник «Dula Dangerous Driving Index» («DDDI»). Автор – C. S. Dula. Мето-
дика направлена на диагностику индекса опасного вождения (Willemsen, 
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Dula, 2008). C. S. Dula и E. S. Geller подчеркивают пробел в научных пси-
хологических концепциях, касающийся определения агрессии водителя 
и утверждают, что агрессия – одна из граней опасного вождения. Согласно 
мнению авторов методики, опасное вождение включает в себя три основные 
категории: агрессию с целью причинения вреда; негативные эмоции и та-
кие компоненты, как злость, разочарование и размышление, рискованное 
вождение (Dula, 2004).

5. Тест-опросник удовлетворенности браком (В. В. Столин, Т. Л. Романова, 
Г. П. Бутенко) предназначен для экспресс-диагностики степени удовлетво-
ренности-неудовлетворенности браком (Карелин, 2001).

Результаты исследования

Результаты по методике «Тест руки» показали, что у 33 % выборки склонны к ре-
альному открытому проявлению агрессии. Вероятно, у этих испытуемых тен-
денций, отражающих готовность к агрессивному поведению больше, чем тен-
денций, предполагающих кооперацию. При изучении склонности к агрессии 
водителей с помощью опросника «BPAQ-24» выяснилось, что инструменталь-
ный, эмоциональный и когнитивный компоненты агрессии, соответственно, 
физическая агрессия, гнев и враждебность ярко выражены у 10–18 % выборки, 
что соответствует результатам проективного теста.

Особый интерес представляют результаты по опросникам «DAX» и «DDDI» 
(рисунки 1–2). Практически все водители при управлении автотранспортом 
демонстрируют неприличные жесты и оскорбительные крики в адрес другого 
водителя. Непосредственное физическое проявление агрессии в виде актив-
ных насильственных действий по отношению к другим водителям свойствен-
но лишь небольшому количеству российских водителей. Однако, для выраже-
ния своего негодования они активно используют собственное транспортное 
средство (подъезжают вплотную к бамперу другого водителя, увеличивают 
скорость, пытаются подрезать или мешают завершить начатый маневр, ми-
гают фарами в ситуациях не предусмотренных правилами дорожного дви-
жения). Транспортное средство воспринимается водителем как продолжение 
его самого, о чем зачастую свидетельствует следующие фразы: «меня удари-
ли», «в меня въехали». Кроме того, в автомобиле человек чувствует себя более 
защищенным, в следствие чего, становится более свободен в проявлении сво-
ей агрессии. Именно этот показатель согласно данным исследований связан 
с параметрами аварийности. Все водители в той или иной степени указыва-
ют на наличие адаптивных или конструктивных реакций (стараются принять, 
что на дорогах встречаются плохие водители, включают радио или размыш-
ляют на отвлеченные темы, чтобы успокоиться, пытаются найти позитивные 
решения в сложных ситуациях на дороге и управлять автомобилем с большей 
осторожностью). По нашему мнению, само свидетельство того, что им необхо-
димо предпринять какие-либо меры для восстановления эмоционального равно-
весия при малейшем стрессе свидетельствует о наличии у них такой личност-
ной черты как агрессивность. Это подтверждают и результаты исследования
(Тест-руки).
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Две третьих водителей могут терять самообладание во время вождения, са-
дятся за руль расстроенными или разозленными, быстро раздражаются в проб-
ках. Агрессивное вождение свойственно лишь небольшой части испытуемых, 
однако, практически две трети водителей указывают на склонность к рискован-
ному вождению. Мы предположили, что это связано с тем, что при агрессивном 
вождении негативные реакции направлены на конкретного человека, а при рис-
кованном на игнорирование правил дорожного движения в целом. Вероятно, 
для российских водителей подобное вымещение агрессии, является более без-
опасным по сравнению с непосредственным проявлением агрессивных действий.

Рис. 1. Процентное соотношение водителей 
с различным показателем эмоции гнева, 
по методике «DAX»

Рис. 2. Процентное соотношение водите-
лей с различными показателями опас-
ного вождения, по опроснику «DDDI»
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Следует отметить, что при формировании выборки мы основывались на такой 
параметр как неудовлетворенность семейными отношениями. Испытуемых, оце-
нивающих свою семью как абсолютно неблагополучную выявлено не было, это 
скорее связано с тем, что в подобных ситуациях семья распадается. Однако исхо-
дя из результатов 15 % процентов испытуемых невозможно сделать однозначный 
вывод об удовлетворенности семейными отношениями (переходные семьи). Мы 
отнесли эту категорию к группе неудовлетворенных семейными отношениями.

При статистической обработке результатов исследования была выявлена 
обратная связь между индексом агрессивности и неудовлетворенностью семей-
ными отношениями. Следовательно, чем ниже удовлетворенность семейными 
отношениями, тем выше индекс агрессивности у водителя. Полученные резуль-
таты описаны в таблице 1.

При статистической обработке данных исследования были получены сопутст-
вующие результаты, не являвшиеся целью эмпирического анализа, тем не менее, 
необходимые для описания полученных результатов. Обнаружена статистичес-
ки значимая связь между индексом агрессивности и показателями адаптивных 
или конструктивных реакций в ситуации вождения, так как rs = (–0,293) попало 
в область критических значений для уровня значимости α = 0,05. Следовательно, 
чем выше индекс агрессивности водителя, тем меньше он проявляет адаптивные 
или конструктивные реакций в ситуации вождения. Обнаружена статистичес-
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ки значимая связь между показателями адаптивных или конструктивных реак-
ций в ситуации вождения и вербальной агрессией, так как rs = (0,389) попадает 
в область критических значений для уровня значимости α = 0,01. Следовательно, 
чем больше человек проявляет адаптивные или конструктивные реакции в си-
туации вождения, тем больше он демонстрируют неприличные жесты и оскор-
бительные крики в адрес другого водителя.

Выводы

По результатам, полученным в ходе эмпирического исследования, можно сде-
лать следующие выводы.

1. Существует обратная связь между агрессивностью водителей и их неудо-
влетворенностью семейными отношениями, а именно: чем выше индекс 
агрессивности, тем выше неудовлетворенность семейными отношениями.

2. Более половины водителей из представленной выборки эмпирического ис-
следования склонны к открытому агрессивному поведению в повседневной 
жизни.

3. Для российских водителей вербальная и невербальная агрессия в виде агрес-
сивной символики (как формат свернутого вербального сообщения) явля-
ется нормой. Практически все водители при управлении автотранспортом 
демонстрируют неприличные жесты и оскорбительные крики в адрес другого 
водителя, препятствующего привычным реакциям в ситуации фрустриро-
вания потребностей.

4. Непосредственное физическое проявление агрессии в виде активных на-
сильственных действий по отношению к другим участникам дорожного 
движения водители замещают использованием собственного транспортного 
средства (подъезжают вплотную к бамперу другого водителя, увеличивают 
скорость, пытаются подрезать или мешают завершить начатый маневр, ми-
гают фарами в ситуациях не предусмотренных правилами дорожного движе-
ния). Треть испытуемых указывает на осознанную агрессию при управлении 
автотранспортом по отношению к другим участникам дорожного движения.

Таблица 1
Коэффициенты корреляции Спирмана и Кендалла между показателями 

индекса агрессивности, физической агрессии, гнева, враждебности 
и неудовлетворенности семейными отношениями

УБ I ФА Г В

Ро Спирмана Б
Коэффициент корреляции 1,000 –0,645 –0,241 –0,211 –0,123

Значимость (2-сторонняя) 0,000 0,064 0,105 0,350

Тау-b 
Кендалла Б Коэффициент корреляции 1,000 –0,475 –0,156 –0,163 –0,071

Значимость (2-сторонняя) 0,000 0,093 0,080 0,445

N 60 60 60 60 60
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5. Две трети водителей указывают на склонность к рискованному вождению. 
В силу того, что демонстрация прямой агрессии другим участникам до-
рожного движения небезопасна, поэтому нереализованная потребность 
проявления агрессии замещается нарушением правил.

6. Характерным для большинства водителей является предшествующее управ-
лению транспортным средством наличие негативных когнитивных или эмо-
циональных состояний.

7. 95 % выборки указывают на потребность предпринять какие-либо меры 
для снижения своей агрессии (стараются принять, что на дорогах встреча-
ются плохие водители, включают радио или размышляют на отвлеченные 
темы, чтобы успокоиться, пытаются найти позитивные решения в сложных 
ситуациях на дороге и управлять автомобилем с большей осторожностью).

8. Обнаружена статистически значимая обратная связь между индексом агрес-
сивности и показателями адаптивных или конструктивных реакций в ситу-
ации вождения.

9. Обнаружена прямая статистически значимая связь между показателями 
адаптивных или конструктивных реакций в ситуации вождения и вербаль-
ной агрессией.

При продолжении исследования и дальнейшей разработке данной тематики це-
лесообразно исследование связи агрессивности водителей не только с парамет-
рами самопринятия, доверия миру, себе, окружающим на широкомасштабной 
выборке, но и связи агрессивности с психическим состоянием водителя, харак-
терным при реализации его гендерных ролей и установок в семейной жизни.

На основании полученных результатов можно дать ряд рекомендаций:

1. Целесообразно проведение психологической и психофизиологической само-
диагностики в автошколах с целью выявления курсантами у себя склонности 
к рискованному или агрессивному вождению, что позволит скорректировать 
программы подготовки в автошколах.

2. Имеет смысл пересмотреть содержание психокоррекционных мероприятий 
с водителями склонными к агрессивному и рискованному вождению смес-
тив акцент на работу с семьей, гармонизацию ролевых позиций, ценностей 
и установок в семейных отношениях.
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Одной из наиболее принципиальных и очень сложных проблем, возникающих 
в связи с реализацией методологии многомерного корреляционного анализа 
(и производных от него «техник») по отношению к экспериментально-психоло-
гическим исследованиям и интерпретации получаемых в них результатов яв-
ляется, как известно, следующая проблема. В наиболее общем виде она может 
быть сформулирована как проблема перехода от статистической коррелограм-
мы к индивидуальной. Она вообще является очень «неудобной» и потому обыч-
но обходится стороной в методологии многомерного корреляционного анали-
за и в практике его применения в психологических исследованиях. Ее острота 
в принципе хорошо осознается исследователями, но она практически не рас-
сматривается как специальная и, следовательно, – отсутствуют варианты ее 
решения, а ее смысл заключается в следующем. Строго говоря, статистическая 
коррелограмма, являясь продуктом обобщения, не описывает ни один конкрет-
ный, индивидуальный случай и поэтому отражает не онтологическую реальность, 
а является гносеологическим средством описания выборки. Безусловно, и в этой 
своей форме она отражает наиболее существенные, общие особенности выборки, 
в чем и состоит ее ценность. Однако в ней происходит абстрагирование от ин-


