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В статье рассматривается ретроспективный анализ вопроса подготовки водителей и их допуска 
к управлению транспортными средствами, который свидетельствует о том, что органы государствен-
ной власти всегда стремились к упорядочению данного процесса. Тенденции современного развития 
общества, экономики, техники качественно изменяют дорожное движение и требуют постоянного 
совершенствования уровня подготовки водителей, их нацеленности на безопасное вождение транс-
портного средства. Необходима разработка современных превентивных технологий и внедрения эф-
фективных программ подготовки водителей с целью снижения дорожнотранспортных происшествий 
и их последствий. 
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Аварийность на автомобильном транспорте 
наносит огромный материальный и моральный 
ущерб как обществу в целом, так и отдельным 
гражданам. «Дорожнотранспортный травма-
тизм приводит к исключению из сферы произ-
водства людей трудоспособного возраста. Гибнут 
и становятся инвалидами дети. Ежедневно в РФ 
в результате ДТП погибают и получают ранения 
свыше 275 человек. Эти обстоятельства во всех 
странах мира приводят к повышенному интере-
су обеспечения безопасности участников дорож-
ного движения» [6. С. 38] и к вопросам совер-
шенствования подготовки водителей. В настоя-
щее время в России осуществляется реализация 
Федеральной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2013–
2020 го дах» (далее — Программа) [2], целью ко-
торой является сокращение смертности от до-
рожнотранспортных происшествий к 2020 г. 
на 8 тыс. человек (28,82 %) по сравнению с 2012 г. 
В Программе сформулирован и определен ряд 
задач, одна из которых — повышение требова-
ний к подготовке водителей на получение права 
на управление транспортными средствами и тре-
бований к автошколам, осуществляющим такую 
подготовку.

Ретроспективный анализ вопроса подготовки 
водителей и их допуска к управлению транспорт-
ными средствами свидетельствует о том, что ор-
ганы государственной власти всегда стремились 
к упорядочению процесса автомобилизации об-
щества и обеспечению безопасности.

Первыми в мире водительскими правами (из-
вестными на данный момент) стала «справка 

о способности управлять транспортным сред-
ством с механическим мотором», врученная пре-
фектом полиции Парижа Луи Лепином 14 авгу-
ста 1893 г. одному французскому автомобилисту. 
Тогда подобные справки выдавались без каких
либо экзаменов, для их получения кандидат был 
должен лишь продемонстрировать умение управ-
лять собственным автомобилем.

В России история автомобиля, как и история 
происхождения «водительского удостоверения», 
насчитывает более 116 лет. С появлением первых 
автомобилей в городах Российской империи вла-
сти сразу же озаботились разработкой правил до-
рожного движения. Уже 11 сентября 1896 г. ми-
нистр путей сообщения подписал постановление 
«О порядке и условиях перевозки тяжестей и пас-
сажиров по шоссе ведомства Путей сообщения 
в самодвижущихся экипажах».

На основе этого документа 25 июня 1900 г. го-
родская Дума СанктПетербурга утвердила обя-
зательное постановление «О порядке пассажир-
ского и грузового движения по городу Санкт
Петербургу на автомобилях». Постановлением 
вводился ряд требований, обязательных к испол-
нению (медицинское освидетельствование води-
телей; ежегодный технический осмотр автомо-
билей и др.). Вождение автомобиля разрешалось 
с 17 лет, а управление общественным транспор-
том (омнибусами) — с 21 года. Вводилось огра-
ничение скорости передвижения по улицам го-
рода — 12 верст в час (приблизительно 13 км/ч). 

В октябре 1909 г. Россия в числе 12 госу-
дарств подписала Международную конвенцию 
Парижской конференции по урегулированию 
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автомобильного движения, которая выработа-
ла «Общие правила езды по дорогам на автомо-
билях». Конвенцией вводился возрастной ценз 
на управление автомобилем — 18 лет, регули-
ровались правила обгона, проезда перекрестков 
и т. д. В 1911 г. в России вступают в силу правила 
«О безопасности движения по улицам», регули-
рующие взаимоотношения участников движения 
(не только автомобилистов) и полиции. 

Полиция обладала довольно жесткой системой 
карательных мер против нарушителей правил до-
рожного движения. Автомобилист, нарушивший 
правила в первый раз, наказывался штрафом до 
100 рублей, второй раз — арестом на две недели 
(но бывало и больше), третий — лишением права 
вождения автомобиля. Поэтому подготовке ква-
лифицированных водителей уделялось большое 
внимание. В 1914 г. было принято «Обязательное 
постановление об испытании и регистрации шо-
феров при Городской Управе».

Первые курсы водителей открыл в 1908 г. 
А. М. Фокин, известный спортсмен, владелец 
крупного магазина по продаже автомобилей и га-
ража при нем. На курсах обучали не только во-
ждению автомобиля, но и ремонту. В 1909 г. эти 
курсы были закрыты. В 1910 г. при первых Санкт
Петербургских политехнических курсах была от-
крыта школа шоферов «Аутотехникум». Школа 
была организована по образцу подобных заве-
дений Германии. Прием в школу осуществлялся 
с 17 лет, проводились ежедневные теоретические 
и практические занятия. Обучение было платное 
и длилось от 2 до 5 месяцев. К 1917 г. в Санкт
Петербурге действовало 6 автомобильных школ 
и курсов.

В 1909 г. Россия присоединилась к междуна-
родной «Конвенции о передвижении автомоби-
лей». На всей территории России была введе-
на принятая за рубежом форма водительского 
документа. В советский период с набирающей 
темпы автомобилизацией России (и СССР) во-
дительское удостоверение и право на вождение 
транспортным средством имеют свою историю. 
В 1923 г. Совет Народных Комиссаров утвердил 
«Свидетельство на право управления экипажем», 
которое имело три категории. Высшая категория 
предполагала стаж вождения не менее шести лет, 
а также умение отремонтировать автомобиль. 
Новые документы имели различную форму и вы-
давались местной администрацией. Данная прак-
тика вызывала критику, так как свидетельства, 
выданные в Самаре, например, не признавались 

в других городах. С 1936 г. «водительские удо-
стоверения», которые имели новое название — 
«Удостоверение шофера» и единую форму, стали 
выдавать органы внутренних дел (ОВД). С уве-
личением автомобильного транспорта разных 
видов (легковой, грузовой автомобиль; город-
ской, строительнодорожный транспорт) увели-
чилось количество ДТП, в том числе по вине во-
дителей, что повлекло за собой новые законода-
тельные меры. В 1956 г. Постановлением Совета 
Министров РСФСР № 382 от 24 мая 1956 го да 
Госавтоинспекции Управления милиции МВД 
РСФСР предоставлено право лишать водитель-
ского удостоверения сроком до 1 года. 

В Положении о порядке присвоения квалифи-
кации водителя автомототранспорта и городско-
го электротранспорта от 6 июля 1964 г. № 840 
в п. 2 устанавливаются следующие категории 
водителей: автомобиля, мотоцикла, мотоколя-
ски, мопеда, трамвая, троллейбуса. Также в п. 2 
Положения сказано, что водитель может быть 
профессионалом или любителем. В зависимости 
от теоретических знаний, практических навыков 
вождения и стажа работы водители (профессио-
налы) могли иметь квалификацию:

– водитель автомобиля третьего (3) класса;
– водитель автомобиля второго (2) класса;
– водитель автомобиля первого (1) класса [4].
В 1968 г. СССР присоединился к Между на род

ной Венской конвенции о дорожном движении, 
позднее, в 1971 г., конвенция была дополнена 
в Женеве, и в стране впервые появилось между-
народное водительское удостоверение. С 70х гг. 
появляется пять категорий водительских прав, 
каждая из которых обозначала право на управле-
ние определенным видом транспортных средств.

Далее ретроспективный экскурс указыва-
ет нам на Постановление Госкомтруда СССР, 
Секретариата ВЦСПС от 17.08.1976 № 235/18 
«Об утверждении квалификационных характе-
ристик профессий водителей автомототранспор-
та и городского электротранспорта».

Квалификация третьего, второго и первого 
классов могла быть присвоена водителям авто-
мобилей, трамваев и троллейбусов, которые про
шли подготовку или переподготовку в учебном 
заведении по единым программам, утвержден-
ным в установленном порядке, и получили во-
дительское удостоверение с отметкой, дающей 
право управления определенными категориями 
транспортных средств («В», «С», «Д», «Е», трам-
ваем или троллейбусом) (ст. 1. Постановления). 
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Это  показывает, что появились знакомые нам ка-
тегории с буквенными обозначениями.

Порядок выдачи водительских удостоверений 
и допуска водителей к управлению транспортны-
ми средствами различных категорий в этот пе-
риод определяется Положением, утвержденным 
Приказом Министерства внутренних дел СССР 
от 13 февраля 1976 г. № 40.

Обучение водителей осуществлялось в соот-
ветствии с Единой программой подготовки во-
дителей автомобилей первого, второго и тре-
тьего классов, а также Положением «О порядке 
подготовки и повышения квалификации води-
телей автомобилей», которые разрабатываются 
и утверждаются Государственным комитетом 
Совета Министров СССР по профессиональ-
нотехническому образованию в соответствии 
с Постановлением Совета Министров СССР 
от 29 ноября 1967 г. № 1092.

В настоящее время в соответствии со 
ст. 26 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. 
№ 196ФЗ «О безопасности дорожного движения» 
(с изменениями и дополнениями) самый ранний 
возраст получения водительских прав — 16 лет 
для категории «М» и подкатегории «А1». Права 
категорий «А», «В», «С» и подкатегорий «В1», 
«С1» могут получить совершеннолетние гражда-
не. По достижении возраста 20 лет выдаются во-
дительские удостоверения категорий «D», «Tm», 
«Tb» и подкатегории «D1». Лица, достигшие сем-
надцатилетнего возраста, допускаются к сдаче эк-
замена на вождение транспортным средством ка-
тегорий «В» и «С».

По сравнению со старой редакцией закона 
«О безопасности дорожного движения» с этого 
момента для управления мопедом требуются пра-
ва любой категории или специальные права кате-
гории «М». Эта категория разместилась на обо-
ротной стороне водительского удостоверения на-
ряду с такими категориями, как «Tm» — трамваи 
и «Tb» — троллейбусы и подкатегориями «Tm» — 
трамваи и «Tb» — троллейбусы. Также появились 
подкатегории «А1» — легкие мотоциклы с объ-
емом двигателя до 125 кубических сантиметров, 
«В1» — квадрициклы и трициклы, «С1» — гру-
зовики до 7,5 тонны, «D1» — автобусы до 16 мест, 
«С1Е» и «D1Е» для управления машинами соот-
ветствующих подкатегорий с прицепом.

С 2011 г. в России выдаются пластиковые води-
тельские удостоверения в розовом цвете разме-
ром 54×86 мм. Срок действия водительских прав 
РФ — 10 лет. Они имеют «штрихкод», благодаря 

которому инспектор ГИБДД может быстро по-
лучить информацию об истории транспортного 
средства.

Согласно Федеральному закону от 7 мая 2013 г. 
№ 92ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон “О безопасности дорожного движения” 
и КоАП» [1] (с изменениями и дополнениями) 
для получения водительских прав будущие во-
дители должны пройти профессиональное обуче-
ние в специальных учреждениях по утвержден-
ным программам.

Обучение проводится в соответствии с Прика
зом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. 
№ 1408 «Об утверждении примерных про-
грамм профессионального обучения водите-
лей транспортных средств соответствующих 
категорий и подкатегорий» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 
9 июля 2014 г., регистрационный № 33026), ут-
верждены примерные программы професси-
онального обучения водителей транспортных 
средств соответствующих категорий и подкате-
горий.

За последние двадцать лет мощный социально
экономический импульс изменил ряд факторов, 
связанных с высоким уровнем автомобилизации 
в нашей стране, ее более высоким техническим 
оснащением, а также с изменением контингента 
обучающихся по возрастным, гендерным, обра-
зовательным и статусным характеристикам, что 
требует серьезных изменений в сформировав-
шейся образовательной системе подготовки во-
дителей. Известно, что наибольшее количество 
дорожнотранспортных происшествий соверша-
ется начинающими водителями со стажем вожде-
ния до трех лет.

Автошкола — это учебное заведение, осу-
ществляющее подготовку начального професси-
онального образования по профессии «водитель 
транспортного средства определенной катего-
рии». Ежегодно в России проходят подготовку 
около 2 млн водителей. И примерно около 1 млн 
водителей ежегодно лишаются прав на вождение 
транспортного средства.

Так как наибольшее количество ДТП соверша-
ется начинающими водителями, анализ дорож-
нотранспортных происшествий показывает, что 
одной из причин аварийности среди ни является 
низкий уровень подготовки, который связан с не-
соответствием материальнотехнической базы 
образовательных учреждений предъявляемым 
требованиям или ее неэффективным использо-
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ванием, недостаточной квалификацией препо-
давательского состава, невыполнением в полном 
объеме программ обучения.

Анализируя систему подготовки водителей 
в автошколах России и отношение к ее качеству, 
ряд исследователей из разных сфер научного зна-
ния (техническая, педагогическая, психологиче-
ская, медицинская и др.) выделяют существенные 
недостатки в обучении, которые впоследствии 
отражаются на такой сверхвысокой аварийности 
на дорогах. 

В педагогических исследованиях подготовки 
водителей указывается, что в процессе обучения 
не применяются современные педагогические ин-
новации, когда у слушателей должны быть задей-
ствованы все виды получения информации (ви-
зуальные, аудиальные, кинестетические); не учи-
тываются возрастные особенности обучающихся; 
не применяются педагогические технологии по
этапного формирования знаний; процесс обуче-
ния осуществляется некомпетентными «препо-
давателями» [8. С. 11]. 

В психологических исследованиях, посвящен-
ных изучению «человеческого фактора» и влия-
нию психологических установок у начинающих 
водителей на безопасное или рискованное во-
ждение автотранспортного средства, установ-
лено, что на первый план выходят сложившиеся 
устойчивые отрицательные психологические ка-
чества — склонность к необоснованному риску, 
виктимное поведение, легкомыслие, неумение 
предвидеть и просчитывать сложные ситуации, 
и прежде всего психологическая установка на на-
рушение правил дорожного движения и прене-
брежительное отношение к другим участникам 
этого движения [5. С. 3–12]. Данные фактические 
характеристики поведения указывают на лич-
ностную социальнопсихологическую незре-
лость: человек управляет автомобилем так, как он 
живет. Сложившиеся отрицательные поведенче-
ские стереотипы изменить очень сложно, но мож-
но. Именно для таких «ненадежных водителей» 
на дорогах применяются «лежачие полицейские» 
(для снижения скорости), «эффект психологиче-
ского присутствия полицейского» (аппаратура 
слежения за нарушением ПДД) и т. п. Процесс 
обучения должен быть направлен на выработку 
«социально полезных стереотипов» безопасного 
вождения на дорогах, на формирование более вы-
сокого уровня правосознания. 

На данный момент, как уже указывалось выше, 
подготовка водителей осуществляется в соответ-

ствии с Приказом Минобрнауки России «Об ут-
верждении примерных программ профессиональ-
ного обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий» [3]. 
Программа включает три основных модуля — ба-
зовый, специализированный и профессиональ-
ный. Базовый модуль включает следующие дисци-
плины: «Основы законодательства в сфере дорож-
ного движения», «Психофизиологические основы 
деятельности водителя», «Основы управления 
транспортными средствами» и «Первая помощь 
при дорожнотранспортных происшествиях». 

Базовый модуль изучают в обязательном по-
рядке все кандидаты в водители, именно в нем 
необходимо расставить приоритеты. В обеспече-
нии безопасности дорожного движения многое 
зависит от правосознания водителя. Необходимо 
создать условия, используя современные мето-
ды и средства, для формирования общественно 
значимых стереотипов дорожнотранспортной 
культуры, социальнопсихологических устано-
вок на безопасное вождение, так как большинство 
обучающихся являются носителями обыденного 
правосознания на основе жизненного опыта, ко-
торое складывается под влиянием повседневно-
го «правового и культурного нигилизма», стере-
отипных образцов отрицательных моделей пове-
дения «на дороге». 

Обращение к значительному опыту зарубеж-
ных стран с высоким уровнем автомобилизации 
показывает, что наиболее успешным является 
не только правовая регламентация безопасности 
дорожного движения, но именно изменение отно-
шения всех его участников к соблюдению правил 
безопасности, что ведет и к изменению реально-
го поведения на дорогах. «Несомненно, что зару-
бежный опыт содержит много элементов, кото-
рые могут оказаться полезными» [7. С. 41] в под-
готовке водителей.

Тенденции современного развития общества, 
экономики, техники качественно изменяют до-
рожное движение и требуют постоянного со-
вершенствования уровня подготовки водителей, 
их нацеленности на безопасное вождение транс-
портного средства. Совершенствование содержа-
тельной части программ подготовки водителей, 
правильная расстановка приоритетов должны 
способствовать формированию у водителей бо-
лее высокого уровня правосознания, обществен-
но ценных психологических установок, содей-
ствовать стремлению лучше знать ПДД, наце-
ливать на безопасное управление транспортным 
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средством и повышение транспортной культуры. 
Необходима разработка современных превентив-
ных технологий и внедрения эффективных про-

грамм подготовки водителей с целью снижения 
дорожнотранспортных происшествий и их по-
следствий. 
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