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Статья направлена на изучение международного опыта психологических интервенций, используемых 
дорожными психологами при работе с водителями-нарушителями. В статье отмечается, что за последние 
десятилетия наблюдается существенный рост количества исследований, в которых рассматриваются раз-
личные профилактические программы, включающие психологические интервенции (вмешательства), 
направленные на предотвращение аварий и дорожно-транспортных происшествий. Однако, учитывая 
большое количество специализированных тренингов и образовательных мероприятий, которые активно 
предпринимаются психологами-практиками, работающими в сфере дорожной безопасности, можно счи-
тать, что общее количество опубликованных работ с представленными «доказательными практиками» 
относительно невелико. Существенное место среди данных работ занимает обзор исследований психоло-
гических интервенций, направленных на профилактику вождения в нетрезвом состоянии (поскольку 
алкоголь является одним из самых существенных факторов, влияющих на управление транспортным сред-
ством) и нарушений скоростного режима. В статье подчеркивается, что анализ практик психологических 
интервенций, направленных на предотвращение вождения в нетрезвом состоянии, может рассматриваться 
как важный шаг для деятельности практических психологов в области дорожной безопасности, а также 
системы медико-психологической оценки пригодности к управлению транспортным средством. В свою 
очередь, изучение и использование подобных психологических практик способствует решению важней-
шей социальной задачи — снижения уровня аварийности на дорогах и сохранения человеческих жизней.

Ключевые слова: профилактика, психологическая интервенция, вождение в нетрезвом состоянии 
(ВНС), дорожно-транспортное происшествие, водители-нарушители.
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The article is aimed at studying the international experience of psychological interventions used by road psy-
chologists when working with offending drivers. The article notes that over the past decades there has been a signifi-
cant increase in the number of studies that consider various preventive programs, including psychological interven-
tions aimed at preventing accidents and traffic accidents. However given the large number of specialized trainings 
and educational activities that have been undertaken in recent years, it can be considered that the total number of 
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Введение

В тех странах, где законодательно закреплена и 
регулируется деятельность психологов в области безо-
пасности дорожного движения наблюдается суще-
ственный рост количества исследований, в которых 
рассматриваются различные профилактические про-
граммы, включающие психологические интервенции 
(вмешательства), направленные на предотвращение 
аварий и дорожно-транспортных происшествий.

Тем не менее, в работах, описывающих «доказа-
тельные практики», количество специализированных 
программ тренингов и образовательных мероприятий, 
которые могут рассматриваться как высоко эффектив-
ные, относительно не велико. Существенное место 
среди этих работ занимает обзор исследований психо-
логических интервенций (вмешательств), направлен-
ных на профилактику вождения в нетрезвом состоя-
нии [14; 15; 25; 9; 23]. Это обстоятельство не является 
случайным, поскольку алкоголь — один из самых 
явных факторов, влияющих на управление транспорт-
ным средством [1; 11; 32; 22; 29].

Стоит подчеркнуть, что в настоящий обзор включе-
ны работы, где делается анализ программ психологи-
ческих практик — психологических интервенций, 
нацеленных на формирование безопасного дорожного 
поведения. Основная задача обзора — обозначить 
«вектор» практико-ориентированных исследований в 
области коррекции дорожного поведения водителей. 
Следует заметить, что анализ не только касается содер-
жания программ, но и затрагивает отдельные аспекты 
их эффективности. Именно поэтому статьи, участвую-
щие в обзоре, могут рассматриваться как релевантные 
заявленной проблематике.

Также в настоящий обзор включены некоторые 
работы, в которых результаты тренингов, программ 
профилактических и образовательных мероприятий не 
оценивались по нарушениям или рецидивам после 

прохождения программы, но при этом использовалась 
оценка предшествующих тренингу форм дорожного 
поведения водителей (например, рискованное употре-
бление алкоголя и вождение в нетрезвом состоянии) 
[5; 32; 22; 28; 26].

Представляется, что настоящий обзор, который 
построен на материалах метаанализа работ по психо-
логическим интервенциям и корректировке дорож-
ного поведения водителей [17], может быть интересен 
как ценнейший опыт психологов-практиков, чья дея-
тельность направлена на предотвращения аварий и 
дорожно-транспортных происшествий. Отдельно 
подчеркнем, что настоящий обзор вовсе не предпо-
лагает построение строгой классификации имеющих-
ся программ, скорее можно говорить об их описании 
и некоторых содержательных характеристиках их 
направленности (т. е. на корректировку какого имен-
но паттерна дорожного поведения [18] программа 
психологических интервенций направлена: на вожде-
ние в нетрезвом состоянии, на нарушения скоростно-
го режима и т. п.)

Особое внимание уделено обзору исследований, 
нацеленных на две ключевые зависимые переменные: 
1) рецидивы после психологических интервенций, 
направленных на корректировку дорожного поведе-
ния, и 2) следующие за ними аварии и дорожно-транс-
портные происшествия.

В настоящую статью включены данные обзоров, 
базирующихся на данных метаанализа PRISMA-P 
(Preferred Reporting Items for Systematic Review and 
Meta-Analysis Protocols / Значимые элементы отчетно-
сти для систематического обзора и мета-анализа. — 
Перевод авторов) [17; 29] с заранее заданными услови-
ями поиска в основных международных базах. 
Поисковые запросы включали такие понятия, как 
«водитель», «нарушитель», «агрессивное вождение» и 
«скорость» в сочетании с понятием «краткосрочная 
психологическая интервенция/обучение/курс»1.

published works with presented “evidence-based practices” is relatively small. A significant point among these works 
is occupied by a review of studies of psychological interventions (interventions) aimed at preventing drunk driving. It 
is emphasized that alcohol is one of the most obvious factors affecting driving. The article emphasizes that the 
analysis of the practices of psychological interventions aimed at preventing drunk driving can be considered as an 
important step for the activities of practical psychologists in the field of road safety, as well as the system of medical 
and psychological assessment of suitability for driving a vehicle. In turn, the study and use of such psychological 
practices contributes to the solution of the most important social problem — reducing the level of accidents on the 
roads and saving human life.

Keywords: prevention, psychological intervention, drunk driving, road traffic accident, traffic offenders.
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1 Сам же метаанализ был проведен специалистами бельгийского института VIAS в 2018 г., и именно полученные матери-
ала анализа легли в основу настоящего обзора [21].
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Базы данных включали Web of Science, SCOPUS, 
Safetylit, Science Direct, PubMed, TRID (интегрирован-
ная база данных транспортных исследований) и Google 
Scholar. После удаления дубликатов и других докумен-
тов, не соответствующих критериям включения, в 
обзоре участвовали 106 статей, из них 39 были добавле-
ны из поиска в справочных материалах [17; 29].

Характеристика программ психологических 
интервенций, направленных на снижение 

аварийности

Существенное внимание в работах, посвященных 
анализу программ психологических интервенций — 
доказательных практик, направленных на снижение 
аварийности, — уделяется рассмотрению влияния как 
тренингов, так и образовательных мероприятий на 
количество нарушений у водителей в условиях дорож-
но-транспортной среды. Как уже отмечалось выше, 
именно тренинги и образовательные мероприятия 
(в формате курсов) традиционно выступают в качестве 
основных «типов» вмешательств, нацеленных на кор-
ректировку дорожного поведения [17]. Другими слова-
ми, тренинги и образовательные курсы, рассматрива-
ются в качестве эффективных психологических вме-
шательств, оказывающих влияние на частоту аварий и 
дорожно-транспортных происшествий.

Если не слишком углубляться в агрегированные 
рейтинги статей, которые участвуют в анализе прак-
тики психологических вмешательств и оценки их 
эффективности, то нетрудно заметить, что во многих 
работах прямых доказательств положительного 
эффекта вмешательств не приводится [17]. Стоит 
отметить существенную разницу между статьями, в 
которых сообщаются данные о нарушениях, привед-
ших к дорожно-транспортным происшествиям, и 
документам, где сообщаются только данные о незна-
чительных нарушениях. Это обстоятельство, в свою 
очередь, заставляет не только ставить вопрос об 
эффективности тренингов и/или образовательных 
курсов, но более детально рассматривать контекст 
нарушений в дорожном поведении, корректировка 
которых предусматривалась в программах предотвра-
щения аварий и ДТП.

Итак, самым крупным исследованием среди всех 
отобранных статей, представленных в анализе практик 
психологических интервенций [17], была работа 
«Осведомленность о скорости» (Speed Awareness). Как 
сообщают авторы, в этом исследовании общая выборка 
составила 2,4 млн участников (1,4 млн человек, про-
шедших курс, по сравнению с контрольной группой из 
800 тысяч человек, которые предпочли получить штраф 
вместо посещения курса [17; 26]. Даже с такой широтой 
охвата авторы смогли выявить только значительное 
снижение повторных нарушений, причем влияние на 
количество последующих аварий данное исследование 
не выявило [17; 19].

Также обращает на себя внимание тот факт, что в 
работах, посвященных характеристикам психологиче-
ских интервенций, практически не встречаются иссле-
дования, направленные на изучение влияния комби-
наций различных факторов риска на поведение води-
теля, которое привело к возникновению аварии и ДТП 
(табл.). Данный факт, возможно, обусловлен тем, что 
установлена причинно-следственная связь между 
количеством нарушений и последующими за ними 
столкновениями, что говорит о том, что сокращение 
правонарушений автоматически приведет к сокраще-
нию аварий. Однако, как подчеркивают некоторые 
авторы, это предположение может быть и ошибочным 
[6; 7; 26]. Так, в исследованиях неоднократно обнару-
живалась слабая взаимосвязь между вероятностью ава-
рии и правонарушениями [12; 16; 24], причем в 
бо́льшей степени это характерно для молодых водите -
лей, для которых вероятность аварии быстро снижает-
ся в течение первого года вождения автомобиля, в то 
время как их склонность к нарушению именно Правил 
дорожного движения со временем увеличивается 
(в отличие от правонарушений в широком социальном 
контексте) [17; 31; 21; 23].

Анализируя работы в данном направлении, нетрудно 
заметить, что в подавляющем большинстве из них рас-
сматривается влияние психологических интервенций, 
их потенциальная значимость для снижения количества 
нарушений и аварий в условиях дорожно-транспортной 
среды. При этом в исследованиях подчеркивается важ-
ность содержания обучения вождению и формирования 
водительских навыков, а также дополнительных курсов, 
проводящихся с целью профилактики аварий и дорож-
но-транспортных происшествий и повышения уровня 
водительского мастерства [17; 34].

Т а б л и ц а
Анализ отобранных статей по оценке эффективности 

программ психологических интервенций, направленных 
на конкретные факторы риска [цит. по: 32]

Факторы риска
Количество работ 

(в %)

Алкоголь и наркотики 41%

Другое 28%

Скорость 7%

Ремень безопасности 7%

Навыки управления транспортным 
средством

7%

Импульсивность 7%

Гнев 3%

Как видно из таблицы, в центре внимания оказа-
лись работы, в которых основной акцент делается на 
характеристике программ по предотвращению вожде-
ния в нетрезвом состоянии и/или под наркотиками 
[17; 29; 33]. Такое преобладание статей может отражать 
существование большего количества работ, посвящен-
ных исследованию различных типов психологических 
интервенций (и тренингов и образовательных курсов), 
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направленных на предотвращение употребления алко-
голя и наркотиков при управлении транспортным 
средством, по сравнению с другими работами. Как 
подчеркивают авторы, подобное обстоятельство может 
быть связано с наличием предвзятости к публикациям, 
поскольку эти статьи, как правило, ограничиваются 
оценками рискованного дорожного поведения [11; 17; 
31] и вождения в нетрезвом состоянии [5; 6; 30; 23; 28].

Второе место по количеству исследований прихо-
дится на категорию «другие». В эту категорию входят 
работы, включающие несколько «фокусов» — факто-
ров риска в условиях дорожно-транспортной среды в 
рамках одного психологического вмешательства 
(одного курса, предусматривающего психологическую 
интервенцию [10; 27; 17; 28], или курсов узкоспециа-
лизированной направленности [13]). В данных работах 
показано, что более длительные и более сложные вме-
шательства с большей вероятностью помогут обеспе-
чить в будущем желаемый эффект. Так, более длитель-
ные по времени психологические интервенции позво-
ляют детально рассматривать несколько «факторов 
риска» и дают участникам специализированных тре-
нингов время для самостоятельного изучения учебных 
материалов, позволяя ведущим более детально и более 
подробно объяснять возникающие вопросы. 
Выполнение программы курса на нескольких тренин-
гах также позволяет составлять домашнее задание, что 
способствует увеличению возможностей для обучения 
[17]. Некоторые исследователи убеждены, что кратко-
срочные, однодневные курсы вряд ли изменят поведе-
ние или уменьшат вероятность аварий в будущем [1; 
17; 21].

Несмотря на эту позицию, в некоторых работах 
содержатся доказательства того, что краткосрочные тре-
нинги все-таки могут дать результаты, по крайней мере 
в отношении сокращения будущих правонарушений 
[21]. Другие авторы [25; 34] даже предположили, что их 
2-часовой тренинговый курс может показать лучшие 
результаты в предотвращении будущих правонаруше-
ний, чем многочасовые курсы. Так, например, некото-
рые из успешных мотивационных интервью (эксплора-
ций), которые могут использоваться как элемент про-
граммы тренинга или образовательного курса, исполь-
зуемых для решения проблемы вождения в нетрезвом 
состоянии, демонстрируют весьма высокую эффектив-
ность [5; 17; 30]. Такие эксплорации (индивидуальные 
или групповые) могут длиться всего 20—30 минут [17]. 
При этом авторы также приводят аргументы в пользу 
однодневных тренингов, обращая внимание на эконо-
мический фактор: краткосрочный (однодневный) тре-
нинг существенно меньше по стоимости, чем несколько 
тренинговых сессий в течение недели [17].

Тем не менее, ряд исследователей, изучающих 
изменение дорожного поведения, утверждают, что 
более длительные психологические интервенции все-
таки обладают бо́льшим эффектом [1; 17], чем кратко -
срочные. Такие интервенции могут быть удобны с 
точки зрения логистики, финансов и вовлеченности, 

поэтому не следует автоматически отказываться как от 
«быстрых решений», так и «решений» в более длитель-
ном временном интервале.

Некоторые авторы справедливо подчеркивают, что 
более важным, чем продолжительность тренинга, 
является его содержание. Так, например, 7-недельные 
тренинговые программы, направленные на работу с 
водителями-нарушителями, не выявили каких-либо 
устойчивых преимуществ [34], в то время как более 
сжатые во времени тренинги продемонстрировали 
более эффективные результаты обучения [17; 20; 24].

Не менее важным является рассмотрение формата 
психологических вмешательств и методов, которые в 
них используются. Стоит отметить, что в разных рабо-
тах приводятся аргументы в пользу индивидуальных 
интервью, групповых тренингов, очных или дистанци-
онных курсов [17]. Ряд авторов подчеркивают, что пред-
почтение определенному формату или конкретному 
методу может быть обусловлено различиями в категори-
ях нарушителей (целевых аудиторий) и разных типов 
нарушений в условиях дорожно-транспортной среды.

Характеристика методов и программ 
психологических интервенций

Мотивационное интервью — это краткие интервью с 
правонарушителями. Большой популярностью такие 
интервенции пользуются при работе с водителями, 
практикующими вождение в нетрезвом состоянии [2; 
32]. Необходимо подчеркнуть, что авторы работ по 
характеристике интервенций не дают однозначной 
оценки, насколько мотивационные интервью могут 
быть эффективными для работы с нарушителями с 
наличием алкогольной зависимости. Возможно, именно 
поэтому в целях повышения эффективности в отдель-
ных случаях мотивационное интервью используется как 
определенный элемент процедуры медико-психологи-
ческого ассесмента в специализированных центрах, где 
предусмотрены мероприятия по лечению [17].

Групповые занятия (тренинги) —  это психологиче-
ские интервенции в формате групповых тренингов, 
имеющие интерактивные формы, которые включают 
групповое обсуждение, самоанализ, рефлексию. 
Некоторые из этих вмешательств позволяют суще-
ственно сократить количество нарушений в условиях 
дорожно-транспортной среды [22]. В работах по ана-
лизу групповых тренингов подчеркивается, что ключе-
вое различие между эффективными и неудачными 
тренингами вряд ли будет заключаться в способе рабо-
ты с группой, оно более вероятно из-за содержания 
материалов [17; 32].

Образовательные курсы онлайн / с мобильного теле-
фона. По мере того, как технологии и онлайн-возмож-
ности увеличивались, существенно вырос интерес к 
использованию психологических вмешательств в фор-
мате онлайн с помощью компьютера или портативных 
устройств. Так, например, в онлайн-формате популяр-
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ность получили короткие текстовые сообщения 
(например, текстовое сообщение о превышение ско-
рости при передвижении на автомобиле или использо-
вание компьютерной оценки дорожного поведения 
водителя с целью обучения и усиления эффекта психо-
логического вмешательства [17]). Вместе с тем необхо-
димо сказать и об онлайн-курсах (дистанционных), 
направленных на корректировку конкретных правона-
рушений [24]. Некоторые авторы рекомендуют более 
активно использовать именно дистанционный фор-
мат, поскольку онлайн-обучение позволяет привлечь 
более молодую аудиторию, а также существенно повы-
сить пропускную способность курса (большой охват 
аудитории, бо́льший объем содержательной составля -
ющей курса), что обеспечивает гибкость с точки зре-
ния посещаемости, сокращение затрат на инструкто-
ров и аренду места проведения [28].

Хотя количество таких онлайн-курсов растет (они 
очень распространены во многих европейских странах 
и США в отношении правонарушений водителей), 
доказательств их эффективности пока представлено не 
так много [17]. В качестве примера работ, посвящен-
ных анализу психологических интервенций в онлайн-
формате, можно привести исследования с данными о 
сокращении количества зарегистрированных полици-
ей правонарушений у участников курсов по сравнению 
с группами, которые не проходили специального обу-
чения (т. е. выступали в качестве контрольных групп). 
В качестве примера можно привести Национальную 
систему переподготовки правонарушителей в 
Великобритании (NDORS), которая запустила два 
онлайн-курса в 2019 г. [17]. Эти курсы были нацелены 
на соблюдение требований по использованию ремня 
безопасности и профилактике отвлечения внимания.

Предельно обобщая результаты работ, посвящен-
ных анализу программ психологических интервенций, 
направленных на предотвращение аварий и ДТП, 
можно обозначить несколько акцентов, касающихся 
разработки содержательного контента курсов для 
водителей, нарушающих Правила дорожного движе-
ния и дорожное законодательство.

Ряд авторов подчеркивают, что эти курсы должны 
быть адаптированы к конкретной категории наруши-
телей, а сами психологические интервенции, как 
«рычаги» для изменения (коррекции) поведения при 
превышении скорости, вероятно, должны отличаться 
от «рычагов», необходимых для уменьшения отвлече-
ния внимания от вождения [15; 25; 5; 10; 24]. Скорее 
всего, это связано с различиями в контингенте — целе-
вой аудитории — посещающих эти курсы. Так, напри-
мер, на правонарушителей, виновных в вождении в 
нетрезвом состоянии, водителей, совершивших ДТП 
со смертельным исходом, а также водителей, имеющих 
мотивацию (намерение) к умышленному нарушению, 
труднее оказывать влияние посредством вмешатель-
ства [17]. Аналогичным образом, как демонстрирует 
ряд исследований, для водителей, которые осознают, 
что подвержены гневу и проявлениям агрессии на 

дороге [3], требуются психологические интервенции 
отличные от интервенций, направленных на водите-
лей, которые своего гнева не осознают [3; 15; 8; 12]. 
Так, в одном недавнем (основанном на развитии навы-
ков вождения) тренинге обнаружено, что водители, 
которые были идентифицированы как «агрессивные 
искатели сенсаций», с меньшей вероятностью извле-
кают пользу из курса обучения [17]. Во всей совокуп-
ности эти исследования показывают, что приемы и 
способы для корректировки и изменения поведения 
различны в зависимости от подгрупп водителей и 
типов их правонарушений.

Программы воздействия на водителей-нарушителей 
с помощью привлечения на курсы жертв аварий или 
дорожно-транспортных происшествий (VIP — Victim 
Impact Panel — пострадавшие в авариях. — Перевод 
авторов) могут быть весьма привлекательными с точки 
зрения использования таких VIP-персон в программах 
психологических интервенций. Обычно они включают 
презентации выживших или родственников погибших, 
чтобы пробудить у участников курсов осмысление 
последствий аварий и сочувствие. Однако литература 
по поводу эффективности таких курсов весьма неод-
нозначна. В то время как одни исследователи обнару-
жили положительные эффекты [32], другие получили 
смешанные результаты или не выявили вообще ника-
ких доказательств [19; 28; 24; 33].

Отдельного рассмотрения заслуживают «риско-ори-
ентированные программы» психологической профи-
лактики вождения в нетрезвом состоянии [22; 28]. Так, 
например, для правонарушителей без DUI (Driving 
under the influence — вождение в нетрезвом состоя-
нии. — Примечание авторов). Так, например, в 
Германии предлагаются две программы курсов, осно-
ванные на опыте водителя. Первый курс предназначен 
для начинающих водителей (Aufbauseminar для 
Fahranfnger), а второй курс — для опытных водителей 
(Fahreignungsseminar) [2; 4; 6; 17; 34].

1. Курс для начинающих водителей
Этот курс предназначен для начинающих водите-

лей, которые совершили серьезное нарушение или два 
нарушения легкой и средней степени тяжести [1; 11; 
29]. Участники подобного курса организованы в груп-
пы от шести до двенадцати человек. Сам же курс состо-
ит из четырех занятий по 135 минут каждое и прово-
дится в течение двух—четырех недель, причем не более 
одного занятия в один день. Между первой и второй 
сессиями проводится проверка особенностей вожде-
ния, чтобы наблюдать за поведением каждого участни-
ка в условиях дорожного трафика. Проверка вождения 
проводится в группах по три участника, и время вожде-
ния каждого участника должно составлять не менее 30 
минут. В форме групповых обсуждений анализ про-
блемных дорожных ситуаций и другая информация 
помогают стимулировать осознанное поведение за 
рулем. Особое внимание уделяется признанию и оцен-
ке рисков.
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2. Курс для опытных водителей
Курсы для опытных водителей состоят из двух отдель-

ных частей: индивидуального психологического вмеша-
тельства (2 х 75 минут) и образовательной части в группе 
(до шести человек) (2 х 90 минут) [2; 11; 4; 24]. Такая пси-
хологическая интервенция направлена на объяснение 
участникам курса связи между триггерами, которые высту-
пают в качестве «пусковых механизмов» отклоняющегося 
дорожного поведения, и риском аварии или дорожно-
транспортного происшествия. Цель состоит в том, чтобы 
осмыслить свое поведение и сделать его более безопасным.

Первая сессия используется для оценки собствен-
ного поведения и состоит:

— из характеристики внутренних и внешних детер-
минант, приводящих к различным девиациям в дорож-
ном движении;

— стимулирования личных ресурсов, а также ана-
лиза мотивов вождения;

— «самонаблюдения за критическим поведением» и 
«проверки нового целевого поведения» [17].

Вторая сессия призвана сделать стабильными изме-
нения поведения дорожного поведения у водителей. 
Это происходит как минимум через три недели после 
первой сессии и включает в себя:

— обсуждение опыта самонаблюдения;
— обсуждение соблюдения договоренностей, кото-

рые были зафиксированы после первой сессии;
— обучение и дальнейшая разработка целевых 

соглашений;
— обучение и дальнейшее закрепление стратегий 

изменения дорожного поведения;
— стимулирование личных ресурсов и поддержки, а 

также мотивационная работа.
Образовательная часть направлена на распростра-

нение знаний о рискованном поведении, улучшение 
распознавания опасностей, мотивацию к саморефлек-
сии и разработку альтернативных вариантов для пере-
движения [2; 17]. Выбор вопросов, связанных с право-
нарушением, основывается на правонарушениях в 
индивидуальной карьере водителя.

Эти два курса, предложенные в Германии, были 
включены в категорию психологических интервенций, 
направленных на корректировку рискованного дорож-
ного поведения и типов нарушений, связанных с 
основными факторами риска [2; 17; 29] (например, 
вождение в нетрезвом состоянии, нарушение скорост-
ного режима и др.). Таким образом, тип правонаруше-
ния определяет контингент участников вмешательства 
(для начинающих водителей или для водителей, имею-
щих многочисленные нарушения).

Говоря об эффективности программ, включающих 
психологические интервенции, направленные на 

изменение дорожного поведения, нетрудно заметить, 
что многие из них имеют «слабый исследовательский 
дизайн» [17] (например, включают только одну экспе-
риментальную группу без контрольной). Другие иссле-
дования, например курсы, в которых используются 
элементы технологий, направленных на повышение 
водительского мастерства, демонстрируют положи-
тельный тренировочный эффект при вождении без 
явного изменения дорожного поведения в целом. Как 
отмечают некоторые авторы, при планировании иссле-
дований, посвященных поиску доказательств эффек-
тивности психологических интервенций и профилак-
тике отклоняющегося поведения водителей в условиях 
дорожно-транспортной среды следует обязательно 
учитывать фактор социального давления (например, 
посещение курсов с напарниками, друзьями, род-
ственниками) [17; 34].

Вопрос оценки эффективности психологических 
интервенций нуждается в дальнейшей проработке и на 
сегодняшний день остается открытым.

Заключение

Анализ практик интервенций, направленных на 
предотвращение различных типов нарушений, приво-
дящих к авариям и ДТП, может рассматриваться как 
важное направление деятельности психологической 
службы в области дорожной безопасности. Причем 
сами психологические интервенции могут выступать в 
качестве элемента системы медико-психологического 
ассесмента и оценки пригодности к управлению транс-
портным средством.

Обзор статей, характеризующих программы психо-
логических интервенций, задает некоторые возмож-
ные ориентиры для подробных, практико-ориентиро-
ванных исследований, посвященных тому, как именно 
можно влиять на дорожное поведение водителя-нару-
шителя, который проходит образовательные курсы. 
Изучение передового опыта стран, где законодательно 
закреплена и регулируется деятельность психологов в 
области безопасности дорожного движения, открывает 
широкие перспективы для поиска эффективных пси-
хологических решений по работе с водителями в совре-
менной России.

Хочется подчеркнуть, что рассмотрение практик 
психологических интервенций, позволяющих целена-
правленно и эффективно формировать безопасное 
дорожное поведение водителей, обладает высокой 
ценностью, лежащей в основе важной социальной 
задачи — снижение уровня аварийности на дорогах 
ради сохранения человеческих жизней.
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