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Введение

Одной из основных проблем использования инно-
вационных технологий в формировании безопасного 
дорожного поведения у водителей является процесс не 
столько их разработки (хотя, безусловно, это играет 

существенную роль), сколько процесс оценки их 
эффективности с целью внедрения в практику сниже-
ния аварийности.

В последние десятилетия в психологии дорожного 
движения все больше появляется работ, которые 
направлены на оценку эффективности использования 
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этих технологий, а также их влияния на формирование 
навыков безопасного поведения в условиях дорожно-
транспортной среды [6; 9; 12; 13; 19].

К числу таких работ следует, прежде всего, отнести 
те, где внимание сосредоточено на профилактике 
основных факторов риска дорожно-транспортной 
среды, таких как алкоголь и скорость. Можно выде-
лить целый ряд разработок, где уделяется внимание 
оценке использования антистартерных систем («алко-
замков») или специальных средств контроля, не позво-
ляющих водителю превышать установленный скорост-
ной режим [4; 6; 8; 18; 29; 32].

В качестве отдельного исследовательского «тренда» 
можно выделить работы, посвященные инновацион-
ным технологиям виртуальной (VR) [1; 31] и допол-
ненной реальности (AR), которые используются в 
процессе обучения водителей [11]. Следует подчер-
кнуть, что целью таких работ является не только оцен-
ка эффективности, но и обоснование педагогической 
целесообразности применения VR- и AR-приложений 
в образовательном процессе [15; 16; 25; 27; 39]. 
Некоторые авторы подчеркивают, что представления о 
VR-инновационном потенциале редко опираются на 
четко обоснованные практики обучения, выверенные 
в психологии и андрагогике [31; 34; 37]. Так, например, 
в ряде работ, посвященных анализу использования 
элементов VR в высшем образовании за период 2016—
2018 гг., было обнаружено, что только 1/3 имеющихся 
публикаций имеют ссылки на конкретные показатели 
эффективности [2].

В связи с вышесказанным возникает парадоксаль-
ная ситуация: с одной стороны, можно констатировать 
наличие устойчивого интереса к использованию VR- и 
AR-приложений для обучения водителей [7; 14; 22], а с 
другой стороны, недостаточность данных об эффек-
тивности использования подобных технологий суще-
ственно затрудняет их разработку и внедрение [2].

Так, по данным Radianti [2], в наибольшем числе 
(11%) опубликованных исследований эффективности 
использования VR-приложений для высшего образо-
вания, в качестве теоретической основы указана тео-
рия экспириентального (experiental learning theory — 
ELT). Одной из наиболее глубоко разработанных и 
вызывающих интерес теорий иммерсивного обучения 
является теория Колба, на которую опираются раз-
работчики приложений VR [10]. Обучение, базирую-
щееся на данной теории, носит название «экспери-
ментальное обучение» (от англ. «experintal learning») 
[2; 17; 20; 21; 38].

Стоит подчеркнуть, что использование такого обу-
чения для формирования безопасного дорожного 
поведения у водителей сегодня все больше набирает 
обороты в самых различных подходах и практиках. 
Применение элементов виртуальной и дополненной 
реальности наряду с другими инновационными 
инструментами при обучении водителей, а также при 
корректировке их дорожного поведения [35] требует 
отдельного рассмотрения и изучения.

Современные технологии и методы, используемые 
в образовательных программах водителей

Анти-стартерный этилометр (система «алкоза-
мок»). Анти-стартерные этилометрические системы 
используются в ряде стран, таких как США, Канада, 
Австрия, Швеция, Нидерланды, Бельгия, Австралия и 
др. С помощью этих приборов водитель, ранее привле-
кавшийся к ответственности за вождение в нетрезвом 
состоянии, не может управлять автомобилем, если 
уровень алкоголя в его выдыхаемом воздухе превышает 
определенный показатель (этот показатель может раз-
личаться в разных странах).

По пути следования водителя его регулярно просят 
сделать анализ выдыхаемого воздуха, что предотвра-
щает ситуацию, при которой водитель может завести 
автомобиль с незначительным уровнем алкоголя, а 
затем употребить алкоголь при работающем двигателе. 
Так, например, нидерландская программа антистар-
терного этилометра имеет следующие характеристики:

— уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе 1,0—
1,8 промилле для начинающих водителей и 1,3—
1,8 промилле для опытных водителей;

— продолжительность: два года с возможностью 
продления на 6 месяцев;

— обязательное сопровождение с программой 
«обратной связи» для каждого участника и изменения 
его поведения;

— затраты около 4000 евро на 2 года;
— внедрение программы с 2011 по 2016 год, около 

3000 участников ежегодно [18].
С 2016 г. программа неоднократно останавлива-

лась, но потом запускалась вновь. Это было связано с 
тем, что в программе участвовали самые разные груп-
пы водителей, нарушающих дорожное законодатель-
ство, что существенно затрудняло оценку эффектив-
ности обучения [18]. Программа не учитывала ни лич-
ность, ни особенности правонарушения. Поэтому 
было предложено, чтобы такая мера применялась 
только в рамках уголовного законодательства — для 
водителей, имеющих особенно тяжелые нарушения.

Отдельного внимания заслуживает рассмотрение 
подобных программ в США. Так, в 1998 г. в штате 
Огайо было проведено исследование, в котором срав-
нили результаты работы с различными эксперимен-
тальными группами. Экспериментальные группы уча-
ствовали в различных программах: «алкозамок», содер-
жание под стражей, «браслет». Оказалось, что у води-
телей, чьи машины были оснащены антистартовой 
системой «алкозамка», рецидивы возникали суще-
ственно реже [40].

Однако впоследствии, после прекращения исполь-
зования «алкозамка», водители возвращались к своим 
первоначальным привычкам употребления алкоголя, 
что повышало и уровень рецидивов.

Таким образом, можно констатировать, что влия-
ние антистартерных этилометрических систем на риск 
повторения или несчастного случая присутствует, 
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однако это влияние ограничено периодом фактическо-
го использования данного средства. Устойчивого дол-
госрочного эффекта в исследованиях продемонстри-
ровано не было [40].

В Швеции «алкозамки» используются в качестве про-
филактической стратегии для профессиональных води-
телей, а также для лиц, совершивших многочисленные 
правонарушения, связанные с вождением в нетрезвом 
состоянии, в сочетании с медицинской консультацией 
[6]. Поскольку в данной стране программа является 
добровольной, возникает явная проблема с участием 
водителей в данной программе. Так, по имеющимся 
данным, только около 11% водителей-нарушителей, 
заинтересованы в том, чтобы пройти эту программу. Тем 
не менее, программа «алкозамок», препятствующая 
запуску двигателя, считается в Швеции основной стра-
тегией профилактики, а правительство Швеции предус-
матривает, что системы предотвращения запуска двига-
теля могут быть установлены на все автомобили [6].

В Бельгии подобная программа может быть пред-
ложена по решению судьи, но на практике она исполь-
зуется очень редко, поскольку остается факультатив-
ной (альтернативное наказание, выбор которого отда-
ется на усмотрение правонарушителя). C 2018 г. новый 
закон ввел антистартовый этилотест для рецидивистов 
и для правонарушителей, задержанных в состоянии 
сильного алкогольного опьянения [6; 32].

Отдельно следует подчеркнуть, что в отличие от 
США и Канады антистартерные этилометры не поль-
зуются большой популярностью в Европе [3; 28; 32].

Для сравнения приведем следующие цифры: в 2006 г. 
в Северной Америке действовало около 70 000 систем 
предотвращения запуска двигателя автомобиля. 
В Швеции этот показатель составлял 7000 для коммер-
ческих автомобилей и 1500 для легковых автомобилей.

Некоторые другие страны (Германия, Франция, 
Нидерланды, Великобритания и Финляндия) приняли 
участие в проекте антистартового этилометра: програм-
мы в этих странах продемонстрировали весьма противо-
речивые результаты. Так, например, экспертиза про-
граммы во Франции [4] показала, что на выборке водите-
лей-нарушителей, практикующих вождение в нетрезвом 
состоянии, польза системы антистартовых этилометров с 
точки зрения снижения рецидива неочевидна [4; 6].

Из ряда проведенных исследований был сделан вывод 
о том, что «алкозамок» на 60—90% более эффективен в 
предотвращении рецидива вождения в нетрезвом состоя-
нии, чем обычные меры, такие как лишение водитель-
ских прав в сочетании со штрафами и адинистративной 
ответственностью. Однако, согласно проведенному мета-
анализу, установка «алкозамка» снижает вероятность 
рецидива (на 75%) в основном в тот период, в течение 
которого он установлен. После его отмены снижение 
рецидивов наблюдается лишь на уровне 7% [6; 32].

Можно заключить, что принятие анти-стартерных 
программ этилометрии в значительной степени зави-
сит и от использования других, сопутствующих, про-
грамм. Как показывает практика, «идеальная» анти-

стартерная мера, используемая для предотвращения 
вождения в нетрезвом состоянии, должна отвечать 
следующим требованиям:

— программа должна быть обязательным условием 
для восстановления лицензии;

— гибкое время установки;
— обязательность без учета периода приостановле-

ния действия лицензии;
— управление программой соответствующими 

органами;
— отметка в водительском удостоверении;
— регулярное наблюдение (особенно за водителями 

с алкогольной зависимостью);
— всегда в сочетании с реабилитационной програм-

мой [23; 24; 29].
Программы антистартового этилометра демонстри-

руют более высокую эффективность, если они приме-
няются в профессиональном секторе (водители грузо-
виков, автобусов, специального транспорта), чем среди 
автолюбителей. Следует отметить, что более высокая 
эффективность предотвращения употребления алкого-
ля свойственна чаще водителям коммерческих компа-
ний, причем при условии, если использование про-
граммы не влечет никаких юридических последствий 
(например, увольнение сотрудника из корпоративного 
автопарка или приостановке использования транс-
портного средства работодателя).

Системы отслеживания (видеофиксации). В послед-
ние годы стали все чаще проводиться исследования, 
направленные на изучение влияния на водителя обрат-
ной связи о том, как передвигается его транспортное 
средство. В этих работах авторы демонстрируют, какую 
роль может играть информация, собранная с помощью 
средств видеофиксации, в изменении поведения води-
теля в условиях дорожно-транспортной среды. Так, 
было проведено исследование, в котором рассматрива-
лось, как водители реагируют на использование «инди-
видуальной записи передвижения транспортного сред-
ства» IVDR (Individual Vehicle Distance Record) для 
отслеживания и предоставления обратной связи о 
процессе вождения [23].

IVDR появились как инструменты для сбора дан-
ных о дорожном поведении водителей и предоставле-
ния им очень подробной непрерывной «обратной 
связи» с крупномасштабным исполнением. IVDR — 
это бортовые устройства, которые собирают и записы-
вают информацию о движении, управлении и характе-
ристиках транспортных средств. В частности, эта 
информация относится к использованию транспорт-
ного средства, скорости и местоположению, фиксиру-
емому с помощью GPS-треккера [23].

Идентифицируемые с помощью средств видеофик-
сации маневры транспортного средства используются 
для расчета различных индексов риска. Изучение 
показателей аварийности в период «до» установки и 
«после» того, как водители обнаружили обратную связь 
от IVDR, показало значительное и статистически зна-
чимое снижение аварийности.
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Аналогичный анализ других исследований показал, 
что это влияние со временем уменьшается. Наконец, 
психологические механизмы, лежащие в основе изме-
нения поведения водителя, остаются до конца не изу-
ченными. Изучение действия этих механизмов может 
сыграть первостепенное значение для эффективного 
использования систем IVDR [23].

Один из весьма показательных экспериментов, 
направленный на определение степени влияния инфор-
мации и поступающей обратной связи от средств виде-
офиксации, под названием «Белонитор» (Belonitor), 
был проведен в Нидерландах [18]. Так, техническое 
оборудование, установленное в автомобиле участников 
эксперимента, фиксировало скорость и расстояние 
(дистанцию) между автомобилями, а также обеспечива-
ло непрерывную обратную связь на протяжении всего 
времени движения. Фактическая скорость сравнивалась 
с цифровой картой ограничений скорости. Расстояние 
между автомобилями измеряли с помощью радара. 
Кроме того, за безопасное дорожное поведение при 
передвижении начислялись баллы, которые водители 
могли обменять на подарки. Чтобы измерить эффект 
«Белонитора», у водителей были проведены измерения 
дорожного поведения «до» и «после» эксперимента. 
Было обнаружено, что прием прямого воздействия на 
поведение водителей оказался менее эффективным, 
чем использование ими необходимой информации и 
доступность обратной связи, которые в совокупности 
давали положительный результат:

— участники программы имели положительный 
результат по адаптации скорости и дистанции;

— участники продемонстрировали прогресс в одно-
временном контроле скорости и дистанции;

— участники, которые чувствовали, что им при-
шлось приложить больше усилий, чтобы получить 
баллы, продемонстрировали более рискованное 
дорожное поведение во время предварительных изме-
рений, но улучшили его до уровня выше среднего во 
время эксперимента;

— участники улучшили свои результаты в начале 
эксперимента, но понизили их до среднего уровня 
после отключения системы [18].

Отдельно отметим, что в Нидерландах были разра-
ботаны и испытаны еще две системы для предотвраще-
ния или устранения превышения скорости:

1) система блокировки скорости — постоянно сни-
жает скорость автомобиля до ограничения скорости, 
применимого на данном участке дороги;

2) система регулятора скорости — обеспечивает 
визуальную и звуковую обратную связь в автомобиле 
при превышении ограничения скорости. Кроме того, 
система анализирует нарушения и может переклю-
читься на временную, полностью автономную блоки-
ровку скорости, с предварительным предупреждением. 
Несмотря на то, что они считаются двумя разными 
системами, по сути, это одна система с двумя разными 
режимами работы. При изменении настроек система 
может функционировать как блокировка скорости или 

как регулятор скорости. С функциональной точки зре-
ния, обе системы во многом схожи. Разница заключа-
ется главным образом в том, как влияет выбор водите-
лем режима скорости [18].

Что касается системной оценки эффективности бло-
киратора скорости и контроля скорости, следует отме-
тить, что были обнаружены положительные результаты 
влияния данной системы на снижение количества нару-
шений скоростного режима. Кроме того, наблюдалось 
снижение различных скоростных показателей, также 
было установлено, что стандартное отклонение скоро-
сти уменьшилось, т. е. вождение стало более однород-
ным и равномерным. Результаты самооценки поведе-
ния за рулем также продемонстрировали, что системы в 
основном положительно влияют на безопасность 
дорожного движения [18]. Так, водители сообщали, что 
их агрессивность снижается, они лучше и чаще соблю-
дают безопасную дистанцию, реже используют левую 
полосу без необходимости и могут точнее спрогнозиро-
вать, откорректировать собственное поведение и пове-
дении других участников движения.

Вместе с тем сообщалось о ряде негативных факто-
ров. Благодаря системам контроля и блокировки ско-
рости сокращалась дистанция между автомобилями, а 
также увеличивалось количество маневров, связанных 
с обгоном. Было выявлено, что после отключения 
систем водители возвращаются к своему прежнему 
дорожному поведению [18; 23].

Наконец, следует отметить, что во время практическо-
го испытания системы были активны только в течение 
трех месяцев. Возможно, это слишком короткий срок, 
чтобы дать существенный образовательный эффект.

Иммерсивное обучение водителей. Отдельные прие-
мы и способы обучения, а также корректировки их 
дорожного поведения с использованием приложений 
VR стали применяться в последние годы не только для 
водителей, но и для пешеходов.

Весьма показательными примерами стали образо-
вательные курсы для школьников, которые погружа-
лись в виртуальную среду для того, чтобы овладеть 
навыками перехода проезжей части [36].

Экспериментальные исследования, проведенные в 
этой области, продемонстрировали высокую эффек-
тивность иммерсивного обучения с использованием 
моделей различных ситуаций в виртуальной реально-
сти. Сам процесс такого обучения представляется как 
«восходящий по спирали цикл из четырех последова-
тельных фаз» [2; 20], где осуществляется переход:

1) непосредственного опыта к его рефлексии, вос-
производящий последовательность перехода от полу-
чения непосредственного опыта к его рефлексии;

2) от рефлексии к формированию теоретических 
представлений;

3) от теоретических представлений до проверки и 
корректировке на практике;

4) к использованию в повседневной практике [20; 21].
Важно подчеркнуть, что обучение может начинать-

ся с любой фазы представленного цикла. Примерная 
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схема экспериментального обучения («experintal 
learning») водителей заключается в том, что участни-
кам обучения предоставляется возможность получить 
конкретное переживание опыта в той или иной дорож-
ной ситуации, после чего организуется процесс обсуж-
дения, осознавания и осмысления приобретенного 
опыта. Именно таким образом организуется получе-
ние, конструирование и трансформация обучающими-
ся учебной информации. Предполагается, что обуче-
ние совершается как взаимодействие между двумя 
взаимозависимыми «измерениями» знания: приобре-
тением и преобразованием [2].

В настоящее время авторы ELT [2] утверждают 
восемь основных принципов обучения взрослых, кото-
рые могут применяться при разработке и создании 
специальных VR- и AR-приложений:

— обучение — это бесконечно повторяющийся 
цикл, а не линейный процесс;

— для обучения необходим опыт «здесь и сейчас»;
— цикл экспериментального обучения в наиболь-

шей мере соответствует структуре мозга человека и его 
основным функциям;

— в основе обучения лежит мотивация к приобрете-
нию конкретного чувственного опыта, с одной сторо-
ны, и абстрактного мышления — с другой;

— во время цикла обучения преподаватель осущест-
вляет подбор преподавательских ролей (фасилитатор, 
эксперт, оценщик, тренер), переходя от одной роли к 
другой в зависимости от фазы и целей обучения [2; 20].

Исследователи отмечают, что теория эксперимен-
тального обучения, как никакая другая, в наибольшей 
степени отвечает возможностям и преимуществам обу-
чения в виртуальной среде. Благодаря применению 
моделирования в виртуальной среде, обучающиеся 
получают возможность пережить опыт, сравнимый с 
опытом в реальном мире, но в более доступной и менее 
рискованной форме [17; 24; 30; 33; 38].

Одним из примеров использования иммерсивного 
обучения водителей стал проект VISTA-Sim [5]. Этот про-
ект был использован логистическими компаниями, чтобы 
обучить профессиональных водителей маневрам пере-
движения транспортных средств с прицепами, причем 
использовались различные сценарии передвижения [5]. 
Общий функционал можно описать так: пользователь 
(водитель) надевает очки виртуальной реальности, кото-
рые отображают взгляд водителя из кабины транспортно-
го средства, в то время как эта информация аккумулиру-
ется в распределительном центре, где моделируется ситу-
ация парковки на погрузочной площадке (также исполь-
зуется «физическое» рулевое колесо, позволяющее осу-
ществлять маневры в виртуальной реальности).

Таким образом, VR приложение помогает смодели-
ровать ситуацию, а потом обучить водителя возмож-
ным приемам и способам движения. Далее анализиру-
ется траектории движения согласно кинетической 
модели, после чего водитель получает обратную связь о 
своих действия и ошибках и снова может повторить 
действия и избежать ошибок.

Данный проект с использованием VR приложения 
был направлен на обучение профессиональных води-
телей правилам парковки большегрузных транспорт-
ных средств и зарекомендовал себя как весьма эффек-
тивный [5].

Отдельно подчеркнем, что проект VISTA-Sim не 
является единственным и уникальным в своем роде. 
В данной статье этот проект был приведен в качестве 
примера, иллюстрирующего практики использования 
иммерсивного обучения водителей и формирования у 
них безопасных навыков при управлении транспорт-
ным средством [5].

Выводы и заключение

Предельно обобщая исследования, посвященные 
использованию современных инновационных техно-
логий, призванных помочь в решении задачи форми-
рования безопасного дорожного поведения водителей, 
можно констатировать, что сегодня все больше появ-
ляется работ, в которых внимание сфокусировано на 
средствах, позволяющих корректировать водитель-
скую деятельность, связанную с управлением транс-
портным средством.

Следует также подчеркнуть, что существенная часть 
работы имеет ярко выраженную практическую направ-
ленность. Так, например, обосновывается необходи-
мость использования инновационных технологий в 
профилактике вождения в нетрезвом состоянии или 
при поддержании требуемого Правилами дорожного 
движения скоростного режима.

Технологии, включающиеся использование VR- и 
AR- приложений, все чаще становятся частью образо-
вательной среды для водителей, направлены на повы-
шение водительского мастерства и коррекцию оши-
бок, допускаемых в водительской деятельности. 
Исследования в этом направлении демонстрируют 
эффективность приложений и показывают, как в про-
цессе иммерсивного обучения формируются не только 
навыки управления транспортным средством, но и 
навыки рефлексии, необходимые для осмысления и 
переосмысления опыта вождения.

В заключение настоящего обзора можно констати-
ровать, что исследований, посвященных внедрению и 
использованию инновационных технологий в форми-
ровании безопасного дорожного поведения, в совре-
менной психологии появляется все больше. Данное 
обстоятельство не является случайностью. С одной 
стороны, это связано с тем, что инновационные техно-
логии прочно входят в повседневную жизнь, а с другой 
стороны, использование инноваций для решения 
серьезных социальных проблем (снижение уровня ава-
рийности на дорогах) может быть обусловлено их 
эффективностью.

Внедрение различных инновационных технологий 
вносит существенный вклад в профилактику аварий и 
дорожно-транспортных происшествий (система «алко-
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замок»), а также способствует развитию новых прак-
тик в обучении водителей и повышении уровня их 
водительского мастерства (иммерсивное обучение с 
использованием VR- и AR- приложений).

Необходимо отдельно подчеркнуть, что использо-
вание инновационных технологий открывает широкие 
перспективны для поиска новых решений в области 
дорожной безопасности.
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