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В настоящей статье представлен сравнительный анализ традиционного и прогрессивного подходов в 
обучении вождению, в качестве сравнительного критерия рассмотрена матрица целей обучения вождению 
GDE (Goals for Driving фEducation). Проведен анализ обоснований прогрессивного подхода на основании 
теорий зарубежных авторов (Родуэлл Д., Хокинс А., Хаворт Н., Ларю Г.С., Бейтс Л., Филтнесс А., 2018). 
Преимущества прогрессивного подхода в обучении вождению открывают возможности по выходу процес-
са подготовки водителей на новый уровень — не только формирования навыков управления транспортным 
средством, но и развития навыков самоэффективности — самооценки водителем своих возможностей и 
ограничений при вождении, оценки уровня риска своих действий, уверенности в своих возможностях. 
Навыки самоэффективности водителя служат для обеспечения бо́льшей безопасности водительской дея -
тельности в дорожно-транспортной среде. Анализ зарубежного опыта указывает на то, что обучение вожде-
нию только в рамках одного подхода не может полностью обеспечивать потребность в развитии когнитив-
ных навыков различных уровней и полностью отвечать всем целям модели обучения водителей согласно 
матрице-GDE. Для реализации всех целей, поставленных перед обучением вождению и направленных на 
развитие широкого круга водительских компетенций, требуется комплексный подход.

Ключевые слова: обучение вождению, водительская деятельность, самоэффективность, рискованное 
поведение, матрица-GDE, социальные установки, убеждения, поиск опасностей.
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Currently, it is becoming increasingly important to study progressive methods of teaching driving. This article 
presents a comparative analysis of traditional and progressive approaches to driving education, using the GDE 
(Goals for Driving Education) matrix of driving education goals as a comparative criterion. An analysis of the ratio-
nale for a progressive approach based on the theories of foreign authors was carried out. The advantages of a progres-
sive approach to driving education open up opportunities to bring the process of driver training to a new level — the 
formation of not only driving skills, but also the development of self-efficacy skills — the driver’s self-assessment of 
his/her capabilities and limitations when driving, assessing the level of risk of his/her actions, confidence in his/her 
abilities. Driver self-efficacy skills serve to make driving safer in a road traffic environment. The analysis of interna-
tional experience indicates that driving training within the framework of only one approach cannot fully meet the 
need for the development of cognitive skills of various levels and fully meet all the goals of the driver training model 
according to the matrix-GDE. To implement all the goals set for driving training and aimed at developing a wide 
range of driving competencies, an integrated approach is required.

Keywords: driving teaching, driving activity, self-efficacy, risky behavior, GDE-matrix, social attitudes, beliefs, 
search for dangers.
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Введение

На протяжении всей истории практики обучения 
вождению в России и по сей день подготовка водите-
лей проводилась преимущественно по материально-
технической части: знание Правил дорожного движе-
ния, знание устройства автотранспортного средства, 
формирование навыков управления автомобилем.

При этом статистика ДТП из года в год демонстри-
рует, что основной причиной аварий становится 
рискованное поведение водителей, вызванное недоо-
ценкой опасностей дорожной ситуации или переоцен-
кой им своих возможностей как водителя. В качестве 
примера можно привести такие рискованные действия 
водителя, как обгон, превышение скорости, использо-
вание мобильного телефона за рулем, вождение в 
нетрезвом состоянии и т. д.

Предикторами такого рискованного поведения 
водителей являются их ценностные ориентации, уста-
новки и жизненные цели. Как отмечают М. Хаттака и 
Е. Кескинен — финские ученые университета Турку, 
разработавшие прогрессивную матрицу целей обуче-
ния вождению GDE, — недостаточность освоения 
навыка анализа дорожной ситуации и обеспечения 
безопасности стала общей проблемой обучения вожде-
нию. Такие важные для адаптации в дорожно-транс-
портной среде навыки, как умение анализировать 
дорожную ситуацию, прогнозировать ее развитие и 
планировать свои действия для сохранения безопас-
ности, остаются за рамками основного обучения в 
автошколе. Более того, необходимость их освоения 
водители осознают после попадания в ДТП, опираясь 
на свой «горький» опыт. При этом водитель сам уста-
навливает критерии для оценки своих навыков, что 
зачастую приводит к переоценке им своих возможно-
стей. Поэтому осознание своей мотивации и уровня 
развития водительских компетенций обязательно 
должно быть включено в подготовку водителей [32].

Вторая причина того, что «…подготовка водителей 
не приводит к повышению уровня безопасности в 
дорожно-транспортной среде, заключается в том, что 
программы подготовки и обучения водителей часто 
разрабатывались бессистемно, без научной основы» 
[22]. Главный вектор содержания литературы направ-
лен на техническую подготовку водителей с описанием 
упражнений по управлению и маневрированию транс-
портным средством, которые должен освоить кандидат 
в водители, и методических указаний по стандартам их 
выполнений. Аспекты психологической подготовки 
обучающихся — развитие высших когнитивных навы-
ков, таких как поддержание концентрации внимания, 
отслеживание опасностей, прогнозирование появле-
ния опасностей, а также осознание своих жизненных 
целей, мотивов и способов адаптации в дорожно-

транспортной среде, — в отечественной литературе 
анализируются редко. Тем не менее, С.Ф. Зеленин в 
своей книге «Мастерство вождения» рассматривает 
типичные ситуации ДТП через призму их динамиче-
ского восприятия, подробно анализирует причины и 
дает рекомендации, как можно было бы их избежать. 
Автор книги «Защитное вождение» В.В. Волгин упо-
минает о том, что безопасность вождения зависит пре-
жде всего от внутренней готовности и способности 
водителя управлять собой, своим восприятием и от 
умения принимать взвешенные и своевременные 
решения.

С 2018 по 2024 г. в нашей стране действует 
Федеральная государственная программа повышения 
безопасности дорожного движения [1]. План ее меро-
приятий включает в себя меры по пересмотру програм-
мы обучения водителей в автошколах и введению 
дополнительных программ повышения квалификации 
для опытных водителей.

Таким образом, проведенный обзор имеет теорети-
ческую значимость в обеспечении прогрессивными 
научными ресурсами и практиками сферу обучения 
вождению, обогащении методологический и методи-
ческий репертуар инструктора по вождению.

Матрица-GDE как основной критерий оценки 
подходов к обучению вождению

В настоящее время зарубежная практика обучения 
вождению опирается на модель целеполагания — 
матрицу-GDE. Матрица-GDE исторически является 
моделью последнего поколения и характеризуется 
принципами вождения, ориентированными на про-
цесс и реальное поведение при вождении. 
Методологически ценность матрицы определяется 
тем, что она облегчает оценку водительских навыков, 
поскольку содержит заданные цели поведения при 
вождении. Структура GDE была впервые предложена 
М. Хаттакой, Е. Кескиненом, Н. Грегерсеном, 
А. Глэдом и К. Хернеткоски [17].

Цели матрицы-GDE представлены иерархически 
на четырех уровнях. В иерархическом подходе демон-
стрируется взаимосвязь между навыками по управле-
нию автомобилем и мотивационной составляющей 
поведения водителя. С одной стороны, высокая квали-
фикация водителя, как оператора ТС, является зало-
гом обеспечения безопасного маневрирования, т. е. 
снижения риска столкновения с другими автомобиля-
ми, например, по причине плохо развитого чувства 
габаритов ТС. С другой стороны, поведение водителя 
за рулем обеспечивается более высокими когнитивны-
ми структурами — мотивами и целями. Общие жиз-
ненные цели и ценности, общие жизненные навыки 

For citation: Zubova Y.V. Analysis of Foreign Experience in Teaching Driving and Developing Driving Competencies. Sovremennaya 
zarubezhnaya psikhologiya = Journal of Modern Foreign Psychology, 2023. Vol. 12, no. 1, pp. 7—15. DOI: https://doi.org/10.17759/
jmfp.2023120101 (In Russ.).
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человека, например, самоконтроль, являются опреде-
ляющим фактором в отношении выбора человеком 
стиля своего поведения и способа его реализации. 
Если цели и мотивы не позволяют выработать безопас-
ную стратегию вождения, то уровня развития операци-
онных навыков недостаточно, чтобы компенсировать 
риски от опасного вождения. В таком ракурсе легко 
понять, почему попытки повысить безопасность за 
счет улучшения технических навыков вождения не 
смогли снизить количество аварий.

Цель иерархического подхода заключается в обо-
значении вектора всего процесса обучения, задачами 
которого являются планирование и выполнение 
понятной, измеримой и выполнимой «дорожной 
карты» этого процесса.

Описание иерархических уровней матрицы-GDE.
1. Управление автомобилем — базовый начальный 

навык освоения водительской деятельности. Научение 
управлению автомобилем предполагает освоение таких 
навыков, как умение настроить водительское место 
(кресло, руль, зеркала); взаимодействие с органами 
управления ТС (руль, педали, рычаги) — собственно 
приведение автомобиля в движение; управление вну-
тренними системами автомобиля (кондиционирова-
ние, системы электронных помощников и пр.). 
Управление автомобилем предполагает контроль рабо-
ты систем автомобиля (внешний осмотр или контроль 
показаний приборной панели), что обеспечивается 
определенными знаниями и умениями. Наконец, 
управление автомобилем — это навыки маневрирова-
ния ТС (понимание его габаритов, умение управлять 
автомобилем в ограниченном пространстве, выпол-
нять парковку и пр.). Безусловно, безопасное управле-
ние автомобилем будет достигнуто в том случае, если 
водитель свободно владеет всей эргономикой автомо-
биля, знает и понимает, как ей управлять, «ощущает» 
автомобиль в пространстве, плавно приводит его в 
движение и тормозит, умеет безопасно парковаться. 
Научение управлению автомобилем происходит за 
счет многократных повторений, пока не будет достиг-
нут уровень автоматизации двигательных актов и 
выполнения управляющих операций в целом.

2. Владение дорожными ситуациями предполагает 
не только знание правил дорожного движения и их 
правильное применение, но и умение водителя анали-
зировать дорожную ситуацию, прогнозировать поведе-
ние других участников дорожного движения и адапти-
ровать свое поведение к постоянно меняющимся усло-
виям дорожно-транспортной среды. Анализ дорожной 
ситуации заключается в умении водителя правильно 
распределять свое внимание, выделять приоритетные 
объекты, представляющие опасность, для удержания 
внимания и наблюдения за ними. «Прогноз развития 
дорожной ситуации — это воображаемая водителем 
модель, которая строится на основе опыта» [10]. 
Важно, чтобы водитель в этом случае опирался на опыт 
безопасного вождения. Очевидно, что существенной 
проблемой на этом уровне водительской деятельности 

для начинающих водителей являются недостаточная 
квалификация, отсутствие опыта и навыков принятия 
взвешенных решений. Недостаточная автоматизация 
когнитивных навыков, низкий уровень готовности к 
встрече с опасностями вызывают стресс, приводят к 
перегрузкам нервной системы и, как следствие, ошиб-
кам в действиях. Таким образом, процесс обучения 
вождению должен обеспечивать формирование и раз-
витие у водителя навыков самооценки уровня своих 
водительских компетенций, способствовать осозна-
нию своих возможностей и ограничений во время 
управления автомобилем, чтобы избежать переоценки 
своих знаний, умений и навыков [6].

3. Цели и контекст вождения. На данном уровне раз-
вития водительских навыков предполагается, что води-
тель осознает взаимосвязь между условиями, в которых 
проводится поездка и уровнем безопасности этой поезд-
ки. К условиям поездки можно отнести ее цель, время 
суток и день недели поездки, время в пути, сложность и 
длительность маршрута, наличие и состав пассажиров в 
салоне автомобиля, наличие и особенности груза и пр. 
Осознавая значимость вышеперечисленных условий 
поездки, водитель ставит задачу по ее качественному 
планированию, моделированию и оптимизированию 
различных сценариев поездки. Особую значимость надо 
придать оценке водителем своего психофизиологиче-
ского и психоэмоционального состояния. Отправляясь в 
поездку уставшим или находясь в нестабильном психоэ-
моциональном состоянии, водитель демонстрирует 
рискованное поведение. Планирование поездки с уче-
том ее целей и различных условий (расчет времени в 
пути, выбор сложности маршрута или самого подходя-
щего времени для поездки) может облегчить вождение и 
снизить психологическую нагрузку, в то время как недо-
статочное планирование или его отсутствие может при-
водить к стрессу и повышать риски при вождении [30]. 
Такого рода оценки планирования должны быть вклю-
чены в обучение водителей. Другие факторы, значимые 
на этом уровне, имеют отношение к социальному кон-
тексту вождения, например, риски, связанные с присут-
ствием пассажиров в салоне автомобиля. Социальный 
контекст, создаваемый группой сверстников, оказывает 
наиболее важное влияние на поведение молодых водите-
лей-мужчин [32]. Факторы, связанные с целями поездки 
и с социальным давлением во время вождения, — это 
риски, которые требуют различных образовательных 
методов, помогающих повысить субъективную осведом-
ленность. Общие сведения по социальной психологии и 
психологии дорожного движения также должны быть 
включены в программы обучения водителей [17].

4. Жизненные цели и навыки. Водительское пове-
дение рассматривается как частный случай поведения 
человека в широком контексте жизненных ситуаций и 
формируется под влиянием общих жизненных целей, 
мотивов, установок. Также важны личные навыки 
управления различными жизненными ситуациями в 
целом. Психологические исследования в области 
дорожного поведения показали, что мотивы и ценно-
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сти человека являются важными переменными, опре-
деляющими процесс передвижения в условиях дорож-
но-транспортной среды. На примере мотива самоут-
верждения демонстрируется взаимосвязь между доми-
нирующим и рискованным поведением [23]. 
Информация такого типа должна быть включена в 
программу обучения водителей для повышения осоз-
нанности своих потребностей, мотивации, установок и 
убеждений, влияющих на поведение во время вожде-
ния [5; 30].

Базовые знания и навыки на низших уровнях 
матрицы-GDE определяют успешность управления 
дорожно-транспортными ситуациями и адаптации в 
дорожно-транспортной среде. Когнитивные навыки 
высшего порядка помогают водителю осмыслить взаи-
мосвязь между уровнем его самоэффективности и уров-
нем безопасности. Осознавая себя в роли безопасного 
водителя, человек демонстрирует такое поведение, 
которое не только формирует его персональную безо-
пасную среду, но и обеспечивает комфорт и безопас-
ность остальных участников дорожного движения. [16].

Факторы повышения риска могут зависеть от име-
ющихся знаний и навыков водителя по управлению 
транспортным средством, его компетенций, а также 
широкого спектра навыков, не связанных напрямую с 
водительской деятельностью (например, навыки пове-
дения в общественных местах или компетенции в 
области общения и взаимодействия в социуме) [5; 27]. 
На разных уровнях иерархии матрицы-GDE обозначе-
ны разные риски.

Самооценка также является важным инструментом в 
обучении водителей и в развитии навыков вождения 
после обучения. Исследования, включающие эксперти-
зу водительской деятельности, показали, что метаког-
нитивные навыки и рефлексивное мышление являются 
важными характеристиками водителя-эксперта [2].

Следовательно, матрица-GDE представляет собой 
комплексный инструмент для оценки полного спектра 
водительских компетенций и методов обучения [17].

Традиционный подход к обучению вождению

Традиционный подход в обучении вождению на 
сегодняшний день широко распространен во всем 
мире и в основном применяется в автошколах при пер-
вичной подготовке водителей для получения удостове-
рения на право вождения ТС.

Основной упор в традиционном подходе делается 
на формирование у обучающихся знаний ПДД и про-
цедурных навыков управления и маневрирования 
транспортным средством в различных условиях дорож-
но-транспортной среды [17]. Цели обучения, которые 
ставятся перед обучающим и обучающимся, лежат в 
плоскости развития базовых навыков и знаний на 
первом и втором уровнях матрицы-GDE, т. е. освоения 
навыков управления ТС (руление, ускорение/тормо-
жение, пользование органами управления, движение 

задним ходом) и овладения дорожной ситуацией (зна-
ние ПДД, тактика проезда перекрестков, выполнение 
маневров на дороге, выбор скорости, наблюдение за 
дорожной ситуацией и пр.).

В практической части обучения преобладает дирек-
тивный метод инструктажа, направленный на указание 
действия инструктором ученику и контроль его выпол-
нения. Ведущий мотив базового обучения в автошко-
ле — это получение водительского удостоверения.

Вся учебная и предметная деятельность обучающего 
и обучающегося направлена на освоение выполнения 
элементов и упражнений по управлению транспортным 
средством и маневрированию по стандартам государ-
ственного экзамена. Развитию компетенций, формиру-
ющих безопасный стиль, уделяется крайне мало внима-
ния, и в основном понятие «безопасности» рассматри-
вается в рамках правового поля, т. е. как вождение во 
избежание нарушений, влекущих за собой штрафные 
санкции [8]. Мотивационное воздействие инструктора 
на ученика сводится к простой модели «кнута и пряни-
ка», как ответной реакции на выполняемые учеником 
«пробы и ошибки». Положительные результаты тради-
ционного подхода, безусловно, отражаются в освоении 
кандидатами в водители начальных навыков управле-
ния автомобилем и ориентации в дорожной ситуации. 
При этом минусы также очевидны. Подход ограничива-
ет свое воздействие на когнитивную и мотивационно-
ценностную сферы личности водителя [12].

Такие важные качества, как прогнозирование раз-
вития дорожной ситуации, планирование действий по 
избежанию опасных ситуаций, адаптация к дорожно-
транспортной среде, развитие автономности и при-
частности к водительской культуре, осмысление плана 
и цели своих поездок и своих жизненных установок в 
целом, не прорабатываются или им уделяется крайне 
мало внимания. Зарубежные исследователи также еди-
ногласно утверждают, что традиционный подход в 
обучении водителей, направленный на повышение 
навыков управления транспортным средством и 
маневрирования, связан, как ни парадоксально, с фак-
тическим увеличением количества аварий среди моло-
дых водителей. Считается, что это вызвано, в первую 
очередь, повышением самоуверенности, что и приво-
дит к большему риску во время вождения [7].

Прогрессивный подход к обучению вождению

Прогрессивный подход к обучению вождению, 
известный как Программа защитного, безопасного 
вождения, или продвинутого вождения, в настоящее 
время активно развивается за рубежом. Исследованием 
его эффективности занимаются ученые США и 
Канады, Австралии и Новой Зеландии, Нидерландов, 
Германии и Австрии, Швеции и Финляндии, 
Великобритании и др. [27; 24]. Исследователи отмеча-
ют, что «…прогресса в обучении водителей можно 
достичь, сосредоточив внимание на развитии когни-
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тивных и перцептивных навыков» [23]. Изучение 
убеждений и мотивации может прояснить природу 
взаимосвязи этих предикторов с поведением во время 
вождения. К высшим когнитивным и перцептивным 
навыкам относят: поддержание и концентрацию вни-
мания; восприятие и предвидение опасностей, или 
ситуационную осведомленность; избежание опасно-
стей; логические рассуждения [14; 28]. Особенностью 
подхода является персонализированное обучение с 
учетом различных психосоциальных факторов, таких 
как социальная ответственность, субъективно прием-
лемый уровень риска, стремление к острым ощущени-
ям, неприятие норм, отношение к рискованному пове-
дению и превышение скорости [14; 15; 25; 28]. При 
этом программы обучения в рамках прогрессивного 
подхода должны быть направлены на устранение тако-
го фактора, как повышение самоуверенности относи-
тельно своих навыков у молодых водителей [3].

Установлено, что высокий уровень самоуверенно-
сти является предиктором рискованного поведения у 
молодых водителей. Цели обучения прогрессивного 
подхода соотносятся со вторым и третьим уровнями 
матрицы-GDE, т. е. с владением дорожными ситуаци-
ями и контекстом вождения, а также компетенциями, 
связанными с осознанием факторов риска и того, 
достаточно ли знаний, умений и навыков для их избе-
жания (самооценка, сильные и слабые стороны, лич-
ный стиль и пр.).

Прогрессивный подход теоретически обоснован раз-
личными когнитивистскими и гуманистическими идея-
ми теорий социального научения А. Бандуры и экспе-
риментального научения Д. Колба, конструктивистско-
го подхода Дж. Брунера, и Ж. Пиаже и др. Рассмотрим 
некоторые из них подробней [18; 20]. Согласно теории 
социального научения А. Бандуры, человеческое пове-
дение подлежит научению через моделирование [9]. 
Прежде чем осуществить на практике то или иное пове-
дение, люди могут обучаться на примерах — хотя бы 
приблизительно, в результате они избегают многих 
ненужных ошибок. При этом научение через наблюде-
ние происходит посредством реагирования на стимулы 
и внимательного восприятия существенных особенно-
стей моделируемого поведения, что включает в актив-
ную работу когнитивные процессы.

Таким образом, «…способность обучаться путем 
наблюдения дает людям возможность усваивать слож-
ное комплексное поведение без необходимости долго 
и нудно изучать его методом проб и ошибок» [9]. 
Воплощение этой теории находит отражение в про-
грамме обучения безопасному вождению школьников 
в Австралии с применением широкого спектра обуча-
ющих технологий, в частности — интерактивных уро-
ков с групповыми обсуждениями, направленных на 
нормализацию уровня самооценки в отношении 
вождения [24].

В рамках теории экспериментального научения 
Д. Колб отмечает особую роль самого обучающегося 
как активного субъекта обучения, выделяя четыре типа 

способностей к эффективному обучению [20]. Первый 
тип — это способности к конкретному опыту, которые 
позволяют полностью, открыто и без предвзятости 
вовлекать себя в новый опыт. Второй тип определяет 
способности рефлексивного наблюдения и дает воз-
можность наблюдать за своим опытом и размышлять 
над ним с разных точек зрения. Третий тип характери-
зует способности абстрактной концептуализации. Эти 
способности служат основой создания новых концеп-
ций, которые объединяют наблюдения в логически 
обоснованные теории. Четвертый тип способностей 
относится к активному экспериментированию и 
открывает пути к использованию этих теорий для при-
нятия решений [11]. Принимая во внимание степень 
развитости у обучающегося тех или иных способно-
стей, инструктор может формировать индивидуаль-
ный, наиболее эффективный план обучения.

Конструктивистская теория обучения (Дж. Брунер, 
Р. Ганье, Ж. Пиаже) — это педагогическая философия, 
ключевая идея которой заключается в том, что «…зна-
ние нельзя передать обучающемуся в готовом виде. 
Можно лишь только создать педагогические условия 
для успешного самоконструирования и самовозраста-
ния знаний учащихся. Основная идея данной теории 
состоит в том, что обучение — активный процесс, в 
котором обучаемый конструирует новые идеи и поня-
тия, основанные на своих прежних знаниях» [26]. 
«Конструктивистский подход всегда рассматривается 
через призму восприятия, рефлексии и интуиции при 
совместной деятельности, а также с учетом получения 
необходимых результатов. С позиции обучающегося — 
это осознание планируемого результата, структуриро-
вание алгоритма деятельности для его достижения. 
Поскольку конструктивное обучение основано на 
осмыслении использованного опыта, то можно ска-
зать, что именно оно обеспечивает осмысление про-
шлого и предвидение будущего. В работе инструктора 
по вождению принципы конструктивистской теории 
могут проявляться в процессе подготовки к занятиям: 
предвидение проблем, постановка целей и задач, под-
бор наглядного учебного материала; планирование 
маршрута, соответствующего целям и задачам занятия 
по вождению» [13].

Конструктивистские учебные модели рекомендуют 
такое обучение, при котором учащиеся поощряются к 
развитию своих навыков вождения посредством взаи-
модействия с динамичной дорожно-транспортной 
средой [19]. В реализации конструктивистского под-
хода важны такие методы, как коучинг и определение 
индивидуальных потребностей в обучении. Коучинг 
основан на эвристическом или «сократовском методе». 
Сократовский метод является одним из эвристических 
методов и заключается в раскрытии понятий путем 
последовательных вопросов через «испытание». Этот 
метод подразумевает не инструктирование, а задава-
ние вопросов, наводящих обучающегося на логиче-
скую цепочку последовательных умозаключений, при-
водящих к верному решению.
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Таким образом, «сократовская беседа» развивает 
самосознание учащегося, требуя от него размышле-
ний, а от тренера — соответствующих коммуникатив-
ных навыков. В этом ключе можно перейти от понима-
ния роли обучающего как «инструктора», строящего 
процесс обучения на односторонних, директивных 
инструкциях, к пониманию его как наставника, прово-
дника и посредника в процессе обучения.

Заключение

В представленном теоретическом исследовании 
предпринята попытка интеграции разнообразных под-
ходов в обучении вождению в комплексный подход. 
Комплексный подход отвечает передовой модели води-
тельских компетенций, основанной на целях матрицы-
GDE. В цели обучения вождению входит не только 
формирование двигательных навыков по управлению 
автомобилем как транспортным средством, но и фор-
мирование самоопределения водителя как безопасного 
участника дорожного движения в широком контексте 
дорожно-транспортных ситуаций. Реализация ком-
плексного подхода на практике представляется нам как 
процесс, в ходе которого параллельно формируются и 
развиваются водительские навыки разных уровней. 
Закладывая у ученика правильные представления о 
безопасности вождения, тренер формирует у него 
устойчивую мотивацию по качественному освоению 
базовых навыков как основы для безопасного управле-
ния ТС. Разрабатывая с учеником во время вождения 
алгоритмы принятия безопасных решений, тренер 
помогает ему осмыслить концепцию безопасности. 
Дальнейшая интроекция концепции безопасности 
приводит к формированию у человека позиции самоо-
пределения в русле стремления к безопасности в широ-
ком контексте жизненных ситуаций. По сути, проис-
ходит коррекция всей модели целей и мотивов челове-
ка. Осознание водителем своих жизненных целей и 
стремлений приводит его к осмыслению уровня куль-
туры и безопасности на дорогах в целом. В процессе 
обучения тренеру по вождению необходимо применять 
метаанализ, направленный на диагностику индивиду-
альных свойств личности ученика (психосоциальных, 
психодинамических, психофизиологических) [21]. 
Такая диагностика поможет тренеру своевременно 
вносить корректировки в процесс и программу обуче-
ния, методы подачи информации, а также отслеживать 
динамику обучения и формирования навыков самоэф-
фективности у обучающегося.

В свою очередь, высокие цели обучения требуют от 
тренеров, обучающих вождению, высокого уровня 
профессионализма, овладения важными качествами и 
компетенциями.

Таким образом, формирование профессионально 
важных качеств (ПВК) у тренера по вождению, а 

также развитие характеристик его личности, значи-
мых в процессе обучения вождению, являются зало-
гом эффективности обучения и устойчивости достиг-
нутых результатов.

Комплекс мер по подготовке тренеров по вожде-
нию может включать диагностику знаний, умений, 
навыков, личностных характеристик и ценностных 
ориентаций тренера по вождению. Важно разрабаты-
вать специализированные программы обучения и 
повышения квалификации тренеров по вождению, 
основанные на прогрессивных целях GDE, коучинге и 
навыках самоэффективности. Важным аспектом в 
работе тренера по вождению будет являться оценка 
эффективности его преподавания с применением про-
грессивных методов.

Выводы

Результаты настоящего теоретического обзора ука-
зывают на то, что обучение вождению только в рамках 
одного подхода не может полностью обеспечивать 
потребность в развитии когнитивных навыков различ-
ных уровней и полностью отвечать всем целям модели 
обучения водителей согласно матрице-GDE. Для реа-
лизации всех целей, поставленных перед обучением 
вождению и направленных на развитие широкого круга 
водительских компетенций, требуется комплексный 
подход [4]. Комплексность предполагает вариативность 
в применении тренером методик обучения в рамках раз-
личных подходов в зависимости от текущих целей и 
задач. Это означает, что и на начальном и на финальном 
этапах обучения тренер может применять как методы 
инструкций, так и сократовский метод. Например, 
обсуждая со своим учеником тактики и приемы тормо-
жения, тренер не только дает инструкции, как именно 
нужно тормозить, но и ведет диалог с учеником на тему 
выбора скорости и ошибок водителей, приведших к 
позднему или экстренному торможению. Такая беседа 
сформирует у ученика не только понимание технологии 
торможения, но, что важнее и значимей, отношение к 
скорости движения и рискам, связанным с ее превыше-
нием, адекватное понимание возможностей автомобиля 
при торможении [13; 31]. В результате такой беседы «…у 
будущего водителя формируется устойчивая установка, 
помогающая ему действовать на дороге, снижая риски и 
повышая безопасность» [29].

Подводя итоги вышесказанному, необходимо отме-
тить, что комплексный подход предполагает наличие 
соответствующих компетенций у тренера по вожде-
нию. Перед тренером стоит задача овладеть знаниями, 
умениями и навыками, а также развивать свои лич-
ностные качества, которые позволят ставить в процес-
се обучения высшие цели, отслеживать динамику их 
освоения учеником, проводить консультирование и 
оказывать поддержку.
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