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Фактически все усилия человечества и ежедневный труд направлены на то, чтобы сделать свое существование 

более комфортным и защищенным. Но, не смотря на технический прогресс и совершенствование орудий труда, 
современную жизнь нельзя назвать безопасной. Ежедневно современный человек подвергает себя различного рода рискам. 
Переоценить значимость изучения данной проблемы сложно. 

 
Первопричиной многих негативных процессов в природе и обществе явилась антропогенная деятельность 

человека, не сумевшая создать техносферу необходимого качества по отношению как к человеку, так и к природе. 
Чтобы решить возникающие проблемы, необходимо совершенствовать техносферу, снижать ее негативное влияние 
на человека и природу, а также уделять особое внимание культуре безопасности. Культура безопасности — это 
состояние развития человека, социальной группы, общества, характеризуемое отношением к вопросам 
обеспечения безопасной жизни и трудовой деятельности и, главное, активной практической деятельностью 
по  снижению  уровня  опасности.   Объектом  формирования  культуры  безопасности  начального  уровня 
выступает личность. Качества личности, проявляемые в повседневной жизни и при воздействии опасностей, 
являются определяющими в том, чтобы не допустить развития опасных и чрезвычайных ситуаций, 
минимизировать их негативные последствия. Безопасность поведения коллективов людей, социальных групп, 
общества в целом будет в существенной степени зависеть от составляющих их людей. 

Человек   наиболее   полно   реализует   свои   качества   и   способности,   свой   профессиональный 

потенциал, вступает в отношения с коллективом в производственной сфере. В трудовом коллективе, на 
производстве, в месте профессиональной деятельности проходит значительная часть времени. Статистика 
показывает, что именно производственная сфера - источник огромного количества масштабных угроз и 
опасностей.  Поэтому  в  качестве  объекта  формирования  культуры  безопасности  более  высокого  уровня 
следует рассматривать трудовые коллективы. При этом важную роль в регулировании поведения человека 
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играют социальные факторы, в частности, социальный статус. Под социальным статусом стоит понимать 
устанавливаемый обществом признак, который характеризует позицию человека в социальной общности, в 
системе межличностных отношений и определяет его права, обязанности, свободы, престиж, полномочия и 
привилегии,  которые  он  получает  благодаря  своему  положению.  Социальный  статус  —  это  признанный 
группой ранг индивида в социальной группе. В настоящее время социальные факторы поведения в условиях 
опасности изучены недостаточно. Хотя интерес к этой проблеме проявляется давно. Дж. Стоунер в 1961 году 
отмечал, что с ростом отверженности субъекта растет его готовность к риску. Если в коллективе 
обнаруживается примерно одинаковая готовность к риску как при опасности для одного из его членов, так и 
при опасности для всего коллектива, то в корпорации готовность к риску выше, если за ошибку приходится 
расплачиваться одному. В условиях группы готовность к риску проявляется сильнее, чем при действиях в 
одиночку (проявляется так называемый эффект «сдвига риска»). Изучение взаимосвязи социального статуса 
и поведения человека в условиях риска и является целью нашего исследования. Специфика проводимого 
исследования заключается в используемых методах сбора первичных эмпирических данных. Например, во 
многих предыдущих исследованиях поведение человека в условиях риска изучалось на основе метода 
стандартизированного самоотчета, анкетных методик. Недостатком анкетных методик является их 
абстрактность, отрыв от реальных условий осуществления выбора модели поведения. Во многом стоит 
полагаться на воображение испытуемого для моделирования ситуации риска. Также активно использовался 
метод изучения документов: актов о количестве и тяжести несчастных случаев. Однако основным и наиболее 
надежным методом психологического исследования является эксперимент. 

При проведении исследования нами использовался метод моделирующего эксперимента, за основу 
была выбрана модифицированная методика надситуативного риска В.А. Петровского и разработан ее 
компьютеризованный вариант. Проводимое исследование позволит получить более надежные и валидные 
данные  о  поведении  человека  в  условиях  риска  и  разработать  методики  и  программы  оптимизации 
поведения людей в сторону уменьшения или полного нивелирования травматизма в соответствующих 
условиях. 
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