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Психология безопасности является важным компонентом системы мероприятий по 
обеспечению безопасной деятельности человека. Проблемы аварийности и травматизма на 
современных производствах невозможно решать только инженерными методами. 

Основным общепризнанным методом обеспечения безопасной деятельности является 
использование системы техники безопасности. Она призвана решать две основные задачи: 
способствовать созданию машин и инструментов, при работе с которыми исключена 
опасность для человека, и разрабатывать специальные средства защиты, охраняющие 
человека от опасности в процессе труда. Попутно уделяется внимание обучению людей 
безопасным приемам работы и использованию средств защиты, а также общим вопросам 
организации условий для безопасной работы. Безопасность образовательной среды является 
условием, необходимым для организации эффективного процесса развития, воспитания, 
обучения и деятельности человека. Нарушение безопасности приводит к актуализации 
механизмов, направленных на организацию выживания в окружающей действительности, 
таких как усиление ориентировочного рефлекса, повышение тревожности, агрессивности, 
готовности защищаться. 

Возникает вопрос: почему люди, которым от рождения присущ инстинкт самозащиты 
и самосохранения, столь часто становятся виновниками своих травм? Ведь психически 
нормальный человек никогда без повода не будет стремиться к травме. Очевидно, чтобы 
предупредить появление подобных происшествий, нужно, прежде всего, выявить эти 
побудители и, по возможности, уменьшить их воздействие. 

Первая причина – с развитием техники опасность растет быстрее, чем человеческое 
противодействие ей. Это видно из анализа эволюции человека. Внешний вид и физические 
возможности человека за последние 20-30 тысячелетий практически не изменились, так как 
развитие шло главным образом в сфере психики, благодаря которой он создавал и 
совершенствовал орудия труда. Вторая причина – рост цены ошибки. Когда первобытный 
человек допускал ошибку в процессе трудовой деятельности, расплата за нее была не столь 
велика; он мог поцарапать себе тело колючим растением, уронить на ногу камень, упасть с 
дерева и т.д. Ошибки же современного человека обходятся ему гораздо дороже: теперь люди 
гибнут от высокого напряжения, падают с высоты многоэтажных домов, попадают в аварии 
на транспорте и пр. 

Третья причина, способствующая росту травматизма, – адаптация человека к 
опасности. В наше время техника заняла прочное место в жизни людей: человек тесно связан 
с ней и дома, и в пути, и на работе. Используя возможности, предоставляемые техникой, и 
привыкая к ним, человек зачастую забывает, что она является еще и источником 
повышенной опасности. Постоянное взаимодействие с опасными машинами и механизмами 
ведет к тому, что человек перестает бояться их и адаптируется к опасности. Очевидно, все 
эти рассмотренные выше закономерности создают некую общую тенденцию, объективно 
способствующую повышению опасности труда и росту травматизма. 

Помимо общих причин существует много разнообразных чисто индивидуальных 
факторов, главным образом психологического порядка, способствующих преднамеренным 
нарушениям правил безопасности труда и росту числа несчастных случаев. Это показная 
смелость, недисциплинированность, склонность к риску и т.д. 
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