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Аннотация. В статье поднимается проблема интенсификации педагогических исследований повышения 

культуры безопасной деятельности, которая является неотъемлемой частью общей и профессиональной куль-

туры. Обучение безопасному труду работников направлено на предотвращение случаев производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, снижение их последствий и является специализированным 

процессом получения знаний, умений и навыков.  
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Введение© 

По мере ускоряющегося технического прогресса 

современной цивилизации и роста ценности квали-

фицированного человеческого капитала в составе 

производительных сил возрастает значение формиро-

вания в процессе подготовки адекватной запросам 

современной производственной инфраструктуры и 

технологиям культуры безопасного поведения работ-

ников одного из локомотивов современной эконо-

мики – строительной отрасли.  

Появление термина «культура безопасности» свя-

зывают с МАГАТЭ (Международное агентство по 

атомной энергии). В 1985 г. МАГАТЭ образовало 

Международную консультативную группу по ядер-

ной безопасности (INSAQ), разработавшую концеп-

цию по обеспечению ядерной безопасности на АЭС. 

Эксперты INSAQ в 1986 году в итоговом документе 

по рассмотрению причин и последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС ввели термин «культура без-

опасности». В 1991 г. был опубликован доклад 

INSAQ-4 под названием «Культура безопасности»[2]. 

МАГАТЭ приняло определение: «культура безопас-
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ности – это такой набор характеристик и особенно-

стей деятельности организаций и поведения отдель-

ных лиц, который устанавливает, что проблемам без-

опасности, как обладающим высшим приоритетом, 

уделяется внимание, определяемое их значимостью» 

[2, с.360].  

Целью данной статьи является выделение основ-

ных теоретических аспектов современных педагоги-

ческих исследований повышения культуры безопас-

ной деятельности работников строительной отрасли 

в дополнительном образовании, исходя из социо-

культурного и междисциплинарногоконтекстов ана-

лиза проблемы.  

Методологическую основу составили социокуль-

турный и междисциплинарный подходы. Ведущими 

методами выступили анализ и систематизация ис-

следований по указанной теме. 

Результаты 

Система дополнительного образования является 

одной из ведущих форм удовлетворения индивиду-

альных профессионально-образовательных потребно-

стей значительной части специалистов. В условиях 
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диверсификации последипломного образования и ин-

дивидуализации познавательных запросов слушате-

лей существенно изменяются требования, предъяв-

ляемые к образовательному процессу в системе до-

полнительного образования. 

Культура безопасности затрагивает два самостоя-

тельно очень объемных и применяемых в разных 

научных областях понятия «безопасность» и «куль-

тура». 

В.В. Сапронов предложил определение сущности 

безопасности на основании пирамиды потребностей 

А. Маслоу потому что, по его мнению, сущность по-

нятия безопасность связана с первоисточниками 

жизнедеятельной активности человека. Согласно об-

щепризнанной теории мотивации такими первоис-

точниками являются его базовые потребности. По-

требность в безопасности стоит на первом месте 

среди тех, что отличают человека от остального жи-

вого мира:  

1. Физиологические потребности (утоление го-

лода, жажды, продолжение рода…); 

2. Потребность в безопасности; 

3. Потребность в любви и в социальных связях; 

4. Потребность в уважении, одобрении и призна-

нии общества; 

5. Потребность в самоактуализации, в развитии 

личности, в т.ч. духовном.  

При этом отмечается, что потребности более вы-

сокого уровня возникают после удовлетворения по-

требностей низших. Следовательно, все остальные 

потребности, отличающие человека, возникают 

только после удовлетворения потребности в безопас-

ности [3].  

В концепции культуры, разработанной М.С. Ка-

ганом, культура выражает меру власти человека над 

внешней природой и природой собственной, физиче-

ской и психической. Культура общества есть показа-

тель уровня его развития, степени его отдаления от 

исходного природно-животного состояния. Культура 

отдельного человека определяется богатством приоб-

ретенных им социально-человеческих качеств (зна-

ний, умений, идеалов и т.д.), подымающих данную 

личность над природными данными. Культура обще-

ства включает культуру той или иной части обще-

ства и культуру отдельной личности. Культура – 

продукт деятельности общества, общество – субъект 

этой деятельности [4, с.183]. 

Возвращаясь к пирамиде потребностей А. Маслоу 

повышение культуры безопасности закрывает две по-

требности: потребность в безопасности и потребность 

в самоактуализации, в развитии личности и непре-

рывном формировании качеств личности на всем 

профессиональном пути.Поэтому повышению куль-

туры безопасного труда принадлежит важное место в 

современной государственной политике народосбере-

жения и продления активной жизни трудоспособ-

ного населения. В ряду других факторов, условия и 

культура труда прямо влияют на качество жизни и 

являются важными резервами повышения продол-

жительности жизни.  

На качестве подготовки специалистов отрасли от-

ражаются возникшие в ходе экономических реформ 

сбои в механизмах необходимой связи образования с 

производством, недоработки в приобретении специа-

листами необходимого опыта на стадии обучения, 

слабость навыков безопасного поведения в будущей 

профессиональной деятельности приводят к тому, 

что специалистов приходится доучивать и переучи-

вать непосредственно на производстве. При этом, 

строительный комплекс, выступающий локомотивом 

экономики многих субъектов Российской Федера-

ции, для обеспечения производственной деятельно-

сти нуждается в постоянно растущем количестве 

квалифицированных специалистов.  

В данной связи, система повышения квалифика-

ции работников является одной из основных состав-

ляющих непрерывного образования кадров Россий-

ской Федерации, в целом, и дополнительного образо-

вания, в частности. Отечественная система дополни-

тельного образования представлена как неотъемле-

мая часть структуры государственного образователь-

ного ресурса страны. Усиление роли дополнитель-

ного образования в постдипломном образовании, ко-

гда система повышения квалификации гибко реаги-

рует на изменение запросов личности, общества, гос-

ударства в подготовке и постоянном профессиональ-

ном росте кадров для деятельности в условиях мо-

дернизации образовательного пространства страны и 

ее регионов на современном этапе, как ответ на по-

литические и социально-экономические вызовы. 

Строительная отрасль является одной из наиболее 

травмоопасных, что во многом обусловлено именно 

проблемой качества подготовки кадров к опасным 

условиям труда, умением идентифицировать риски, 

оценивать их и по возможности снижать или исклю-

чать, а такое умение в производственным процессе 

является отражением полученных, усвоенных навы-

ков, ставших качеством личности. Вместе с тем, как 

показывает статистика травматизма, проводимая ра-

бота по формированию культуры безопасного труда 

у работников строительной отрасли пока оказыва-

ется недостаточной: травматизм в целом по отрасли 

не сокращается. Поэтому проблема повышения куль-

туры безопасной деятельности строителей продол-

жает оставаться актуальной.  

Выделяются следующие восемь факторов куль-

туры безопасности труда, которые значительно вли-

яют на то, насколько хорошо выполняются функции 

риск-менеджмента: 

• приоритет безопасного труда, правил безопас-

ности и соответствия им выполняемых работником 

процедур, обозначенный в политике организации в 

области безопасности и гигиены труда;  

• понимание ограничения проявления риска и 

возможностей человека (реализация концепции «че-

ловек имеет право на ошибку, а система управления 

охраной труда – нет»);  

• компетентность, как совокупность компетен-

ций, и желание предоставлять необходимую инфор-

мацию о своей деятельности на всех этапах кон-

троля, аудита, проверок;  

• участие и обязанности руководства в области 

охраны туда (лидерство);  

• ощущение ответственности не только за свою 

безопасность, но и за безопасность других членов 

коллектива;  
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• доверие и честность во взаимоотношениях в 

коллективе;  

• атмосфера рабочей команды и поддержка друг 

друга в реализации политики в области охраны 

труда;  

• мотивация, влияние, участие в мероприятиях 

по формированию, как собственной культуры, так и 

коллективной культуры безопасного труда [6]. 

Выработаны основные критерии и показатели 

сформированности культуры безопасного труда:  

1. Климат (обстановка) на предприятии в контек-

сте безопасности труда: 

а. Понятна и принимается ли политика организа-

ции в области охраны труда на индивидуальном 

уровне; 

б. Осознает ли и принимает работник свои функ-

ции в области охраны труда в соответствии с матри-

цей ответственности; 

в. Осознает ли работник свои базовые ценности в 

области охраны труда; 

г. Определяет ли работник свои позиции по отно-

шению к соблюдению самим и другими требований 

безопасности на предприятии. Важно, чтобы каждый 

работник обращал внимание в первую очередь на 

себя и свое поведение; 

д. Целенаправлен ли, эмоционально устойчив ли 

работник в деле достижения безопасности собствен-

ного труда; 

е. Обладает ли сотрудник коммуникативными ка-

чествами в области создания системы безопасности 

на предприятии; 

ж.Ощущает ли работник собственную защищен-

ность от воздействия на него опасных и вредных про-

изводственных факторов, организованную на пред-

приятии; 

з. Ощущает ли работник заботу предприятия о со-

трудниках. 

2. Отношение к охране труда: 

а. Мотивы и ориентации трудового поведения; 

б. Реальное или фактическое трудовое поведение; 

в. Оценка работниками трудовой ситуации – вер-

бальное (словесное) поведение (субъектное пережива-

ние работника); 

г. Ответственность работника за выполнение соб-

ственной работы в контексте безопасности. 

3. Участие руководства в реализации системы 

управления охраной труда: 

а. Какова роль руководителя по созданию здоро-

вого климата на предприятии в отношении выполне-

ния требований безопасности и функционирования 

системы управления охраны труда; 

б. Контроль со стороны первого руководителя де-

ятельности управленческого персонала, обеспечива-

ющего СУОТ в рамках матрицы ответственности; 

в. Обеспечение руководством деятельности сред-

него управленческого звена в различных сферах 

обеспечения функционирования СУОТ. 

4. Коллективные формы организации безопасного 

труда: 

а. Сплоченность; 

б. Производственный интерес; 

в. Взаимодействие и взаимопомощь. 

5. Поведение в системе управления охраной 

труда: 

а. Поведенческое моделирование; 

б. Интервьюирование работников; 

в. Исследование восприятия; 

г. Ценностные установки; 

д. Мотивы опасного поведения; 

е. Личностные, профессиональные качества и 

способности людей [6]. 

Выявляется, что работник экономит силы и 

время; привык к опасности и (или) недооценивает 

опасность и ее последствия; желает самоутвердиться 

в собственных глазах и глазах коллег, желая им нра-

виться; следует сложившимися групповым практи-

кам действий, отклоняющихся от требований без-

опасности; переоценивает собственный опыт и воз-

можности; привык работать с нарушениями; скло-

нен к риску; желает выполнить распоряжение руко-

водителя, даже пренебрегая правилами безопасного 

выполнения работ; правовой нигилизм работников и 

руководителей. Все эти действия характеризуют не-

сформированность культуры безопасной деятельно-

стинарушителя. С точки зрения эффективности си-

стемы управления охраной труда такое отношение 

характеризует коллективную (групповую) культуру 

безопаснойдеятельности как не устойчиво функцио-

нирующую [6]. 

Всё ещё неприемлемо высокий уровень травма-

тизма и профзаболеваемости свидетельствует о прак-

тической необходимости углубления изучения сущ-

ности понятия, теоретических основ повышения 

культуры безопасной деятельности и их скорейшего 

внедрения в процесс образования [7].  

Поэтому повышение культуры безопасной дея-

тельности становится необходимой задачей системы 

дополнительного образования, так как в рамках об-

щеобразовательных учреждений решение этой про-

блемы на востребованном технологически быстро 

развивающимся строительным комплексом уровне 

далеко не всегда представляется возможным.  

Большая персонализация дополнительного обра-

зования усиливает его возможности в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение здоровья и 

трудоспособности. Таким образом, возникает необхо-

димость разработки организационных форм, специ-

альных методик и технологий повышения культуры 

безопасной деятельности строителей в системе до-

полнительного образования.  

Педагогические условия повышения культуры 

безопасности труда в строительстве включают в себя  

– обучение и воспитание работников,  

– развитие их навыков безопасного поведения, 

– создание безопасной среды, 

– формирование культуры безопасности.  

Важно внедрение систематических тренингов и 

инструктажей, использование наглядных материа-

лов и современных технологий для обучения в си-

стеме дополнительного образования. Также необхо-

димо развитие системы мотивации, которая будет 

поощрять соблюдение правил безопасности, создание 

безопасной образовательной среды, где работники 

смогут получать актуальные знания о рисках и ме-

рах предосторожности на строительных объектах в 

контексте программ дополнительного образования. 

Выводы 
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Таким образом, социокультурный контекст рас-

сматриваемой проблемы подчеркивает значение це-

ленаправленной работы по повышению культуры 

безопасной деятельности работников строительной 

отрасли в процессе реализации программ дополни-

тельного образования. Междисциплинарный кон-

текст определяется накопленным ценным опытом 

исследований повышения культуры безопасного 

труда в различных отраслях научного знания, воз-

можности и необходимости использованияэффектив-

ных идей с позиций педагогической науки.  

Сохраняя и приумножая отечественные традиции 

профессиональной подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации работников, через внедре-

ние программ дополнительного образования, ориен-

тированных на развитие общей культуры слушате-

лей, профессионально важных качеств и компетен-

ций, что позволит более качественно формировать и 

реализовывать содержательно-методический базис 

непрерывного образования кадров, разрабатывать 

модели организации контроля качества образования 

слушателей системы дополнительного образования. 
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