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Аннотация: В статье рассматривается социальная и психологическая мотивация принятия решений по устра-

нению опасности в процессе деятельности. Установлено, что процесс принятия решения работником при опреде-

лении опасности ситуации является ключевым на всех уровнях обработки информации и психической регуляции  

в процессе осуществления им профессиональной деятельности. Перечислены основные этапы процесса мотивации 

принятия решений по устранению опасности в процессе осуществления работниками профессиональной деятель-

ности. Указана структура принятия мотивационных решений. Определено, что структура и механизмы принятия 

решений в процессе осуществления работниками профессиональной деятельности не являются стабильно универ-

сальными на разных уровнях психического отражения. В то же время связь принятия решений неоднозначна,  

а принятие мотивационных решений представляет собой форму мыслительной деятельности. Разработана соци-

ально-психологическая модель формирования мотивации к безопасной деятельности на основе общепринятой 

модели процесса мотивации принятия решений. Сформированная модель включает в себя пять стадий, каждая из 

которых подробно описана. Обозначены условия осознания проблемы, раскрыты причины, приводящие к необхо-

димости улучшения показателя обеспечения безопасности. Дано описание видов поискового поведения, а также 

факторов, способных влиять на внешний поиск информации. Представлен перечень факторов, влияющих на про-

цесс социально-психологической мотивации к безопасной деятельности. Определено, что основным условием 

социально-психологического компонента формирования отношения в сфере безопасности является создание 

стойкого мотивационного поля. Оно, в свою очередь, слагается из личностного отношения работающего к своему 

здоровью и степени развития отношений к обеспечению безопасности в сфере профессиональной деятельности. 

 

Процесс принятия решения работающим в плане 

определения опасности ситуации является централь-

ным на всех уровнях переработки информации и пси-

хической регуляции в процессе осуществления про-

фессиональной деятельности. Основные этапы про-

цесса мотивации принятия решений по устранению 

опасности включают информационную его подготовку 

(анализ информации и построение текущих образов)  

и процедуру принятия решения (формирование и со-

поставление эталонных и текущих образов, выбор или 

построение эталонной гипотезы или программы дей-

ствий). Структуру принятия мотивационных решений 

образуют цель, результат, способы достижения ре-

зультата, критерии оценок и правила выбора [1]. 

Структура и механизмы принятия решений не являют-

ся стабильно универсальными на разных уровнях пси-

хического отражения. При переходе от перцептивно-

познавательного уровня к речемыслительному, меха-

низм выбора гипотез сменяется механизмом построе-

ния концептуальных моделей. Связь принятия реше-

ний неоднозначна. Принятие мотивационных решений 

обычно выступает как особая форма мыслительной 

деятельности. С использованием общепринятой моде-

ли процесса мотивации принятия решений [2] разра-

ботана социально-психологическая модель формиро-

вания мотивации к безопасной деятельности, которая 

включает 5 стадий. 

Стадия I. Социально-психологическая мотивация 

осознания опасности 

На первой стадии принятия мотивационных реше-

ний в плане обеспечения безопасности респонденты 

осознают уровень опасности. В связи с этим возни-

кающая проблема связана с уменьшением разрыва ме-

жду реальным состоянием опасности (в настоящий мо-

мент) и желаемым состоянием (которого бы хотелось 

достичь), способствует формированию установки отно-

сительно критического осознания опасности (когни-

тивный компонент – побуждение людей к систематиче-

ской регулярной оценке уровня опасности, а также ко-

нативный компонент – побуждение к определенным 

шагам для достижения желаемого уровня удовлетво-

ренности состоянием безопасности). Однако, если по-

требность в улучшении уровня безопасности не вос-

принимается индивидуумом, проблемы не возникает, и, 

следовательно, процесс мотивации не происходит.  

В этом случае, когда разрыв между реальным и желае-

мым состоянием безопасности существует, но недоста-

точен, чтобы осознаваться, он все же акцентирует на 

себе внимание. 

Если работник осознал потребность в обеспечении 

безопасности, отсутствие нужных условий может воспре-

пятствовать возникновению процесса принятия мотива-

ционного решения. Это происходит по следующей при-

чине: потребность в обеспечении безопасности является 
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недостаточной, чтобы предпринять соответствующие 

мотивационные действия. 

Условия осознания проблемы различны. Среди при-

чин, приводящих к необходимости улучшения показа-

теля обеспечения безопасности, можно выделить сле-

дующие [3]: 

– изменение обстоятельств, вызвавших изменение 

состояния опасности; 

– исчерпание психоэмоциональных и физических 

ресурсов; 

– неудовлетворенность наличием опасных ситуаций. 

Потребность в тех или иных мерах обеспечения 

безопасности возникает в зависимости от самочувствия 

респондента и условий внешней среды. Исчерпание 

ресурсов (психоэмоциональных и физических) в плане 

обеспечения безопасной деятельности – распростра-

ненная причина выявления проблемы, которая обу-

словлена ходом течения времени. Психоэмоциональ-

ный и физический потенциал респондентов в результа-

те опасных жизненных ситуаций и возникающих экс-

тремальных моментов периодически ослабевает. К по-

ниманию индивидом проблемы приводят признаки 

опасности и тревоги, зачастую не позволяющие вести 

привычный образ жизни. Даже если уровень опасно-

сти не является критическим и не требует экстренного 

вмешательства респондентов, они отдают себе отчет  

в необходимости проведения комплекса по мотиваци-

онному совершенствованию [4]. 

Стадия II. Социально-психологическая мотивация 

поиска информации 

После того как индивид осознал проблему, связан-

ную с уровнем опасности, наступает вторая стадия 

процесса принятия мотивационных решений – поиск 

информации. Большой объем информации, относящей-

ся к всевозможным методам и способам, не всегда об-

легчает ее решение [5]. Вследствие тенденций к когни-

тивной экономии, индивидуум, скорее всего, предпоч-

тет свернуть поиск, как только ему представится такая 

возможность. С учетом этого психологического обстоя-

тельства выделяется два направления процесса поиска 

информации: внутренний и внешний. 

Формирование мотивации на внутренний поиск 

сводится к определению причин возникновения опас-

ности [6]. Поиск информации может быть опосредо-

ванным или прямым [7]. Опосредованное внутренне 

поисковое поведение осуществляется индивидуумом 

в том случае, когда он научился чему-либо или попол-

няет знания, внося эти сведения в свой банк долговре-

менной памяти без какого-либо сознательного намере-

ния (когнитивный компонент). Прямое внутренне по-

исковое поведение касается ситуаций, когда респон-

дент намеренно пытается извлечь из памяти информа-

цию, имеющую отношение к конкретному случаю воз-

никновения опасности и путям ее преодоления. Если 

информации достаточно, то необходимость в дальней-

шем поиске отпадает. Если внутреннего поиска ока-

зывается недостаточно, это заставляет его обращаться 

к одной из форм внешнего поиска. 

К специфическим факторам, способным влиять на 

внешний поиск информации, относятся ситуационные 

и индивидуальные, которые приводят к усилению или 

ослаблению поисковой активности респондентов [8; 9]. 

Ситуационные факторы, усиливающие поиск: 

– социальное давление; 

– доступность информации; 

– отчетливые различия между целесообразностью 

соблюдения правил безопасности и затратами на осу-

ществление необходимых мер предотвращения опасно-

сти [10]. 

Ситуационные факторы, ослабляющие поиск: 

– нехватка времени; 

– легкость преодоления опасных ситуаций. 

Индивидуальные факторы, усиливающие поиск: 

– высокая вовлеченность в принятие решений по 

обеспечению безопасности; 

– способность оценивать, перерабатывать и исполь-

зовать имеющуюся информацию [11]; 

– высокий социально-экономический статус респон-

дента; 

– удовлетворение от предпринимаемых действий; 

– удовлетворение от разнообразия предлагаемых ме-

тодов повышения уровня безопасности; 

– ориентация на результат, а не на затраты (как вре-

менные, так и финансовые), связанные с мероприятия-

ми по обеспечению безопасности. 

Индивидуальные факторы, связанные с ослаблением 

поиска:  

– низкая вовлеченность в принятие решения о со-

блюдении правил безопасности; 

– неумение использовать информацию; 

– отсутствие удовлетворения от соблюдения правил 

обеспечения безопасности; 

– ориентация на приоритет затрат. 

Стадия III. Социально-психологическая мотивация 

оценки опасности деятельности 

Оценки подразделяются на две категории: компен-

саторные и некомпенсаторные [12]. В первом случае 

респонденты подсознательно компенсируют восприни-

маемую опасность. Во втором случае они не могут 

компенсировать опасность подсознательно и применя-

ют один из четырех видов компенсаций: конъюнктив-

ный, дизъюнктивный, лексикографический и исклю-

чающий. При конъюнктивной компенсации респондент 

устанавливает для уровня опасности минимально при-

емлемый уровень компенсации [13]. Дизъюнктивная 

компенсация идет от минимального уровня. Исклю-

чающая заключается в том, что респондент устанавли-

вает минимальные уровни для всех опасностей, а не 

рассматривает их по отдельности [14]. 

Все вышеназванное позволило выявить: 

а) вид компенсации опасности; 

б) ориентиры, которые респонденты используют  

в ходе оценки опасности; 

в) представления респондентов о необходимой ин-

формации об опасности. 

Стадия IV. Социально-психологическая мотивация  

к безопасной деятельности и факторы, на нее влияющие 

Процесс безопасной жизнедеятельности связан с пси-

хическими особенностями респондентов [15]. Влияю-

щими факторами являются [16]: 

– средовой; 

– социально-демографические, генетические харак-

теристики; 

– личностный компонент; 

– образ, качество жизни; 

– состояние здоровья и факторы, на него влияющие; 
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– развитие мотивации к поддержанию уровня безо-

пасности и здорового образа жизни; 

– расширение информационного поля о возникнове-

нии опасности и мерах по ее предотвращению; 

– повышение вовлеченности работающих в приня-

тие решения по повышению уровня безопасности. 

Основным условием социально-психологического 

компонента формирования отношения в сфере безопас-

ности выступает создание стойкого мотивационного 

поля, которое слагается из личностного отношения ра-

ботающего к своему здоровью и степени развития от-

ношений к обеспечению безопасности в сфере профес-

сиональной деятельности [17]. 

Стадия V. Социально-психологический процесс, сле-

дующий за профилактикой опасностей и соблюдением 

условий безопасной деятельности 

Процесс, следующий за преодолением опасности, 

ведет к формированию установки в виде побуждения  

к дальнейшему поведению респондентов, как потенци-

ально в будущем готового соблюдать правила обеспе-

чения безопасности [18]. За преодолением опасности 

следует осознание эффективности, результативности,  

в процессе чего качество обеспечения безопасности 

получает свою оценку (оценочный компонент) [19]. 

Впоследствии он будет использоваться при необходи-

мости устранения других опасностей (конативный ком-

понент). Именно эти психологические процессы рас-

сматриваются как заключительная стадия приведенной 

модели [20].  

Таким образом, основным условием социально-пси-

хологического компонента формирования отношения  

в сфере безопасности является создание стойкого моти-

вационного поля на основе представленной социально-

психологической модели. 
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Abstract: The paper considers the social and psychological motivation for decision-making to address a risk during  

the activity. The authors determined that the process of making decisions by an employee when identifying the situation 

hazards is the key process at all levels of the information processing and mental regulation in the process of their profes-

sional activity. The main steps of the process of motivation for making decisions to eliminate hazards during the employ-

ees’ professional activity are listed and the structure of making motivational decisions is specified. The authors determined 

that the structure and mechanisms of making decisions during the employees’ professional activities were not consistently 

universal at various levels of mental reflection. At the same time, the relation of decision-making is ambiguous and  

the motivational decision-making is a form of mental activity. Based on the common model of decision-making motiva-

tion, the authors developed the socio-psychological model of the formation of motivation for safe activity. The developed 

model involves five stages; each of them is described in details. The authors specified the conditions of the problem 

awareness and disclosed the reasons causing the necessity to improve safety indicators. The authors describe the types of 

search behavior and the factors that may affect the external search of information, present the list of factors influencing  

the process of social and psychological motivation for safe activity. It is determined that the basic conditions for the social 

and psychological component of forming the relations in the sphere of safety are the creation of stable motivational field. 

Whereas, this field is composed of the personal attitude of an employee towards his or her health and the degree of devel-

opment of attitudes towards the safety ensuring in the sphere of professional activity. 
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