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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЛИЯНИЯ ПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ 

РИСКОВ НА ЗДОРОВЬЕ РАБОТАЮЩИХ 
 

 

Аннотация 

Предмет. Статья посвящена проблемам влияния психосоциальных рисков 

на здоровье работников. Актуальность рассматриваемых вопросов 

обусловлена большими экономическими потерями вследствие стрессов, 

депрессий и других психических расстройств, которые приводят к 

ухудшению внимательности и концентрации при совершении 

травмоопасных операций на производстве.  

Цель и задачи. Исследование влияния психосоциальных факторов риска 

на производительность труда и здоровье работающих. Системный анализ 

зависимости производственного травматизма от психоэмоционального 

состояния работников. Анализ российских и зарубежных нормативных 

документов по защите трудящихся от психосоциальных факторов риска в 

процессе трудовой деятельности. 

Методология. Методологическую основу исследования составляют 

общенаучные теоретические и эмпирические методы, в том числе 

системный анализ и моделирование, многофакторный, корреляционный и 

сравнительный анализ, методы качественной и количественной обработки 

статистических данных с последующей интерпретацией. 

Результаты. Обоснована необходимость разработки результативных 

средств, направленных на корректную оценку психосоциальных факторов 

риска и предупреждение развития специфических проявлений 

психологической напряженности в процессе трудовой деятельности, что 
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позволит повысить производительность труда и положительным образом 

отразится на профессиональном долголетии и психическом здоровье 

работников. 

Вывод. Определено, что устранить факторы психосоциальных рисков 

точечно не представляется возможным. Доказана целесообразность 

разработки междисциплинарного подхода с опорой на межведомственное и 

межсекторное взаимодействие. В рамках такого подхода необходимо 

предусмотреть реализацию таких мер в сфере охраны труда, которые 

позволят обеспечить действенную защиту здоровья работающего 

населения, и как следствие: будут способствовать снижению затрат на 

медицинское обеспечение и повышению производительности труда. 

Ключевые слова: психосоциальные риски, здоровье работников, 

психическое здоровье, стресс на работе, производственный стресс, 

факторы стресса на рабочем месте, производственный травматизм, 

гигиена труда 
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CURRENT ISSUES OF THE IMPACT OF PSYCHOSOCIAL RISKS ON 

THE HEALTH OF WORKERS 
 

 

Abstract 
Subject The article is devoted to the problems of the impact of psychosocial 

risks on the health of employees. The urgency of these issues is due to high 

economic losses due to stress, depression and other mental disorders, which lead 

to a deterioration of attentiveness and concentration in the commission of 

traumatic operations on manufacture. 

Goal and tasks Research of the influence of psychosocial risk factors on labor 

productivity and health of workers. Systematic analysis of the dependence of 

occupational injuries on the psycho-emotional state of employees. Analysis of 

Russian and foreign regulations to protect workers from psychosocial risk factors 

during labour activity. 

Methodology The research methodology is based on general scientific 

theoretical and empirical methods, including system analysis and modeling, 

multifactorial, correlation and comparative analysis, methods of qualitative and 

quantitative processing of statistical data with subsequent interpretation. 

Results The need to develop effective tools aimed at the correct assessment of 

psychosocial risk factors and the prevention of the development of specific 
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manifestations of psychological tension in the process of work has been 

substantiated, which will increase labor productivity and have a positive effect 

on professional longevity and mental health of workers. 

Conclusion It was determined that it is not possible to eliminate the factors of 

psychosocial risks point-by-point. The expediency of developing a 

multidisciplinary approach based on interagency and intersectoral interaction has 

been proven. 

Keywords: psychosocial risks, employee health, mental health, stress at work, 

occupational stress, stress factors in the workplace, occupational injuries, 

occupational health 
 

В течение последних десятилетий под влиянием процессов 

глобализации, мировой экономической нестабильности, научно-

технического прогресса, мир труда претерпел колоссальные изменения. 

Активная автоматизация технологических процессов, роботизация, 

увеличивающиеся секторы экономики, связанные с оказанием услуг, 

инновационными и IT- технологиями,  способствовали сокращению 

количества работников, подверженных воздействию вредных и опасных 

производственных факторов физического, химического и биологического 

происхождения, уступая место рискам психосоциального характера. В 

современном мире именно укрепление психического здоровья человека 

становится актуальной задачей и приоритетным направлением всех сфер 

жизнедеятельности социума, выходя далеко за пределы медицинского 

контекста. 

Общеизвестно, что при условии 8 часового рабочего дня (40 часовой 

рабочей недели) люди трудоспособного возраста проводят на работе в 

среднем 1/3 своей жизни. Однако в современных условиях глобализации и 

чередующихся экономических кризисах люди зачастую вынуждены 

работать сверхурочно или на подработках, проводя на работе до 1/2 своей 

жизни, а во многих случаях, и более.  

Обычно в процессе трудовой деятельности работник подвергается 

различным вредным производственным факторам, которые не 

заканчиваются с окончанием рабочего дня, а перетекают в другие сферы 

его жизнедеятельности. В связи с этим, условия труда, как комплексный 

показатель охраны физического и психического здоровья работника, 

оказывают непосредственное влияние не только на его благополучие, но и 

на качество жизни его семьи. 

В настоящее время около 40% населения России, согласно 

официальным статистическим данным, имеет признаки какого-либо 

нарушения психического здоровья. Это означает, что признаки различных 

психических расстройств, в первую очередь связанных с депрессиями и 

неврозами, наблюдаются более чем у 30% россиян. Кроме того, нынешние 

тенденции усугубляются еще и увеличением числа разного рода 

невротических и других категорий «пограничных психических состояний», 

прежде всего тех, которые имеют прямую связь со злоупотреблением 

алкоголем, бедностью и стрессовыми факторами в процессе трудовой 

деятельности [1].  



 

Сегодня потребность в психиатрической помощи испытывает каждый 

шестой гражданин страны, т.е. более 20 млн. россиян. В тоже время 

показатель охвата такой помощью нуждающихся крайне мал и составляет 

менее 6%. Ежегодно в амбулаторно-поликлинические учреждения 

психиатрической службы России обращается более 4 млн. человек, из 

которых более 50% составляют лица трудоспособного возраста от 20 до 59 

лет. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) более 300 

млн. трудоспособного мирового населения страдает от депрессии, которая 

в настоящее время рассматривается как один из ключевых факторов 

инвалидности, а у многих проявляется еще и симптоматика тревожности 

[2]. 

Перечень факторов, оказывающих отрицательное воздействие на 

психическое здоровье граждан, весьма широк. Среди них ведущие позиции 

занимают стрессовые условия на работе, различные формы 

дискриминации, социальное отчуждение, высокие риски насилия и 

нездоровый образ жизни. В настоящее время расстройства психического 

характера занимают высокие позиции среди заболеваний, которые влекут 

за собой утрату трудоспособности [3]. Такая весьма тревожная ситуация, 

особенно в условиях жесточайшей конкуренции в сфере экономики, 

приводит к существенным экономическим издержкам, как прямым 

(разного рода выплаты, пособия и т.п.), так и косвенным (недополученная 

прибыль из-за простоя, снижение производительности труда и т.п.). По 

данным Всемирного банка снижение производительности труда, связанное 

с депрессией и тревожными расстройствами, ежегодно обходится 

глобальной экономике в 1 триллион долларов CША [4]. 

Согласно данным Росстата количество трудозанятого населения  в 

Российской Федерации составляет в среднем 72,5 млн. человек, при этом на 

100.000 работников приходится 114 случаев не смертельного 

производственного травматизма и 5 случаев со смертельным исходом, что 

совпадает со статистическими данными Международной организации 

труда (МОТ) [6, 7]. В тоже время, согласно данным Фонда социального 

страхования, количество страховых случаев производственного 

травматизма на 100 000 работников с не смертельным исходом составляет 

46 случаев, а со смертельным исходом – 2 случая [8] (таблица 1). Особо 

следует отметить, что российская официальная статистика не принимает во 

внимание малые предприятия и теневой сектор экономики [9]. 

Учитывая, что данные Фонда социального страхования приведены 

только в отношении страховых случаев, анализ вышеприведенных 

статистических показателей (таблица 1) лишь подтверждает выводы 

российских ученых о том, что в двух из трех несчастных случаях главным 

виновником является не техника и не технологический процесс, а сам 

работающий человек [10]. 
 



 

Таблица 1. Статистические данные производственного 

травматизма в РФ / Table 1. Statistics on occupational injuries in the 

Russian Federation 
 

Организация, 

предоставляющая 

статистику 

Данные по травматизму на производстве, 

на 100 000 работающих 

Не смертельные случаи Смертельные случаи 

МОТ 113 5 

Росстат 114 5 

ФСС 46 2 

Источник: составлено авторами на основе [6,7,8] 
 

Очевидно, что одной из наиболее распространенных причин несчастных 

случаев и аварий является неадекватная психосоциальная 

производственная среда и стресс на работе. Современные исследователи 

считают, что когнитивные или физические симптомы стресса повышают 

вероятность того, что работник будет недостаточно внимателен, 

сконцентрирован при совершении травмоопасных производственных 

операций [11]. 

Однако до сих пор общепризнанным в РФ методом снижения 

травматизма в охране труда является использование технических средств 

безопасности. При этом основные усилия сосредоточены на двух ключевых 

направлениях: безопасность  машин, инструментов и технологий, а также 

использование специальных средств защиты, которые позволяют снизить 

риск наступления несчастного случая. В тоже время, анализ причинно-

следственных связей между стрессом и травматизмом на рабочем месте, 

позволяет утверждать, что травматизм является следствием именно стресса 

на работе. Причем стресс опасен не только травматизмом, он также 

представляет большую угрозу как здоровью населения, так и в целом 

экономике страны. 

На современном этапе развития одним из важнейших направлений 

деятельности таких межправительственных организаций как ВОЗ и МОТ, 

является процесс укрепления, охраны и реабилитации в отношении 

психического здоровья людей, занимающихся трудовой деятельностью, 

позволяющий достигнуть высокого уровня социального благополучия.   

Согласно определению ВОЗ психическое здоровье – это состояние 

благополучия, при котором люди реализуют свои способности, могут 

противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и 

вносить вклад в свое сообщество [12]. Как следует из информационных 

данных МОТ, охрана психического здоровья работников будет наиболее 

результативной, если ключевая роль в ней отведена профилактическому 

направлению.  

На совещании Группы Всемирного банка и Международного 

Валютного Фонда с участием руководства ВОЗ, состоявшемся в 2016 году, 

президент Группы Всемирного Банка заявил: «Несмотря на то, что сотни 

миллионов людей во всем мире страдают от депрессий и психических 

расстройств, проблемы психического здоровья до сих пор остаются в тени. 



 

Эти проблемы касаются не только общественного здравоохранения. Они 

напрямую касаются интересов экономики. Экономика просто не может 

себе позволить снижения производительности труда из-за ухудшения 

психического здоровья трудящихся, вызванного стрессовыми ситуациями».  

Результаты исследований, представленные в совместном докладе ВОЗ и 

Группы Всемирного Банка, убедительно свидетельствуют в пользу 

расширения инвестиций в деятельность направленную на охрану 

психического здоровья населения стран мира. Показано, что инвестиции в 

лечение депрессии и психических расстройств окупаются в 

четырехкратном размере за счет улучшения здоровья и повышения 

работоспособности трудящихся. 

Стресс на рабочем месте представляет собой болезненную физическую 

и эмоциональную реакцию, которая способствует развитию дисбаланса 

между наличествующими ресурсами, осознаваемыми работником 

требованиями к безопасности труда и его возможностями соответствовать 

этим требованиям [11]. Степень выраженности стресса находится в 

зависимости от организационных аспектов трудовой деятельности, 

специфики взаимодействий и совокупности отношений, 

сформировавшихся в процессе производственной деятельности. 

Таким образом, в процессе производственной деятельности очень часто 

возникает конфликт межу такими категориями, как «требования» и 

«возможности работников». Причём, категория «возможности» охватывает 

такие параметры, как способности человека, ресурсное обеспечение и 

совокупность потребностей. В результате такого конфликта ожидания, 

напрямую связанные с организационной культурой, обычно не 

оправдываются. 

Результаты исследований показывают, что источники факторов стресса 

в процессе трудовой деятельности, то есть факторы психосоциальных 

рисков, целесообразно разделить на две группы (рис. 1) 

К первой группе следует относить факторы психосоциальных рисков, 

напрямую связанные с материально – техническими и организационными 

условиями трудовой деятельности и в подавляющем большинстве 

регламентируемые законодательством, в том числе:  

 состояние производственной среды и оборудования;  

 специфика выполняемых работником функций; 

 степень нагрузок и темп выполняемых рабочих операций;  

 график реализации рабочего процесса. 

Ко второй группе следует относить факторы психосоциальных рисков, 

связанные в основном с социальной стороной жизнедеятельности 

организации и его работника как индивида. В первую очередь это касается 

специфики отношений, складывающихся в процессе трудовой 

деятельности, в частности: 

 корпоративной культуры; 

 роли, принадлежащей работнику в организационной структуре; 



 

 параметров, описывающих специфику карьерного роста 

(недостаточность или избыточность карьерного роста); 

 степени автономии; 

 достижений равновесия между трудовой и личной жизнью 

работника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  
 

Рисунок 1 - Источники психосоциальных рисков здоровью 

работников / Figure 1 - Sources of psychosocial risks to workers health 

Источник: составлено авторами 
 

Важно подчеркнуть, что участие работника в процессе принятия 

управленческих решений и осуществлении контроля исполнения данных 

решений служит ключевым элементом в распределении функций и 

организации трудовой деятельности. Например, согласно теоретической 

модели «требования - контроль», предложенной Р. Карасеком с 

соавторами, участие в выработке управленческих решений способствует 

нивелированию влияния стрессовых факторов, которые напрямую связаны 

с требованиями, предъявляемыми к той или иной должности, и 

способствуют снижению психологической нагрузки [13].  

Вместе с тем, до сих пор проблемное поле, которое касается 

особенностей развития и признаков стресса в процессе трудовой 

деятельности, исследовано достаточно поверхностно и еще существует 

множество пробелов. Основное внимание исследователей до сих пор 

сконцентрировано на изучении синдрома выгорания как одного из 

наиболее типичных и выраженных негативных последствий психических 

нагрузок и стресса в производственной деятельности. 

Синдром профессионального выгорания является наиболее опасной 

профессиональной болезнью таких профессий, представители которых 

систематически общаются с людьми, особенно педагогов, работников 

социальной сферы, менеджеров, медицинского персонала, журналистов, 

предпринимателей.  

Источники психосоциальных рисков 

Вторая группа 

Организационная культура 

трудовой деятельности 

Первая группа 

Производственные условия 

трудовой деятельности 

Потенциальные источники стресса: 

корпоративная культура, роль 

работника в организационной 

структуре, карьерный рост, степень 

автономии, баланс трудовой и личной 

жизни 

Потенциальные источники 

стресса: 

производственная среда и 

оборудование, характер функций, 

степень нагрузок, темп работы, 

рабочий график 



 

Связь выгорания с медицинскими ошибками не раз доказывали 

отечественные и зарубежные ученые. По данным российских ученых у 99% 

отечественных медиков обнаружено профессиональное выгорание, причем 

у каждого третьего — в крайне высокой степени [14]. Установлено, что 

производственный стресс в совокупности с высокими нагрузками приводит 

не только к увеличению риска возникновения и последующего развития 

депрессивных нарушений и расстройств, но и сопряжен со 

злоупотреблением наркотическими средствами и алкоголем. 

Более того, при профессиональном выгорании человек теряет 

ценностные ориентации, приобретает ощущение пустоты, 

бессмысленности жизни и становится циником. Результаты сравнительного 

анализа уровня выгорания у медицинских работников в России, Германии, 

Китае и Турции показали, что у российских медиков гораздо выше 

показатели по цинизму и пессимизму. Без всяких сомнений, такое 

состояние человека является весьма опасным для общества.  

Требования к защите психического здоровья трудящихся 

последовательно включались в нормативно - правовую базу во многих 

странах мира и они имеются во всех европейских странах, США, Канаде, 

Японии, Южной Корее и многих других. Например, в скандинавских 

странах, которые в числе первых признали необходимость защиты 

психического здоровья работника с помощью правового регулирования, 

действуют законодательные и правовые документы, регламентирующие и 

регулирующие психосоциальные риски в процессе трудовой деятельности. 

Действующий в Норвегии закон «О производственной среде» включает 

перечень конкретных требований к предупреждению возникновения 

психосоциальных рисков в целях охраны здоровья трудящихся [15]. В 

Эстонии действует закон «О гигиене и безопасности труда», в котором 

дано определение психосоциальным факторам риска, а на работодателя 

возложена обязанность по предотвращению вызываемой ими опасности 

здоровью работника [16]. 

В Российском законодательстве также зафиксированы требование к 

работодателю о необходимости оценки психических нагрузок и стресса на 

рабочем месте [17]. Однако до сих пор отсутствует единая методика оценки 

потенциальных факторов таких рисков. Причем оценка психосоциальных 

факторов риска и их воздействие на здоровье работников фактически 

отдана на откуп работодателю, который, в свою очередь, может вообще не 

идентифицировать такой риск, и при этом никаких санкций в отношении 

него не последует. 

Таким образом, проблема снижения разного рода производственных 

факторов психосоциального риска чрезвычайно актуальна и заслуживает 

самого пристального внимания. С целью успешного разрешения 

вышеперечисленных проблем необходимо разработать результативные 

психологические средства, направленные на то, чтобы корректно оценивать 

и обеспечивать предупреждение развития специфических проявлений 

психологической напряженности. Это предоставит возможность повысить 



 

результативность трудовой деятельности, положительным образом 

отразится на профессиональном долголетии и психическом здоровье 

работников. 

Вывод. Принимая во внимание, что производственные стрессы 

являются основным признаком опасной физической и эмоциональной 

реакции организма, целесообразно сосредоточить усилия на устранении 

первопричин возникновения таких рисков, поскольку противостоять их 

негативным последствиям здоровью работника гораздо сложнее.  

Понимание необходимости решения проблемы, связанной с 

устранением производственных факторов психосоциальных рисков, 

должно быть на всех уровнях управления, особенно у высшего 

руководства. При этом важно осознавать, что устранить факторы таких 

рисков точечно не представляется возможным, а полагаться только на 

ресурсное обеспечение в рамках психиатрической помощи также не 

приведет к ожидаемым результатам. 

Сегодня необходима разработка междисциплинарного подхода с опорой 

на межведомственное и межсекторное взаимодействие. В рамках такого 

подхода целесообразно предусмотреть реализацию таких мер в сфере 

охраны труда, которые обеспечивали бы своевременный анализ рисков 

психосоциального характера, что позволит обеспечить действенную 

защиту здоровья работающего населения, и как следствие: будет 

способствовать снижению затрат на медицинское обеспечение, а также 

повышению производительности труда. 
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