
78

ÓÄÊ :331.101.37

Психологические аспекты охраны и безопасности труда
Л. А. ВайнштейнЛ. А. ВайнштейнЛ. А. ВайнштейнЛ. А. ВайнштейнЛ. А. Вайнштейн, кандидат психологических наук, доцент

В статье анализируются различные аспекты охраны и безопасности труда. Установлено, что большин-
ство причин травматизма с тяжелыми последствиями обусловлены преимущественно «человеческими
субъективными факторами», а кроме того - сугубо техническими объективными причинами (технология,
конструкция техники). Показано влияние субъективных психофизиологических и психологических факто-
ров. В происхождении несчастных случаев выделяется наличие травмоопасной ситуации и поведение чело-
века в её условиях.

Psychological Aspects of Labour Protection and Safety
L. VL. VL. VL. VL. Vainshteinainshteinainshteinainshteinainshtein, PhD in Psychology, Associate Professor

The article considers a variety of aspects associated with the protection and safety of labor. It is found that
injuries with grave consequences have their origin mainly in human factors as well as in technical reasons
(technology, construction, etc.). Therein also shown is the influence of physiological and psychological factors.
A trauma-related situation and human behavior under it are at the root of any casualty. They relate to the psychic
regulation of human behavior, the disorganization of which creates prerequisites for a casualty.

Актуальные проблемы  психологии

Èçâåñòíî, ÷òî áîëüøàÿ ÷àñòü ïðîìûøëåííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé è äî ïîëîâèíû ïðåäïðèÿòèé ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îòíîñÿòñÿ ê êëàññó ìàêñè-
ìàëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ðèñêà, ïîñêîëüêó èìåþò
âûñîêóþ âåðîÿòíîñòü âîçäåéñòâèÿ íà ðàáîòíèêîâ îïàñ-
íûõ è âðåäíûõ ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâåííîé ñðåäû èç-
çà ñïåöèôèêè ïðîôåññèè èëè îñîáûõ óñëîâèé òðóäà.

Ïî ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì åæåãîäíî èç-çà íàðó-
øåíèé òðåáîâàíèé îõðàíû òðóäà íà ïðîèçâîäñòâå
òðàâìèðóåòñÿ ñâûøå 5 òûñ. ðàáîòíèêîâ, èç íèõ áî-
ëåå äâóõñîò ïîãèáàåò, ñâûøå âîñüìèñîò ïîëó÷àþò
òÿæåëûå òðàâìû [1]. Â óñëîâèÿõ, íå îòâå÷àþùèõ
ãèãèåíè÷åñêèì íîðìàòèâàì, çàíÿòî îêîëî 440 òûñ.
÷åëîâåê [2]. Òîëüêî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ îòðàñëü
ýêîíîìèêè â ýòîé ïå÷àëüíîé ñòàòèñòèêå èìååò ñâû-
øå 1 òûñ. ÷åëîâåê, ïîñòðàäàâøèõ îò íåñ÷àñòíûõ
ñëó÷àåâ åæåãîäíî, èç êîòîðûõ äî 10 ÷åëîâåê ïîãè-
áàþò íà ïðîèçâîäñòâå, îêîëî 30 ïîëó÷àþò òðàâìû
ñ òÿæåëûì èñõîäîì [1]. Â îðãàíèçàöèÿõ ïðîìûø-
ëåííîñòè è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà âî âðåäíûõ óñëî-
âèÿõ òðóäà çàíÿòî îêîëî 30% ðàáîòàþùèõ [3].

Ïðè âçàèìîäåéñòâèè ÷åëîâåêà ñ òåõíèêîé äëÿ
íåãî âñåãäà ñóùåñòâóåò ïîòåíöèàëüíàÿ îïàñíîñòü,
êîòîðàÿ ìîæåò ÿâëÿòüñÿ óíèâåðñàëüíûì ñâîéñòâîì,
õàðàêòåðèçóþùèì ëþáóþ òðóäîâóþ èëè ïðîèçâîä-
ñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü. Èëëþçèÿ áåçîïàñíîãî òðó-
äà ìîæåò îáåðíóòüñÿ òðàãåäèåé äëÿ ðàáîòíèêà, ïî-
ñêîëüêó îáåñïå÷èòü àáñîëþòíóþ áåçîïàñíîñòü è
íóëåâîé ðèñê â äåéñòâóþùèõ â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ñëîæíûõ òåõíè÷åñêèõ è òåõíîëîãè÷åñêèõ ñèñòåìàõ
íåâîçìîæíî. Ïîýòîìó ðàáîòíèê, íå âëàäåþùèé ñî-
îòâåòñòâóþùèìè çíàíèÿìè è óìåíèÿìè ïî îõðàíå
òðóäà, áóäåò íå ãîòîâ ê äåéñòâèÿì, îáåñïå÷èâàþ-
ùèì áåçîïàñíîñòü åãî ñàìîãî è îêðóæàþùèõ èç-çà

íåäîó÷åòà «÷åëîâå÷åñêîãî ôàêòîðà» è ñâîåé «óáåæ-
äåííîñòè» â áåçîïàñíîñòè ïðîèçâîäñòâà.

Âñåìåðíîå îçäîðîâëåíèå è óëó÷øåíèå óñëîâèé
òðóäà ÿâëÿåòñÿ âàæíîé ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ñîöèàëü-
íîé ïîëèòèêè, ïðîâîäèìîé â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü
[2]. Òðåáîâàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè òðóäà è ìåðîïðèÿ-
òèÿ ïî èõ ðåàëèçàöèè íàõîäÿò ñâîå îòðàæåíèå â ñè-
ñòåìå ãîñóäàðñòâåííûõ ñòàíäàðòîâ ïî áåçîïàñíîñ-
òè òðóäà [4]. Ìíîãèå èç íèõ îïèðàþòñÿ íà âûâîäû
è ðåêîìåíäàöèè, ðàçðàáîòàííûå â ýðãîíîìèêå, èí-
æåíåðíîé ïñèõîëîãèè, ïñèõîëîãèè òðóäà è äðóãèõ
îòðàñëÿõ ïñèõîëîãè÷åñêîé íàóêè [5, 6].

Ñ ïñèõîëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, áåçîïàñíîñòü
òðóäà îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñîñòîÿíèå óñëîâèé òðóäà,
ïðè êîòîðîì îòñóòñòâóåò ïðîèçâîäñòâåííàÿ îïàñ-
íîñòü. Ïîñëåäíÿÿ îïðåäåëÿåòñÿ êàê âîçìîæíîñòü
âîçäåéñòâèÿ íà ÷åëîâåêà îïàñíûõ è âðåäíûõ ôàê-
òîðîâ. Ðàçãðàíè÷èì ýòè ïîíÿòèÿ ñ ïîçèöèé ïñèõî-
ëîãèè. Îïàñíûì ñ÷èòàåòñÿ òàêîé ôàêòîð, âîçäåé-
ñòâèå êîòîðîãî ïðèâîäèò ê íåñ÷àñòíîìó ñëó÷àþ
èëè òðàâìå ðàáîòíèêà, à âðåäíûì –  ôàêòîð, ïðèâî-
äÿùèé ê óòîìëåíèþ è çàáîëåâàíèþ [5].

Âîïðîñàìè ñîñòîÿíèÿ óñëîâèé è îõðàíû òðóäà,
ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà â Ðåñïóáëèêå Áå-
ëàðóñü çàíèìàåòñÿ Äåïàðòàìåíò ãîñóäàðñòâåííîé
èíñïåêöèè òðóäà Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé
çàùèòû. Ïî åãî äàííûì, îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè
ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà ñ òÿæåëûìè ïî-
ñëåäñòâèÿìè â 2006 ãîäó ÿâëÿëèñü ñëåäóþùèå.

Èç ïðèâåäåííûõ äàííûõ âèäíî, ÷òî áîëüøèíñòâî
ïðè÷èí òðàâìàòèçìà îáóñëîâëåíû «÷åëîâå÷åñêèì
ôàêòîðîì», à óæå ïîòîì òåõíè÷åñêèìè ïðè÷èíàìè.

Àíàëèç îñíîâíûõ ïðè÷èí òðàâìàòèçìà ñ òÿæåëûìè
ïîñëåäñòâèÿìè ñ ïîçèöèé ïðîèçâîäñòâåííîé îïàñíî-
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Таблица 1
Основные причины производственного травматизма

с тяжелыми последствиями в 2006 году [3]

ñòè ïîçâîëÿåò ïðåäëîæèòü ñëåäóþùóþ êëàññèôèêà-
öèþ ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà ýôôåêòèâíîñòü è áåçî-
ïàñíîñòü ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà.

Âñå ôàêòîðû äåëÿòñÿ íà äâå áîëüøèå ãðóïïû:
ñóáúåêòèâíûå (ò. å. çàâèñÿùèå îò ÷åëîâåêà) è
îáúåêòèâíûå (íå çàâèñÿùèå îò íåãî). Ê ÷èñëó
ñóáúåêòèâíûõ ôàêòîðîâ îòíîñÿòñÿ: ñîñòîÿíèå ÷åëî-
âåêà, åãî èíäèâèäóàëüíûå îñîáåííîñòè (ìåäèöèíñ-
êèå ïîêàçàòåëè, ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèå ñâîéñòâà,
ìîðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå êà÷åñòâà) è óðîâåíü
ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâëåííîñòè ê äàííîìó
âèäó äåÿòåëüíîñòè. Îñîáåííîñòè âëèÿíèÿ ñóáúåê-
òèâíûõ ôàêòîðîâ äîëæíû ó÷èòûâàòüñÿ ïðè îðãàíè-
çàöèè òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíèêîâ.

Îáúåêòèâíûå ôàêòîðû, â ñâîþ î÷åðåäü, äåëÿòñÿ
íà äâå îñíîâíûå ãðóïïû: технические èëè техно-
логические (îïðåäåëÿåìûå îñîáåííîñòÿìè ôóíêöè-
îíèðîâàíèÿ òåõíèêè) è средовые (çàâèñÿùèå îò
îñîáåííîñòåé òîé ïðîèçâîäñòâåííîé ñðåäû, â êîòî-
ðîé ïðèõîäèòñÿ ðàáîòàòü ÷åëîâåêó). Òåõíè÷åñêèå è
òåõíîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû çàíèìàþò îñîáîå ìåñòî,
ïîñêîëüêó ïðè ïðàâèëüíîì èõ ó÷åòå óæå íà ñòàäèè
ïðîåêòèðîâàíèÿ ñèñòåìû «÷åëîâåê  – ìàøèíà» ìî-
ãóò áûòü îáåñïå÷åíû óñëîâèÿ äîñòèæåíèÿ çàäàííîé
ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà-îïåðàòîðà.

Ê ÷èñëó ñðåäîâûõ ôàêòîðîâ îòíîñÿòñÿ óñëîâèÿ
âíåøíåé ñðåäû (óñëîâèÿ òðóäà), îáúåêòèâíûå óñëî-
âèÿ îáñòàíîâêè è îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâå-
êà-îïåðàòîðà, â òîì ÷èñëå åãî êîììóíèêàòèâíûå
âîçìîæíîñòè. Ó÷åò ôàêòîðîâ âíåøíåé ñðåäû è
íåéòðàëèçàöèÿ èõ âîçìîæíîãî âðåäíîãî âîçäåé-
ñòâèÿ äîëæíû íà÷èíàòüñÿ óæå ïðè ïðîåêòèðîâàíèè

ñèñòåìû «÷åëîâåê – ìàøèíà» è ïðîäîëæàòüñÿ â
õîäå åå ýêñïëóàòàöèè. Êðîìå ýòîãî, ñëåäóåò ïðå-
äóñìîòðåòü ñèñòåìó ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿ-
òèé ïî çàùèòå ÷åëîâåêà îò âðåäíîãî âîçäåéñòâèÿ
íåæåëàòåëüíûõ ôàêòîðîâ âíåøíåé ñðåäû.

Îðãàíèçàöèîííûå ôàêòîðû, ê ÷èñëó êîòîðûõ îò-
íîñÿòñÿ ðåæèìû ðàáîòû è îòäûõà ðàáîòíèêîâ,
îðãàíèçàöèÿ ãðóïïîâîé äåÿòåëüíîñòè, êîëè÷åñòâî ðàáî-
÷èõ ñìåí, âîçìîæíîñòè âçàèìîçàìåíÿåìîñòè è ò. ä.,
âûäåëåíû â îòäåëüíóþ ãðóïïó, ïîòîìó ÷òî èõ íàè-
áîëåå ïîëíûé è âñåñòîðîííèé ó÷åò ÷àùå âñåãî
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè ñèñòåìû
«÷åëîâåê – ìàøèíà – ñðåäà».

Îáúåêòèâíûå óñëîâèÿ îáñòàíîâêè, íàîáîðîò, íå
âñåãäà çàâèñÿò îò äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàòîðîâ ïðî-
èçâîäñòâà. Ê èõ ÷èñëó îòíîñÿòñÿ, íàïðèìåð, òàêèå
ôàêòîðû, êàê ñòåïåíü îòâåòñòâåííîñòè ÷åëîâåêà-
îïåðàòîðà çà ñîâåðøàåìûå äåéñòâèÿ, ðàáîòà â íåî-
áû÷íûõ óñëîâèÿõ, â íî÷íîå âðåìÿ è ò. ï. Âîçäåé-
ñòâèå ýòèõ ôàêòîðîâ ìîæåò ñóùåñòâåííî âëèÿòü íà
ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû ÷åëîâåêà-îïåðàòîðà. Îñíîâ-
íûå ìåòîäû íåéòðàëèçàöèè èõ âðåäíîãî äåéñòâèÿ
çàêëþ÷àþòñÿ â ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâêå îïåðàòîðîâ
ê ðàáîòå â íåîáû÷íûõ óñëîâèÿõ.

Ó÷åò ôàêòîðîâ, êîòîðûå ìîãóò ÿâèòüñÿ ïðè÷èíîé
ñíèæåíèÿ óðîâíÿ áåçîïàñíîé äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíè-
êà, èìååò îñîáóþ àêòóàëüíîñòü, ïîñêîëüêó ïîçâîëÿåò
ïðåäóñìîòðåòü ñèñòåìó ìåðîïðèÿòèé ïî îõðàíå è áå-
çîïàñíîñòè òðóäà. Ðàññìîòðèì áîëåå ïîäðîáíî ïñè-
õîôèçèîëîãè÷åñêèå è ïñèõîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû.

Психофизиологические факторы õàðàêòåðèçóþò
èçìåíåíèÿ ñîñòîÿíèÿ ÷åëîâåêà ïîä âëèÿíèåì òÿæåñ-
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ти и напряженности труда. Включение их в систему
факторов производственной опасности обусловлено
тем, что чрезмерные трудовые нагрузки в итоге так-
же могут привести к заболеваниям. В этом отноше-
нии действие различных групп факторов в конечном
итоге принципиально одинаково, поэтому одной из
причин несчастных случаев является временное сни-
жение психофизиологических качеств человека. Та-
кое снижение может происходить на фоне развиваю-
щегося утомления, которое возникает в результате
длительной работы или под влиянием психофизиоло-
гических факторов производственной опасности. Об
этом, в частности, свидетельствует график (рис. 3),
из которого следует, что наибольшее число несчаст-
ных случаев происходит
перед обеденным переры-
вом и в конце рабочего
дня [5].

В свою очередь, пси-
хофизиологические фак-
торы делятся на физичес-
кие и нервно-психические
перегрузки. Физические
включают статические,
динамические перегрузки
и гиподинамию. Нервно-
психические перегрузки
подразделяются на ум-
ственное перенапряжение,
монотонность труда, эмо-
циональные перегрузки,
перенапряжение анализа-
торов. Благодаря различ-
ным мероприятиям воз-

можно ограничить величину нервно-
психической нагрузки, которая появ-
ляется в процессе труда. Однако пол-
ностью оградить человека от нервно-
психического напряжения они не мо-
гут. Поэтому большое значение имеет
проведение мероприятий, способ-
ствующих снятию уже возникшего
напряжения на основе рациональной
организации режимов не только тру-
да, но и отдыха работников, создания
более безопасных и менее вредных
условий труда.

Развитие техники приводит к тому,
что человек постепенно освобожда-
ется от энергетических, транспорт-
ных и технологических функций; его
основными функциями становятся
программирование работы машин,
управление ими и контроль за их ра-
ботой. В современном производстве
человек переходит от непосредствен-

ного участия в технологическом процессе к выпол-
нению подготовительных и контрольных функций.
Такое изменение характера труда, естественно,
выдвигает новые требования к человеку: к его про-
фессиональным знаниям и навыкам, общей культу-
ре, к его психологическим качествам; формирует-
ся такой специфический вид трудовой деятельнос-
ти, как операторская деятельность [5].

В то же время отношение «человек – техника» было
и остается отношением «субъект труда – орудие тру-
да». Любая машина (в том числе и электронная вы-
числительная машина) – это орудие труда, пользуясь
которым человек достигает сознательно поставленной

Рис. 1. Факторы, влияющие на эффективность производственной
деятельности человека

Рис. 2. Изменение числа несчастных случаев на протяжении рабочего дня
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цели. Технические звенья системы «человек – маши-
на» должны рассматриваться относительно этой дея-
тельности как ее орудия. В современном производстве
деятельность человека как оператора приобретает ве-
дущее значение. Однако несмотря на это количество
несчастных случаев не изменяется из-за наличия пси-
хологических предпосылок к таким случаям.

В происхождении несчастных случаев можно
выделить две стороны: наличие травмоопасной си-
туации и поведение человека в ее условиях. Обе
они тесно связаны с психической регуляцией пове-
дения человека, дезорганизация которой по тем или
иным причинам создает предпосылки несчастного
случая [5].

Психологические предпосылки несчастных слу-
чаев определяются как субъективными (человек),
так и объективными причинами, в результате кото-
рых происходят ошибочные действия работника и
его неадекватные сложившейся ситуации реакции
(см. Рис. 3). Ошибочные действия возникают так-
же вследствие несоблюдения правил и инструкций
по безопасному поведению.

Кратко проведем психологический анализ трудо-
вой деятельности человека, его ошибочных действий
и неадекватных реакций поведения. Трудовая дея-
тельность человека, как и любая другая, исходит из
определенных мотивов и направлена на достижение
определенных целей. У каждого человека формиру-
ется определенная система мотивов, одни из кото-

рых становятся доминирую-
щими, другие – подчинен-
ными. Цели, которые перед
собой ставит человек, так-
же образуют определенную
систему. Цель деятельности –
это идеальный, или мыс-
ленно представляемый, ее
результат. Отношение «мо-
тив – цель» образует свое-
го рода «вектор», направ-
ляющий деятельность чело-
века. Этот «вектор» суще-
ственно влияет на протека-
ние различных психических
процессов (перцептивных,
мнемических, интеллекту-
альных), включенных в де-
ятельность, на психические
состояния и динамику ра-
ботоспособности человека.

Профессиональная под-
готовка к той или иной тру-
довой деятельности и обра-
зование целей с развитием
производства становятся

все более сложными. Формирование представления
о результате труда у современного человека пред-
полагает овладение системой профессиональных
знаний о технике, технологии, о производстве в
целом. Достигается цель любой трудовой деятель-
ности поэтапно, путем решения частных задач. Эле-
мент деятельности, направленный на выполнение
простой текущей задачи, в психологии принято на-
зывать действием. Более детальный анализ позво-
ляет разложить действие на составляющие его ра-
бочие движения (в случае, когда речь идет о мо-
торных действиях). При таком рассмотрении дей-
ствие выступает как система определенным обра-
зом организованных рабочих движений (пальцев,
рук, ног, всего тела). Фактором, организующим
движения в систему (в действие), является произ-
водственная задача.

Деятельность человека может быть описана как
система последовательно выполняемых действий.
Однако трудовая деятельность не есть простая сум-
ма элементарных действий, поскольку соотношение
действий в структуре деятельности более сложно.
Так, иногда некоторые действия выполняются па-
раллельно, т. е. одновременно, а иногда последова-
тельно. В процессе ее выполнения происходит
объединение и расчленение действий, переходы од-
ного в другое, преобразование действий и т. п.
Действие характеризуется высокой динамичностью
и пластичностью. Каждое из них формируется по

Рис. 3. Психологические предпосылки несчастных случаев
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õîäó äåÿòåëüíîñòè. Îäíî è òî æå äåéñòâèå ÷åëîâåê
ìîæåò âûïîëíÿòü ðàçíûìè ñïîñîáàìè. Ñïîñîá âû-
ïîëíåíèÿ êàæäîãî ïîñëåäóþùåãî äåéñòâèÿ çàâèñèò
îò ðåçóëüòàòîâ ïðåäøåñòâóþùåãî è êîíêðåòíûõ óñ-
ëîâèé äåÿòåëüíîñòè. Â ïðîöåññå äåÿòåëüíîñòè, òàê
èëè èíà÷å, ïðîÿâëÿþòñÿ òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè ÷å-
ëîâåêà, ôîðìèðóåòñÿ èíäèâèäóàëüíûé ñòèëü åãî
ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Òàêèì îáðàçîì,
òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà âûñòóïàåò êàê ñëîæ-
íàÿ, èåðàðõè÷åñêè ïîñòðîåííàÿ, ìíîãîóðîâíåâàÿ è
äèíàìè÷åñêè ðàçâèâàþùàÿñÿ ñòðóêòóðà ñ áîëüøèìè
âîçìîæíîñòÿìè ïåðåêëþ÷åíèé îò óðîâíÿ ê óðîâíþ.

Ñëåäóåò îòëè÷àòü äåéñòâèå êàê ýëåìåíò ÷åëîâå-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè îò îïåðàöèè, ÿâëÿþùåéñÿ ýëå-
ìåíòîì òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà. Èíîãäà îïåðà-
öèÿ ìîæåò âûïîëíÿòüñÿ ÷åëîâåêîì ïðè ïîìîùè îä-
íîãî äåéñòâèÿ, èíîãäà åå âûïîëíåíèå òðåáóåò íå-
ñêîëüêèõ äåéñòâèé. Â àâòîìàòèçèðîâàííîì ïðîèç-
âîäñòâå ìíîãèå îïåðàöèè âûïîëíÿþòñÿ ìàøèíàìè,
ò. å. áåç ó÷àñòèÿ ÷åëîâåêà. Â ýòîé ñâÿçè âîçíèêàåò
âàæíûé âîïðîñ î ñîãëàñîâàíèè õîäà òåõíîëîãè÷åñ-
êîãî ïðîöåññà ñ äåÿòåëüíîñòüþ ÷åëîâåêà, îá ó÷åòå
îñîáåííîñòåé ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðè îðãà-
íèçàöèè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà è ðåæèìà òðó-
äà. Â êàæäûé ìîìåíò âûïîëíåíèÿ äåéñòâèå õàðàê-
òåðèçóåòñÿ âûñîêîé ñòåïåíüþ ñîîòâåòñòâèÿ ïðåäìå-
òó, îðóäèÿì è óñëîâèÿì òðóäà. Ýòî âîçìîæíî òîëü-
êî ïîòîìó, ÷òî ïðåäìåò, îðóäèÿ è óñëîâèÿ òðóäà îò-
ðàæàþòñÿ â ñîçíàíèè ÷åëîâåêà, à âîçíèêàþùåå îò-
ðàæåíèå (ñóáúåêòèâíîå îòðàæåíèå) âûñòóïàåò â
ðîëè ðåãóëÿòîðà âûïîëíÿåìîãî äåéñòâèÿ. Èíà÷å ãî-
âîðÿ, èíôîðìàöèÿ î òåêóùåì ñîñòîÿíèè ïðåäìåòà,
íà êîòîðûé íàïðàâëåíî äåéñòâèå, à òàêæå î âíå-
øíèõ óñëîâèÿõ âûñòóïàåò â ôîðìå åãî субъектив-
ного образа. Ñóùåñòâåííîé åãî õàðàêòåðèñòèêîé
ÿâëÿåòñÿ îïåðàòèâíîñòü.

Èäåàëüíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå îòðàæåíèå ïðå-
îáðàçóåìîãî â äåéñòâèè îáúåêòà (ïðåäìåòà, ïðîöåñ-
ñà, ÿâëåíèé), ñêëàäûâàþùååñÿ ïî õîäó âûïîëíåíèÿ
êîíêðåòíîãî äåéñòâèÿ è ïîä÷èíåííîå çàäà÷å ýòîãî
äåéñòâèÿ, îïðåäåëÿåòñÿ êàê îïåðàòèâíûé îáðàç.
Îïåðàòèâíûé îáðàç è âûñòóïàåò â ðîëè îñíîâíîãî
ðåãóëÿòîðà äåéñòâèÿ, îáåñïå÷èâàÿ åãî àäåêâàòíîñòü
ïðåäìåòó, îðóäèÿì è óñëîâèÿì òðóäà. Èìåííî áëà-
ãîäàðÿ îïåðàòèâíîìó îáðàçó îòäåëüíûå äâèæåíèÿ
îðãàíîâ ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà îðãàíèçóþòñÿ â åäè-
íóþ ñèñòåìó – äåéñòâèå. Îïåðàòèâíûé îáðàç ôîð-
ìèðóåòñÿ â õîäå ïðîöåññîâ ïðèåìà è ïåðåðàáîòêè
èíôîðìàöèè è âìåñòå ñ òåì ÿâëÿåòñÿ ôàêòîðîì, íà-
ïðàâëÿþùèì èõ òå÷åíèå è îðãàíèçàöèþ. Âàæíàÿ
ðîëü â ðåãóëÿöèè äåéñòâèé ïðèíàäëåæèò ñèãíàëàì
îáðàòíîé ñâÿçè, íåñóùèì èíôîðìàöèþ î ðåçóëüòàòå
âûïîëíåííîãî äåéñòâèÿ. Ýòè ñèãíàëû âêëþ÷àþòñÿ
â îïåðàòèâíûé îáðàç, êîððåêòèðóþò åãî. Èòàê, ìå-
õàíèçì ðåãóëÿöèè äåéñòâèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

çàìêíóòóþ ïñèõîëîãè÷åñêóþ ñèñòåìó, âêëþ÷àþ-
ùóþ ïðîöåññû ïðèåìà è ïåðåðàáîòêè èíôîðìàöèè,
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ è ñèãíàëû îáðàòíîé ñâÿçè, âîç-
íèêàþùèå ïðè âûïîëíåíèè äåéñòâèÿ.

Âñå, ÷òî ãîâîðèëîñü âûøå, îòíîñèòñÿ, ïðåæäå
âñåãî, ê òàê íàçûâàåìûì âíåøíèì äåéñòâèÿì: äåé-
ñòâèÿì, ïîñðåäñòâîì êîòîðûõ ÷åëîâåê ïðåîáðàçóåò
âåùåñòâåííûå ïðåäìåòû (ïåðåìåùàåò èõ â ïðîñòðàí-
ñòâå, ðàçäåëÿåò íà ÷àñòè è ñîåäèíÿåò è ò. ä.) è êîòî-
ðûå äîñòóïíû íåïîñðåäñòâåííîìó íàáëþäåíèþ. Íî
ëþáàÿ òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà âêëþ÷àåò è
âíóòðåííèå, óìñòâåííûå äåéñòâèÿ (äåéñòâèÿ, âûïîë-
íÿåìûå â óìå). Êàê ïîêàçûâàþò ïñèõîëîãè÷åñêèå
èññëåäîâàíèÿ, ýòè âíóòðåííèå äåéñòâèÿ ôîðìèðóþò-
ñÿ íà îñíîâå âíåøíèõ â ðåçóëüòàòå èíòåðèîðèçàöèè
(÷òî â ïåðåâîäå îçíà÷àåò «ïðåâðàùåíèå âî âíóòðåí-
íåå»). Ïðè ýòîì ñòðóêòóðà âíåøíåãî äåéñòâèÿ ïîä-
âåðãàåòñÿ ñïåöèôè÷åñêîé òðàíñôîðìàöèè. Âíóòðåí-
íåå äåéñòâèå ÿâëÿåòñÿ ñâåðíóòûì è îáîáùåííûì.
Ðåøàþùàÿ ðîëü â ïðîöåññå èíòåðèîðèçàöèè ïðèíàä-
ëåæèò ñëîâó, â êîòîðîì ôèêñèðóþòñÿ ñóùåñòâåííûå
ñâîéñòâà ïðåäìåòîâ è ÿâëåíèé îáúåêòèâíîé äåéñòâè-
òåëüíîñòè, à òàêæå ñïîñîáû îïåðèðîâàíèÿ, êàê ñà-
ìèìè ïðåäìåòàìè, òàê è èíôîðìàöèåé î íèõ. Ñóùå-
ñòâåííûì óñëîâèåì èíòåðèîðèçàöèè ÿâëÿåòñÿ îáùå-
íèå ÷åëîâåêà ñ äðóãèìè ëþäüìè. Çäåñü áîëüøîå
çíà÷åíèå òàêæå ïðèîáðåòàåò îáó÷åíèå ÷åëîâåêà áåçî-
ïàñíûì ïðèåìàì ðàáîòû, ôîðìèðîâàíèå ñëîâåñíîãî
îáðàçà åå áåçîïàñíûõ ïðèåìîâ. Â òðóäîâîé äåÿòåëü-
íîñòè ÷åëîâåêà èìååò ìåñòî íå òîëüêî èíòåðèîðèçà-
öèÿ äåéñòâèé, íî è èõ ýêñòåðèîðèçàöèÿ (îò ëàò.
exterior – âíåøíèé), ò. å. ïðåâðàùåíèå âíóòðåííèõ
äåéñòâèé âî âíåøíèå. Òàêèì îáðàçîì, ìåõàíèçì
ïñèõè÷åñêîé ðåãóëÿöèè äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà èìååò
ñëîæíîå ñòðîåíèå è âêëþ÷àåò íåñêîëüêî óðîâíåé:
1) óðîâåíü îùóùåíèé è âîñïðèÿòèÿ; 2) óðîâåíü ïðåä-
ñòàâëåíèé; 3) óðîâåíü ðå÷åìûñëèòåëüíûõ ïðîöåññîâ.

Ïåðâûé óðîâåíü îòíîñèòñÿ ê îòäåëüíûì äåéñòâè-
ÿì. Îí îáåñïå÷èâàåò â îñíîâíîì ðåãóëÿöèþ âíå-
øíèõ äåéñòâèé, ñîîòâåòñòâèå äàííîãî êîíêðåòíîãî
äåéñòâèÿ äàííûì êîíêðåòíûì óñëîâèÿì, ïðåäìåòó
è îðóäèþ òðóäà. Âòîðîé óðîâåíü îòíîñèòñÿ òàêæå è
êî âíóòðåííèì äåéñòâèÿì: îáîáùåííîñòü è ïàíî-
ðàìíîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ (âòîðè÷íîãî îáðàçà) ñî-
çäàåò âîçìîæíîñòü âàðüèðîâàíèÿ ïðèåìîâ âûïîëíå-
íèÿ äåéñòâèé è èõ ïåðåíîñà èç îäíèõ óñëîâèé â
äðóãèå. Òðåòèé óðîâåíü îòíîñèòñÿ ãëàâíûì îáðàçîì
ê âíóòðåííèì äåéñòâèÿì (ê óìñòâåííîìó ïëàíó äå-
ÿòåëüíîñòè). Áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî â ðå÷åìûñëèòåëü-
íûõ ïðîöåññàõ îòðàæàþòñÿ îáùèå è ñóùåñòâåííûå
ñâÿçè ìåæäó èõ çàêîíîìåðíîñòÿìè, ýòîò óðîâåíü
îáåñïå÷èâàåò âîçìîæíîñòü ïðåäâèäåíèé õîäà ñî-
áûòèé è ïëàíèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè â öåëîì.

Â ðåàëüíîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ïåðå÷èñëåí-
íûå óðîâíè åå ðåãóëÿöèè âûñòóïàþò â íåðàçðûâíîì
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åäèíñòâå. Îäíàêî â çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòíûõ çà-
äà÷ òîò èëè èíîé óðîâåíü ñòàíîâèòñÿ âåäóùèì. Òàê,
ïðè âûïîëíåíèè çàäà÷è ñëåæåíèÿ âåäóùèì ÿâëÿåò-
ñÿ ïåðâûé èç ïåðå÷èñëåííûõ óðîâíåé. Ïðè ïîèñêå,
íàïðèìåð, íåèñïðàâíîñòåé â îáîðóäîâàíèè èëè àï-
ïàðàòóðå âåäóùóþ ðîëü áåðåò íà ñåáÿ âòîðîé è òðå-
òèé óðîâíè. Êðîìå ñêàçàííîãî, ñîîòíîøåíèå ìåæ-
äó ýòèìè óðîâíÿìè èçìåíÿåòñÿ â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ
è òðåíèðîâêè, ïðè ôîðìèðîâàíèè ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ íàâûêîâ.

Èçó÷åíèå ïðè÷èí ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà
ñðåäè ïåðñîíàëà ìåõàíèçèðîâàííîãî ïðîèçâîäñòâà,
äåÿòåëüíîñòü êîòîðîãî íîñèò õàðàêòåð ñî çíà÷èòåëü-
íîé äîëåé ôèçè÷åñêîãî òðóäà, ïîêàçàëî âëèÿíèå íà
âîçíèêíîâåíèå íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ ëè÷íûõ êà÷åñòâ
ðàáîòíèêîâ, íåêîòîðûõ ñîñòîÿíèé è ïñèõîôèçèîëî-
ãè÷åñêèõ ñâîéñòâ. Â ñòðóêòóðå «ëè÷íîñòü – ñîñòîÿ-
íèå» îáúåêòèâíîìó ïðåäðàñïîëîæåíèþ ê íåñ÷àñò-
íûì ñëó÷àÿì ñîîòâåòñòâóåò íåäîñòàòî÷íîñòü ëè÷íî-
ñòíîé êîìïåíñàöèè ïî îòíîøåíèþ ê íåáëàãîïðèÿò-
íûì ñîñòîÿíèÿì: óñòàëîñòè, ñîíëèâîñòè, ïëîõîìó
íàñòðîåíèþ, à òàêæå àëêîãîëüíîìó îïüÿíåíèþ. Â ÷à-
ñòíîñòè, îáíàðóæåíî îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå ýìîöè-
îíàëüíîé ñôåðû íà ñòðóêòóðó âíèìàíèÿ. Ïîýòîìó
äëÿ ñíèæåíèÿ è ëèêâèäàöèè äåéñòâèÿ ëè÷íîñòíîãî
ôàêòîðà â ïðîèçâîäñòâåííîì òðàâìàòèçìå íåîáõîäè-
ìî ïðîâåäåíèå ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîôåññèîíàëüíîé
ïîäãîòîâêè, ôîðìèðîâàíèå èíäèâèäóàëüíîãî áåçî-
ïàñíîãî ñòèëÿ äåÿòåëüíîñòè, ðàöèîíàëèçàöèÿ ðåæè-
ìîâ òðóäà è îòäûõà, ïðîâåäåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ
âîñïèòàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé. Îäíàêî ðàññìîòðåí-
íûå ñëó÷àè âîçíèêíîâåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâ-
ìàòèçìà õàðàêòåðíû â îñíîâíîì äëÿ ëèö, çàíÿòûõ
ôèçè÷åñêèì òðóäîì. Õàðàêòåðíàÿ äëÿ ñîâðåìåííîãî
ïðîèçâîäñòâà ìåõàíèçàöèÿ è àâòîìàòèçàöèÿ òåõíîëî-
ãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ñîêðàùàåò äîëþ ôèçè÷åñêîãî
òðóäà, ïîçâîëÿåò îñóùåñòâëÿòü ïðîèçâîäñòâåííûå
ïðîöåññû áåç íåïîñðåäñòâåííîãî êîíòàêòà ðàáîòíèêà
ñ èñòî÷íèêàìè ïðîèçâîäñòâåííîé îïàñíîñòè. Âñå ýòî
ñíèæàåò âåðîÿòíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ íåñ÷àñòíûõ
ñëó÷àåâ îò íåïîñðåäñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ÷åëî-
âåêà ñ òåõíèêîé.

Â òî æå âðåìÿ ðàáîòà îïåðàòîðà ïî óïðàâëåíèþ
ìàøèíîé èëè òåõíîëîãè÷åñêèì ïðîöåññîì ìîæåò
áûòü ïåðåíàïðÿæåííîé èç-çà âîçäåéñòâèÿ íåðâíî-
ïñèõè÷åñêèõ ïåðåãðóçîê, ÷òî ïðèâîäèò ê ïðåæäå-
âðåìåííîìó óòîìëåíèþ. Êðîìå òîãî, äëÿ íåêîòî-
ðûõ âèäîâ îïåðàòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè õàðàêòåðíîé
ÿâëÿåòñÿ ðàáîòà â ðåæèìå îæèäàíèÿ. Íàõîäÿñü â
ñîñòîÿíèè îïåðàòèâíîãî ïîêîÿ, îïåðàòîð äîëæåí
ïîñòîÿííî ñîõðàíÿòü ãîòîâíîñòü ê ýêñòðåííûì äåé-
ñòâèÿì. Ýòî ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ôîðì ìîíîòîíèè,
÷òî òàêæå ïðèâîäèò ê áûñòðîìó óòîìëåíèþ. Ïðèí-
öèïèàëüíî ñòðóêòóðà òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëî-
âåêà îäèíàêîâà. Îäíàêî îïðåäåëåííîé ñïåöèôèêîé

îáëàäàåò îïåðàòîðñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà â ñè-
ñòåìå «÷åëîâåê – ìàøèíà – ñðåäà». ×åëîâåê-îïå-
ðàòîð íå èìååò âîçìîæíîñòè íåïîñðåäñòâåííî âçà-
èìîäåéñòâîâàòü ñ ïðåäìåòîì ñâîåãî òðóäà (îáúåê-
òîì óïðàâëåíèÿ), ïîñêîëüêó èíôîðìàöèÿ ïîëó÷àåò-
ñÿ è åãî âîçäåéñòâèå ïåðåäàåòñÿ ÷åðåç ñèñòåìó òåõ-
íè÷åñêèõ óñòðîéñòâ. Îïåðàòîð âîñïðèíèìàåò íå ñà-
ìûé îáúåêò, à åãî èíôîðìàöèîííóþ ìîäåëü, ìàíè-
ïóëèðóÿ îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ.

Îñíîâíûìè «ïñèõîëîãè÷åñêèìè ñîñòàâëÿþùè-
ìè» äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà-îïåðàòîðà â ýòèõ óñëî-
âèÿõ ÿâëÿåòñÿ образ-цель, оперативный образ, про-
гнозирование хода событий, принятие решения,
программа действий, восприятие информации об
их результатах (обратная связь).

Ïîýòîìó ïðè ðàçðàáîòêå ñèñòåì «÷åëîâåê-ìàøè-
íà» è åå òåõíè÷åñêèõ çâåíüåâ âàæíî ó÷èòûâàòü íå
òîëüêî îòäåëüíûå äåéñòâèÿ, õàðàêòåðèñòèêè àíàëèçà-
òîðîâ, ïåðöåïòèâíûõ, ìíåìè÷åñêèõ è èíòåëëåêòóàëü-
íûõ ïðîöåññîâ ÷åëîâåêà, íî è ñòðóêòóðó äåÿòåëüíî-
ñòè â öåëîì ñ îáåñïå÷åíèåì óñëîâèé áåçîïàñíîñòè
òðóäà. Âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìîé âèçó-
àëüíîé èíôîðìàöèè, â òîì ÷èñëå è îò ñèñòåìû îòî-
áðàæåíèÿ èíôîðìàöèè, ðåàëèçàöèÿ ìîòîðíûõ äåé-
ñòâèé ÷åëîâåêà îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ äîëæíû êîíñò-
ðóèðîâàòüñÿ ñ ó÷åòîì îñíîâíûõ «ïñèõîëîãè÷åñêèõ
ñîñòàâëÿþùèõ» îïåðàòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ñòðóê-
òóðà äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà-îïåðàòîðà äîëæíà ó÷è-
òûâàòüñÿ òàêæå ïðè âûÿâëåíèè ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ
íà åå ýôôåêòèâíîñòü, íàäåæíîñòü è áåçîïàñíîñòü,
ðàñïðåäåëåíèè ôóíêöèé ìåæäó îïåðàòîðîì è ìàøè-
íîé, îáó÷åíèè è òðåíèðîâêå îïåðàòîðîâ ñ ó÷åòîì
òðåáîâàíèé îõðàíû òðóäà.
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