
Постановка проблемы. Хронический стресс относится к неспецифической систем-
ной реакции, которая возникает, когда организм стимулируется различными внутренни-
ми и внешними негативными факторами в течение длительного времени. Проведенные 
за последние три десятилетия научные исследования сформировали доказательную базу 
о ключевой роли психосоциальных факторов и показали возможность обоснования со-
циальными и психологическими факторами риска более половины выявленных случаев 
сердечно-сосудистых заболеваний. В Европейские рекомендации по кардиоваскулярной 
профилактике внесены психосоциальные факторы, к которым отнесли низкий социаль-
но-экономический статус, социальную изоляцию и низкий уровень социальной поддерж-
ки, личностные характеристики, тревожно-депрессивные расстройства, а также психосо-
циальный стресс, вызванный домашней и рабочей нагрузкой [Европейские рекоменда-
ции, 2017]. Факторы хронического социального стресса включают в себя стресс в семье, 
на работе, неудовлетворенность социальным статусом, социальную изоляцию, бытовые 
факторы [там же; Karasek, Theorell, 1992; Kivimäki at al., 2002].

По данным ряда исследований, программы по освоению Арктики недостаточно эф-
фективны с позиции здоровьесбережения и социально-экономического обеспечения 
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Аннотация. Экспедиционно-вахтовый метод организации труда предполагает рост 
интенсивности труда в период вахты, более продолжительную рабочую смену, умень-
шение межсезонного отдыха при отсутствии выходных дней и минимальном социаль-
ном и бытовом обеспечении. Статья посвящена изучению некоторых характеристик 
формирования хронического стресса среди мужчин 25–54 лет, занятых экспедицион-
но-вахтовой формой труда на арктических территориях Тюменского региона. Эмпири-
ческой базой послужил опрос мужчин по стандартизованной анкете ВОЗ МОНИКА-пси-
хосоциальная. Исследовались две группы: основная (N = 203 чел.) со стажем работы 5 
и более лет и контрольная (N = 218) со стажем работы менее года. Установлено рас-
пространение после пяти лет вахтовой работы следующих социальных последствий: 
изменение специальности, повышение нагрузки и ответственности на рабочем месте, 
более негативное отношение к работе, наиболее частое изменение оклада и смены 
рабочего места, а также изменение семейного положения и рост конфликтов в семье.
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трудовыми ресурсами из-за природных и антропогенных факторов, воздействующих не-
гативно на здоровье [Дударев, Одланд, 2017]. Эти условия, кроме низкой температуры, 
повышенной электромагнитной активности и радиации, необычного фотопериодизма, 
выраженных колебаний атмосферного давления, характеризуются также несбалансиро-
ванным питанием, своеобразным составом питьевой воды, а зачастую и слабо развитой 
инфраструктурой [Гакова и др., 2022; Говорова, 2013; Гудков и др., 2017; Карпов, 2015]. 
Организм, попадая в экстремальные условия, претерпевает прессинг различных по ка-
честву и интенсивности раздражителей –  факторов хронического социального стресса 
[Чащин и др., 2017; Watts et al., 2021].

Теоретическая модель стресса на рабочем месте [Karasek, Theorell, 1992] на протя-
жении трех десятилетий последовательно тестировалась в ходе как физиологических, 
так и социологических исследований, в том числе и в экстремальных условиях Арктики 
[Акимов, 2020; Луговая, Аверьянова, 2020]. Экспедиционно-вахтовая форма труда, кро-
ме непростых природно-климатических условий, в которых вынуждены работать нефтя-
ники и газовики, характеризуется мобильным режимом и отдаленностью рабочих мест 
от базовых предприятий, постоянными маятникообразными переездами работающих на 
значительные расстояния из территорий стационарного проживания к рабочему месту 
и обратно. Она предполагает рост интенсивности труда в период вахты, более продол-
жительную рабочую смену, уменьшение межсменного отдыха при отсутствии выходных 
дней и минимальном социальном и бытовом обеспечении, и соответственно, выражен-
ное воздействие факторов хронического социального стресса [Гафаров, Акимова, 1995; 
Говорова, 2013]. Длительность и регулярность воздействия, нарастающая с увеличением 
стажа работы опасность влияния тяжелых и вредных факторов производства, накопление 
патологии ставят факторы экспедиционно-вахтового метода работы в класс хронических 
профессиональных стрессов с экстремальным характером воздействия [Силин, 2015]. 
Кроме того, семейные рабочие часто ориентируются на более напряженный трудовой 
режим с целью удлинения периодического отдыха, проводимого в кругу семьи [Гафаров, 
Акимова, 1995, Силкин, 2013]. Работа в таком режиме приводит к постоянному напряже-
нию и перестройке всех адаптационно-регуляторных систем организма, требуя разработ-
ки социально ориентированных профилактических проектов.

Эмпирическая база и методика анализа. Исследование проводилось в феврале-мае 
2022 г. среди лиц, занятых экспедиционной вахтой на предприятии ЕВРАКОР в арктиче-
ских широтах Тюменского региона. Опрос проводился в двух группах: работающих пять 
лет и более (основная группа, N = 203) и менее одного года (группа сравнения, N = 218). 
Критериями включения в выборки явились мужской пол, возраст в диапазоне 25–54 лет, 
физический характер труда, стаж работы. Распределение по возрасту в основной группе: 
25–34 лет –  26,1%, и 35–44 лет –  36,4% и 45–54 лет –  37,5%, в группе сравнения соответ-
ственно: 28,9, 34,9, 36,3%.

Определение факторов хронического социального стресса (стресса в семье и на рабо-
те) осуществлялось посредством анализа как положительных, так и отрицательных утверж-
дений из перечня предложенных ответов опросников в соответствии с протоколом ВОЗ 
МОНИКА-психосоциальная [McKee M., 2003]. Опросники включали четыре тестовых вопро-
са по стрессу в семье с соответствующими ответами от двух до четырех) и семь тестовых 
вопросов по стрессу на работе с соответствующими ответами (от трех до восьми) 1.

Статистическая обработка проведена в рамках программного обеспечения SPSS 
Statistics версии 23.0.0 SPSS Inc. При оценке достоверности различий между выборочны-
ми долями совокупности в двух группах применялся критерий «хи-квадрат» (2) Пирсона. 
За критический уровень значимости принимался р<0,05.

1 От каждого обследованного было получено письменное информированное согласие на уча-
стие в социологическом исследовании. Протокол социологического исследования одобрен этиче-
ским комитетом Тюменского кардиологического научного центра.
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Стресс на работе. Установлено, что среди лиц, занятых экспедиционно-вахтовой 
формой труда пять и более лет, существенно чаще происходит изменение специально-
сти за предшествующий период в течение года (62,7 против 15,8%, p < 0,001). В основ-
ной группе мужчин, имеющих значительный стаж вахтовой работы, статистически значи-
мо превалировал рост нагрузки на рабочем месте (41,7 против 18,7%, p < 0,001). В то же 
время ответ по поводу нагрузки «не изменилась» существенно чаще давали работники со 
стажем экспедиционной вахты менее года (46,2 против 73,6%, p < 0,001).

Негативное отношение к работе отметила существенно большая часть основной 
группы вахтовиков по сравнению с контрольной (19,9 и 7,1% соответственно, p = 0,0001). 
В то же время крайне негативную позицию в отношении к работе «совсем не нравится» 
занимала преимущественно группа сравнения (19,9% против 6,1%, p = 0,0162). Основная 
группа лиц уступала группе сравнения и в отношении крайне позитивной позиции в от-
ношении к работе («очень нравится») (1,5 против 12,9%, p < 0,001).

Повышение ответственности на работе за предшествующий год отмечала большая 
доля основной группы (66,8 против 44,9%, p < 0,001), тогда как отсутствие таковой су-
щественно чаще имело место среди начинающих (31,1 против 49,4%, p < 0,001). Стати-
стически значимые различия по оценке ответственности на работе за предшествующий 
год установлены только по одному параметру: «незначительная», которая превалировала 
в группе сравнения (1,5 против 12,5%, p < 0,001).

Касательно значительных перемен на работе в течение последнего года, статистиче-
ски значимые различия в основной группе и группе сравнения имели место по следующим 
стрессорам на рабочем месте. Среди работников со стажем существенно чаще выявле-
ны смена рабочего места (11,9 против 3,3%, p = 0,0007) и изменение оклада (29,2 против 
15,7%, p = 0,0009). При этом статистически значимо чаще в группе сравнения имели место 
конфликты с начальством (5,1 против 14,8%, p = 0,0008) и смена руководителя (3,1 про-
тив 11,4%, p = 0,0008).

В то же время среди вахтовиков с длительным стажем превалировала возможность пол-
ноценного отдыха после рабочего дня. В основной группе отрицательный и неопределен-
ный ответы по поводу возможности отдыха после работы встречались существенно реже, 
чем в группе сравнения. Соответственно, показатели «редко» (18,3 против 29,4%, p = 0,0236) 
и «бывает всякое» (32,0 против 42,9%, p = 0,0183) имели статистически значимые тенденции 
к снижению в группе работающих экспедиционной вахтой пять лет и более, относительно 
лиц с меньшим стажем. В разной степени положительные ответы, касающиеся возможности 
отдыха после рабочего дня «часто» (17,1 против 10,9%, p = 0,0466) и «всегда» (27,2 против 
17,1%, p = 0,0120), существенно преобладали в основной группе вахтовиков.

Стресс в семье. Анализ показал, что относительно болезни или смерти близких меж-
ду основной группой и группой сравнения среди лиц, работающих экспедиционной вах-
той разный период времени статистически значимых различий не наблюдалось. В то же 
время стандартизованные по возрасту показатели факторов, включающих хотя бы одно 
изменение семейного положения за последние 12 месяцев как в положительном, так 
и в отрицательном смысле (согласно используемому алгоритму ВОЗ МОНИКА-психосо-
циальная) существенно превалировало в основной группе вахтовиков (23,1 против 11,7%, 
p=0,0030). Отсутствие же изменений в семейном положении, соответственно, превалиро-
вало в группе сравнения (75,5 против 64,2%, p = 0,0091).

Среди респондентов основной группы существенно чаще имели место несколько 
конфликтов в семье за 12 предшествующих месяцев (33,2 против 13,8%, p = 0,0000). Край-
них позиций –  как отсутствия семейных конфликтов в течение последнего года (70,9 про-
тив 51,2%, p<0,001), так и частых конфликтов в семье (4,9 против 1,5%, p = 0,0413), чаще 
придерживались мужчины, работающие менее года.

В отношении помех для спокойного домашнего отдыха между респондентами обеих 
групп существенных различий не определялось.
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Выводы. При работе экспедиционно-вахтовым методом в Арктическом регионе пять 
лет и более среди лиц физического труда выявлены наиболее существенные социаль-
ные характеристики последствий хронического стресса на работе. Среди них: изменение 
специальности, повышение нагрузки и ответственности на рабочем месте, более нега-
тивное отношение к работе, наиболее частое изменение оклада и смены рабочего ме-
ста (но при этом –  увеличение возможностей отдыха после рабочего дня при уменьше-
нии конфликтов с начальством и смены руководителя). Наиболее существенные факторы 
стресса для этой же группы в семье –  изменение семейного положения и рост конфлик-
тов в семье. Полученные результаты могут стать научной основой для формирования со-
циально ориентированной профилактической программы по снижению рисков развития 
ССЗ среди вахтовиков нефтегазодобывающего комплекса.
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Abstract. The expeditionary-shift method of organizing labor involves an increase in the intensity 
of labor during the shift, a longer work shift, a decrease in off-season rest in the absence of days off and 
minimal social and domestic security. The article is devoted to the study of some characteristics of the 
formation of chronic stress among men aged 25–54 years, employed in expeditionary-shift work in the 
Arctic territories of the Tyumen region. The empirical basis was a survey of men using the standardized 
WHO MONICA-psychosocial questionnaire. Two groups were studied: the main group (N = 203 people) 
with work experience of 5 years or more and the control group (N = 218) with less than a year of work 
experience. The distribution after five years of shift work of the following social consequences has been 
established: a change in specialty, an increase in the load and responsibility in the workplace, a more 
negative attitude towards work, the most frequent change in salary and change of workplace, as well 
as a change in marital status and growth family conflicts.

Keywords: stress at work, stress in the family, expedition-shift method.
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