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В статье представен анализ причин производственного травматизма в Астраханской области за последние три года. Дан-

ные получены в ходе расследования более 130 несчастных случаев на производствах региона. Показан ряд тревожных трен-
дов, связанных прежде всего с повышением частоты смертности работников от заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
Анализируется также влияние специфических факторов работы в условиях новой коронавирусной инфекции. Они могут 
быть использованы как профильными специалистами при оценке рисков, профсоюзными техническими инспекторами, так 
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В России несчастным случаем на производ-
стве считается событие, произошедшее с работ-
ником, участвующим в трудовой деятельности 
при исполнении им должностных обязанностей 
или иной работы по поручению работодателя, в 
результате которого работником были полу-
чены травмы, повлекшие за собой временную 
(сроком на один рабочий день и более) или 
стойкую утрату им трудоспособности либо 
смерть (ст. 227 Трудового кодекса Российской 
Федерации1). По степени тяжести повреждения 
здоровья несчастные случаи квалифицируются 
как легкие, тяжелые, со смертельным исходом. 
В соответствии с действующим законодатель-
ством расследование легкого несчастного слу-
чая на производстве работодатель проводит са-
мостоятельно. Расследование тяжелых несчаст-
ных случаев, групповых и со смертельным исхо-

 
1 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 22.11.2021). Принят Государственной Думой 21 декабря 2001 года. М., 
2001.  

дом проводится cпривлечением сторонних спе-
циалистов. Следует отметить, что несчастные 
случаи на производстве с работниками, не име-
ющими официального трудоустройства (рабо-
тающие нелегально), как правило, не расследу-
ются и не регистрируются. Исключение состав-
ляют происшествия, расследованные по жалобе 
потерпевшего или его родственников при уста-
новлении факта трудовых отношений в судеб-
ном порядке. Поэтому реальные цифры травма-
тизма оценить достаточно сложно, в связи с тем, 
что расследованию подлежат, согласно действу-
ющему законодательству, только те инциденты, 
которые происходят в рамках преимущественно 
трудовых взаимоотношений. И даже в этих рам-
ках часть несчастных случаев не подвергалось 
детальному анализу на должном уровне. Это так 
называемые несчастные случаев на рабочем ме-
сте не связанные с производством. И только в 
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2017 году, этому вопросу стали уделять более 
пристальное внимание. Это те смертельные 
несчастные случаи, которые вызваны общими 
заболеваниями, самоубийствами, виной тре-
тьих лиц и т. д. [1].  

При изучении класса травм и отравлений как 
одной из ведущих причин низкой продолжитель-
ности жизни и высокого уровня смертности и ин-
валидизации в трудоспособном возрасте важно 
выделять производственный травматизм, т. е. 
причины и особенности несчастных случаев, ко-
торые происходят на рабочем месте. Это связано 
с тем, что пути их профилактики, а также оплата 
ущерба и затрат на реабилитацию происходят 
иначе, чем при бытовых несчастных случаях. 
Предупреждение несчастных случаев на рабочем 
месте и экономическая ответственность в случае 
их возникновения (реабилитация, инвалид-
ность, пенсии членам семьи в случае гибели кор-
мильца и др.) лежит на бизнесе, а лечение непро-
изводственных травм и оплата их отдаленных 
последствий осуществляется за счет средств 
налогоплательщиков. Подчеркнем, что анализ 
производственного травматизма особенно ва-
жен для России, учитывая структуру производ-
ства, в которой высока доля травмоопасных от-
раслей: добыча полезных ископаемых, сельское 
хозяйство, строительство, транспорт и др. 

Изучение производственного травматизма в 
России началось еще в XIX веке. Первые сведе-
ния о пострадавших в результате несчастных 
случаев на предприятиях появились в 60-е годы 
XIX века. В дореволюционной России существо-
вала ежегодная статистическая отчетность по 
промышленности, осуществляемая департамен-
тами Министерства финансов, Горным департа-
ментом Министерства земледелия и государ-
ственных имуществ. При этом статистические 
сведения удовлетворительного качества соби-
рались преимущественно о заводах и фабриках, 
подлежащих акцизному и горному надзору [2].  

В настоящее время несчастные случаи на 
производстве являются одним из наиболее яр-
ких индикаторов состояния системы управле-
ния охраной труда. Их количество наглядно де-
монстрирует эффективность усилий государ-
ства, компаний и самих работников в части со-
хранения жизни и здоровья, является показате-
лем сформированности культуры безопасности 
труда. Таким образом, анализ этого показателя 
является важнейшей задачей в деле корректи-
ровки политики в области охраны труда в ком-
пании, отрасли или в целом в государстве. По-
этому интерес к этой теме со стороны управлен-
цев, ученых и практиков всегда находится на 
высоком уровне. Целью данной статьи является 
комплексный анализ производственного трав-
матизма в Астраханской области в период с 

2018 по 2021 года (за 9 месяцев). Данные для 
анализа получены из материалов технической 
инспекции труда Астраханского областного 
объединения организаций профсоюзов. Необхо-
димо отметить, что между официальными дан-
ными Государственной инспекции труда Астра-
ханской области (ГИТ АО) и профсоюзной ин-
спекции есть концептуальная разница, связан-
ная со спецификой формирования отчетности. 
ГИТ АО принимает к учету несчастные случаи по 
месту юридической регистрации организации, а 
профсоюзная организация по фактическому ме-
сту происшествия. И если исходить из того, что 
львиная доля компаний зарегистрированы в 
других субъектах федерации, то при ближай-
шем рассмотрении данные о несчастных слу-
чаях ГИТ АО могут быть несколько занижены по 
сравнению с реальной картиной.  

Как уже было сказано выше, проведение по-
добного анализа разной степени детализации 
является регулярной практикой на уровне реги-
она, муниципалитетов [3], отрасли, в частности 
для объектов электроэнергетики, подведом-
ственных Ростехнадзору и компаний [4].  

Тем не менее в Астраханской области данная 
тематика раскрыта недостаточно полно. В от-
крытой печати проблеме производственного 
травматизма в регионе посвящено всего не-
сколько публикаций. Имеются данные об общем 
травматизме (включая спортивный, бытовой, 
транспортный и производственный) за 2000–
2012 гг. в контексте медицинской статистики [5]. 
Попытка проанализировать динамику именно 
производственного травматизма предпринима-
лась также в работе [6]. 

Общие данные о травматизме 
Начало анализа традиционно связано с оцен-

кой абсолютных значений травматизма и основ-
ных параметров, таких как коэффициенты трав-
матизма, летальности и тяжести травматизма 
(определенные по стандартным формулам). Ко-
эффициент частоты травматизма показывает от-
ношение количества несчастных случаев к сред-
несписочному числу работников за тот же пе-
риод, коэффициент летальности отношение 
числа несчастных случаев с летальным исходом к 
среднесписочному числу работников в пересчете 
на 10000 человек. В рамках данной работы, мы 
учитываем общее количество несчастных слу-
чаев со смертельным исходом (даже если смерть 
работника произошла в результате причин, не 
связанных с производством). Полученные дан-
ные для расчета приведены в таблице 1. 

Среднесписочная численность работников 
взята из [7]. 

 

.
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Таблица 1 
Данные о травматизме работников в Астраханской области за 2018–2020 гг. 

 

Необходимо отметить, что стремительная 
динамика роста индикаторов частоты и леталь-
ности производственного травматизма связана 
с несколькими факторами:  

Снижение среднесписочной численности ра-
ботников в регионе с 227,1 до 119,8 тыс. человек. 

Рост смертельных несчастных случаев по 
причинам несвязанным с производством (утоп-
ление в состоянии алкогольного опьянения и 
смерть от общих заболеваний; 

Рост несчастных случаев на производстве. Он 
не настолько масштабный, как в пункте 2, но 
также имеет устойчивый тренд к увеличению. 

Причины роста травматизма обусловлены 
следующими обстоятельствами: 

• уменьшение доли плановых проверок кон-
трольными и надзорными органами. Объявлен-
ные моратории на проведение плановых прове-
рок сняло административную нагрузку на ма-
лый и средний бизнес, но одновременно осла-
било его самоконтроль за выполнением норма-
тивных требований в области охраны труда; 

• концептуальные проблемы функционирова-
ния системы управления охраной труда. Несмотря 
на то, что соответствующий приказ Министерства 
труда социального развития РФ действует с 2016 
года, большинство организаций бюджетной 
сферы, а также компаний, представляющих мел-
кий и средний бизнес, отнеслись к разработке со-
ответствующих положений достаточно фор-
мально. Это напрямую связано с отсутствием до-
статочного резерва подготовленных и квалифи-
цированных специалистов по охране труда. Воз-
можности региональной образовательной си-
стемы не позволили в короткий срок подготовить 
для рынка специалистов, обладающих широким 
набором компетенций (не только в области 

охраны труда, но и пожарной безопасности, пром-
безопасности, электробезопасности и ГОЧС). Сей-
час подобных специалистов по программам бака-
лавриата и специалитета готовят два вуза, про-
граммы профессиональной переподготовки реа-
лизуют 6 образовательных организаций. К сожа-
лению, в нашем регионе отсутствует профильная 
кафедра по охране труда и производственной без-
опасности – научная школа, что определяет также 
и небольшое количество прикладных исследова-
ний в этой области. В регионе только три компа-
нии предоставляют услуги по аутсорсингу в обла-
сти охраны труда. На дальнейшее развитие этой 
системы оказывают негативное влияние два фак-
тора: низкий уровень доверия компаний к постав-
щикам подобных услуг (лучше иметь своего штат-
ного специалиста, чем пришлого), а также лимит 
по численности работников (не более 50 человек). 
В государственных и муниципальных учрежде-
ниях зачастую в штате либо отсутствует специа-
лист по охране труда (низкая зарплата), либо сов-
мещает несколько должностей (преимуще-
ственно хозяйственного профиля). Необходимо 
отметить, что специалист по охране труда явля-
ется координатором системы управления охра-
ной труда, являясь одним из ключевых ее элемен-
тов. И если, зачастую он не соответствуют требо-
ваниям текущего момента, то, что можно гово-
рить в отношении руководителей структурных 
подразделений. Собственно, вышеуказанные об-
стоятельства в основном и определяют корневую 
причину большинства несчастных случаев – не-
удовлетворительная организация работ и ненад-
лежащий контроль соблюдения требований 
охраны труда. В качестве иллюстрации послед-
него тезиса можно привести данные о причинах 
травматизма. При этом необходимо отметить, что 
в 25 % случаев в ходе расследования выявляются 
две и более причины травматизма (табл. 2). 

 

Таблица 3 
Распределение производственных травм по причинам события 

Наиболее частые причины несчастных случаев на рабочем месте 
Количество НС  

за 2018–2020 гг., 
чел 

В процентах  
от общего количества 

НС, % 
Неудовлетворительная организация производства работ 36 39,5 
Последствия общих заболеваний  
(наиболее частыми из которых являлись болезни  
системы кровообращения) 

41 45 

Несоблюдение правил безопасности (личная неосторожность) 7 7,7 
Действия третьих лиц 5 5,5 
Самоубийства 2 2,3 
Всего 91 100 

Показатель 
Годы 

2018 2019 2020 
Общее количество несчастных случаев на производстве, в том числе: 19 27 45 
со смертельным исходом 14 18 32 
С тяжелым исходом 4 9 12 
Коэффициент частоты в расчете на 1000 работающих (Кч) 0,08 0,11 0,37 
Коэффициент летальности (Кл) в расчете на 10000 0,61 0,79 2,67 
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Анализ возрастных особенностей травма-
тизма 

Оценка зависимости количества травм от 
возраста работников позволяет определить 

наиболее уязвимую возрастную группу для раз-
работки соответствующих профилактических 
мер предотвращения производственного трав-
матизма. Полученные в ходе анализа данные 
представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 
Численность травмированных на производстве по возрастным категориям пострадавших  
в Астраханской области в 2018–2020 гг., чел. (% от общей численности травмированных) 

Возраст 
Численность травмированных, чел. (% от общей численности травмированных) 
2018 2019 2020 

от 20 до 30 лет 1 (5,8 %) 2 (6,5 %) 4(9,5 %) 
от 31 до 40 лет 3 (17,4 %) 7 (21,8 %) 6(14,3 %) 
от 41 до 50 лет 1 (5,8 %) 5 (15 %) 13 (31 %) 
от 51 до 60 лет 8 (46,4 %) 14 (43,7 %) 10 (23.8 %) 
свыше 60 лет 4 (24,6 %) 4 (13 %) 9 (21,4 %) 
ВСЕГО 17 (100 %) 32 (100 %) 42(100 %) 

Обращает на себя внимание негативная тен-
денция роста числа пострадавших. Несмотря на 
санитарные ограничения и введение локдауна в 
2020 году (когда происходило снижение рабочих 
дней, и как следствие возможностей травмирова-
ния), напротив наблюдается прирост числа трав-
мированных. Стабильно незначительно число 
травм работников в диапазоне 20–30 лет, не-
смотря на существующее мнение о наличии пер-
вого возрастного пика, связанного с неопытно-
стью работниками. Наблюдается скачкообраз-
ный рост численности травмированных работ-
ников в возрасте 41–50 лет. Это может быть свя-
зано с проявлением субъективных причин трав-

матизма, определенной переоценкой своих воз-
можностей и как следствие, пренебрежением 
правилами безопасности. Однако, данная гипо-
теза нуждается в подтверждении в рамках даль-
нейших исследований. Несколько снизилась от-
носительная доля травмированных в самых стар-
ших возрастных категориях с 71 до 45,2 %. По-
следний факт может быть объяснен введением 
режима самоизоляции для работников данной 
возрастной категории в рамках противодей-
ствия новой короновирусной инфекции.  

Однако, если рассмотреть эти данные в раз-
резе трехлетних суммарных значений, то можно 
наблюдать следующую картину (табл. 5). 

 

Таблица 5 
Численность травмированных на производстве по возрастным категориям пострадавших  

в Астраханской области в 2018–2020 гг. в контексте связи с производством, чел. 

Возраст 
Численность травмированных за 3 года, чел. 

Связанные с производством Несвязанные с производством Итого 
от 20 до 30 лет 5 4 9 
от 31 до 40 лет 15 4 19 
от 41 до 50 лет 12 12 24 
от 51 до 60 лет 17 23 40 
От 61 до 70 лет 7 18 25 

В данном случае отчетливо прослеживается 
устойчивая динамика роста численности по-
страдавших в возрастной группе 51–60 лет, осо-
бенно смертельных случаев, не связанных с про-
изводством. Это преимущественно общее забо-
левание – кардиомиопатия смешенного генеза, 
осложненная острой левожелудочковой недо-
статочностью. В 95 % случаев наибольшей опас-
ности подвергнуты мужчины возрастной 
группы 50+. Этот факт связан, по нашему мне-
нию, с рядом обстоятельств:  

• экстремальными климатическими услови-
ями летнего периода в регионе (средние темпе-
ратуры имеют четкую тенденцию к увеличе-
нию). Это определяет повышенную нагрузку на 
сердечно-сосудистую систему, особенно на фоне 
стрессов, неправильного питания и вредных 
привычек 

• поверхностный медицинский осмотр, не 
позволяющий определить развитие кардиомио-
патии на ранней стадии и принять надлежащие 
меры по профилактике и лечению заболевания.    

Специальная оценка условий труда не учи-
тывает климатические условия окружающей 
среды в достаточной степени, что вывело после 
2013 года часть работников, которые ранее 
были отнесены к группе «вредников», что сказа-
лось на том, что они оказались исключены из 
списков контингента на проведение предвари-
тельных и периодических медосмотров [8]. 

Некоторое снижение в следующей (более 
старшей возрастной) группе объясняется сни-
жение абсолютного числа таких работников в 
компаниях (даже несмотря на увеличение пен-
сионного возраста).  

Анализ сезонности травматизма 
Обсуждение возрастных особенностей произ-

водственного травматизма неизбежно, при про-
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чих равных условиях, заставляет обращать вни-
мание на сезонность этого явления. Безусловно, 
в этом случае играют роль такие факторы, как ко-
личество рабочих дней, периоды отпусков, пре-
кращение ряда работ в связи с неблагоприят-
ными климатическими условиями (особенно ра-
боты на улице в осенне-зимний период). Вполне 
ожидаемо, что пиковые значения количества 
травм приходятся на период с апреля по июнь ме-
сяц, а также с сентября по ноябрь.  

Анализ показателей производственного 
травматизма по форме собственности органи-
заций 

Данный вид анализа позволяет получить 
предварительную информацию для сравнения 
эффективности функционирования систем 

управления охраной труда на предприятиях раз-
личных форм собственности. Несмотря на то, что 
государственные требования одинаковы, их вы-
полнение напрямую связано со спецификой фи-
нансирования мероприятий по охране труда, 
уровнем заработных плат специалистов по 
охране труда и тд. Безусловно, стоит учитывать, 
что в производственной сфере преимущественно 
задействованы частные компании, а к государ-
ственным учреждениям относятся сферы обра-
зования, здравоохранения и социальных услуг. 
Именно поэтому доля частных компаний значи-
тельно выше, и показательными являются не аб-
солютные значения, а динамика изменения трав-
матизма (табл. 6). 

 

Таблица 6 
Распределение долей производственного травматизма  

в зависимости от форм собственности организаций 
Годы Форма собственности, в % от общего количества 

Государственная Муниципальная Частная 
2018 16 7 77 
2019 29,7 8,1 62,2 
2020 23,2 9,2 67,5 

2021 (9 мес.) 22 22 56 

 

Существенный вклад в рост травматизма 
вносят муниципальные предприятия из сферы 
жилищно-коммунального хозяйства. В силу их 
недофинансирования, катастрофического из-
носа основных фондов, проблем с привлечением 
квалифицированных кадров, отсутствием 
средств на приобретение средств индивидуаль-
ной защиты и технических приспособлений воз-
никает серьезная угроза жизни и здоровью пер-
сонала этих компаний. Однако решение этого 
вопроса возможно только в рамках реформиро-
вания системы муниципальной власти. 

Анализ травматизма по видам несчастных 
случаев 

Наиболее частыми причинами травмирова-
ния (не учитывая случаи смертей от общих за-
болеваний) являются традиционно: падение с 
высоты, воздействие движущихся и разлетаю-
щихся предметов, дорожно-транспортные про-
исшествия. Как правило, все эти события сопро-
вождаются получением повреждений опорно-
двигательной системы, черепно-мозговыми и 
сочлененными травмами. Для удобства воспри-
ятия, мы объединили наиболее частые причины 
в группы (табл. 7). 

 

Таблица 7 
Виды несчастных случаев на производстве  

с тяжелыми и смертельными последствиями (только связанные случаи) 

Вид НС 
Объем происшествий, % 

2018 2019 2020 
2021 

(за первые 9 месяцев)  
Падение с высоты 36 25  24  27 
Воздействие движущихся предметов 9 30 32 14  
Транспортные происшествия 27 10 8  14 
Взрывы и отравления 18  6  8 14 
Другие виды (электротравмы, ожоги, утопле-
ния, противоправные действия третьих лиц) 

10  29 28 31 

Устойчивый тренд демонстрируют причины, 
связанные с утоплениями работников, а также 
противоправные действия третьих лиц (нападе-
ния пациентов на врачей, драки работников). 
Как правило, все эти события происходят на 
фоне алкогольного или токсического опьяне-
ния работников. В данном случае, можно пред-
положить опосредованное влияние пандемии 

новой короновирусной инфекции. И оно выра-
жается не только в общем повышении уровня 
тревожности людей, но и в более частом исполь-
зовании спиртовых растворов для дезинфекции 
рук, отключении систем детектирования паров 
алкоголя в рамках входного контроля работни-
ков, разобщение людей.  В этом смысле, необхо-
дима не только выработка новой антиалкоголь-
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ной политик на предприятиях с учетом особен-
ностей санитарно-эпидемиологической ситуа-
ции, но и не только физическая, но и психологи-
ческая реабилитация людей.  

Выводы и заключение 
Производственный травматизм неразрывно 

связан с общим уровнем культуры безопасности 
граждан, испытывает на себе влияние полити-
ческих и экономических процессов в обществе. 
Задача максимального сохранения жизни и здо-
ровья работников не должна решаться только 
ожиданием мер административного наказания 
в ходе проверочных и контрольных мероприя-
тий соответствующими инстанциями, а должна 
стать осознанной необходимостью для всех 
участников процесса. Резюмируя все вышеска-
занное можно отметить следующее: 

Методика специальной оценки условий 
труда должна быть откорректирована с учетом 
влияния температуры окружающей среды на 
параметры микроклимата рабочего места. Кли-
матические условия Астраханской области и 
ряда регионов ЮФО не позволяют обеспечить 
комфортные температурные условия, а работы 

не могут быть остановлены в силу их специфи-
ческой привязки к сезонности (сельскохозяй-
ственные, строительные и т. д.). 

Необходима разработка методики ранней ди-
агностики и профилактики кардиомиопатии, как 
основной причины смертности работников муж-
ского пола в возрасте старше 50 лет. В соответ-
ствующие приказы по предварительным и пери-
одическим медицинским осмотрам должны быть 
внесены изменения, позволяющие выявлять 
риски сердечно-сосудистых патологий не только 
качественными методами, но и с применением 
инструментальной диагностики. 

Программы профессиональной переподго-
товки специалистов по охране труда должны 
быть дополнены значительным блоком очных 
стажировок будущих специалистов на действую-
щих предприятиях. Необходимо законодательно 
запретить полностью заочно-дистанционные 
формы подготовки таких специалистов. 

Необходимо продолжать практику проведе-
ния плановых проверок компаний всех форм 
собственности по охране труда в виде инспек-
торских визитов или в форме общественного 
(профсоюзного) контроля. 
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