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Напряженность труда                                                                                                                        
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Профессиографический
анализ трудовой 

деятельности пилотов

Высокая 
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сть за 
безопасност
ь других лиц

Высокий 
риск для 

собственно
й жизни

Возникнов
ение 

конфликтн
ых 

ситуаций

Единичное 
руководств

о в 
сложных 

ситуациях

Работа в 
условиях 
дефицита 
времени

Комплексн
ая оценка 

всех 
сигналов

Напряженность труда

характеристика трудового процесса, отражающая нагрузку 
преимущественно на центральную нервную систему, 
органы чувств, эмоциональную сферу работника 
(Р 2.2.2006-05 Руководство по гигиенической оценке …»).

Утомление (отсутствует в гигиеническом нормировании)

- физиологическое и психологическое состояние 
человека, которое является следствием напряжённой или 
длительной работы и субъективно ощущается как 
усталость

- физиологическое состояние пониженной умственной 
или физической работоспособности в результате 
бессонницы или длительного бодрствования, фазы 
суточного ритма и/или рабочей нагрузки (умственной или 
физической деятельности) (FRMS 2012 Система 
управления рисками, связанными с усталостью).



ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ НАПРЯЖЕННОСТИ
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1. Длительность сосредоточенного наблюдения (в процентах 
от полетного времени)

2. Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в 
среднем за 1 ч работы в течение полетного времени, единиц

3. Число производственных объектов одновременного 
наблюдения в среднем за 1 ч работы в течение полетного 
времени, единиц

4. Наблюдение за экранами видеотерминалов и приборами 
(часы в течение полетного времени):

5. Длительность нагрузки на слуховой анализатор (в 
процентах от полетного времени)

6. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество 
часов, наговариваемое в неделю), ч

1. Продолжительность выполнения единичной операции (в 
секундах)

2. Число элементов (приемов), необходимых для
реализации единичной операции, единиц

Сенсорные нагрузки Монотонность нагрузок

Из 5 характеристик напряженности труда выбраны только 2, однако они до сих пор 

не утверждены в «Особенностях проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах 
членов летных и кабинных экипажей воздушных судов гражданской авиации»



УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ
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Периферический отдел

- рецептор - осуществляет прием и

трансформацию внешней энергии в

нервный процесс,

- эффектор - орган, реагирующий на

действия внешних или внутренних

раздражителей.

Проводниковый отдел - восходящие и

нисходящие пути, соединяющие

периферический отдел анализатора с

центральным.

Центральный отдел - подкорковые и

корковые ядра и проекционные отделы

коры больших полушарий, где происходит

переработка нервных импульсов,

приходящих из периферических отделов.

Сенсорная система – система периферических, проводниковых и центральных нервных образований, 

обеспечивающих получение организмом информации о событиях во внутренней и внешней среде и 

управление активностью воспринимающих структур.



ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ СЕНСОРНОЙ СИСТЕМЫ  
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сенсорная система

информационный

когнитивный

эмоциональный

двигательный

вегетативный



СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ                                                                                                           
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ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫСОКИХ СЕНСОРНЫХ НАГРУЗОК У ЛЕТЧИКОВ

Таким образом, перечень мероприятий по оптимизации условий труда и устранению аварийности
должен быть направлен на контроль и снижение реальных показателей напряженности труда



ВЛИЯНИЕ СЕНСОРНЫХ НАГРУЗОК НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ЛЕТЧИКОВ
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КОЛИЧЕСТВО ВС В РФ (2018)
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В эксплуатации Всего

0

500

1000

1500

2000

50 56 68 85 97 147 216 217

621

63 126 78 107 110 178
316

1257

1857

Количество самолетов в РФ (2018)

В эксплуатации Всего

Таким образом, в рамках выполнения НИР были выбраны наиболее эксплуатируемые ВС в РФ

➢ самолет БОИНГ 737 
➢вертолет МИ-8
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Результаты экспертизы санитарно-гигиенических характеристик 
условий труда у летчиков

0 50 100 150

15 124

класс 3.1 класс 3.2

➢ В 89% случаев по показателям 

сенсорных нагрузок (данные 

санитарно-гигиенических 

характеристик) условия труда летчиков 

относятся к классу 3.2

➢ По совокупности показателей, общая 

напряженность труда в 100% случаях у 

членов летных экипажей ВС ГА 

характеризовалась как напряженный 

труд 2 степени (класс 3.2). 

➢ В представленных санитарно-

гигиенических характеристиках 

минимум 3 показателя напряженности 

труда оценивались как класс 3.2.
9



Гигиеническая классификация 

№ 4137-86 утв. 12 августа 1986 г. 

Гиг критерии оценки условий труда 

Р 2.2.013-94, Р 2.2.755-99 и Р 2.2.2006-05

Проект приказа Минтруда России  

«Об особенностях… летных экипажей  ВС ГА»

Система 
оценки 

утомления 
(FRMS 2012)
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Напряженность 
труда

• методика 33н

• Р 2.2.2006-05

• проект приказа 
Минтруда России 
«Особенности 
проведения 
специальной 
оценки условий 
труда на рабочих 
местах членов 
летных и 
кабинных
экипажей 
воздушных судов 
гражданской 
авиации»

Оценка Рук-ва по 
летной эксплуатации

• Проведен подробный 
анализ Руководства по 
летной эксплуатации 
Boing 737-800 и МИ-8 на 
предмет определения 
видов и частоты 
сенсорных нагрузок у 
членов летных 
экипажей ВС ГА

Функциональное 
состояние НС и ССС

• Мониторирование ЭКГ, 
АД.

• Оценка ЧСС, АД, ПД.

• Функциональные 
пробы с физической 
нагрузкой.

• Психофизиологическое 
тестирование.

Распределение 
внимания (Eye–

tracking)

• Оценка нервно-
эмоциональных 
нагрузок;

• Оценка сенсорных 
нагрузок;

• Оценка резервов и 
распределения 
внимания 

Хронометражные 
исследования

• Проводились в 
соответствии с 
четкой 
последовательност
ью трудовых 
операций, 
изложенных в 
Руководства по 
летной 
эксплуатации 

Опросные 
методы

• Анкета для 
оценки 
напряженности 
труда у членов 
летных экипажей 
ВС ГА

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕНСОРНЫХ НАГРУЗОК



Исследования проводились на комплексных тренажёрах самолёта 
Boeing 737-800

Оценка сенсорных нагрузок проводилась по приказу 33н и 
проекту приказа Минтруда России «Об особенностях … летных 

экипажей ВС ГА» и Руководству Р 2.2.2006-05 

Продолжительность полетного времени составила 4 ч 5 мин, 
полеты проходили без особенностей, с хорошими 

метеорологическими условиями

Исследование сенсорных нагрузок с помощью метода ай-
трекинга проводилось в 2-х группах в течение 2-х дней

Перед полетом, в течение и после полета проводились 
функциональные исследования ССС и НС
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ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ СЕНСОРНЫХ НАГРУЗОК



Приборная панель Боинг 737

На приборной панели более 700 датчиков, кнопок, переключателей
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АНАЛИЗ РУКОВОДСТВА ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВС 

№

Код 
(название) 
операции в 

соответствии с 
РЛЭ

Описание 
действий 

членов 
экипажа

Длительно
сть 

выполнени
я операции 

(сек)

Кратность 
выполнения 

операции 
(час)

Суммарное 
время 

выполнения 
операции (сек)

Пункт показателя 
сенсорной 
нагрузки

Класс 
напряженности 

труда по 
показателю 
сенсорной 
нагрузки 

1 2 3 4 5 6 7 8
1

Таблица 1

Результаты оценки сенсорных нагрузок
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Интерфейс анкеты на сайте (https:// goo.gl/forms/THTaKHZcxRuA81Iq1)

АНКЕТА 

«ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОСТИ ЧЛЕНОВ ЛЕТНЫХ ЭКИПАЖЕЙ ВС ГА»
Анкета разработана: ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика

Н.Ф. Измерова».

Цель анкетирования – оценка напряженности трудового процесса на рабочих местах членов летных

экипажей воздушных судов гражданской авиации. Анкетирование является частью

комплексного исследования, направленного на разработку и утверждение особенностей проведения

СОУТ членов летных и кабинных экипажей ВС ГА.

Общая информация

Ф.И.О. (необязательно для заполнения)

Возраст

Стаж работы

Профессия (Должность)

Работодатель (Авиакомпания)

Общее количество налета в месяц, ч (День___________________/Ночь___________________)

Общее количество налета в год, ч (День___________________ / Ночь___________________)

Максимальная длительность Вашего полета, ч

Минимальная длительность Вашего полета, ч

Средняя длительность Вашего полета, ч

Тип воздушного судна

Совершаемые Вами виды рейсов

Выберете один из предложенных вариантов ответов

1. Ваша работа требует единоличного руководства и принятия решений в сложных ситуациях?

-Никогда

-Редко

-Часто

-Всегда

2. Какой процент времени в полете Вы должны сосредоточенно следить за приборами?

-до 25 %

-26-50 %

-51-75 %

-Более 75 %

3. Сколько в среднем сигналов (световых, звуковых) и сообщений Вы получаете за 1 час полета?

-до 75

-76 - 175

-176 - 300

-более 300

Анкета для оценки напряженности труда у членов летных экипажей ВС ГА
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Анкета включает 51 вопрос



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ГРАФИК ПОЛЁТА

№ Этапы полёта
Число

сигналов *
Время

1 Предполетная подготовка 493 20 мин

2 Подготовка кабины воздушного судна 1854 30 мин

3 Буксировка и запуск двигателей 603 8 мин

4 Руление 326 10 мин

5 Взлёт 1110 5 мин

6 Набор высоты 235 15 мин

7 Горизонтальный полёт 1572 90 мин

8 Подготовка к снижению 377 10 мин

9 Снижение 808 20 мин

10 Заход на посадку и посадка 361 5 мин

11 Руление после посадки и выключение двигателей 218 5 мин

12 Послеполетные работы 231 15 мин

Всего 8188 4 ч 5 мин
* — без учёта звуковых сигналов, поступающих из радиоэфира
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Сенсорные нагрузки

Класс условий труда/показатель 1 2 3.1 3.2
Фактическое 

значение

1. Длительность сосредоточенного наблюдения, % до 25 26 - 50 51 - 75 более 75 90% -3.2

2.Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в 
среднем за 1 час работы

до 75 76 - 175 176 - 300 более 300 2262 – 3.2

3. Число производственных объектов одновременного 
наблюдения, единиц

до 5 6 - 10 11 - 25 более 25 от 36 – 3.2

4. Размер объекта различения (при расстоянии от глаз
работающего до объекта различения не более 0,5 м) в мм при
длительности сосредоточенного наблюдения (% времени
смены)

более 5 мм -
100 %

5 -1,1 мм ≥ 50 %;
1-0,3 мм до 50%; 
≤ 0,3 мм до 25 %

1 - 0,3 мм ≥ 50 %;
≤ 0,3 мм -26-50 %

менее 0,3 мм -
более 50 %

не характерно

5. Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.)
при длительности сосредоточенного наблюдения
(% времени смены)

до 25 26 - 50 51 - 75 более 75 не характерно

2.6. Наблюдение за экранами видеотерминалов (часов):

при буквенно-цифровом типе отображения информации: до 2 до 3 до 4 более 4 до 4,5 – 3.2

при графическом типе отображения информации: до 3 до 5 до 6 более 6 до 3,5 - 2

7. Нагрузка на слуховой анализатор, %
Разборчивость 

слов и 
сигналов от 
100 до 90 %.

Помехи 
отсутствуют

Разборчивость 
слов и сигналов 
от 90 до 70 %.

Имеются помехи, 
на фоне которых 
речь слышна на 

расстоянии до 3,5 
м

Разборчивость 
слов и сигналов от 

70 до 50 %.
Имеются помехи, 
на фоне которых 
речь слышна на 

расстоянии до 2 м

Разборчивость 
слов и сигналов 

менее 50 %
Имеются помехи, 
на фоне которых 
речь слышна на 

расстоянии до 1,5 
м

Разборчивость до 
70 % - 2

8. Нагрузка на голосовой аппарат (часов в неделю) до 16 до 20 до 25 более 25 до 16 - 1
17

Сенсорные нагрузки членов экипажа ВС типа Boing-737-800



Количество времени, затраченное летчиком на анализ сенсорных сигналов 
• Сложная сенсомоторная реакция — реакция выбора, содержит когнитивную оценку 

необходимого двигательного ответа (реакция различения) и выбор строго определенного из 
нескольких возможных двигательных ответов. 

• Характеризуется временем выполнения, вариативностью, точностью. 

• Длительность простой сенсомоторной реакции в среднем составляет 0,360 мс (10% 
сигналов)

• Длительность сложной сенсомоторной реакции в среднем составляет 0,600 мс (90% 
сигналов)

𝑵 = 𝒕𝒔 ∗ 𝒏𝒔 + 𝒕𝒉 ∗ 𝒏𝒉 , где

N - Количество времени, 

затраченное летчиком на 

анализ сенсорных сигналов

𝒕𝒔 , 𝒕𝒉 − время, затраченное на 

выполнение простой и 

сложной сенсомоторной реакции

𝒏𝒔 , 𝒏𝒉 – количество сигналов при выполнении простой и 

сложной сенсомоторной реакции

𝑁 = 80 минут, 
в течение 4 ч полета
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Новый метод оценки сенсорных нагрузок по распределению 
внимания с помощью Eye–tracking
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Для исследования сенсорных нагрузок пилота в эксперименте использовалась 
технология ай-трекинга (Eye–tracking) – современного психофизиологического метода 
регистрации и оценки движений глаз и реакции зрачка. Данный метод позволяет 
выполнить количественную оценку ее наиболее значимых составляющих – фиксаций, 
саккадических движений глаз (саккад) и морганий.

20



Результаты исследований по распределению внимания 
с помощью метода Eye–tracking

Параметр 1 группа 2 группа

Число фиксаций 1193,1±102,3 920,5±46,5      ↓

Частота фиксаций 2,7±0,1 2,5±0,1            ↓

Средняя длительность фиксаций 276,6±21,8 272,5±16,0      ↓

Число саккад 1194,0±116,3 877,1±72,5      ↓

Частота саккад 2,71±0,13 2,41±0,18        ↓

Средняя длительность саккад 76,7±0,3 76,7±0,3

Число морганий 88,0±41,9 146,1±75,9      ↑

Частота морганий 0,23±0,10 0,27±0,17        ↑

Средняя длительность морганий 322,6±20,0 340,9±13,3

Характеристика 2 группы

➢ снижены значения по 

параметрам фиксаций и 

саккад;

➢ увеличены значения по 

параметрам морганий;

➢ испытуемые 2 группы 

считывают меньшее 

количество информации, чем 

испытуемые 1 группы;

➢ статистически значимые 

межгрупповые  различия в 

количестве фиксаций (p = 

0,028) и количестве саккад (p

= 0,015)

1 группа – 10 ч налета в неделю   2 группа – 20 ч налета в неделю

21



Функциональные исследования состояния ССС
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СИС ДИА ЧСС

день

ночь

Полет в ночное время суток затрагивает все резервные функции 
организма. Организм пилотов работает максимально полно как днем, 

так и в ночное время суток, при этом, показатели АД при ночном 
полете не только не снижаются, а значимо увеличиваются, происходит 
максимальная активация психофизиологических ресурсов пилотов, что 

ведёт к повышенному «износу» организма.

СИС

ДИА

Взлет    Вертикальный полет   Посадка 1   Посадка2   

22
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№
п/п

Профессиональные группы
№
п/п Профессиональные группы

1. Лаборанты 20. Преподаватели предметники

2. Инспекторы канцелярии прокуратуры 21. Преподаватели физ.воспитания

3. Агенты (Домодедово) 22. Тренеры преподаватели

4. Операторы ЧПУ 23. Гл. менеджеры

5. Операторы ВЦ (Домодедово) 24. Телеграфисты

6.
Операторы ОВТ телевизионного 
технического центра ТТЦ

25. Следователи прокуратуры

7. Операторы ОПП службы радиовещания ТТЦ 26. Диспетчеры центральных пультов энергосистем

8. Машинисты сигаретных линий 27. Горные инженеры

9. Курьеры 28. Врачи реаниматологи

10. Операторы ОРП ТТЦ 29. Врачи инфекционисты

11. Операторы РТК 30. Гл. бухгалтеры

12. Телеоператоры 31. Руководители предприятий

13. Помощники следователя 32. Операторы ОПА ТТЦ

14. Телефонисты 33. Диспетчеры (Домодедово)

15. Инженеры КТК 34. Начальники управлений прокуратуры

16. Конструкторы 35. Прокуроры

17.
Старшие инспекторы канцелярии 
прокуратуры

36. Инженерно-технические работники

18. Помощники прокурора 37. Авиадиспетчеры 

19. Диспетчеры пультов энергосистем 38. Летчики

Профессиональные группы, отобранные для обоснования количественных 
критериев при оценке сенсорных нагрузок



Алгоритм отнесения к классу условий труда по сенсорным нагрузкам

24
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Критерии обоснования классов условий труда 
по показателям сенсорных нагрузок

длительность сосредоточенного 
наблюдения, %

плотность сигналов (световых, 
звуковых) и сообщений в 

среднем за 1 час полетного 
времени

число производственных 
объектов одновременного 

наблюдения, единиц

длительность нагрузки на 
слуховой анализатор, часов

Критерии 
сенсорных 
нагрузок

рассчитан на основании 
снижения функции 
концентрации внимания

рассчитан на основании 
изменения скорости 
восприятия зрительных 
сигналов (увеличение 
латентного периода простой 
зрительно-моторной реакции)

рассчитан на основании 
снижения объёма 
кратковременной памяти

рассчитан на основании 
увеличения латентного 
периода простой слухо-
моторной реакции, 
необходимой для восприятия 
речи и дифференциации 
сигналов

25

наблюдение за экранами 
видеотерминалов (часов за 

полетное время)

рассчитан на основании 
увеличения объема 
аккомодации, времени 
восприятия 
последовательного контраста 
(ВВПК), критической частоты 
слияний световых мельканий 
(КЧСМ)



Критерии установления класса напряженности труда членов летных экипажей 
ВС ГА по показателям сенсорных нагрузок

26

Наименование показателя
Показатели напряженности труда

1 класс 2 класс 3.1 класс 3.2 класс 3.3 класс

Сенсорные нагрузки

1. Длительность сосредоточенного наблюдения 
(в процентах от полетного времени)

до 25 26 - 50 51 - 75 76-85 более 85

2. Плотность сигналов (световых, звуковых) и 
сообщений в среднем за 1 час работы в течение 
полетного времени, единиц

до 75 76 - 175 176 - 300 301-450 более 450

3. Число производственных объектов 
одновременного наблюдения в среднем за 1 час 
работы в течение полетного времени, единиц

до 5 6 - 10 11 - 25 26-35 более 35

4. Наблюдение за экранами видеотерминалов и 
приборами (часы в течение полетного времени): до 2 до 3 до 4 до 5 более 5

5. Длительность нагрузки на слуховой 
анализатор (в процентах от полетного времени)

до 25 26 - 50 51 - 75 76-85 более 85

6. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 
количество часов, наговариваемое в неделю), 
часов

до 16 до 20 до 25 до 30 более 30



Выводы
1. Существующая методика определения сенсорных нагрузок (Р 2.2.2006-05, методика 33н и проект приказа
Минтруда России «Об утверждении особенностей … на рабочих местах членов летных и кабинных экипажей
ВС ГА»), нереализуема для объективной оценки условий труда по показателям сенсорных нагрузок для
данной категории работников, даже с учетом приказа Минтранса России №333 от 18.09.2018 «О внесении
изменений в ФАП «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации»,
утв.31.07.2018 №128.

2. Показатели сенсорных нагрузок у пилотов ВС ГА значительно превышают как максимальные значения,
установленные Р 2.2.2006-05, методикой 33н и проектом приказа Минтруда России «Об утверждении
особенностей … на рабочих местах членов летных и кабинных экипажей ВС ГА», так и уровни сенсорных
нагрузок в сравнении с других профессиональными группами, достигая превышения по некоторым
показателям в несколько раз (до 7,5 раз) → требуется утверждение новых критериев напряженности труда
по сенсорным нагрузкам (класс 3.3).

3. Выявлено устойчивое состояние перенапряжения ССС, за счет активации максимальных физиологических
резервов организма → требуется утверждение новых критериев напряженности труда по сенсорным
нагрузкам (класс 3.3).

4. Регрессионный анализ по результатам физиологических исследований, выполненных в 38
профессиональных группах, позволил в классе 3.2 выделить две группы с достоверными отличиями и
получить новые гигиенические критерии по уровню сенсорных нагрузок, выделив отдельно класс 3.2 и класс
3.3.

5. В качестве основного источника информации при оценке сенсорных нагрузок, необходимо обязательное
использование данных Руководства по летной эксплуатации конкретного воздушного судна с обязательным
проведением хронометражных исследований.

7. Результаты исследований показали, что труд данной категории работников является напряженным трудом
3-4 степени (класс 3.3-3.4) 27



УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ, СВЯЗАННЫМ С УТОМЛЕНИЕМ

• использование научно-
обоснованных данных;

• организация правильного 
режима труда и отдыха;

• анализ причин возникновения 
различных инцидентов и аварий;

• организации комплексных 
превентивных мер.

Основные 
критерии для 

разработки

28



ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, СВЯЗАННЫХ С 
УТОМЛЯЕМОСТЬЮ

29

оценить 
уровень 
риска, 

связанного с 
проявление
м опасного 

фактора

ввести в 
действие 
средства 
контроля

разработать 
стратегию 
снижения 

риска

проводить 
мониторинг 

эффективности 
принятых мер 

выявить в 
каких 

случаях 
утомление 

является 
фактором 
опасности
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1 этап

• Определение технологических процессов, на которые будут распространятся 
процессы управления рисками, связанными с утомляемостью

2 этап
• Сбор данных и информации

3 этап
• Выявление факторов опасности, связанных с утомлением

4 этап

• Оценка уровня риска, связанного с проявлением определенного опасного 
фактора

5 этап

Введение в действие средств контроля и стратегию снижения риска

6 этап
• Осуществление последующего мониторинга эффективности  принятых 

стратегий

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, 
СВЯЗАННЫМИ С УТОМЛЯЕМОСТЬЮ  



Этап 1. Определение технологических процессов, связанных с утомляемостью

➢ четкая формулировка, на какие виды трудовых процессов
распространяется действие процессов управления рисками,

➢ определение применения разных видов средств контроля и
стратегий снижения сопутствующих рисков,

➢ определение необходимости разработки в рамках одних
процессов управления рисками несколько наборов различных
процессов управления рисками для разных видов одного
трудового процесса,

➢ применение одного набора процессов управления рисками в
отношении нескольких видов трудовых процессов.



Этап 2. Сбор данных и информации

32

Осуществляется сбор необходимых данных и информации для выявления
вероятных факторов опасности в отношении которых применяются процессы
управления рисками.

Необходимое условие настоящего этапа - хорошее знание технологического
процесса и факторов, способных вызывать утомление работников.



прогнозирование

изучение графиков 
работы 

эксплуатационный опыт 
отрасли

практика разработки 
графиков работы, 

основанная на ранних 
результатах

биоматематические
модели

профилактика

собственные отчеты о 
связанных с 

утомляемостью

опросы относительно 
утомляемости 

соответствующие 
производственные 

данные

имеющиеся базы данных 
по безопасности 

производственных 
процессов и научные 

исследования

анализ данных о 
запланированном и 

фактически 
отработанном времени

исправление

отчеты об утомляемости

конфиденциальные 
донесения

отчеты проверяющих

инциденты

анализ технологических 
данных
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Разрабатываются три основных регламентирующих процесса

Этап 3. Выявление опасных факторов   



Этап 4. Определение вероятности риска, связанного с утомляемостью

Вероятность риска, связанного с утомляемостью

Значение

Частый Вероятность частого проявления (проявляется часто) 5

Периодический Вероятность периодического проявления (проявляется 

периодически)

4

Редкий Низкая вероятность, но есть возможность проявления 

(проявляется редко)

3

Маловероятный Чрезвычайно низкая вероятность проявления (случаи 

проявления не регистрировались)

2

Невероятный Практическое отсутствие вероятности возникновения 

события

1



Этап 4. Определение серьезности риска, связанного с утомляемостью

Серьезность риска, связанного с утомляемостью

Значение

Катастрофический ◼ Многочисленные случаи летального исхода

◼ Вывод из строя оборудования

А

Опасный ◼ Значительное уменьшение коэффициента безопасности работ, 

физическое недомогание или рабочая нагрузка, приводящие к 

выполнению работниками своих служебных обязанностей с ошибками 

или не в полном объеме

◼ Высокий уровень травматизма

◼ Серьезное повреждение оборудования

В

Серьезный ◼ Значительно уменьшение коэффициента безопасности работ, 

снижение способности работников противостоять вредным и опасным 

производственным факторам в результате увеличения рабочей нагрузки 

или снижения работоспособности

◼ Серьезный инцидент

◼ Травматизм

С

Несерьезный ◼ Мелкие неудобства

◼ Эксплуатационные ограничения

◼ Применение процедур действий в аварийных ситуациях

◼ Незначительный инцидент

D

Незначительный ◼ Отсутствие существенных последствий Е



Этап 4. Матрица оценки риска, связанного с утомляемостью

Уровень риска

Вероятность риска Серьезность риска

Катастрофиче

ский

А

Опасный

B

Серьезный

C

Несерьезный

D

Незначительный

Е

Частый 5 5А 5В 5С 5D 5Е

Периодический 4 4А 4В 4С 4D 4Е

Редкий 3 3А 3В 3С 3D 3Е

Маловероятный 2 2А 2В 2С 2D 2Е

Невероятный 1 1А 1В 1С 1D 1Е

Недопустимый уровень Неприемлемо в существующих обстоятельствах

Допустимый уровень Приемлемо на основе снижения риска. 

Возможна необходимость решения руководства

Приемлемый уровень Приемлемо



разработка и 
внедрение 
регламента 

организации 
отдыха

Осведомленность 
персонала

разработка 
правил 

составления 
графика и 

изменение 
графика 

работ

Необходимость 
устранения  
факторов, 

связанных с 
утомляемостью

устройство 
мест для 
отдыха 

наличие 
дублирующег
о персонала

Осведомленность 
персонала
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Этап 5. Введение в действие средств контроля и стратегии снижения риска



Этап 6. Осуществление последующего мониторинга эффективности  
принятых стратегий

После введения в действие средств контроля и стратегии снижения риска
устанавливается период подтверждения эффективности, когда проводится особо
интенсивный мониторинг. Осуществляется регулярный надзор за всеми
поступающими данными и отчетами об утомляемости и, в случае возникновения
проблем, оперативно принимает соответствующие меры.

В конце данного периода составляется отчет и определяются рутинные процессы
мониторинга рисков, связанных с утомляемостью, а также процессы управления
данными рисками при выполнении трудового процесса. Указанный отчет доступен
для всех заинтересованных сторон. Если показатели эффективности деятельности
находятся на приемлемом уровне, то для трудового процесса возобновляется
рутинная практика мониторинга.
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1. Определение видов маршрутов

2. Сбор и анализ данных

3. Выявление факторов опасности

4. Оценка риска авиаперевозок

5a. Выбор и применение
мероприятий по снижению
рисков
5b. Определение показателей
безопасности рейсов

6. Мониторинг эффективности
мероприятий по снижению
риска

Применение 
эффективно

Процессы обеспечения безопасности 
перевозок с помощью Системы 
управления утомлением

Для различных маршрутов, характерны разные причины утомляемости, которые могут 
требовать применения разных мероприятий по снижению риска

Сбор и анализ данных, использование информации по имеющимся возможным 
факторам опасности.
Определение применимости данных к выполняемым типам рейсов. Сбор 
дополнительных данных, при необходимости

Определение характера условий труда и вредных производственных факторов

Оценка риска по каждому фактору. Выявление рисков, требующих внедрения 
мероприятий по их снижению.

Применение соответствующих мероприятий по снижению рисков, доведение 
мероприятий до всего задействованного персонала.
Определение показателей безопасности рейсов для последующей оценки 
эффективности мер, с точки зрения достижения целевого уровня снижения риска.

Если применение мероприятий по снижению рисков обеспечивает соответствие 
приемлемым стандарта, данные мероприятия переводят в производственные процессы 
и контролируют в рамках процессов обеспечения безопасности рейсов 
В противном случае необходимо повторить с соответствующего пункта 2

да

нет
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