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По всему миру технологии, глобализация, демографические сдвиги, чрезвычайные ситуации и изменение кли-
мата меняют то, как и где мы живем и работаем. Пандемия COVID-19 и геополитические кризисы оказали 
воздействие на психологическое здоровье населения многих стран, нарушили работу рынков труда и ускори-
ли темпы изменений в сфере труда, особенно в сферах удаленной работы, электронной коммерции и автома-
тизации. Изменяются жизненные устои и ценности, экономические и политические условия жизни, что не 
может не сказываться на глобальном рынке труда. Для многих эти изменения создают новые трудности 
или усугубляют существующие проблемы. Современные стрессогенные реалии влияют на уровень психиче-
ского здоровья работающего населения.
Эффективное решение проблем профилактики деструктивных изменений и поддержания психического здо-
ровья работников является актуальной задачей не только в рамках отдельной организации, но и во всей 
сфере труда.
Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения психологического состояния российского 
общества в условиях нарастания глобального стресса, внешних политических вызовов, изменений социаль-
но-экономических условий жизни населения, роста нестабильности и стрессогенности жизни.
Цель исследования — изучение проблемы психологического состояния российского общества и анализ его со-
циально-экономических аспектов.
Эмпирической базой исследования послужили данные с официальных сайтов Всемирной организации здраво-
охранения, Всероссийского центра изучения общественного мнения, Центра развития перспективных тех-
нологий.
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All over the world, technologies, globalization, demographic shifts, emergency situations and climate changes are altering 
conditions how and where people live and work. In many countries, the COVID-19 pandemic and geopolitical crises im-
pacted population psychological health, disturbed labor markets and accelerated pace of changes in labor sphere, especial-
ly in sphere of remote work, e-commerce and automation. These changes create new difficulties or exacerbate existing 
problems. The modern stressful realities affect mental health of working population.
The effective solution of problems in prevention of destructive changes and maintaining mental health of employees is ur-
gent task not only within separate organization, but also for entire sphere of work.
The purpose of the study is to investigate problem of psychological state of Russian society and analyze its socioeconomic 
aspects.
The empirical basis of the study was data from the official websites of the World Health Organization, the All-Russian 
Center for the Study of Public Opinion, and the Center for the Development of Advanced Technologies.
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Введение

Сегодняшнее состояние нашего общества связа-
но с многочисленными и разноплановыми социаль-
ными, политическими, экономическими потрясени-
ями, ставшими серьезным испытанием для населе-
ния нашей страны. Те условия жизни, к которым у 
большинства наших граждан сформировалась 
устойчивое привыкание, в очень короткий проме-
жуток времени кардинально поменялись. Привыч-
ные паттерны поведения стали невозможными в си-
лу изменяющихся обстоятельств жизни. Возникла 
буквально ломка устоявшихся стереотипов и уже 
сформированных форматов бытия. Все привычное, 
ежедневное, как социально-бытовое, так и полити-
ческое, экономическое, нуждается сегодня в актив-
ном пересмотре. А это вызывает массу вопросов и 
нерешенных проблем в отношении выстраивания 
собственной жизни у российского населения.

Процесс адаптации к новым жизненным реали-
ям, начавшийся еще в пандемию коронавируса, а за-
тем усугубленный внешними политическими угро-
зами в условиях специальной военной операции 
(СВО), плавно перешел в сегодняшний день и тре-
бует все больших личностных затрат на приспосо-
бление к нему. Сегодня мы столкнулись с пролонги-
рованным социальным стрессом, который сопрово-
ждает эту адаптацию и имеет серьезные масштабы. 
При этом сложно спрогнозировать его окончание и 
последствия.

Основные проблемы, которые актуализируются 
в таких изменяющихся и непростых социально-эко-
номических и политических реалиях, ставят на по-
вестку дня вопросы психологического здоровья на-
селения, снижение которого представляет собой 
угрозу как для отдельно взятой личности, так и для 
общества и государства в целом. Уровень психоло-
гического здоровья является тем социальным пока-
зателем, который напрямую отражает состояние на-
селения любой страны. Показатели психологическо-
го здоровья граждан характеризует и такой показа-
тель, как психологическое состояние общества 
(ПСО). Ухудшение этого показателя демонстрирует 
рост депрессивности населения работоспособного 
возраста, повышение уровня тревожности граждан, 
рост социальной агрессии и алкоголизации населе-
ния.

Тема, связанная с ПСО, периодически и ранее 
возникала в непростые периоды развития россий-
ского общества, в частности в постсоветский период 
перестройки российского общества и государствен-
ности. Сегодня эта проблематика опять на повестке 
дня. Те задачи, которые стоят перед современным 
российским обществом в краткосрочной и долго-
срочной перспективе, требуют высокой степени его 

мобилизации в политическом, экономическом и со-
циально-психологическом направлении. Поэтому 
формирование готовности населения России к жиз-
недеятельности в новых реалиях, решению тактиче-
ских и стратегических задач развития страны на-
прямую связано с повышением уровня здоровья 
прежде всего работающего населения как важного 
фактора безопасности, в том числе такой его состав-
ляющей, как психологическое здоровье. Тема си-
стемного мониторинга и повышение уровня этого 
показателя сегодня должны стоять на повестке дня 
нашего государства.

Изучение темы ПСО в России необходимо на-
чать с анализа подходов к определению его содер-
жания. При интерпретации разных точек зрения на 
структурное содержание понятия ПСО одним из 
ключевых факторов выступает взаимосвязь эконо-
мического и социально-психологического аспектов 
жизнедеятельности общества с уровнем психологи-
ческого здоровья его граждан.

В традициях зарубежного подхода к оценке ПСО 
описываются те характеристики, которые непосред-
ственным образом влияют на политические процес-
сы в государстве. Такой характеристикой часто вы-
ступает показатель психологического благополучия 
граждан. Этот термин используется в рамках обсуж-
дения социальных и политических аспектов состоя-
ния общества и общественной среды в отечествен-
ных исследованиях и в зарубежных изданиях.

До сих пор существует семантическая неопреде-
ленность словосочетания «психологическое благо-
получие», поскольку само слово «благополучие» от-
ражает значительную степень субъективизма и 
представляет субъективное восприятие личностью 
обстоятельств своей жизнедеятельности и отноше-
ний с окружающими.

Благополучие представляет собой сложную си-
стему факторов (психологических, социальных, ду-
ховных, бытовых и др.), составляющих единую кон-
струкцию, однако достаточно подвижную с точки 
зрения динамики выраженности составляющих ее 
элементов.

Существуют исследования, где психологическое 
благополучие отождествляется с субъективным 
ощущением счастья. Это отмечено в работах 
Н. Брэдбурна, который базирует свое мнение на ра-
ботах Аристотеля [1]. «Теория эвдемонии» Аристо-
теля сущность психологического благополучия 
трактует как состояние удовлетворения жизнью и 
теми процессами, которые в ней протекают. При 
этом, с точки зрения Н. Брэдбурна, психологическое 
благополучие не включает такие составляющие, как 
самоактуализация и самооценка личности [1].

Э. Динер ввел понятие «субъективное благополу-
чие личности», в структуре которого он выделил не-



Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2025; 33(2)
DOI: http://dx.doi.org/10.32687/0869-866X-2025-33-2-163-170
Здоровье и общество

165

сколько компонентов [2]: положительные эмоции, 
отсутствие отрицательных эмоций и удовлетворе-
ние своей жизнью. Причем удовлетворенность но-
сит как когнитивный характер в случае интеллекту-
альной удовлетворенности от полученной инфор-
мации или познания окружающей действительно-
сти, так и эмоциональный — в случае удовлетворе-
ния от себя, своего окружения и полученного ре-
зультата своей деятельности.

С точки зрения этого исследователя, в обыден-
ной жизни человек измеряет все события и ситуа-
ции в диаде «хорошо—плохо», что влечет за собой 
чувство удовлетворенности или неудовлетворенно-
сти.

Существуют исследовательские работы, изучаю-
щие связь между социально-экономическими 
аспектами жизни человека и ощущением благопо-
лучия собственной жизни. Основная часть работ 
доказывает отсутствие прямой зависимости субъек-
тивного социального благополучия от уровня дохо-
дов человека. Понимание благополучия личности 
связывается чаще с удовлетворением личностных 
потребностей, не только материальных. К важней-
шим потребностям личности относятся социальные 
потребности, возможность построения хороших от-
ношений с окружающими, реализации себя в раз-
ных видах деятельности. Высшей степенью благопо-
лучия часто называют возможность самоактуализа-
ции человека во всех областях его жизнедеятельно-
сти.

Кроме того, к факторам, которые характеризуют 
социальное благополучие человека, можно отнести 
эмоциональную стабильность, отсутствие тревоги 
за будущее, преобладание положительного эмоцио-
нального фона жизни и жизненных событий, поло-
жительное отношение к себе и окружающим, отсут-
ствие агрессивности в социальных отношениях, по-
зитивный фон мыслей, положительное отношение к 
жизни [3].

Личностные детерминанты и мотиваторы, обе-
спечивающие стремление человека к психологиче-
скому благополучию, описаны в работах С. А. Миню-
ровой и И. В. Заусенко. [4, 5]. Эти мотиваторы ха-
рактеризуют отношение человека к себе и его стрем-
ление к саморазвитию и самосовершенствованию, 
возможности личностного роста.

При оценке психологического благополучия мы 
сталкиваемся с двумя аспектами: внутренним и 
внешним. Внутренний план оценки благополучия 
связан с субъективной идентификацией себя как че-
ловека благополучного и счастливого. Такая оценка 
связана с самооценкой личности, с самоосознанием 
и другими личностными новообразованиями. 
Внешний аспект связан с теми внешними условия-
ми, в которых человек реализует свою жизнедея-
тельность, с социально-экономическими, политиче-
скими, экологическими, демографическими факто-
рами его жизни. Социальный фон здесь играет важ-
ную роль в формировании состояния психологиче-
ского благополучия личности.

Это подтверждается работами зарубежных и оте-
чественных исследователей [2, 6—10].

Психологическое благополучие в данном случае 
связано с удовлетворением личностью ее потребно-
стей на разных этапах жизнедеятельности. Это за-
ключение подтверждается теорией потребностей 
А. Маслоу [11], который предполагает, что степень 
самореализации личности соответствует иерархиче-
ской структуре сферы потребности. Человек не мо-
жет быть удовлетворен своей жизнью, если у него 
не «закрыты» базовые потребности. Однако потреб-
ности более высокого уровня, так называемые мета-
потребности, непосредственно будут влиять на фор-
мирование психологического благополучия челове-
ка. Уровни психологического благополучия челове-
ка будут непосредственно связаны с уровнями тех 
потребностей, которые человеку удается удовлетво-
рить в своей жизни.

Таким образом, психологическое здоровье насе-
ления непосредственно связано с психологическим 
благополучием и может быть рассмотрено как ком-
плексная категория, результирующая реальный 
успех человека в жизни на уровне внутренней и 
внешней его деятельности и активности.

Проблематика, связанная с изучением психоло-
гического благополучия как социальной характери-
стики уровня развития общества и его граждан, ну-
ждается в глубоком осмыслении и наполнении но-
вым содержанием. Острая потребность в стабиль-
ности и комфорте, в снижении уровня психологиче-
ской тревожности и депрессивности общества за-
ставляет развернуться к этой теме и изучать на тео-
ретическом и практическом уровнях те факторы, 
которые определяют благополучие человека.

Во многих странах оценка психологического здо-
ровья населения связана с измерением таких пока-
зателей, как тревога и депрессия. Например, в США 
оценивается макропсихологическое состояние об-
щества за счет опросов больших групп населения. 
Следует заметить, что в данном случае речь идет, 
как правило, о «региональных личностных профи-
лях», измеряемых по модели черт Большой пятерки.

В России в Институте психологии РАН на протя-
жении последних 15 лет разрабатывается тема оцен-
ки макропсихологического состояния общества. 
Группа авторов под руководством А. В. Юревича 
предложила следующие ключевые показатели инте-
гральной оценки психологического состояния об-
щества: психологическая устойчивость и социаль-
но-психологическое благополучие [12, 13]. С точки 
зрения авторов, первый показатель отражает факто-
ры психологической устойчивости россиян, а вто-
рой оценивает уровень социального благополучия в 
российском обществе, т. е. в последнем речь идет о 
том состоянии благополучия, которое формируется 
в процессе социального общения (межличностного, 
межгруппового). Впервые именно в Институте пси-
хологии РАН был предложен количественный пока-
затель оценки макропсихологической динамики со-
стояния общества, названный композитным индек-
сом. Этот показатель является комплексным и фор-
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мируется на основе интеграции нескольких первич-
ных показателей. В его формировании участвуют 
такие характеристики, как индекс устойчивости се-
мьи, индекс заболеваемости психическими рас-
стройствами, индекс смертности от самоубийств, 
индекс смертности от заболеваний нервной систе-
мы и органов чувств, индекс социального сиротства, 
индекс смертности от убийств.

Одной из проблем в оценке ПСО авторы счита-
ют значимые различия между его показателями в 
разных социальных группах. Кроме этого, важным 
аспектом при обсуждении и изучении ПСО являет-
ся необходимость не только оценивать актуальное 
ПСО, но и делать прогнозы, давать оценку ожидае-
мым тенденциям.

Существуют и другие взгляды на ПСО. Они 
представлены в работах отечественных исследовате-
лей [14, 15]. В этих работах предлагаются такие ха-
рактеристики оценки ПСО, как изменение индиви-
дуальных ценностей граждан, их ценностных ори-
ентаций и оценок происходящих жизненных собы-
тий. В исследованиях, опубликованных в 2019—
2020 г., заслуживают внимания авторские взгляды 
на изучаемую проблему [16—18]. В публикациях 
этих авторов одной из центральных характеристик 
ПСО и оценки его благополучия выступает такая 
категория, как социальное доверие. Она рассматри-
вается в разных аспектах: как доверие к власти, к 
партнерам, коллегам, близким и родным.

В публикации [19] предложено оценивать ПСО 
через категорию сплоченности общества. Эта точка 
зрения кажется нам несколько сомнительной, по-
скольку категория сплоченности подразумевает на-
правленность на определенную идеологическую со-
ставляющую, формирование идеологических прио-
ритетов. В итоге речь идет о патриотизме как фун-
даменте благополучия, а не о ПСО.

Интересной можно считать предложение, выска-
занное в работах более ранних (1997—2014) [18]. 
Авторы связывают показатель ПСО с таким факто-
ром, как социальный оптимизм. Здесь на первый 
план выходят характеристики образа будущего у 
каждого члена общества. Как известно, оптимизм 
как характерологическая черта личности и обще-
ства в целом напрямую связан с определенными по-
зитивными показателями личностного развития и 
свидетельствует о положительной динамике роста. 
В нашем случае это социальный рост, повышение 
благополучия общества.

В этой связи осмысление проблемы мониторин-
га, оценки ПСО и изучение данной темы является 
крайне актуальной, необходимой с теоретической и 
с практической точки зрения.

Материалы и методы
По данным Всероссийского центра изучения об-

щественного мнения (ВЦИОМ), результаты мони-
торингового исследования основных показателей, 
характеризующих психологическое здоровье и жиз-
ненное благополучие россиян, за последние не-
сколько лет значительно ухудшились.

При изучении самооценки уровня личного бла-
гополучия и счастья, зависящей от многих факто-
ров, в том числе от внешних обстоятельств, более 
32% граждан России с уверенностью назвали себя 
счастливыми людьми, 47% отметили, что скорее не 
являются таковыми, затруднились ответить на этот 
вопрос 21%.

По сравнению с 2019 г., когда уровень самооцен-
ки счастья и личного благополучия был на макси-
мальном с начала мониторинга (с 2002 г.) уровне и 
86% граждан оценивали свою жизнь как счастливую 
и благополучную, снижение показателя является 
очень значительным и оценивается в 54%. Макси-
мальный уровень счастливых россиян пришелся на 
конец 2017 г. — в декабре об этом заявили 87% 
опрошенных. Спустя 1,5 года, в апреле 2019 г., зна-
чение вновь приблизилось к пиковому — 86%.

Логично предположить, что такие низкие пока-
затели уровня личного счастья и жизненного благо-
получия сегодня связаны с нестабильной и напря-
женной внешнеполитической и экономической си-
туацией, в которой оказалась наша страна. На фоне 
этого масштабные социально-экономические пере-
мены и реформы способствуют росту неопределен-
ности и отражаются на психологическом состоянии 
российского общества.

К сожалению, неутешительным является стати-
стическая картина и в отношении такого показателя 
ПСО, как уровень тревожности и депрессивности в 
обществе. По мнению психиатров и психотера-
певтов, а также по данным аналитиков фармацевти-
ческого рынка, в нашей стране нарастает заболевае-
мость депрессивными расстройствами и увеличива-
ется спрос на антидепрессанты среди населения. 
Продажи антидепрессантов в первом полугодии 
2022 г. по сравнению с тем же периодом 2021 г. вы-
росли на 81,3% в деньгах и на 51,7% в упаковках. Об 
этом свидетельствуют подсчеты DSM Group, анали-
зирующей фармацевтический рынок.

По данным Центра развития перспективных тех-
нологий (национального оператора системы цифро-
вой маркировки товаров «Честный знак»), за первое 
полугодие 2022 г. было продано около 6 млн упако-
вок антидепрессантов, что на 66% больше, чем за та-
кой же период предыдущего 2021 г. В денежном эк-
виваленте сумма продаж составила 3,6 млрд руб., 
что соответствует 87% прироста по отношению к 
прошлогоднему показателю.

Сотрудники Научного центра психического здо-
ровья отмечают, что возрастает количество обра-
щений граждан с жалобами по поводу пережива-
ний за родных и знакомых, участвующих в СВО, 
опасений за свою жизнь и благополучие своей се-
мьи в связи с новостной информацией из СМИ, по 
поводу своего имущества и бизнеса за рубежом в 
связи с внешними санкциями против России, поте-
ре бизнеса, стабильного дохода, изменения места 
жительства, необходимости адаптации к новым ус-
ловиям жизни.

Сложная ситуация с резким изменением при-
вычного уклада жизни сегодня на фоне непростых 
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двух с лишним лет пандемии COVID-19, возникно-
вением постковидного синдрома, а также проведе-
нием СВО в последние годы отнюдь не способство-
вала улучшению психологического здоровья и не 
могла не сказаться на уровне благополучия жизни 
россиян, а значит и на психологическом состоянии 
российского общества.

Число людей с тревожно-депрессивными рас-
стройствами, к сожалению, растет не только в Рос-
сии, но и во всем мире. И статистические данные 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) то-
му подтверждение. По данным за 2023 г., психиче-
ские расстройства вошли в первую пятерку заболе-
ваний, ведущих к инвалидизации населения, во 
многих развитых странах. Каждый шестой житель 
европейских государств, США и Австралии страдает 
психическим расстройством. Каждый седьмой жи-
тель планеты (16% населения Земли) имеет в анам-
незе заболевание, причиной которого является зло-
употребление психотропными веществами.

С 2020 по 2023 г. пандемия детерминировала 
массовые тенденции возрастания страха за жизнь и 
здоровье свое и близких у россиян. Впрочем, как и у 
жителей других стран. К началу 2023 г. пандемиче-
ские страхи стали ослабевать, однако с началом 
СВО социальные фобии и тревожность как тенден-
ции жизни россиян вновь имеют тенденцию к ро-
сту. Так, по данным центра социальных исследова-
ний ВШЭ, 2023 г. отмечен всплеском обращений на-
ших соотечественников к психологам. При этом от-
мечено, что доля россиян, обратившихся к психоте-
рапевтам, возросла кратно.

Статистика подтверждается и данными платфор-
мы по подбору онлайн-психологов Alter. За 2023 г. 
число консультационных сессий с психологами вы-
росло на 65% относительно того же периода про-
шлого года, а количество клиентов у психологов, за-
регистрированных на этой платформе, выросло на 
49%.

Интересным моментом, о котором стоит упомя-
нуть, является рост числа вакансий психологов в 
организациях и спроса на услуги психолога в орга-
низации за последний год. По данным сервиса поис-
ка работы HeadHunter, осенью 2023 г. на ресурсе пу-
бликовали в среднем в полтора-два раза больше ва-
кансий штатного психолога, чем год назад. Также 
работодатели стали чаще указывать в качестве преи-
мущества наличие штатного психолога в организа-
ции или возможности обращения работника за пси-
хологической помощью в качестве бонусов.

В исследовании ВШЭ отмечено, что опрошен-
ные в качестве экспертов практикующие психоло-
ги и психотерапевты основным негативным трен-
дом сегодняшнего дня называют активный рост 
депрессивных состояний у россиян; некоторые из 
опрошенных называют нарастание среди населе-
ния России такого состояния, как ангедония, т. е. 
неспособность получать удовольствие от привыч-
ных вещей.

Результаты исследования
Среди основных причин ухудшения показателей 

психологического состояния российского общества 
можно выделить следующие.

—Поиск новых жизненных смыслов в рамках 
личностного кризиса, когда по-старому чело-
веку жить невозможно, а как по-новому — не-
ясно. Многие «выбиты» из привычного фор-
мата и ритма жизни, приняли решение уехать 
из страны или были вынуждены кардинально 
изменить условия своей жизни.

—Неспособность справиться с нарастающими 
эмоциями и эмоциональными состояниями 
(злостью, отчаянием, бессилием, разочарова-
нием).

Основная проблема современного человека — 
это неумение жить прежде всего с самим собой, 
честно выражая и проживая свои эмоции и чувства. 
Желание соответствовать некому общественно одо-
бряемому стандарту приводит человека к состоя-
нию социального одиночества. В ситуации повы-
шенной социальной тревожности и изменяющихся 
условий жизнедеятельности психика часто не успе-
вает выработать конструктивные механизмы реаги-
рования на внешние трудности и не справляется с 
возникающими эмоциональными состояниями, ста-
раясь их игнорировать и подавлять. Они нарастают, 
накапливаются. Эмоциональное напряжение воз-
растает, формируя деструктивные психические со-
стояния. Как следствие — рост психологических 
проблем и психических заболеваний среди россиян.

Такая тенденция является не только российской, 
но и глобальной. ВОЗ и Международная организа-
ция труда (МОТ) призвали к конкретным действи-
ям по решению проблем психического здоровья ра-
ботающего населения.

По оценкам, ежегодно из-за депрессии и тревож-
ности теряется 12 млрд рабочих дней, что обходится 
мировой экономике почти в 1 трлн долларов США.

Для значительной части населения земного шара 
психическое здоровье и работа неразрывно связа-
ны. Плохое психическое здоровье негативно влияет 
на когнитивные способности человека, поведенче-
ское, эмоциональное, социальное благополучие и 
взаимоотношения с другими людьми, на физиче-
ское здоровье, а также их личную идентичность и 
благополучие, связанные с работой.

Следовательно, способность человека участво-
вать в трудовой деятельности может быть нарушена 
в результате снижения производительности и ре-
зультативности работы, снижения способности к 
безопасному труду или трудностей с сохранением 
или получением работы. Снижение производитель-
ности труда приводит к наибольшим финансовым 
затратам. Прогулы и высокая текучесть кадров вли-
яют на работников и работодателей, на общество в 
целом.

Масштабы проблемы психического здоровья, 
стоящей перед общественным здравоохранением, 
превышают объем инвестиций, направляемых на ее 
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решение. Это происходит несмотря на то, что меж-
дународные конвенции призывают к защите физи-
ческого и психического здоровья работников по-
средством национальной политики в области без-
опасности и гигиены труда.

По оценкам официальных источников, 2 млрд 
работников (более 60% мирового трудоспособного 
населения) заняты в неформальном секторе эконо-
мики [20, 21]. По сравнению с формальным секто-
ром таким работникам, которыми часто являются 
женщины или представители маргинализирован-
ных групп, не предоставляется социальная защита, 
обеспечивающая доступ к медицинскому обслужи-
ванию, что, в сочетании с низкими доходами и пло-
хими условиями труда, повышает вероятность ухуд-
шения психологического здоровья [22]. Работники, 
которые могут в большей степени подвергаться пси-
хосоциальным рискам, включают работников сель-
ского хозяйства, уличных торговцев, домашнюю 
прислугу и, возможно, некоторые семейные пред-
приятия, а также бизнес-гиганты [23]. Изменения в 
способах работы людей, связанных с интенсифика-
цией производственной деятельности и экономиче-
ским развитием, могут также усугубить стресс, по-
скольку работники все чаще работают больше и 
дольше. Во всем мире 1/3 рабочей силы работает бо-
лее 48 ч неделю, особенно в условиях ограниченных 
ресурсов [24, 25].

Все вышеизложенное ставит перед государством 
и каждой современной организацией актуальные 
задачи по созданию условий, способствующих сбе-
режению и преумножению психологического здо-
ровья работающего населения. В рамках такой рабо-
ты мы предлагаем разработку системных мероприя-
тий и специальных программ, которые позволят 
минимизировать трудовой стресс и будут способ-
ствовать оптимизации трудовой деятельности.

Организационные мероприятия. Они подразуме-
вают оценку, изменение, смягчение или устранение 
связанных с работой психосоциальных рисков для 
психического здоровья. Это запланированные дей-
ствия, которые непосредственно направлены на 
предотвращение ухудшения психического и физи-
ческого здоровья, на качество жизни и результаты, 
связанные с работой сотрудников.

Организационные мероприятия часто направле-
ны на первичную и вторичную профилактику, но 
могут также включать третичную профилактику, 
например поддержку возвращения к работе людей с 
проблемами психического здоровья. Организаци-
онные мероприятия, ориентированные на конкрет-
ного человека, включают в себя разумное приспосо-
бление к работе (изменения в работе с учетом по-
требностей человека).

Обучение менеджеров и работников. Для руково-
дящих работников можно провести серию семина-
ров просветительского характера с целью научить 
выявлять и правильно реагировать на проявление 
психологического нездоровья сотрудников. Анало-
гичное обучение также должно быть доступно и для 
рядовых работников, которые нуждаются в повы-

шении осведомленности о способах поддержания 
своего психологического здоровья.

Индивидуальные консультации. Здесь речь идет 
об индивидуальных консультациях работников с 
психологом по вопросам профилактики психологи-
ческого выгорания и способах поддержания ста-
бильного психологического состояния в сложных 
жизненных ситуациях.

Программы по трудоустройству. В контексте 
этой программы необходимо разработать меропри-
ятия, призванные помочь людям, страдающим пси-
хическими расстройствами, найти оплачиваемую 
работу. Такая работа, безусловно, должна прово-
диться государством с активным участием общества 
и работодателей.

Заключение
Анализ изученных данных позволяет назвать 

проблему изучения и мониторинга ПСО крайне ак-
туальной научной и практической задачей.

Изменения в социальном, политическом и эко-
номическом пространстве демонстрируют все но-
вые риски возникновения негативных тенденций в 
динамике ПСО. И даже относительное повышение 
уровня жизни россиян, рост их доходов и матери-
ального благосостояния не гарантируют снижения 
психологических проблем при отсутствии положи-
тельных сдвигов во внешнем политическом контек-
сте и актуальных вызовах российскому государству 
и обществу.

К сожалению, на сегодняшний день не уделяется 
достаточно внимания данной проблеме со стороны 
властных государственных институтов. В частности, 
в национальных проектах, осуществляемых на об-
щероссийском и региональном уровнях, отсутству-
ют эффективные программы по повышению уровня 
психологического состояния работающих россиян, 
а психологическое здоровье не указывается как зна-
чимый фактор этого показателя.

А ведь именно психологическое состояние чело-
века в работоспособном возрасте формирует кол-
лективные настроения в обществе и влияет на 
функционирование социальных институтов.

Так, выраженность депрессивных настроений и 
тревожного синдрома при их широкой распростра-
ненности становится отнюдь не личной проблемой 
отдельного человека или его семьи, а уже пробле-
мой всей организации и макросоциальным факто-
ром, влияющим на современный рынок труда.

Переживание работающим населением тех или 
иных угроз в виде социальных тревог и страхов мо-
жет представлять угрозу экономической стабильно-
сти, эти массовые настроения и чувства опосредо-
ванно влияют на все сферы жизнедеятельности об-
щества. Именно поэтому внимание со стороны госу-
дарства к ПСО и управление им является важной, 
но крайне сложной задачей, не имеющей простого 
решения. Непродуманные и примитивные подходы 
к ПСО сами могут стать фактором риска, дестаби-
лизирующим общество и государство.
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Стабилизация ПСО возможна через удовлетво-
рение запроса россиян на социальную справедли-
вость. Необходимо позиционировать в публичном 
поле (СМИ, системе образования, государственной 
службе) образцов служения обществу в государ-
ственной службе, высоких моральных стандартов в 
профессиональной деятельности. При этом необхо-
димым является со стороны государства и властных 
институтов пересмотр отношения к элитам, для ко-
торых в последнее десятилетие характерен кризис 
национальной идентичности, повлекший за собой 
снижение социального доверия российского обще-
ства. Психологическое состояние российского об-
щества сегодня нужно рассматривать с точки зре-
ния нашего коллективного прошлого и формирова-
ния единого национального сценария нашего буду-
щего.

Именно психологическое благополучие челове-
ка является залогом радикального изменения рос-
сийского общества и успешного преодоления соци-
альных и внешних политических трудностей, ста-
бильного экономического развития нашей страны.

Исследование не имело спонсорской поддержки.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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