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Железнодорожный транспорт относится к числу отраслей народного хозяйства, где задача по-
вышения безопасности труда является одной из приоритетных. В системе «человек – техническая 
система – производственная среда» человек является самым «слабым звеном», определяя надеж-
ность и безопасность функционирования системы в целом [1, 2].  

Меры, принимаемые для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций имеют свой 
положительный эффект, что отражается в снижении общего травматизма при дорожно-транспортных 
происшествиях, в том числе с вовлечением железнодорожного транспорта. Как правило, это меры тех-
нического характера, направленные на повышение надежности работы технической системы. В то же 
время нужно отметить, что деятельность человека за последнее время достигла того предельно допу-
стимого рубежа, за которым возможно уничтожение человечества по вине самого человека. А техно-
генные катастрофы происходят все чаще, масштабнее и опаснее [3]. 

В настоящее время большое внимание уделяется профилактике и предотвращению возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций с фокусом на снижение факторов риска их возникновения. Одним из 
самых существенных таких факторов признано считать так называемый человеческий фактор.  

Человек, как источник труда и производственного фактора на железнодорожном транспорте, 
является не исключением с той точки зрения, что он в то же время становится главным источником 
опасности сбоя работы системы «человек – техническая система – производственная среда». Поиск 
новых мер и путей повышения надежности указанной системы должен проводиться с всё большим 
фокусом на решение проблематики надежности работы именно человека.  

Человеческий фактор в условиях современного производства представляет собой широкий круг 
психофизиологических и физиологических свойств, которыми обладают люди и которые, так или 
иначе, оказывают значительное влияние на качество, эффективность и безопасность труда [4; 5]. 

Человеческий фактор – многозначный термин, описывающий возможность принятия человеком 
ошибочных или алогичных решений в конкретных ситуациях [6]. Во всех психических проявлениях 
человека важную роль играют его природные качества. Некоторые из них связаны с особенностями 
темперамента [7]. 

Труд человека требует от работника высоких показателей интенсивности и продуктивности 
трудового процесса, в том числе это относится и к работникам железнодорожного транспорта, воз-
можно в большей мере занятых в службах движения и тяги. При этом в течение всего рабочего дня 
(смены) происходит постепенное истощение возможностей физиологических резервов организма. 
Достоверно известно, что снижается внимание, скорость и точность реакций и др. показатели рабо-
тоспособности нервной системы человека. При достижении некого порогового уровня может 
наблюдаться эффект синергии, когда совместно с истощением нервной системы происходит нару-
шение работы других органов и систем.  

Среди вариантов снижения риска в литературе встречаются: психологические методы (тренинги 

и методики повышения работоспособности и самоконтроля) и методики отбора кандидатов для 

осуществления той либо иной трудовой функции [8; 9].  

Перспективным следует считать применение фармакологических средств в целях профилактики 

возникновения чрезвычайных ситуаций. Существует ряд препаратов, способных активно влиять на 

процессы внимания и работоспособности в сторону их повышения. 

Фармакологическая коррекция работоспособности в настоящее время является перспективным 

направлением поиска в связи с относительной простотой использования их работниками, высокой 

эффективностью, достигаемой за относительно короткий промежуток времени (обусловлен фарма-

кокинетикой). В настоящее время большое практическое значение представляют фармакологиче-

ские средства следующих групп: антигипоксанты, антиоксиданты, актопротекторы, ноотропы, 

адаптогены, пептидные биорегуляторы, дающие защитный эффект уже при однократном приеме. 
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Из литературных источников известно о фармакологической активности производных тиазо-

ло[5,4-b]индола [1]. Показано, что они являются эффективными антигипоксантами [5]. Особо цен-

ным является то, что эти соединения проявляют актопротекторное действие и способны повышать 

работоспособность в неблагоприятных условиях [6–7]. При изучении фармакологической активно-

сти производных тиазоло[5,4-b]индола установлено, что они обладают поливалентной активностью 

и способностью защищать организм от сочетанного действия физических (гипоксия) и химических 

(токсиканты) факторов. 

На основании этого можно сделать выводы о возможности влияния на физиологический компо-

нент функционирования организма человека в профессиональной деятельности в системе «чело-

век – машина». При этом улучшение работоспособности рассматривается как комплексное понятие, 

включающее не только повышение эффективности труда, но и меры по сохранению и укреплению 

здоровья работника (оператора) за счет снижения перенапряженности систем организма, частично 

актопротекторного влияния. 

Таким образом, производные тиазоло[5,4-b]индола необходимо рассматривать как перспектив-

ные средства защиты организма от гипоксии, отравления гепатотоксичными ядами и действия 

чрезмерных физических и умственных нагрузок. Использование медицинских препаратов такого 

рода может рассматриваться как один из действенных факторов уменьшения вероятности возник-

новения чрезвычайных ситуаций за счет снижения риска воздействия человеческого фактора. 
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Пассажирские и грузовые перевозки требуют от операторов транспортной техники повышенной 

ответственности и внимательности, однако именно на этих работах коэффициент значимости чело-

веческого фактора максимален, из-за сильного влияния утомляемости на операторов. Как вид 

функционального состояния усталость может быть следствием недостаточного отдыха, недосыпа-

ния, выполнения срочных заданий в сжатые сроки, а также немаловажную роль играет и характер 

выполнения работы. Для транспортной отрасли он зачастую имеет круглосуточный характер, а это, 

в свою очередь, вызывает циркадную (суточную) аритмию. Вследствие чего системы контроля за 


