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Взаимосвязь уровня распространенности 
самоубийств и продолжительности  
рабочего времени1

Известно, что переработка, равно как и недостаток работы 
(избыток свободного времени) являются факторами явления 
самоубийства на индивидуальном уровне, что при переходе к 
уровню реальной социальной группы (работающих по найму) 
позволяет предполагать наличие некоего оптимума рабочего 
времени, или параболической (U-образной) связи между уровнем 
самоубийств и средней продолжительностью рабочего времени.
Теоретически предполагаемая параболическая зависимость 
уровня распространенности самоубийств от средней продолжи-
тельности рабочего времени работающих по найму описывается 
с позиции суицидологи: чрезмерное увеличение рабочего времени 
выступает внешней тенденцией, препятствующей удовлет-
ворению актуальных потребностей работающего по найму, 
физически ограничивая пространство (внерабочее время) для 
их реализации. Из разнонаправленных тенденций образуется 
жизненный конфликт, имеющий решающее значение для пере-
хода в суицидальную фазу.
Цель данной работы заключается в количественной оценке вли-
яния фактора «средняя продолжительность рабочего времени» 
на уровень распространенности самоубийств при прочих фик-
сированных факторах (экономических, социальных, религиозных 
и др.) в относительно стабильной общественной ситуации.
Для эконометрического анализа используются достоверные 
и сопоставимые данные Европейской базы детализированных 
данных о смертности Всемирной организации здравоохранения 
и Евростата для 22 европейских стран за период с 1998 по 2012 
год. На основе анализа динамики изучаемых переменных выдви-
гаются рабочие гипотезы: 1) о существовании статистически 
значимой линейной или логарифмической зависимости уровня 
распространенности самоубийств от средней фактической 
продолжительности рабочего времени внутри стран; 2) о су-

ществовании параболической (U-образной) зависимости уровня 
распространенности самоубийств от средней фактической 
продолжительности рабочего времени между странами. Набор 
панельных тестов на единичный корень и стационарность свиде-
тельствует о том, что изучаемые переменные можно считать 
нестационарными переменными с порядком интегрированности 
I (1). Результаты панельных тестов Педрони на коинтеграцию 
свидетельствуют о том, что изучаемые переменные с большой 
вероятностью коинтегрированы. Анализируются модели па-
нельной регрессии линейной, логарифмической и параболической 
спецификаций: модель для средних значений, модель с фикси-
рованными эффектами и модель со случайными эффектами.
В результате эконометрического анализа установлено, что раз-
личие в уровне распространенности самоубийств работающих 
по найму во времени внутри одной страны наилучшим образом 
объясняется логарифмической зависимостью от средней факти-
ческой продолжительности рабочего времени при помощи модели 
с фиксированными эффектами, а различие между странами – 
U-образной зависимостью при помощи модели со случайными 
эффектами. В результате решения на минимум уравнения 
параболической модели со случайными эффектами определено 
оптимальное значение средней фактической продолжитель-
ности рабочей недели (38,7 часа), при котором достигается 
минимум самоубийств. Наличие оптимального значения рабочего 
времени открывает возможности для научно обоснованного 
регулирования рабочего времени в направлении оптимума для 
снижения количества самоубийств от этого фактора.

Ключевые слова: уровень распространенности самоубийств, 
рабочее время, работающие по найму, повседневная жизнь, 
панельные данные, панельная коинтеграция, панельная регрессия.
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It is known that overworking as well as deficiency of work (plenty of 
free time) are major factors of a suicide on an individual level which 
allows when passing to the level of a real social group (employees) 
to suppose of existence of a certain optimum of working time or a 
parabolic (U-shaped) connection between the suicide rate and an 
average duration of working time.
From the theoretical point of view the supposed parabolic depend-
ence of the level of prevalence of suicides from an average duration 
of working time of employees is described from the point of view of 
suicidology: excessive increase of working time is an external tendency 
which prevents satisfaction of actual needs of an employee and limits 
physically the space (off-work time) for their realization. Multidirec-
tional tendencies form a life conflict which has crucial significance 
when transferring to a suicidal phase.

The objective of this article consists in a qualitative assessment of an 
influence of “an average duration of working time” on the level of 
prevalence of suicides when other things are fixed (economic, social, 
religious and others) in a relatively stable social situation.
For the econometric analysis, reliable and comparable data of the 
European database of detailed mortality data of the World Health 
Organization and Eurostat are used for 22 European countries for 
the period from 1998 till 2012. Based on analysis of a dynamics of 
the studied variables different hypothesis have been made: 1) about 
existence of statistically significant linear or logarithmic dependence 
of the level of prevalence of suicides from an average factual duration 
of working time inside a country 2) about existence of a parabolic 
(U-shaped) dependence of the level of prevalence of suicides from 
an average factual duration of working time between countries. A 

Interrelation between the prevalence rate  
of suicides and the length of working hours
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1. Введение

Самоубийства, связанные с 
условиями работы, являются 
международным феноменом, о 
чем свидетельствуют вспышка 
самоубийств на предприятиях 
Foxconn’s в южном Китае, са-
моубийства фермеров в Индии 
и «каро-хисацу» (karo-jisatu), 
или самоубийство от перера-
ботки, в Японии [1]. Особен-
ностью самоубийств, связанных 
с условиями работы, являет-
ся обыденность их контекста: 
повседневное рабочее место с 
его рутинными привычками, 
режимом и ритмом труда.

«Каро-хисацу» является 
наиболее сложным подвидом 
феномена «кароши» (karoshi), 
который означает смерть от 
переработки [2], когда работ-
ники умирают от сердечно-со-
судистых заболеваний (инфар-
ктов и инсультов), вызванных 
накопленным стрессом. В слу-
чае «каро-хисацу» работающие 
также испытывают стресс, ко-
торый, однако, приводит их к 
самоубийству раньше, чем они 
умрут от сердечно-сосудистых 
заболеваний. «Каро-хисацу» не 
зависит от пола и возраста ра-
ботников, встречается на всех 
типах рабочих мест – бюд-
жетных и частных – и среди 
должностных лиц всех уров-
ней – от рядовых клерков до 
руководителей среднего и вы-
сшего звена. Лица, совершив-
шие «каро-хисацу», как прави-
ло, подвергались воздействию 
чрезвычайно продолжитель-
ного рабочего дня (12–15 ча-
сов), большой загруженности, 
плохой рабочей обстановки 
без праздников в течение 6–12 
месяцев до смерти [3]. 

«Каро-хисацу» долгое вре-
мя считался национальным 
японским феноменом, обус-
ловленным культурными тра-
дициями, которые дозволяют 
или даже одобряют суицид как 
окончательный способ реше-
ния проблем, и корпоративной 
культурой, предполагающей 
изнурительные переработки. 
Однако современные иссле-
дования показали, что «каро-
хисацу» объясняется не только 
культурными, но и социаль-
ными факторами [2]. Кроме 
того, Япония является одной 
из немногих стран, в которой 
собирается официальная ста-
тистика по «кароши» и «каро-
хисацу». В Японии «кароши» 
стала признаваться социаль-
ной проблемой в конце 1980-х 
годов. К примеру, во Фран-
ции, признанной наряду с 
Японией страной с самым вы-
соким уровнем самоубийств, 
связанных с условиями труда, 
статистика таких самоубийств 
ведется на национальном 
уровне по экономическим сек-
торам лишь с 2003 г. [1]. При 
этом статистика, собираемая 
профсоюзами на уровне ком-
паний, зачастую оспаривается 
руководством и не признается 
государственными органами. 
В большинстве стран офици-
альная статистика «кароши» 
не ведется, в том числе из-
за нежелания работодателей 
выплачивать родственникам 
погибших материальные ком-
пенсации.

Вместе с тем недавнее мас-
штабное исследование образа 
жизни и состояния здоровья 
более чем 600 тысяч человек 
показало, что на индивидуаль-
ном уровне основной причи-

ной «кароши» может оказать-
ся не стресс, как это принято 
считать, а продолжительность 
рабочего времени. Мета-ана-
лиз 25 исследований из 24 ко-
горт стран Европы, США и 
Австралии показал, что у тех, 
кто работает 55 часов в не-
делю, вероятность инсульта 
на треть выше, чем у тех, кто 
работает менее 40 часов. При 
этом установленная связь не 
меняется между мужчинами 
и женщинами, не зависит от 
географического положения и 
интенсивности труда [4]. 

Полученные данные позво-
ляют рассматривать смерть от 
переработки, включая само-
убийство, как глобальную про-
блему. Действительно, японцы 
уже не являются рекордсме-
нами по продолжительности 
рабочего времени. К примеру, 
в 2015 г. среднестатистический 
работник в Японии проводил 
на работе меньше времени, 
чем его коллега из Мекси-
ки, США, Италии, Израиля и 
других стран [5]. Число сооб-
щений о случаях «кароши» из 
Индии, Южной Кореи, Тай-
ваня, Китая постоянно растет. 
В Китае это явление, называе-
мое «голаосы», ежегодно уно-
сит жизни 600 тысяч человек в 
год. Смерть от переработки су-
ществует и в странах Европы, 
в которых это явление пока не 
получило собственного назва-
ния [6].

Цель данной работы заклю-
чается в эконометрическом 
анализе связи уровня распро-
страненности самоубийств и 
средней продолжительности 
рабочего времени работаю-
щих по найму в капиталис-
тических странах в условиях 

set of panel unit root tests and stationarity testify that the examined 
variables are unsteady variables with integratedness order I(1). The 
results of Pedroni panel cointegration tests show that the studied 
variables are likely cointegrated. The models of panel regression 
of linear, logarithmic and parabolic specifications are actualized: 
namely the model for mean values, the model with fixed effects and 
the model with random effects.
As a result of econometric analysis it was determined that the differ-
ence in the level of prevalence of suicides of employees in timing inside 
one country is best explained by a logarithmic dependence from an 
average factual duration of working time by using a model with fixed 

effects and a difference between countries – by U-shaped dependence 
by using a model with random effects. As a result it was established 
that using the minimal solution of the equation of the parabolic model 
with random effects, the optimal value of the average actual duration 
of the working week (38,7 hours) is determined, at which the minimum 
of suicides is reached. Existence of a best value of working time opens 
up opportunities for scientifically proven regulation of working time 
towards optimum in order to reduce the number of suicides.

Keywords: suicide rate, working time, employee, everyday life, panel 
data, panel co-integration, panel regression.
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сложившейся повседневности 
в относительно стабильной об-
щественной ситуации с учетом 
свойств имеющихся данных 
и временных ограничений, 
что согласуется с тенденци-
ей стремления современной 
социогуманитарной науки к 
количественной оценке со-
циальных и психологических 
характеристик больших соци-
альных общностей [7], в том 
числе в самых обычных, нор-
мальных условиях [8]. 

В условиях сложившейся 
повседневности в относитель-
но стабильной общественной 
ситуации, характеризующейся 
отсутствием значимых транс-
формаций трудовой и соци-
альной сферы, вызывает сом-
нения достаточность вариации 
выбранных показателей внут-
ри одной страны. Вместе с тем 
между странами существова-
ние значимых различий более 
вероятно, и использование 
данных, агрегированных на 
уровне стран, может обеспе-
чить достаточную для анализа 
динамику изучаемых показате-
лей.

Для оценки связи уровня 
распространенности само-
убийств и средней продолжи-
тельности рабочего времени 
работающих по найму исполь-
зуются панельные данные для 
22 европейских стран за пери-
од с 1998 по 2012 год. 

Источниками данных слу-
жат Европейская база детали-
зированных данных о смерт-
ности Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) и Ев-
ростат. В качестве уровня рас-
пространенности самоубийств 
работающих по найму исполь-
зовался стандартизированный 
(по возрасту) коэффициент 
смертности от самоубийств и 
преднамеренных самоповреж-
дений на 100000 населения в 
возрасте от 15 до 74 лет, а в 
качестве показателя средней 
фактической продолжитель-
ности рабочего времени рабо-
тающих по найму – среднее 
количество фактически отра-
ботанных часов в течение от-

четной недели на основной ра-
боте работающими по найму в 
возрасте старше 15 лет (полная 
занятость).

Статья состоит из шести 
разделов, включая Введение и 
Заключение. Во втором разде-
ле сформулированы теорети-
ческие основы исследования, 
выдвинута основная гипотеза. 
В третьем разделе приводится 
описание данных и перемен-
ных, анализируется их дина-
мика, выдвигаются рабочие 
гипотезы, оцениваются дина-
мические характеристики дан-
ных при помощи панельных 
тестов на единичный корень и 
стационарность, осуществля-
ется коинтеграционный анализ 
связи переменных при помо-
щи тестов Педрони. В четвер-
том разделе описывается ме-
тодология эконометрического 
анализа, обсуждаются модели 
панельной регрессии. В пятом 
разделе приводятся результаты 
эконометрического анализа. В 
заключении содержатся основ-
ные выводы.

В электронной версии жур-
нала (www.statecon.rea.ru) пред-
ставлены подробные данные 
и расчеты (приложение А-Д), 
ссылки на которые имеются по 
тексту статьи. 

2. Постановка задачи 
и основные понятия

В данном исследовании 
самоубийство определяется 
как намеренное лишение себя 
жизни и рассматривается как 
социальное явление, заклю-
чающееся в том, что какое-то 
количество людей доброволь-
но уходят из жизни [9].

Объект исследования – ре-
альная социальная группа – 
работающие по найму в капи-
талистических странах. Выбор 
объекта исследования объяс-
няется его высокой релеван-
тностью и тем, что это самая 
многочисленная социальная 
группа в доминирующем (ка-
питалистическом) типе обще-
ства, определяющая тенденции 
его развития.

Предмет исследования – ко-
личественные методы оценки 
связи уровня распространен-
ности самоубийств и средней 
продолжительности рабочего 
времени работающих по найму 
в капиталистических странах 
в условиях сложившейся пов-
седневности в относительно 
стабильной общественной си-
туации.

Выдвигается гипотеза о 
существовании статистичес-
ки значимой параболической 
(U-образной) зависимости 
уровня распространенности 
самоубийств от средней про-
должительности рабочего вре-
мени работающих по найму в 
капиталистических странах в 
условиях сложившейся пов-
седневности в относительно 
стабильной общественной си-
туации.

В основу предположения 
о нелинейной форме зависи-
мости положена аналогия с 
результатами исследований на 
индивидуальном уровне, со-
гласно которым люди, конча-
ют жизнь самоубийством не 
только, когда слишком глубо-
ко вовлечены в работу, но и 
при ее отсутствии [2].

Теоретически предполага-
емая параболическая зависи-
мость уровня распространен-
ности самоубийств от средней 
продолжительности рабочего 
времени работающих по найму 
может осуществляться следую-
щим образом. 

В повседневной жизни при 
увеличении рабочего времени, 
происходит пропорциональ-
ное уменьшение внерабочего 
времени [10], которое являет-
ся пространством для реализа-
ции большинства обыденных 
(насущных) потребностей ра-
ботающего по найму. Факти-
чески, чрезмерное увеличение 
рабочего времени выступает 
внешней тенденцией, препятс-
твующей удовлетворению ак-
туальных потребностей рабо-
тающего по найму, физически 
ограничивая пространство для 
их реализации. Из разнона-
правленных тенденций (акту-
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альной потребности, реализу-
ющейся во внерабочее время, 
и препятствующей ее удовлет-
ворению тенденции увеличе-
ния рабочего времени) обра-
зуется жизненный конфликт, 
имеющий решающее значение 
для перехода в суицидальную 
фазу [11]. Затем происходит 
генерализация конфликта, 
когда в конфликтные отноше-
ния вовлекается ближнее ок-
ружение работающего по най-
му (жена, дети, родственники, 
друзья). При этом часть лиц, 
входящих в ближнее окруже-
ние, как правило, также заняты 
оплачиваемым трудом, что спо-
собствует росту напряженности 
конфликта. В случае слабости 
резервов адаптации и невоз-
можности изменить конфликт-
ную ситуацию, резко повыша-
ется вероятность суицида лиц, 
вовлеченных в конфликтные 
отношения, как способа са-
моустранения от продолжения 
всякой деятельности [там же]. 

С другой стороны, при на-
личии достаточного уровня 
дохода в условиях чрезмерного 
сокращения рабочего времени, 
т.е. избытка внерабочего вре-
мени, происходит практически 
беспрепятственное удовлетво-
рение обыденных потребнос-
тей работающего по найму, 
которое не порождает интере-
са [13]. В свою очередь, отсутс-
твие интереса к повседневной 
жизни («пресыщенность жиз-
нью», скука, разочарование), 
отражающее негативное, тя-
гостное состояние, в которое 
также вовлекается ближнее ок-
ружение работающего по най-
му, является одной из причин 
самоубийства как способа вы-
хода их этого состояния [11]. 

Указанные соображения со-
гласуются с результатами ис-
следований по организацион-
ной психологии [14], в которых 
установлено, что дисбаланс 
работы и жизни может порож-
дать негативные социальные 
последствия (рост преступнос-
ти среди несовершеннолетних, 
злоупотребление наркотиками 
и др.).

В связи с тем, что уровень 
распространенности само-
убийств как социальное явле-
ние может зависеть не только от 
средней продолжительности ра-
бочего времени, но и от других 
факторов (социальных, эконо-
мических, политических, куль-
турных, религиозных и др.) [9], 
применяется методология па-
нельных данных [15], позволя-
ющая учесть влияние скрытых 
(неучтенных) факторов за счет 
включения индивидуальных эф-
фектов в модели панельной рег-
рессии. Такой подход согласует-
ся с международной практикой 
изучения взаимосвязи само-
убийств с различными факто-
рами. К примеру, исследование 
взаимосвязи уровня распростра-
ненности самоубийств и уровня 
безработицы также предпола-
гает использование панельных 
данных [16].

3. Данные

3.1. Источники и описание 
данных

При выборе показателей 
уровня распространенности 
самоубийств и средней про-
должительности рабочего 
времени работающих по най-
му анализировались данные 
национальной статистики 
изучаемых стран и междуна-
родных баз данных Всемир-
ной организации здравоох-
ранения (ВОЗ) (World Health 
Organisation, WHO), Между-
народной организации тру-
да (The International Labour 
Organization, ILO), Евростата 
(Eurostat), Организации эко-
номического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) (Organisation 
for Economic Co-operation and 
Development, OECD), Евро-
пейской экономической ко-
миссии (ЕЭК) ООН (The United 
Nations Economic Commission 
for Europe, UNECE). 

Анализ показал, что специ-
ализированные статистические 
данные о самоубийствах, свя-
занных с условиями работы, 
на национальном уровне явля-
ются неполными, ненадежны-

ми и несопоставимыми из-за 
разных методов регистрации 
самоубийств и юридических 
сложностей при доказательс-
тве их связи с условиями рабо-
ты [1]. В свою очередь, между-
народные базы, использующие 
более совершенную методоло-
гию, не содержат данных об 
уровне распространенности 
самоубийств в разрезе работа-
ющих по найму. 

Для решения этой пробле-
мы использовались данные об 
уровне распространенности 
самоубийств среди населения 
в возрасте 15–74 лет, посколь-
ку именно для этой возраст-
ной группы проводятся иссле-
дования рабочей силы. Было 
установлено, что показатель 
уровня распространенности 
самоубийств среди населе-
ния в возрасте 15–74 лет до-
ступен только в Европейской 
базе детализированных данных 
о смертности (DMDB) ВОЗ. 
Использование этого показа-
теля в качестве прокси уров-
ня распространенности само-
убийств работающих по найму 
представляется оправданным, 
поскольку в среднем 60% на-
селения стран Евросоюза в 
возрасте 15–74 лет являются 
занятыми.

Для повышения точности 
отбирались данные о среднем 
количестве фактически от-
работанных часов в течение 
отчетной недели работающи-
ми по найму. Использование 
средней фактической продол-
жительности рабочей недели, 
а не дня или года, объясняется 
тем, что противопоставление 
рабочего и внерабочего (пре-
жде всего, свободного) време-
ни, лежащее в основе предпо-
ложения о форме зависимости 
уровня распространенности 
самоубийств от средней про-
должительности рабочего 
времени, в реальной жизни 
в полной мере проявляется 
именно в течение недели, ког-
да большинство обыденных 
потребностей реализуются в 
выходные дни после оконча-
ния рабочей недели.
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Евростат предоставляет 
данные о фактической про-
должительности рабочей не-
дели работающих по найму на 
основной, а также на второй 
(дополнительной) работе при 
полной и неполной занятос-
ти. Данные Международной 
организации труда являются 
более полными (пространс-
твенный охват), но менее точ-
ными. ОЭСР предоставляет 
данные только об «обычной» 
продолжительности рабочей 
недели на основной работе 
для нескольких возрастных 
групп работающих по найму 
при полной и неполной заня-
тости. При этом данные ОЭСР 
о среднегодовой фактической 
продолжительности рабочего 
времени в расчете на одного 
наемного работника, по заяв-
лению самой организации [5], 
являются несопоставимыми 
между странами. Таким об-
разом, только Евростат обес-
печивает наибольшую пред-
ставительность данных при 
удовлетворительном соблю-
дении остальных требований 
(доступности, точности, реле-
вантности, полноты и сопоста-
вимости). 

В итоге в работе рассматри-
вались статистические данные 
Евростата [17] и Европейской 
базы детализированных дан-
ных о смертности (DMDB) 
ВОЗ [18] (табл. А1, Приложе-
ние А). Использование этих 
источников является право-
мерным еще и потому, что Ев-
ростат при работе с данными 
об уровне распространенности 
самоубийств руководствуется 
стандартами, установленными 
ВОЗ, т.е. методы получения 
данных являются согласован-
ными.

Таким образом, уровень 
распространенности само-
убийств работающих по най-
му описывается переменной 
«стандартизированный (по 
возрасту) коэффициент смерт-
ности от самоубийств и пред-
намеренных самоповреждений 
на 100000 населения в возрасте 
от 15 до 74 лет» (Si,t), а сред-

няя продолжительность рабо-
чего времени работающих по 
найму – переменной «среднее 
количество фактически отра-
ботанных часов в течение от-
четной недели на основной ра-
боте работающими по найму в 
возрасте старше 15 лет (полная 
занятость)» (TMFi,t). В даль-
нейшем используются сокра-
щенные наименования этих 
переменных: «уровень распро-
страненности самоубийств» 
(Si,t) и «средняя фактическая 
продолжительность рабочего 
времени» (TMFi,t).

В результате сбора и обра-
ботки данных первоначально 
была сформирована сбаланси-
рованная панель, содержащая 
переменные Si,t и TMFi,t для 23 
стран (Австрии, Бельгии, Ве-
ликобритании, Венгрии, Гер-
мании, Греции, Дании, Испа-
нии, Италии, Латвии, Литвы, 
Люксембурга, Нидерландов, 
Норвегии, Португалии, Румы-
нии, Словакии, Финляндии, 
Франции, Чехии, Швейцарии, 
Швеции, Эстонии) за период с 
1998 по 2012 год (15 лет). 

Динамика уровня распро-
страненности самоубийств 
(Si,t) и средней фактической 
продолжительности рабочего 
времени (TMFi,t) значительно 
различается по рассматривае-
мым странам (рис. А1, Прило-
жение А):

– снижение средней фак-
тической продолжительности 
рабочего времени до 39–40,5 ч 
сопровождается снижением 
уровня распространенности 
самоубийств. Такая динамика 
относится к Австрии, Вели-
кобритании, Венгрии, Герма-
нии, Латвии, Литве, Румынии, 
Словакии, Эстонии;

– рост средней фактичес-
кой продолжительности рабо-
чего времени до 38,5–40,5 ч 
сопровождается снижением 
уровня распространенности 
самоубийств. Такая динамика 
относится к Бельгии, Греции, 
Дании, Испании, Италии, 
Люксембургу, Нидерландам, 
Норвегии, Португалии, Фин-
ляндии, Швейцарии;

– во Франции, Чешской 
Республике и Швеции связь 
между изучаемыми перемен-
ными носит неоднозначный 
характер.

Необходимо отметить, что 
Венгрия, Латвия, Литва и Эс-
тония в анализируемом перио-
де имели чрезвычайно высокий 
уровень распространенности 
самоубийств, превышающий 35 
самоубийств на 100000 населе-
ния, что могло привести к ста-
тистическим выбросам. Дейс-
твительно, анализ гистограммы 
распределения значений уров-
ня распространенности само-
убийств (рис. А2, Приложение 
А) показал, что наблюдения, 
относящиеся к Литве, можно 
отнести к выбросам, и их сле-
дует удалить из дальнейшего 
анализа. Таким образом, после 
удаления Литвы в сбалансиро-
ванной панели остались 22 ев-
ропейские страны.

Наблюдаемые различия в 
динамике уровня распростра-
ненности самоубийств и сред-
ней фактической продолжи-
тельности рабочего времени 
позволяют предположить на-
личие линейной связи между 
этими переменными во вре-
мени внутри одной страны. 
Кроме того, нельзя исключить 
и альтернативные формы зави-
симости (например, логариф-
мическую). Вместе с тем между 
странами возможно существо-
вание U-образной связи меж-
ду изучаемыми переменными 
с точкой минимума функции 
в диапазоне 38,5–40,5 часов. 

Действительно, анализ диа-
грамм рассеяния «уровень 
распространенности само-
убийств – средняя фактичес-
кая продолжительность рабо-
чего времени», построенных 
по данным, усредненным во 
времени (рис. А3, Приложение 
А), и по объединенным кросс-
данным (рис. А4, Приложение 
А), предварительно подтверж-
дает предположение о линей-
ной и параболической формах 
зависимости внутри одной 
страны и между странами со-
ответственно. При этом ана-
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лиз стандартных отклонений 
показывает, что изменчивость 
изучаемых переменных между 
странами значительно выше 
их изменчивости во времени 
внутри одной страны (табл. 
А2, Приложение А).

Выдвигаются рабочие ги-
потезы: 1) о существовании 
статистически значимой ли-
нейной или логарифмической 
зависимости уровня распро-
страненности самоубийств от 
средней фактической продол-
жительности рабочего времени 
внутри стран; 2) о существова-
нии параболической (U-образ-
ной) зависимости уровня рас-
пространенности самоубийств 
от средней фактической про-
должительности рабочего вре-
мени между странами. 

Для проверки указанных 
предположений в дальнейший 
анализ были также включены 
логарифмированные значения 
уровня распространенности 
самоубийств и средней фак-
тической продолжительности 
рабочего времени (si,t, tmfi,t), а 
также квадрат средней факти-
ческой продолжительности ра-
бочего времени ( ).

3.2. Динамические 
характеристики данных

В связи с тем, что графики 
временных рядов изучаемых 
переменных (рис. А1. Прило-
жение А) позволяют предпо-
ложить их нестационарность, 
были проведены панельные 
тесты на единичный корень 
[19]. Отсутствие единично-
го корня свидетельствует о 
стационарности переменной. 
Расчет тестов осуществлял-
ся при помощи экономет-
рической программы EViews 
8.1. Использовались два па-
нельных теста Levin-Lin-Chu 
(LLC) [20], Breitung-тест [21] 
и три межгрупповых теста Im, 
Pesaran and Shin (IPS) [22], 
ADF-Fisher и PP-Fisher [23] на 
единичный корень. Нулевая 
гипотеза предполагала наличие 
единичного корня. Все специ-
фикации включали индивиду-
альные эффекты и индивиду-

альные линейные тренды. В 
условиях коротких временных 
рядов, когда велика вероят-
ность получения недостовер-
ных результатов, использовал-
ся жесткий критерий принятия 
решения о стационарности 
изучаемых переменных: если 
хотя бы один из тестов на еди-
ничный корень не отвергал ну-
левую гипотезу о наличии еди-
ничного корня, временной ряд 
признавался нестационарным. 

Несмотря на противоре-
чивые результаты панельных 
тестов на единичный корень 
(табл. Б1, Приложение Б), уро-
вень распространенности са-
моубийств (Si,t), среднюю фак-
тическую продолжительность 
рабочего времени (TMFi,t), их 
логарифмы (si,t, tmfi,t), а также 
«квадрат» средней фактичес-
кой продолжительности рабо-
чего времени ( ) можно 
считать нестационарными пе-
ременными с порядком ин-
тегрированности I (1), а их 
первые разности – стационар-
ными переменными с поряд-
ком интегрированности I (0). 
При этом переменную  
можно считать интегрирован-
ной I (1) только в некоторой 
окрестности.

Таким образом, между 
уровнем распространенности 
самоубийств и средней фак-
тической продолжительнос-
тью рабочего времени может 
существовать долгосрочная 
связь, наличие которой тести-
руется при помощи коинтег-
рационного анализа примени-
тельно к панельным данным.

3.3. Коинтеграция: оценка 
параметров долгосрочной 
связи

Проверка наличия коин-
теграции [24] между показате-
лями уровня распространен-
ности самоубийств и средней 
фактической продолжитель-
ности рабочего времени осу-
ществлялась с помощью тестов 
Педрони (4 внутригрупповых и 
3 межгрупповых) [25, 26]. Для 
всех семи тестов нулевой гипо-
тезой (H0) является отсутствие 

коинтеграции между изучае-
мыми переменными; альтерна-
тивная гипотеза (H1) предпо-
лагает наличие коинтеграции.

В основу панельных тестов 
на коинтеграцию Педрони по-
ложена регрессия вида (1):

 ,  (1)

где Yi,t – зависимая перемен-
ная, характеризующая уровень 
распространенности само-
убийств на 100000 населения в 
возрасте от 15 до 74 лет в i-й 
стране в период t; αi – инди-
видуальные эффекты, δit – ин-
дивидуальные тренды, которые 
при необходимости могут быть 
исключены из модели; Xi,t – 
K-мерный вектор объясняю-
щих переменных, характери-
зующих среднюю фактическую 
продолжительность рабочего 
времени в i-й стране в период t;
β – вектор соответствующих 
коэффициентов панельной 
регрессии; εi,t – остатки панель-
ной регрессии; i = 1, 2, ..., N –
номер страны, N = 22; t = 1, 
2, ..., T – номер периода, T –
число наблюдений для i-й 
страны, T = 15. Указанная 
спецификация предполагают 
наличие различных аспектов 
гетерогенности, которая учи-
тывается через постоянные 
индивидуальные эффекты αi и 
индивидуальные тренды δit.

В случае принятия нуле-
вой гипотезы (H0) остатки па-
нельной регрессии (1) εi,t будут 
являться нестационарной ве-
личиной с порядком интегри-
рованности I (1). Тест на ко-
интеграцию, основанный на 
(1), осуществляется при помо-
щи следующей регрессии:

 εi,t = ρiεi,t–1 + ui,t,  (2)

где ρi – автогрегрессионный 
коэффициент. 

Для панельного теста на 
коинтеграцию H0: ρi = 1 для 
всех i; H1: (ρi = ρ) < 1 для 
всех i (внутригрупповой тест), 
для среднегруппового панель-
ного теста на коинтеграцию 
H0: ρi = 1 для всех i; H1: ρi < 1 
для всех i. Это означает, что 
среднегрупповой панельный 
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тест на коинтеграцию является 
более общим тестом, посколь-
ку при альтернативной гипо-
тезе допускает гетерогенность 
коэффициентов.

Панельные тесты Педро-
ни на коинтеграцию между 
изучаемыми переменными 
рассчитывались с помощью 
эконометрической програм-
мы EViews 8.1. Спецификации 
тестов включали индивидуаль-
ные эффекты; индивидуаль-
ные эффекты и индивидуаль-
ные тренды.

Результаты панельных тес-
тов Педрони на коинтеграцию 
между изучаемыми перемен-
ными (Приложение В) свиде-
тельствуют о том, что пере-
менные Si,t и TMFi,t, si,t и tmfi,t 
с большой вероятностью коин-
тегрированы. В спецификации 
с индивидуальными эффекта-
ми только два теста из семи не 
отвергают нулевую гипотезу об 
отсутствии коинтеграции меж-
ду переменными Si,t и TMFi,t 
на 10% уровне значимости; в 
спецификации с индивидуаль-
ными эффектами и индивиду-
альными трендами также два 
теста из семи не отвергают ну-
левую гипотезу об отсутствии 
коинтеграции на 5% уровне 
значимости (табл. В1, Прило-
жение В). В спецификации с 
индивидуальными эффектами 
только два теста из семи не 
отвергают нулевую гипотезу 
об отсутствии коинтеграции 
между переменными si,t и tmfi,t 
на 10% уровне значимости; в 
спецификации с индивидуаль-
ными эффектами и индиви-
дуальными трендами уже три 
теста из семи не отвергают ну-
левую гипотезу об отсутствии 
коинтеграции на 5% уровне 
значимости (табл. В2, Прило-
жение В). Кроме того, группо-
вая ADF-статистика, наиболее 
мощный тест для коротких ря-
дов, также подтверждает нали-
чие коинтеграции между пере-
менными Si,t и TMFi,t, si,t и tmfi,t 
в обеих спецификациях.

Результаты панельных тес-
тов Педрони на коинтегра-
цию между переменными Si,t 

и TMFi,t,  являются более 
противоречивыми (табл. В3, 
Приложение В). В специфика-
ции с индивидуальными эф-
фектами пять тестов из семи 
не отвергают нулевую гипо-
тезу об отсутствии коинтегра-
ции между переменными Si,t 
и TMFi,t,  на 10% уровне 
значимости; в спецификации с 
индивидуальными эффектами 
и индивидуальными трендами 
три теста из семи не отверга-
ют нулевую гипотезу об от-
сутствии коинтеграции на 5% 
уровне значимости. 

4. Методология 
эконометрического анализа

Методология исследования 
основана на подходах к эко-
нометрическому анализу па-
нельных данных [16, 27–30], и 
развивает методологию, пред-
ложенную авторами [31].

4.1. Эконометрические 
модели

Для анализа связи между 
уровнем распространенности 
самоубийств и средней фак-
тической продолжительностью 
рабочего времени используют-
ся три модели регрессии для 
панельных данных: модель с 
фиксированными эффектами, 
модель со случайными эф-
фектами и модель для средних 
значений. 

Модель регрессии с фикси-
рованными эффектами имеет 
вид:

 , (3)

где Yi,t – зависимая перемен-
ная, характеризующая уровень 
распространенности само-
убийств на 100000 населения 
в возрасте от 15 до 74 лет в 
i-й стране в период t; α – сво-
бодный член; Xi,t  – K-мерный 
вектор объясняющих перемен-
ных, характеризующих сред-
нюю фактическую продолжи-
тельность рабочего времени в 
i-й стране в период t; β – век-
тор соответствующих коэффи-
циентов панельной регрессии; 
μi – постоянные во времени 

индивидуальные эффекты для 
каждой i-й страны, улавливаю-
щие влияние неучтенных пере-
менных; δit – индивидуальные 
тренды, которые при необхо-
димости могут быть исклю-
чены из модели; εi,t – остатки 
панельной регрессии, некор-
релированные с объясняющи-
ми переменными и одинаково 
распределенные по странам и 
времени с нулевым средним и 
дисперсией σ 2ε; i = 1, 2, ..., N –
номер страны, N = 22; t =
= 1, 2, ..., T – номер периода, 
T – число наблюдений для i-й 
страны, T = 15.

Модель регрессии со слу-
чайными эффектами имеет 
вид:

 , (4)

где μ – свободный член; ui – 
индивидуальные эффекты, 
которые рассматриваются как 
случайные величины, не за-
висящие от времени и некор-
релированные с остатками εi,t, 
имеющие нулевое условное 
(по объясняющим перемен-
ным) математическое ожида-
ние и дисперсиию σ 2u.

Модель для средних зна-
чений, в которой усредняют-
ся все переменные модели по 
времени для каждой страны 
(регрессия «between»), имеет 
вид:

 , (5)

где , ,

εi,t – остатки, некоррелирован-
ные с объясняющими пере-
менными.

Модели панельной регрес-
сии (3), (4), (5) содержательно 
различаются интерпретацией. 
В модели с фиксированны-
ми эффектами (3) оценка ко-
эффициентов β основана на 
информации об изменении 
уровня распространенности 
самоубийств во времени внут-
ри одной страны в зависимос-
ти от изменения объясняющих 
переменных, характеризующих 
среднюю фактическую про-
должительность рабочего вре-
мени. При этом не использу-
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ется информация о различии 
в среднем уровне распростра-
ненности самоубийств между 
странами – оно полностью 
объясняется постоянными ин-
дивидуальными эффектами μi. 
Напротив, в модели для сред-
них значений (5), которая но-
сит вспомогательный характер, 
оценка коэффициентов β ос-
нована на информации о том, 
как изменение в уровне рас-
пространенности самоубийств 
между странами в среднем 
связано с изменением объяс-
няющих переменных. Другими 
словами, модель с фиксиро-
ванными эффектами объясня-
ет различия в уровне распро-
страненности самоубийств во 
времени внутри стран, а мо-
дель для средних значений – 
между странами.

Оценки модели случайных 
эффектов (4) являются более 
эффективными, чем оцен-
ки моделей (3), (5), посколь-
ку учитывают как изменение 
уровня распространенности 
самоубийств внутри одной 
страны, так и его различие 
между странами. Следует от-
метить, что оценки модели 
случайных эффектов являются 
состоятельными, если верно 
предположение о независи-
мости случайных эффектов ui 
от объясняющих переменных 
и остатков модели εi,t. 

Для того чтобы определить 
вид зависимости между уров-
нем распространенности са-
моубийств и средней факти-
ческой продолжительностью 
рабочего времени, рассмат-
риваются три спецификации 
представленных моделей па-
нельной регрессии: линейная, 
логарифмическая и параболи-
ческая.

Параметры модели для 
средних значений (5) оцени-
ваются методом наименьших 
квадратов (МНК). При этом 
в уравнение регрессии вво-
дится фиктивная переменная 
для учета особенностей стран 
(Венгрия, Латвия и Эстония), 
отличающихся очень высоким 
уровнем распространенности 

самоубийств, превышающим 
35 самоубийств на 100000 на-
селения, следующего вида:

Di,t =







0 для всех i, кроме 
i = 4, 10, 22 для всех t

, (6)1 для i, кроме i = 4, 
10, 22 для всех t

где i = 1, 2, ..., N – номер 
страны, N = 22; i = 4, 10, 22 – 
Венгрия, Латвия, Эстония;  
t = 1, 2, ..., T – номер периода.

Несмотря на то, что пол-
ностью модифицированный 
метод наименьших квадратов 
(FMOLS) дает более надеж-
ные оценки [32], для оценки 
параметров модели с фикси-
рованными эффектами (3) 
используется панельный ме-
тод наименьших квадратов 
(ПМНК), спецификация кото-
рого максимально приближена 
к уравнению регрессии (1), на 
основе которого рассчитыва-
лись панельные тесты на ко-
интеграцию. Коэффициенты 
β при объясняющих перемен-
ных являются общими для 
всех стран. На основании ре-
зультатов панельных тестов на 
коинтеграцию модель (3) для 
линейной и логарифмической 
спецификаций предполагает 
постоянные индивидуальные 
эффекты; для параболической 
спецификации – постоянные 
индивидуальные эффекты и 
индивидуальные тренды; пос-
тоянные индивидуальные эф-
фекты. 

Модель случайных эффек-
тов (4) оценивается при помо-
щи обобщенного метода на-
именьших квадратов (ОМНК), 
а для дисперсии случайных ин-
дивидуальных эффектов и дис-
персии остатков используются 
оценки Swamy–Arora [33].

4.2. Анализ направления 
связей между переменными

При наличии коинтегра-
ции между уровнем распро-
страненности самоубийств и 
средней фактической продол-
жительностью рабочего време-
ни анализ направления связей 
между этими переменными 
осуществляется при помощи 

теста Грэнджера, при котором 
объясняющая и зависимая пе-
ременные меняются местами, 
в рамках системы уравнений 
вида:

 ,  (7а)

 , (7б)

где ΔYi,t = Yi,t – Yi,t–1 – пер-
вая разность зависимой пе-
ременной, характеризующей 
уровень распространенности 
самоубийств на 100000 насе-
ления в возрасте от 15 до 74 
лет в i-й стране в период t; 
ΔXi,t–1 = Xi,t – Xi,t–1 – первая 
разность K-мерного вектора 
объясняющих переменных, 
характеризующих среднюю 
фактическую продолжитель-
ность рабочего времени в i-й 
стране в период t; εi,t–1 – ме-
ханизм корректировки рав-
новесия (ECM); δ1, δ2 – ко-
эффициенты обратной связи, 
характеризующие скорость 
восстановления равновесного 
состояния; α1,t, α2,t – индиви-
дуальные эффекты; φ1, φ2, β1, 
β2 – коэффициенты регрессий; 
u1i,t, u2i,t – остатки регрессий; 
i = 1, 2, ..., N – номер страны, 
N = 22; t = 1, 2, ..., T – номер 
периода, T – число наблюде-
ний для i-й страны, T = 15.

Оценка коэффициентов 
регрессий (7а), (7б) осущест-
вляется панельным мето-
дом наименьших квадратов 
(ПМНК).

Если в уравнении (7б)  
φ2 ≠ 0, а δ2 = 0, то объясняю-
щая переменная Xi,t является 
слабо экзогенной по отноше-
нию к зависимой переменной 
Yi,t. Это означает, что перемен-
ная, характеризующая сред-
нюю фактическую продолжи-
тельность рабочего времени, 
не зависит от переменной, 
характеризующей уровень рас-
пространенности самоубийств, 
в долгосрочном периоде, но 
может существовать краткос-
рочная зависимость. Если  
φ2 = 0 и δ2 = 0, то переменная 
Xi,t является сильно экзогенной 
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по отношению к переменной 
Yi,t, т.е. Xi,t не зависит от Yi,t 
ни в долгосрочном, ни в крат-
косрочном периодах. Между 
переменными Yi,t и Xi,t сущес-
твует взаимосвязь (эндоген-
ность переменных), если δ2 ≠ 0 
(взаимосвязь в долгосрочном 
периоде), φ2 ≠ 0 (взаимосвязь 
в краткосрочном периоде); 
δ2 ≠ 0 и φ2 ≠ 0 (взаимосвязь в 
долгосрочном и краткосроч-
ном периодах).

5. Результаты 
эконометрического анализа

Результаты параметричес-
кой оценки моделей регрес-
сии (3), (4), (5) представлены 
в таблице. Оценки коэффици-
ентов моделей представлены в 
Приложении Г.

Для сопоставления моде-
лей, оцениваемых одним и тем 
же методом, использовался 
коэффициент детерминации 
R2, характеризующий качество 
модели. 

В случае вспомогательной 
модели для средних значений 
только в параболической спе-
цификации коэффициенты 
при объясняющих перемен-
ных, характеризующих сред-
нюю фактическую продолжи-
тельность рабочего времени, 
являются статистически зна-
чимыми (табл. Г1. Прило-
жение Г), а качество модели 

является наивысшим (R2 = 
0,677). Это согласуется с тео-
ретическими ожиданиями и 
свидетельствует о правомер-
ности выдвинутой ранее рабо-
чей гипотезы о существовании 
параболической (U-образной) 
зависимости уровня распро-
страненности самоубийств от 
средней фактической продол-
жительности рабочего времени 
между странами.

В случае модели с фик-
сированными эффектами 
все рассматриваемые специ-
фикации являются статис-
тически значимыми. При 
этом наибольшим качеством  
(R2 = 0,973) формально обла-
дает параболическая специфи-
кация, включающая постоян-
ные индивидуальные эффекты 
и индивидуальные тренды. Од-
нако коэффициенты при пере-
менных TMFi,t (средняя фак-
тическая продолжительность 
рабочего времени),  
(«квадрат» средней фактичес-
кой продолжительности рабо-
чего времени) и при некото-
рых индивидуальных трендах 
оказываются статистически 
незначимыми (табл. Г3, При-
ложение Г), что не позволяет 
использовать модель в данной 
спецификации. 

Таким образом, модель с 
фиксированными эффектами 
логарифмической специфи-
кации обладает наивысшим 

качеством (R2 = 0,928). Тес-
ты на отсутствие постоянных 
индивидуальных эффектов 
подтверждают корректность 
выбранной спецификации мо-
дели, а коэффициент при пе-
ременной tmfi,t (средняя фак-
тическая продолжительность 
рабочего времени) является 
отрицательным и статистичес-
ки значимым (табл. Г2, Прило-
жение Г), что соответствует те-
оретическим ожиданиям: при 
росте средней фактической 
продолжительности рабочего 
времени растет уровень рас-
пространенности самоубийств. 
Это означает, что рабочая ги-
потеза о существовании ста-
тистически значимой линей-
ной или логарифмической 
зависимости уровня распро-
страненности самоубийств от 
средней фактической продол-
жительности рабочего времени 
внутри стран подтверждается.

В случае модели случайных 
эффектов статистически зна-
чимыми являются линейная 
и параболическая специфика-
ции, при этом параболичес-
кая спецификация обладает 
наивысшим качеством (R2 = 
0,181). Тест Хаусмана не от-
вергает нулевую гипотезу о 
некоррелированности объяс-
няющих переменных и слу-
чайных эффектов. Коэффици-
енты модели при переменных 
TMFi,t (средняя фактическая 
продолжительность рабоче-
го времени),  («квадрат» 
средней фактической продол-
жительности рабочего време-
ни) являются статистически 
значимыми и имеют теорети-
чески ожидаемые знаки (табл. 
Г4, Приложение Г). Выдвину-
тая ранее рабочая гипотеза о 
существовании параболичес-
кой (U-образной) зависимос-
ти уровня распространенности 
самоубийств от средней фак-
тической продолжительности 
рабочего времени между стра-
нами подтверждается.

В связи с тем, что оцен-
ки модели случайных эффек-
тов учитывают как изменение 
уровня распространенности са-

Таблица

результаты построения панельных регрессий

Модель Спецификация Коэффициент 
детерминации R2

F-критерий 
Фишера

Для средних значений
Линейная 0,540 11,14***
Логарифмическая 0,312 4,30**
Параболическая 0,677 12,55***

С фиксированными 
эффектами

Линейная 0,874 96,434***
Логарифмическая 0,928 180,14***
Параболическая 0,890 108,095***

С фиксированными 
эффектами и 
индивидуальными 
трендами

Параболическая 0,973 225,940***

Со случайными 
эффектами

Линейная 0,058 20,36***
Логарифмическая 0,013 4,46**
Параболическая 0,181 36,21***

Зависимая переменная: уровень распространенности самоубийств. *, **, *** – 
уровни значимости 10%, 5% и 1% соответственно. 
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моубийств внутри одной стра-
ны, так и его различие между 
странами, т.е. являются более 
эффективными, чем оценки 
моделей для средних значений 
и с фиксированными эффек-
тами, для дальнейшего анализа 
используется модель случай-
ных эффектов параболической 
спецификации (t-статистики – 
в круглых скобках):

 , (8)

где Si,t – уровень распростра-
ненности самоубийств в i-й 
стране в период t; TMFi,t – 
средняя фактическая продол-
жительность рабочего вре-
мени в i-й стране в период t; 

 – «квадрат» средней 
фактической продолжитель-
ности рабочего времени в i-й 
стране в период t, εi,t – ос-
татки панельной регрессии; 
i = 1, 2, ..., N – номер страны, 
N = 22; t = 1, 2, ..., T – номер 
периода,T – число наблюде-
ний для i-й страны, T = 15.

Существование параболи-
ческой (U-образной) зависи-
мости позволяет найти оп-
тимальное значение средней 
фактической продолжитель-
ности рабочего времени в виде 
решения на минимум уравне-
ния панельной регрессии (8) 
по формуле:

  часа,  (9)

где  – оптимальное 
среднее количество фактичес-
ки отработанных часов в тече-
ние отчетной недели на основ-
ной работе работающими по 
найму в возрасте старше 15 лет 
(полная занятость), при кото-
ром достигается минимальное 
значение стандартизированно-
го (по возрасту) коэффициента 
смертности от самоубийств и 
преднамеренных самоповреж-
дений на 100000 населения в 
возрасте от 15 до 74 лет.

Оптимальное значение 
средней фактической продол-
жительности рабочей недели 
( ) находится диапа-
зоне (35–40 часов), который, 
по данным опросов жителей 
ряда европейских стран, име-
ющих законодательные ог-
раничения на максимальную 
продолжительность рабочей 
недели, соответствует опти-
мальному режиму работы [34]. 
Кроме того, полученный оп-
тимум находится в диапазоне  
(38,5–40,5 часов), ранее уста-
новленном в результате анали-
за динамики изучаемых пере-
менных. 

Анализ направления связи и 
проблемы экзогенности (эндо-
генности) изучаемых перемен-
ных осуществлялся с исполь-
зованием тестов Грэнджера в 
рамках системы уравнений (7а, 
7б) в логарифмической специ-
фикации. Результаты оценива-
ния, полученные с помощью 
панельного метода наимень-
ших квадратов (Приложение 
Д) показали, что средняя фак-
тическая продолжительность 
рабочего времени оказывает 
влияние на уровень распро-
страненности самоубийств 
как в краткосрочном, так и в 
долгосрочном периодах. При-
рост средней фактической 
продолжительности рабочего 
времени с лагом в один год 
оказывает статистически зна-
чимое (на 10% уровне) отри-
цательное влияние на прирост 
уровня распространенности 
самоубийств Коэффициент 
при механизме корректировки 
равновесия ECMi,t–1 (уравне-
ние 7а) имеет правильный (от-
рицательный) знак (– 0,321) и 
является статистически значи-
мым (на 1% уровне). В свою 
очередь, уровень распростра-
ненности самоубийств не яв-
ляется фактором средней фак-
тической продолжительности 
рабочего времени. Коэффици-
енты при приросте уровня рас-
пространенности самоубийств 
и механизме корректировки 
равновесия ECMi,t–1 (уравне-
ние 7б) являются статисти-

чески незначимыми. Таким 
образом, средняя фактическая 
продолжительность рабочего 
времени является экзогенной 
переменной по отношению к 
уровню распространенности 
самоубийств.

6. Заключение

Смерть от переработки, 
включая самоубийство, явля-
ется международным феноме-
ном, проявляющимся в пов-
седневной жизни, который с 
трудом поддается статистичес-
кой регистрации, в том числе 
из-за юридических сложнос-
тей и нежелания руководите-
лей организаций выплачивать 
материальные компенсации 
родственниками и близким 
умерших работников. Впервые 
смерть от переработки полу-
чила официальное признание 
в Японии, получив название 
«кароши» (karoshi).

Анализ современной лите-
ратуры показал, что продол-
жительность рабочего времени 
является значимым фактором 
риска смерти от переработ-
ки независимо от пола работ-
ника, страны проживания и 
интенсивности труда [4]. Рас-
сматривая самоубийство как 
социальное явление, была 
выдвинута гипотеза о сущес-
твовании параболической 
зависимости уровня распро-
страненности самоубийств от 
средней фактической продол-
жительности рабочего времени 
работающих по найму капита-
листических стран в условиях 
сложившейся повседневности 
в относительно стабильной об-
щественной ситуации. В основу 
предположения о параболической  
(U-образной) форме зависи-
мости легли результаты науч-
ных исследований «кароши» 
[2] и авторские соображения 
о реализации предполагаемой 
зависимости среди представи-
телей релевантной социальной 
группы (работающих по най-
му), согласно которым перера-
ботка, равно как и недостаток 
работы (избыток внерабочего 
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времени), являются факторами 
риска самоубийства. 

Для эконометрического 
анализа использовались дан-
ные для 22 европейских стран 
за период с 1998 по 2012 год. 
Источниками данных являлись 
Европейская база детализиро-
ванных данных о смертности 
Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) и Евро-
стат. Анализ динамики изу-
чаемых переменных позволил 
выдвинуть рабочие гипотезы: 
1) о существовании статис-
тически значимой линейной 
или логарифмической зависи-
мости уровня распространен-
ности самоубийств от средней 
фактической продолжитель-
ности рабочего времени внут-
ри стран; 2) о существовании 
параболической (U-образной) 
зависимости уровня распро-
страненности самоубийств от 
средней фактической продол-
жительности рабочего времени 
между странами. 

При оценке зависимости 
уровня распространенности 
самоубийств от средней фак-
тической продолжительности 
рабочего времени для учета 
скрытых (неучтенных) фак-
торов (социальных, экономи-
ческих, политических, куль-
турных, религиозных и др.) 

использовалась методология 
панельных данных, позво-
ляющая учесть влияние этих 
факторов за счет включения 
индивидуальных эффектов в 
модели панельной регрессии. 
Оценивались модели панель-
ной регрессии линейной, ло-
гарифмической и параболи-
ческой спецификаций: модель 
для средних значений, модель 
с фиксированными эффекта-
ми и модель со случайными 
эффектами. Параметры моде-
лей оценивались при помощи 
метода наименьших квадратов 
(МНК), панельного метода на-
именьших квадратов (ПМНК) 
и обобщенного метода на-
именьших квадратов (ОМНК) 
соответственно.

Результаты оценки модели 
с фиксированными эффекта-
ми показали, что наибольшим 
качеством обладает логариф-
мическая модель, характери-
зующая зависимость уровня 
распространенности само-
убийств от средней продолжи-
тельности рабочего времени во 
времени внутри одной страны. 
Результаты оценки вспомога-
тельной модели для средних 
значений свидетельствуют о 
возможности существования 
параболической (U-образной) 
зависимости уровня распро-

страненности самоубийств от 
средней продолжительности 
рабочего времени при объяс-
нении различий в уровне рас-
пространенности самоубийств 
между странами. Наличие  
U-образной зависимости окон-
чательно подтверждается оцен-
ками наиболее эффективной 
модели со случайными эффек-
тами.

Оптимальное значение 
средней фактической продол-
жительности рабочей недели, 
найденное в виде решения на 
минимум уравнения парабо-
лической модели панельной 
регрессии со случайными 
эффектами, составляет 38,72 
часа и укладывается в диа-
пазон значений оптимальной 
продолжительности рабочего 
времени (35–40 часов), ус-
тановленный исследования-
ми баланса работы и жизни 
[34]. Наличие оптимального 
значения средней фактичес-
кой продолжительности ра-
бочей недели открывает до-
полнительные возможности 
для научно обоснованного 
регулирования средней про-
должительности рабочего 
времени с целью снижения 
до минимума уровня распро-
страненности самоубийств 
работающих по найму.
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