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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СОЦИАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Реализация конституционных прав граждан на здоровые и безопасные условия труда является 

одной из важнейших задач социальной политики государства. Соответственно она требует для 

своего корректного решения не только идентификации и определения количественных 

характеристик возможных видов опасности, формирования целей и соответствующих им 

критериев безопасности, но и учета всей совокупности социальных законов общественного 

развития и законов, управляющих действием общества в условиях различных видов опасности и 

изменения предпочтений во времени. Этот исключительно важный аспект проблемы, конечно, 

должен быть принят во внимание в процессе выбора одного из возможных вариантов решения 

проблемы обеспечения безопасности даже в условиях, когда определены цели безопасности. 

Базовыми подходами для разработки национальной системы безопасности в сфере охраны труда 

являются конвенции и рекомендации МОТ. Например, к основным гарантиям, касающимся 

данной группы элементов социальной защиты, можно отнести положения следующих Конвенций 

МОТ [7]: № 1 (1919 г.) «О рабочем времени в промышленности»; №47 (1935 г.) «О сокращении 

рабочего времени до сорока часов в неделю»; № 150 и Рекомендация № 158 (1978 г.) «О 

регулировании вопросов труда»; № 14 (1921 г.) «О еженедельном отдыхе в промышленности»; № 

5 (1919 г.) «О минимальном возрасте приема на работу в промышленности»; № 102(1052 г.) «О 

минимальных нормах социального обеспечения». Согласно Конвенции МОТ № 161 «О службах 

гигиены труда» администрация предприятий обязана проводить выявление и оценку риска от 

воздействия опасных для здоровья факторов, возникающих на рабочем месте, а также 

наблюдение за факторами производственной среды и производственных операций, которые 

неблагоприятно воздействуют на здоровье работников. Кроме того, администрация с помощью 

соответствующих служб должна содействовать адаптации трудовых процессов к работникам, 

изучать причины несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве, 

обеспечивать необходимую информацию, организовывать обучение и просвещение в этой 

области [1]. В соответствии со ст. 221 Трудового кодекса Республики Беларусь и ст. 1 Закона 

Республики Беларусь от 23.06.2008 

№ 356 –З «Об охране труда» охрана труда трактуется как система обеспечения безопасно- сти 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, 



 

 

социально – экономические, организационные, технические, психофизиологические, санитарно – 

гигиенические, лечебно – профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства 

[2]. 

Экономическая составляющая системы обеспечения безопасности работников в сфере труда 

предполагает определение социального эффекта (эффективности) на фоне возрастающей 

затратоемкости мероприятий, которая на государственном уровне связана с категорией 

«стоимости продления жизни» в профессиональной деятельности. Отметим, что в разных странах 

необходимость использования величины «стоимости продления жизни» для объективной оценки 

эффективности инвестиций в социально-экономическую сферу деятельности с целью  повышения 

безопасности  населения находит  все  большее  применение не  только в научных исследованиях, 

но и при принятии практических решений. Например, этот показатель используется в последнее 

время в бюджетных посланиях правительства США к конгрессу, в директивах, принимаемых в 

странах ЕС; он рекомендуется для практического использования различными международными 

организациями. По оценкам аналитиков по анализу риска (Institute for Risk Research) University of 

Waterloo средние значения «стоимости продления жизни» в различных секторах социально-

экономического развития США в1993г. составляли (долл.США за год дополнительной жизни) [3]: 

 Здравоохранение – 19000 

 Повседневная деятельность населения – 36000 

 Профессиональная деятельность – 346000 

 Окружающая среда – 4207000 

 Все секторы деятельности в целом – 42000 

Таким образом, по мере экономического развития того или иного общества уровень безопасности 

монотонно возрастает, но эффективность затрат на продление жизни снижается, т.е. «стоимость 

продления жизни» увеличивается: стремление к увеличению продолжительности жизни требует 

прогрессивно возрастающих финансово - материальных затрат. 

На уровне хозяйствующих субъектов затраты, связанные с обеспечением здоровых и безопасных 

условий труда и охраной труда, предусмотренные законодательством (ст. 226 Трудового  кодекса,  

Рекомендациями  по  разработке  системы  управления  охраной  труда в организации, 

утвержденными Постановлением Министерства труда и социальной защиты РБ от 15.04.2005 г. – 

№ 41), осуществляются по следующим группам мероприятий [4]: 

1. Охрана труда и техника безопасности. 

 Информационно – агитационные мероприятия (приобретение изданий, публикующих НПА 

по вопросам условий и охраны труда; приобретение наглядных пособий и учебных материалов; 

организация лекций по охране труда и инструктажи с последующим контролем знаний т. п.). 

 Мероприятия по медицинскому осмотру (при поступлении на работу и в период трудовой 

деятельности; внеочередные осмотры при ухудшении состояния здоровья работни- ка; 

приобретение средств профилактики заболеваний и повышения защитных сил организма 

работающего). 



 

 

 Организационно – экономические мероприятия (аттестация рабочих мест по условиям 

труда; внедрение систем оплаты труда, основанных на учете соблюдения правил безопасности 

труда; компенсационные выплаты по условиям труда; внедрение стандарта СТБ 18001 – 2009 

«Системы управления охраной труда. Требования»). 

 Организационно – технические мероприятия (приобретение средств индивидуальной и 

коллективной защиты; оборудования, повышающего качество условий и безопасности труда). 

2. Страховые выплаты по обязательному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (с учетом применения современной системы 

данного вида страхования минимальный и максимальный размеры страховых взносов составляют 

0,3 и 0,9 % от фонда заработной платы коммерческих организаций; для бюджетных организаций – 

соответственно 0,05 и 0,15% – Указ Президента РБ от 01.03.2010 

№ 110) [5]. 

3. Не компенсируемые страховщиком выплаты при факте несчастного случая (проведение 

экспертиз; доставка потерпевшего в учреждение здравоохранения; выплаты морального вреда, 

причиненного повреждением здоровья потерпевшего; выплата штрафов, выплачиваемых 

субъектом хозяйствования за нарушения законодательства о труде и правил по охране труда и 

др.). 

Подавляющая часть вышеперечисленных затрат предполагает достижение различных видов 

сопутствующих (социальных) результатов, методическая составляющая экономической оценки 

которых значительно сложнее и многообразнее оценки финансово - экономических результатов, 

поскольку механизм прямого стоимостного измерения социальных результатов и их 

сопоставления с экономическими результатами при оценке эффективности хозяйственной 

деятельности в общем виде отсутствует. Обобщение практики экономических расчетов в 

указанном направлении позволяет выделить следующие распространенные методы 

экономической оценки сопутствующих результатов. 

1. Метод прямого счета. Он может использоваться главным образом тогда, когда со- 

путствующие результаты могут быть непосредственно выражены в стоимостной форме. Ре- 

комендуемая область его использования – расчеты сопутствующих социальных результатов, 

возникающих при реализации организационно – технических мероприятий по охране и без- 

опасности труда. 

2. Метод предотвращения ущерба. В этом случае стоимостная оценка сопутствующих 

результатов отражает возможные потери экономики в случае отказа от реализации мероприятия 

по обеспечению безопасности в производственной сфере. Этот метод может быть применим при 

экономическом обосновании пожарно – профилактических мероприятий и внедрения новой 

пожарной техники. 

3. Нормативный метод. Данный метод предусматривает определение стоимостных оценок 

сопутствующих результатов через систему экономических нормативов, устанавливаемых 

централизованно на отраслевом или региональном уровне управления. 

4. Метод сбалансированных показателей (Balanced Scorecard - BSC). В качестве основы 

данной модели приняты четыре составляющие (проекции) – изменение условий труда, 



 

 

производственная перспектива, внутренние процессы, обучение и рост. К основополагающим 

принципам функционирования на базе методологии BSС также относят: 

 построение логической архитектуры в виде карты стратегии, что создает общепри- 

знанную и понятную основу для действий всех подразделений и отдельных работников; 

 ознакомление подразделений субъектов хозяйствования со стратегическими целями и 

соответствующая мотивация при их реализации, позволяющая использовать преимущества 

синергетического эффекта. 

5. Метод косвенной оценки влияния социальных результатов на экономический результат 

производства. Данный метод используется тогда, когда представляется возможным установить 

влияние изменения социальных факторов производства на экономический результат, например, 

через рост производительности труда работников или увеличение полезного фонда рабочего 

времени. Стоимостная оценка социального результата при применении этого метода, в частности, 

может отражать экономию затрат или рост прибыли от уменьшения потерь рабочего времени или 

экономию расходов по бюджетному социальному страхованию (выплата пособий по 

обязательному социальному страхованию) в связи с уменьшением производственного 

травматизма и уровня профессиональной заболеваемости. 

Однако следует отметить, что затраты, связанные с сокращением тяжелого физического труда, 

труда в опасных и вредных условиях, производственного травматизма не могут быть 

компенсированы снижением страховых тарифов и компенсационных  расходов  по страховым 

случаям производственного травматизма. В качестве дополнительных стимулов хозяйствующих 

субъектом в этом случае можно рассматривать возможность введения налоговых льгот; льгот по 

кредитованию мероприятий по улучшению условий и охраны труда; льгот по таможенному 

оформлению приобретаемых за рубежом средств индивидуальной и коллективной защиты 

работающих во вредных и опасных производственных факторах. 
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