
Секция II 102 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ 
А. А. Шатон 

Гомельский государственный технический университет  
имени П. О. Сухого, Беларусь 

Научный руководитель канд. экон. наук, доц. О. Я. Потехина  

Социальная политика предприятий относится к важнейшим инструментам со-
циального развития, повышения производительности труда, укрепления дисципли-
ны, а также решения экономических задач. В соответствии с формулировкой, приня-
той в Глобальном договоре ООН, социальная политика предприятия – это 
добровольно осуществляемая деятельность по охране природы, развитию персонала, 
созданию благоприятных условий труда, поддержке местного сообщества, благотво-
рительная деятельность и добросовестная деловая практика. 

Эффективность социальной политики предприятия во многом зависит от фи-
нансовых ресурсов предприятия. Понятно, что крупным предприятиям легче разви-
вать собственную социальную среду. В Беларуси немало примеров таких предпри-
ятий. Так ПО «Минский тракторный завод» планирует развитие социальной сферы 
на пять лет вперед, привязывая предполагаемые расходы на социальные нужды к 
средней заработной плате и твердым валютам. Расходы на социальные нужды на 
данном предприятии постоянно растут. Это говорит о высокой социальной ответст-
венности предприятия и успешности в реализации запланированных социальных 
программ. 

Основным элементом социальной политики предприятия являются социальные 
программы, при финансировании которых можно выделить три различных подхода: 

− на основе обязательного законодательно закрепленного минимума социаль-
ных программ; 

− на добровольной основе полностью за счет средств работодателя; 
− на основе долевого участия работодателя и работника. 
Первый вариант широко распространен в странах Западной Европы и неплохо 

зарекомендовал себя с точки зрения гарантированного минимума социальных вы-
плат для работника. Например, в ФРГ такой законодательно закрепленный минимум 
составляет 24,9 % всех расходов на социальные нужды. В него входят: оплата мини-
мального отпуска, праздничных дней, выплата больничных. Такие же выплаты га-
рантированы работникам законодательством в нашей стране. В ФРГ основу этого 
минимума (58 %) составляют выплаты на социальное страхование работника. И в 
этой части нам необходимо проделать работу по созданию нормативного поля, фор-
мирующего базу законодательно закрепленного минимума социальных выплат, рав-
ных европейским аналогам. Это позволит повысить уровень социальной защищен-
ности работников, прежде всего на вновь создаваемых предприятиях. 

В случае финансирования социальных программ на добровольной основе рабо-
тодатель поддерживает в основном те программы, которые связаны с производст-
венным процессом. Это программы развития кадрового потенциала, включающие 
создание и развитие систем внутрипроизводственного обучения работников, 
программы по охране труда и т. д. Программы, финансируемые предприятием, при-
званы создавать благоприятные условия для привлечения и удержания высококва-
лифицированных специалистов, для роста профессионализма.  
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Долевое финансирование применяется в том случае, если социальные програм-
мы ориентированы непосредственно на нужды работников и только косвенно влия-
ют на производственные показатели работы. Такие программы помогают создавать 
положительный имидж предприятия как социально ответственного субъекта, ис-
пользуются как инструмент управления персоналом. Такая форма финансирования 
широко распространена на отечественных предприятиях (финансирование системы 
питания и т. д.). 

К наиболее распространенным направлениям социальных программ относят 
медицинские, пенсионные, образовательные, программы жилищного строительства. 

Важной составляющей медицинского обеспечения является программа лечения 
и отдыха работников за счет средств предприятия. Одним из наиболее распростра-
ненных и эффективных инструментов медицинского обслуживания является добро-
вольное медицинское страхование работников и членов их семей. Подход к меди-
цинскому страхованию может быть индивидуальным. Поэтому эффективность таких 
программ возрастает, если работник может выбрать вариант из некоторого перечня. 
Объем медицинских услуг может быть ограничен как администрацией предприятия 
(в зависимости от ценности работника), так и самим работником (в зависимости от 
его потребностей). 

Добровольное социальное и пенсионное обеспечение дает возможность пред-
приятиям осуществлять управление конкретными фондами и контролировать расхо-
дование страховых средств. Добровольное пенсионное страхование – программа, 
направленная на обеспечение работникам определенного уровня жизни в будущем. 
Для работника большое значение имеет создание предпосылок для получения высо-
ких размеров пенсий. Нашей стране следует изучить опыт создания накопительной 
пенсионной системы в зарубежных странах. 

Главная задача жилищной программы – улучшение жилищных условий работ-
ников, состоящих на учете нуждающихся, а также обеспечение жилплощадью высо-
коквалифицированных специалистов из других регионов, привлекаемых для работы 
на предприятии. Реализацию такой программы могут позволить себе крупные и ус-
тойчивые предприятия. Обычно работники приобретают жилье за счет собственных 
средств, а предприятие обеспечивает безвозмездные субсидии. Жилищная програм-
ма признается наиболее важной среди всех социальных программ. 

Образовательная программа является одной из самых специфических. В повы-
шении профессионального уровня работников в первую очередь заинтересовано са-
мо предприятие, которое получает экономические выгоды при более быстром и эф-
фективном внедрении прогрессивного оборудования. Предприятиями должны быть 
предусмотрены такие меры стимулирования труда работников, как доплаты за уче-
ные степени, редкость профессии, высокие производственные показатели. 

Таким образом, вышеперечисленные программы являются основой социальной 
политики предприятий республики. Минимальными закрепленными стандартами 
должны стать:  

− в медицинском обслуживании – предоставление услуг, которые позволяли бы 
ограничивать и снижать заболеваемость работников; 

− в пенсионном обеспечении – создание системы дополнительного пенсионно-
го накопления с определением минимального взноса на эти цели; 
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− в повышении образовательного уровня – создание такой системы повышения 
квалификации работника, которая обеспечила бы его востребованность на рынке 
труда в соответствии со своими способностями; 

− в обеспечении жилищных условий – создании системы субсидирования жи-
лищного строительства. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Л. В. Щукина 
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В конце ХХ в. человечество стало на грань экологической катастрофы в резуль-
тате интенсивного использования природных ресурсов. Для ее предотвращения ми-
ровым сообществом была разработана модель «устойчивого развития», которая 
должна обеспечить удовлетворение растущих потребностей современного человека 
без ущерба окружающей среде, а следовательно – будущим поколениям. 

Существует весьма широкое толкование термина «устойчивое развитие». Одна-
ко большинство специалистов применяют его в соответствии с определением, дан-
ным в докладе «Наше общее будущее», опубликованном в 1987 г. В нем под устой-
чивым развитием понимается «такое развитие, которое удовлетворяет потребности 
настоящего времени, но не ставит под угрозу способности будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потребности». 

Необходимость устойчивого развития весьма актуальна для Республики Бела-
русь и ее регионов. Деятельность промышленных, особенно энергетических, хими-
ческих и нефтехимических производств, других отраслей народного хозяйства в пе-
риод экономического роста привела отдельные регионы страны к предкризисной 
экологической ситуации. Кроме того экологическая ситуация в стране осложнена 
последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС.  

Катастрофа резко усугубила экологическую ситуацию во многих регионах Бе-
ларуси. Радиоактивному загрязнению подвержено 43,5 тыс. км2, или 23 % террито-
рии. Причем необходимо подчеркнуть отсутствие четких границ поражения (данные 
представлены в таблице). Радиационное загрязнение носит пятнистый характер и 
затронуло отдаленные от эпицентра катастрофы районы. Более 2,2 млн чел., или 
25 % населения Беларуси, оказалось на пострадавших территориях, причем многие 
продолжают жить там, где проживание просто невозможно. Острее всего эта про-
блема стоит в Гомельской области, где радионуклидами загрязнены все ее админи-
стративные районы (67 % территории), и Могилевской области, где загрязнено 
15 административных районов из 21 (33 % территории). В Брестской области радио-
активное загрязнение охватило 7, Гродненской – 6 и Минской – 12 административ-
ных районов. 

 
 




