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Аннотация. Статья посвящена исследованию процессов здоровьесбережения
на современных промышленных предприятиях. Важным компонентом устойчивого
развития предприятия является профессиональное здоровье работников. Процесс здо-
ровьесбережения рассматривается в рамках исследования не только как социальная
составляющая, а как процесс, относящийся ко всем сферам устойчивого развития.

В статье предпринята попытка показать место подсистемы здоровьесбережения
в составе целостной системы устойчивого развития промышленного предприятия. Были
выявлены области факторного воздействия и, соответственно, четыре самостоятель-
ные области реализации программ здоровьесбережения на уровне предприятия: про-
фессиональная среда, качество рабочего места, вовлеченность работников в процес-
сы здоровьесбережения, вовлеченность предприятия в процессы здоровьесбережения.

Подчеркивается взаимосвязь биологической и экономической характеристик жиз-
недеятельности человека и общества в целом в формировании процессов здоровьес-
бережения. Программы по управлению устойчивым развитием с учетом здоровьесбе-
режения должны включать два набора мероприятий: корректирующие и специальные.
Определены инструменты, используемые в программах управления здоровьесбереже-
нием: направленные на расширение возможностей выбора более здорового поведения



ISSN 1998-992X. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 3, Экон. Экол. 2017. № 1 (38) 123

ЭКОЛОГИЯ

и изменяющие характер индивидуальных предпочтений в поведении в рамках форми-
рования здоровьесберегающих вкусов и предпочтений.

Представлены результаты анализа профессиональной заболеваемости на примере
трех предприятий Пермского края: ОАО «Сарановская шахта “Рудная”», ПАО «Мотови-
лихинские заводы» и ПАО «Протон-ПМ», которые позволили предложить перечень уни-
версальных и специальных организационных мероприятий по внедрению программ уп-
равления здоровьесбережением на исследуемых промышленных предприятиях.

Ключевые слова: здоровьесбережение, устойчивое развитие предприятия, потре-
бительские предпочтения, экология рабочего пространства, профессиональное здоровье.

В современных условиях наблюдается
закрепление концепции устойчивого развития
в законодательстве международного и наци-
онального уровня, в бизнес-среде, обществен-
ных дискуссиях и средствах массовой инфор-
мации [3, c. 31]. Рассмотрение предприятия с
позиции концепции триединой системы устой-
чивого развития и все более широкое внедре-
ние в практику управления устойчивым раз-
витием концепций управления человеческим
капиталом переместили акцент в управлении
с материальных ресурсов на трудовые. При
этом, согласно современным научным подхо-
дам, здоровье работников представляет со-
бой важный компонент устойчивого развития,
а состояние профессионального здоровья все
в большей степени определяет формирование
долгосрочных тенденций развития различных
социально-экономических систем, включая
предприятия [7, c. 104].

При анализе хозяйственных процессов на
любом уровне, в том числе и на уровне пред-
приятия, имеют место экономическая и эко-
логическая эффективности, как правило, вза-
имно противоположных значений: чем выше
экономическая, тем ниже экологическая. Цели
у них разные [2, c. 12].

Другой актуальной на сегодняшний
день проблемой является фрагментарность
науки, ценностная расплывчатость ее осно-
ваний, что во многом обусловливается при-
чиной создания техносферы, которая стала
непредсказуемо трансформировать природ-
ную среду, разрушать ее, затрудняя жизне-
деятельность человека [9, c. 32]. Проведен-
ный анализ значимости фактора здоровья
позволил дополнить традиционную концепцию
устойчивого развития предприятия компонен-
той здоровьесбережения, которая, по наше-
му мнению, должна быть не выведена за

рамки исключительно социальной составля-
ющей деятельности предприятия, как это де-
лается до сих пор в значительной части ра-
бот, а отнесена ко всем сферам деятельнос-
ти предприятия и ко всей совокупности со-
цио-эколого-экономических показателей,
обеспечивающих его устойчивое развитие.
Такой подход к фактору здоровья и здоровь-
есбережения позволяет определить его мес-
то в триединой системе предприятия в рам-
ках концепции устойчивого развития с выде-
лением общих и специфических функций и на-
правлений воздействия. Осмысление эколо-
гических проблем необходимо дополнить не
менее важным и самостоятельным уров-
нем – кадровым, который задает динамику
решения всех возникших проблем [1, c. 60].
В обобщенном виде место подсистемы здо-
ровьесбережения в составе целостной сис-
темы устойчивого развития промышленного
предприятия приведено на рисунке 1.

Системное представление позволит по-
лучить экологический, социальный и экономи-
ческий эффект:

– для экологической сферы предприятия:
обеспечить минимизацию неблагоприятного
воздействия технологических процессов пред-
приятия на работников при помощи здоровь-
есберегающих технологий, повысить экологич-
ность рабочего пространства, сократить раз-
меры «экологических» выплат, улучшить про-
фессиональное здоровье;

– для социальной сферы предприятия:
уменьшить расходы на оплату больничных
листов, доплаты и расходы, возникающие
вследствие роста заболеваемости работников;
обеспечить рост мотивации работников, ком-
петентности менеджеров высшего, среднего
и нижнего звена в обеспечении условий здо-
ровьесберегающей среды;
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– для экономической сферы предприятия:
максимизировать экономический результат за
счет более высокой работоспособности в те-
чение рабочего дня и снижения ошибок в ра-
боте, роста мотивации работников, произво-
дительности труда, адаптивности предприятия
к условиям внешней среды.

Это позволит получить максимально воз-
можную экономическую эффективность от
деятельности предприятия при максимально
возможном сохранении природы и тем самым
жизни человечества путем повышения безо-
пасности жизнедеятельности [4, c. 110].

На рисунке 2 представлены области
факторного воздействия на здоровьесбере-
жение на современном предприятии. С целью
оценки влияния различных факторов на здо-
ровье людей в процессе исследования было
проведено анкетирование работников ряда
промышленных предприятий Пермского
края, в ходе которого были выявлены осо-
бенности восприятия респондентами влияния
различных факторов на их здоровье на мик-
роуровне (в процессе работы на промышлен-
ных предприятиях).

Полученные в процессе исследования
оценки были сопоставлены с официальными

нормативными значениями факторного влия-
ния, установленными в документах Всемир-
ной организации здравоохранения и официаль-
ных документах РФ, в частности в концепции
РФ «Охрана здоровья населения» [5, с. 13].
Значимость основных групп факторов и от-
дельных составляющих этих факторов для
респондентов и их сопоставление с норматив-
ными значениями официальных источников
приведены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, сопоставление
анкетных данных с нормативными значени-
ями ВОЗ и РФ показало, что они значитель-
но отличаются от установленных в мировой
и национальной практике. Такие расхожде-
ния между результатами опроса и официаль-
ными стандартами свидетельствуют о суще-
ственной разнице в оценке степени влияния
разных групп факторов на макро- (в том чис-
ле глобальном) уровне и микро- и наноуров-
нях (уровнях предприятий и отдельных лю-
дей), поэтому рекомендации должны разра-
батываться для разных иерархических уров-
ней общества.

Как было установлено в процессе ис-
следования, здоровье является одним из эле-
ментов, определяющих качество рабочей
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Рис. 1. Система устойчивого развития промышленного предприятия на основе здоровьесбережения
Примечание. Составлено авторами.
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- снижение стресса на рабочем месте; 
- повышение благосостояния; 
- улучшение здоровья; 
- рост продолжительности жизни; 
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предприятия 

- снижение травматизма и несчастных случаев на 
производстве;  
- сокращение числа дней, пропущенных по болезни;  
- уменьшение расходов на медицинское страхование; 
- снижение прогулов;  
- повышение производительности труда; 
- снижение текучести кадров и повышение лояльности 
сотрудников;  
- улучшение климата внутри компании; 
- высокая работоспособность сотрудников в течение 
рабочего дня; 
- снижение риска ошибок в работе 
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государства 

- снижение уровня заболеваемости;  
- сокращение уровня смертности;  
- внешние эффекты для лиц, не 
задействованных в программах;  
- уменьшение расходов, связанных с 
медицинской помощью и 
инвалидностью; 
- повышение конкурентоспособности 
предприятий;  
- увеличение национального дохода  

Частные 
выгоды 

Общественные 
выгоды 

Рис. 2. Области факторного воздействия на здоровьесбережение современного предприятия
Примечание. Составлено авторами.

Таблица 1
Сопоставление оценки факторов здоровья по мнению респондентов

и данным официальных документов
Группа факторов Норматив-

ное значе-
ние ВОЗ, % 

Норматив-
ное значе-
ние РФ, % 

Результат 
анкетиро-
вания, % 

Наиболее значимые факторы по анкете 

Генетические факторы 20 15–20 9 – хорошая наследственность 
Состояние окружаю-
щей среды (условия 
труда – экология рабо-
чего пространства) 

20 20–25 54 – соответствие рабочего ритма санитарным 
нормам; 
– горячее питание на предприятии; 
– система вентилирования и кондиционирова-
ния воздуха; 
– наличие санитарных зон, зеленых уголков и 
зон отдыха 

Медицинское обеспе-
чение 

10 10–15 21 – доступность первичной медицинской помо-
щи на предприятии 

Условия и образ жизни 
людей (в том числе в 
процессе трудовой дея-
тельности и в профес-
сиональной сфере) 

50 50–55 16 – регулярные занятия спортом; 
– правильное питание; 
– благоприятный морально-психологический 
климат (отношения в коллективе) 

 Примечание. Составлено авторами по: [5].
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силы в обществе в целом и на отдельных
предприятиях в частности. Было также вы-
явлено, что состояние здоровья населения
определяется целым набором социально-эко-
номических, экологических, природно-клима-
тических условий, политикой руководства
отдельных предприятий.

Оценка факторов, определяющих здо-
ровье, применительно к уровню предприя-
тия начинается с выявления тех направле-
ний и сфер влияния, которые оказывают наи-
более сильное воздействие на предприятия
и где могут быть предприняты наиболее эф-
фективные действия в области здоровьес-
бережения работников. Для анализа здоро-
вья работников были выявлены четыре обо-
собленные области факторного воздействия
и, соответственно, четыре самостоятельные
области реализации программ здоровьесбе-
режения (рис. 3).

Применительно к каждой из перечислен-
ных областей был определен конкретный со-
став факторов влияния.

Профессиональная среда
(фактор «условия труда»)

Основные риски для здоровья работни-
ков имеют наибольший потенциал с точки зре-
ния возможностей возникновения травм, про-
фессиональных заболеваний. Несмотря на
многообразие кодексов и нормативно-право-
вых актов, регулирующих вопросы организа-
ции рабочих мест и техники безопасности тру-
да в отдельных отраслях, в конкретных видах
деятельности, на отдельных предприятиях, эти
виды опасностей (рисков) по-прежнему ежед-
невно остаются наиболее значимыми и пред-
ставляют угрозу жизни работников во многих
отраслях и сферах деятельности во всех стра-
нах мира.

К ключевым видам рисков для здоро-
вья работников, возникновение которых
обусловлено физическими условиями труда,
относятся:

– химические риски (растворители, пес-
тициды, асбест, табачный дым и пр.);

Профессиональная среда 

 
Качество рабочего 
места, объективно  
определяемое 
спецификой 
профессиональной 
деятельности 

 
Вовлеченность 

предприятия 
в процессы 

здоровье-
сбережения 

 

 

 

Вовлеченность работника 
в процессы 

здоровьесбережения 

Мобилизация

Сбор
информации

Доступ к 
ресурсам

Определение
приоритетоа

План

Действия

Оценка

Усовершенство-
вание

Инициированная менеджментом  
       вовлеченность работника 

Этика и ценности 

Рис. 3. Области реализации программ здоровьесбережения
Примечание. Составлено авторами.
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– риски воздействия физических факто-
ров (шума, излучения, вибрации, перегрева/
холода, освещенности, влажности/сухости воз-
духа, наночастиц и т. д.);

– биологические риски, вызванные нали-
чием возбудителей многих инфекционных и
пандемических заболеваний, особо опасных
заболеваний (например, вирус гриппа, гепати-
та Б, малярии, ВИЧ, туберкулеза, различные
виды плесени и грибков), а также связанных
с плохими санитарно-гигиеническими услови-
ями (например, отсутствие чистой воды, туа-
лета, душа, средств гигиены и пр.);

– эргономические риски (нарушения нор-
мального состояния физического и психичес-
кого здоровья, вызванные спецификой произ-
водственных процессов и трудовых операций);

– механические риски (например, риски,
связанные с работой оборудования, подъем-
ных механизмов, кранов, лифтов и др.);

– энергетические риски (например, опас-
ность поражения электрическим током и т. д.);

– природно-климатические риски (напри-
мер, работа в условиях чрезвычайно низких
или высоких температур, повышенной влаж-
ности, сильных ветров, вождение транспорт-
ного средства по льду, работа в неблагопри-
ятных погодных условиях и т. п.).

Для оценки видов и областей рисков про-
фессиональной среды необходимо:

– устранение или замена опасного фактора;
– применение технических средств, ко-

торые включают установку оборудования для
создания более благоприятных экологических
условий работы или уменьшения риска травм;

– административный контроль за соблю-
дением правил безопасной эксплуатации обо-
рудования;

– применение средств индивидуальной
защиты.

Качество рабочего места (экология
рабочего пространства)

Экология рабочего пространства – это
фактор, который влияет на физическую безо-
пасность труда работников, а также на их пси-
хическое здоровье и благополучие, то есть
является причиной возникновения психосоци-
альных рисков. Основными показателями, по
которым предлагается оценивать данную об-

ласть факторного воздействия, являются уро-
вень физической нагрузки на работника, ра-
бочая поза, режим труда и отдыха.

Неблагоприятное воздействие электро-
магнитных полей проявляется, прежде всего,
в нарушениях нервной, иммунной и эндокрин-
ной систем.

Наиболее распространенными нару-
шениями экологии рабочего пространства,
провоцирующими психосоциальные риски,
являются:

– отсутствие физической активности;
– плохая организация труда;
– слабая организационная культура;
– отсутствие поддержки баланса рабо-

чих обязанностей и личной жизни.
Риски негативного влияния психосоци-

альных факторов могут быть достаточно
быстро и эффективно устранены при наличии
заинтересованности в том числе со стороны
менеджмента и собственников предприятия.

С целью управления психосоциальными
рисками необходимо:

– совершенствование коммуникацион-
ных навыков у работников и менеджеров;

– обеспечение своевременного открыто-
го и честного общения между руководством
и работниками;

– повышение осведомленности и уровня
профессиональной подготовки работников о
процессах производства, обучение работников
методам предотвращения конфликтов или
опасных ситуаций.

Для формирования комплексного подхо-
да к управлению качеством микроклимата
внутрипроизводственной среды следует учи-
тывать специфику технологического процес-
са с точки зрения нагрузки на природную сре-
ду [8]. С этой целью необходимо уделять вни-
мание изучению как вовлеченности работни-
ков в процессы формирования здоровой окру-
жающей среды, так и вовлеченности менед-
жеров и государства в эти процессы.

Вовлеченность работника в процессы
здоровьесбережения (отношение

работников к собственному здоровью)

Психосоциальные условия труда опреде-
ляются отношением самих работников к соб-
ственному здоровью и, как следствие, субъек-
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тивными факторами, определяющими особен-
ности их здоровьесберегающего поведения и
поддерживаемыми в рамках конкретной ра-
бочей среды, к которым относятся:

– низкая физическая активность, кото-
рая может быть результатом недооценивания
важности двигательной активности для сохра-
нения здоровья;

– неправильное питание и вызванные им
заболевания желудочно-кишечного тракта, а
также провокация избыточного веса, что мо-
жет быть следствием в том числе нехватки
знаний в области здорового питания и его про-
паганды;

– заболевания, вызванные пассивным и
активным курением, алкоголем, употреблени-
ем психотропных веществ.

Доминирующим фактором в данном слу-
чае является низкий уровень здоровьесбере-
гающей культуры на предприятии (в отдель-
ном подразделении), где работник может под-
вергаться осуждению и порицанию со сторо-
ны коллектива, в котором большинство не при-
держивается принципов здоровьесбережения.

Вовлеченность предприятия
(менеджмента предприятия)
и государственных структур

в процессы здоровьесбережения
(охрана труда и здоровья работников)

Вовлеченность предприятия в процессы
здоровьесбережения включает обеспечение
доступа всех работников к медицинским ус-
лугам, предоставление информации о важно-
сти здоровья.

Неправильное питание, связанные с
ним заболевания желудочно-кишечного
тракта, провокация избыточного веса могут
быть вызваны отсутствием доступа к здо-
ровой пище на работе, отсутствием холо-
дильного оборудования для хранения здоро-
вой пищи и т. д. Особую роль эти факторы
оказывают на возникновение тех профессио-
нальных заболеваний, которые остаются сла-
бо диагностируемыми на многих предприяти-
ях из-за отсутствия на рабочих местах дос-
тупной первичной медико-санитарной помощи.

Для обеспечения вовлеченности пред-
приятия в процессы здоровьесбережения не-
обходимо:

– соблюдать нормативы плотности ра-
бочих мест, что напрямую влияет на качество
воздуха в помещении, это, в свою очередь,
сказывается на умственной активности и ра-
ботоспособности сотрудников (минимально
допустимая площадь одного рабочего места –
4,5 м2, согласно СНиП 31-05-2003);

– организовать обязательную влажную
уборку помещений и регулярно чистить кон-
диционеры, чтобы воздух был чистым (это
позволит значительно снизить количество рес-
пираторных заболеваний).

Взаимодействие работника, работодате-
ля и государства в отношении сохранения про-
фессионального здоровья реализуется в рам-
ках социального партнерства. В этом смысле
социальное партнерство можно определить как
способ консолидации и гармонизации соци-
альных, экономических, экологических и иных
связей людей в целях эффективного решения
проблем, возникающих в различных сферах
жизнедеятельности общества [6, c. 13].

Таким образом, в понятии «здоровьес-
бережение» подчеркивается взаимосвязь био-
логической и экономической характеристик
жизнедеятельности человека и общества в це-
лом, включая влияние на него таких состав-
ляющих, как технологические, экологические,
социальные, политические и многие другие
факторы.

Как показали результаты исследования,
одним из наиболее действенных способов мо-
тивации людей для более качественной рабо-
ты и роста производительности является со-
циальная защита сотрудника, включающая за-
боту о его здоровье. Продуманная система
поддержания здоровья персонала выступает в
качестве определяющего фактора повышения
экономической эффективности бизнеса.

Таким образом, здоровье является не-
обходимой предпосылкой для обеспечения ре-
зультативности деятельности предприятия, а
здоровьесбережение необходимо рассматри-
вать как неотъемлемый компонент его устой-
чивого развития. При внедрении в систему
управления промышленным предприятием
технологий здоровьесбережения необходим
целостный, системный подход, исключающий
односторонность и субъективизм в оценке
значимости инструментов управления челове-
ческим капиталом предприятия как особым
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видом экономического ресурса, а также в оце-
нивании различных условий, обеспечивающих
повышение результативности деятельности
промышленного предприятия.

В то же время, как уже отмечалось, уп-
равление процессами здоровьесбережения
на предприятии с точки зрения их вклада в
обеспечение устойчивого развития предпри-
ятия невозможно без надежной оценки ко-
личественных и качественных характерис-
тик факторов, воздействующих как на здо-
ровье работников, так и на устойчивость
развития предприятия в целом. В связи с
этим необходимо разработать методику
оценки устойчивого развития предприятия на
основе здоровьесбережения, позволяющую
учесть влияние всех перечисленных выше
факторов и соответствующую современным
подходам к управлению промышленными
предприятиями. На основании изучения вне-
шних и внутренних факторов предприятия
выявляются основные возможности и угро-
зы, в результате чего оценивается возмож-
ность достижения показателей устойчивого
развития предприятия.

Кроме того, такая методика должна
обеспечить оценку значимости различных
факторов и проверку их соответствия услови-
ям развития, а также возможность осуществ-
ления сравнительной оценки здоровьесбере-
гающей среды предприятий с целью выявле-
ния тенденций и приоритетных направлений
здоровьесбережения с учетом их специфичес-
ких отраслевых особенностей.

Разработанные на основе оценки совре-
менных подходов к управлению устойчивым
развитием с учетом здоровьесбережения про-
граммы включают два набора мероприятий:

– набор корректирующих мероприятий
для неблагоприятных условий труда в целом
для предприятий одного вида деятельности;

– набор специальных мероприятий для
сложных психологических условий труда, раз-
работанных с учетом выявленных как объек-
тивных, так и субъективных факторов (небла-
гоприятный психологический климат, напря-
женные условия труда, повышенная ответ-
ственность и пр.), которые могут получить
индивидуальное содержание для каждого
предприятия в зависимости от результатов
проведенной оценки.

Первый набор мероприятий программы
включает следующее:

1. Определение факторов риска здоро-
вью работников, прежде всего поведенческих,
таких как стрессы, никотиновая и алкоголь-
ная зависимость, неправильное питание, не-
достаточная двигательная активность. Имен-
но эти факторы риска наиболее часто стано-
вятся причиной хронических заболеваний, в
том числе профессиональных. Выявление и
оценка этих факторов осуществляются в рам-
ках следующих мероприятий:

– проведение медицинских профилакти-
ческих осмотров;

– мониторинг состояния здоровья на ос-
новании результатов регулярного анкетирова-
ния работников.

2. Проведение образовательных мероп-
риятий по вопросам здоровьесбережения, в
том числе дней здоровья, лекций.

3. Разработка оздоровительных про-
грамм здоровьесбережения, охватывающих
не только работников, но и членов их семей за
счет действия «эффекта окружения».

Второй набор мероприятий программ ус-
тойчивого развития предприятия с учетом здо-
ровьесбережения включает следующие специ-
фические меры воздействия на работников:

1. Реализация узкоспециализированных
подпрограмм укрепления здоровья для от-
дельных групп работников (например, катего-
рий, работающих в условиях повышенного
риска определенных заболеваний).

2. Расширение возможностей для работ-
ников, прошедших скрининги и осмотры, льгот-
ного участия в мероприятиях в области здо-
ровьесбережения, к которым наиболее часто
относятся:

– персональное консультирование по воп-
росам здоровья;

– консультации по составлению про-
грамм питания и стимулированию физичес-
кой активности;

– антиникотиновые программы;
– программы коррекции избыточного веса.
3. Изменение рабочей среды, затраги-

вающее сферу питания работников и/или
маршрутов их передвижения. Включает сле-
дующее:

3.1. Обеспечение смены форм дея-
тельности.
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3.2. Внедрение гибких графиков работы.
Разнообразие инструментов, используе-

мых в программах управления здоровьесбе-
режением, можно объединить в две группы:

К первой группе относятся меры, направ-
ленные на расширение возможностей выбора
более здорового поведения. При этом важно,
что правительство или региональные власти
поощряют таких работодателей, снижая на-
логи, – это еще один вариант расширения вы-
бора, который софинансируется государством.

Во вторую группу входят действия, из-
меняющие характер индивидуальных пред-
почтений в поведении, – формирование здо-
ровьесберегающих вкусов и предпочтений.
Эти инструменты особенно эффективны для
детского и подросткового возраста и являют-
ся весьма привлекательными для работников,
так как результат носит долгосрочный харак-
тер и распространяется в том числе и на се-
мейное благополучие, формируя семейные
ценности и привычки здоровьесберегающего
поведения уже с детства. Предприятие в рам-
ках программ по формированию здоровьесбе-
регающей культуры может работать с семь-
ями сотрудников, повышая их уровень лояль-
ности (широко применяемые в России и за
рубежом программы «Здоровье семьи»,
«Спортивная семья» и пр.). Особое внимание
должно уделяться корректировке сложивших-
ся предпочтений (специальная информация,
методы убеждения, социальная реклама и
антиреклама).

Обеспечение процессов здоровьесбе-
режения возможно за счет комплексного
воздействия финансового, организационно-
го, образовательного и информационного на-
правлений.

В процессе исследования были разрабо-
таны программы устойчивого развития для
трех предприятий Пермского края: ОАО «Са-
рановская шахта “Рудная”», ПАО «Мотови-
лихинские заводы» и ПАО «Протон-ПМ».

Для выбора узкоспециализированных
подпрограмм была проанализирована струк-
тура профессиональной заболеваемости на
исследуемых предприятиях, представленная
в таблице 2.

Структура профзаболеваемости на ис-
следуемых предприятиях отражает общую
структуру профессиональной заболеваемо-
сти по Пермскому краю. Наиболее частые
случаи развития профессиональных заболе-
ваний приходятся на вибрационную болезнь,
заболевания костно-мышечной системы
(дорсопатия, артроз), заболевания бронхо-
легочной системы (пневмокониоз, хроничес-
кий бронхит). В частности, значительную
долю в структуре заболеваний в ПАО «Про-
тон-ПМ» и ОАО «Сарановская шахта “Руд-
ная”» занимает вибрационная болезнь.

В соответствии с выявленной структу-
рой профессиональных заболеваний на об-
следованных предприятиях были определе-
ны мероприятия медицинского и профилак-
тического характера, включенные в специ-
альные программы здоровьесбережения.
Кроме того, результаты анкетирования по-
зволили выявить высокий уровень утомляе-
мости и стресса на рабочем месте у работ-
ников отдельных подразделений ОАО «Са-
рановская шахта “Рудная”» и ПАО «Про-
тон-ПМ», что требует разработки специаль-
ных подпрограмм управления стрессом со-
трудников подразделений этих предприятий.
В отношении показателей вовлеченности

Таблица 2
Структура профессиональных заболеваний на исследуемых предприятиях

Профессиональные заболевания 
Предприятия, реализующие модель, в % 

ПАО «Мотовили-
хинские заводы» 

ОАО «Сарановская 
шахта “Рудная”» 

ПАО «Протон-ПМ» 

Заболевания бронхолегочной системы 41,0 33,0 21,0 
Заболевания костно-мышечной системы 18,0 22,0 24,0 
Интоксикации 2,0 1,0 3,0 
Заболевания органов кровообращения 7,0 4,0 3,0 
Нейросенсорная тугоухость 6,0 1,0 19,4 
Вибрационная болезнь 16,2 36,0 26,0 
Профессиональные аллергозы 1,8 2,0 1,5 
Прочие 8,0 1,0 2,1 
 Примечание. Составлено авторами.
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работников в процессы здоровьесбережения
на предприятиях ОАО «Сарановкая шахта
“Рудная”» и ПАО «Мотовилихинские заво-
ды» была отмечена высокая доля курящих
работников (52 % на ОАО «Сарановская
шахта “Рудная”» и 34 % на ПАО «Мотови-
лихинские заводы»), что обусловливает не-
обходимость разработки и внедрения мероп-
риятий по борьбе с курением.

В таблице 3 приведен перечень универ-
сальных и специальных организационных ме-
роприятий по внедрению программ управле-
ния здоровьесбережением на промышленных
предприятиях, разработанных на основе срав-
нительного анализа и результатов анкетиро-
вания работников предприятий и предложен-
ных для реализации руководству обследован-
ных предприятий.

Как показали результаты исследования,
реализация предприятиями программ, направ-
ленных на укрепление здоровья работников,
приводит к увеличению безопасных условий

работы, оказывает стимулирующее воздей-
ствие на рост производительности труда, по-
вышение лояльности в отношении работода-
теля. Систематическая оценка влияния на
здоровье быстро изменяющихся условий внут-
ренней и внешней среды является важнейшим
требованием эффективности реализации здо-
ровьесберегающих технологий.
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Abstract. The article investigates the processes of health protection at modern industrial
enterprises. Occupational health of workers is considered in the article as an important
component of the sustainable development of the enterprise. The process of health protection
is described in the study not only as a social component, but also as a process relating to all
areas of sustainable development.

The article attempts to show the place of ‘health-protection subsystem’ as part of an
integrated system of industrial enterprises’ sustainable development. Four independent spheres
of health protection programs implementation were pointed out at the level of enterprise –
professional environment, the quality of workplace, involvement of employees in the process
of health protection, involvement of the enterprise in the processes of health protection.

The article emphasizes the interrelationship of biological and economic characteristics
of human life and society in the formation of health protection processes. Programs for
sustainable development taking into account the management of health protection should include
two sets of activities: corrective and special ones. Tools used in health management programs
aimed at expanding the choices of healthier behavior and altering the character of individual
preferences in behavior within the framework of the formation of health tastes and preferences
are defined.

The authors present the results of the analysis of occupational diseases on the example
of the three companies of the Perm region (Saranovskaya shakhta ‘Rudnaya’ OJSC,
Motovilikhinskie zavody PJSC and Proton-PM PJSC). The results allowed to offer a list of
universal and special arrangements for the implementation of health protection control programs
within the mentioned industrial enterprises.

Key words: health protection, sustainable development of enterprises, consumer
preferences, working environment, occupational health.


