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АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 

Бервено О. В., Москвина А. О. 

1. Введение
Важным фактором, детерминирующим национальное экономическое 

развитие, является национальная производительность, определяющая инсти-
туциональную структуру национальной экономики и ограничивающая или 
расширяющая ее возможности реагирования на новые вызовы. Производи-
тельность национальной экономики является тем краеугольным камнем, без 
которого невозможно достичь долгосрочного устойчивого экономического 
развития. Важная роль национальной производительности в экономическом 
развитии и обеспечении социального баланса требует приоритетной заботы 
государства, которое может перенаправить результаты экономического роста 
на решение важных социальных проблем, минимизацию социально-
экономических рисков и обеспечение справедливого распределения обще-
ственного богатства. 

2. Объект исследования и его технологический аудит
Для выделения актуальных аспектов управление национальной произво-

дительностью необходимо провести исследование состояния национальной 
экономики и ее социально-трудовой сферы, от эффективности функционирова-
ния которой зависит динамика национальной производительности. На сего-
дняшний день Украина имеет самую низкую производительность среди стран 
европейского пространства [1], что порождает и отставание в человеческом 
развитии [2]. 

3. Цель и задачи исследования
Целью статьи является анализ приоритетных факторов формирования 

национальной производительности и поиск путей воздействия на нее со сторо-
ны государства и общества. 

Для реализации поставленной цели в работе предполагается решить ряд 
задач: 

1) проанализировать причины отставания национальной производитель-
ности от производительности других стран; 

2) выделить приоритетные факторы формирования национальной произ-
водительности; 

3) оценить возможности эффективного управления отдельными факто-
рами национальной производительности; 

4) дать рекомендации по проведению государственной политики содей-
ствия росту национальной производительности. ТО
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4. Исследование существующих решений проблемы 
В последнее время пристальное внимание ученых сосредоточено на соци-

альных факторах обеспечения национальной производительности [3–5]. Иссле-
дуя проблему управление национальной производительностью, ряд авторов рас-
сматривают ее в контексте комплексной модернизации социально-трудовых от-
ношений [6, 7]. Социально-трудовые отношения как комплекс социально-
экономических и организационно-экономических условий трудовой деятельно-
сти в условиях глобализации претерпевают существенные изменения, что по-
дробно анализируется в работах [8–10]. Инновационные и ментальные факторы 
формирования национальной производительности проанализированы в работах 
[9–13]. Проблема неэффективности распределения результатов роста националь-
ной производительности и формирования на этой основе непродуктивного нера-
венства анализируется в работах [5, 14]. Однако потребность формирования эф-
фективной национальной модели управления производительностью требует си-
стемного исследования отдельных аспектов данной проблемы. 

 
5. Методы исследования 
Для получения комплексных результатов исследования были использова-

ны методы формальной логики, диалектический, системный и функциональный 
методы, институциональный подход.  

 
6. Результаты исследований 
Национальная производительность может обеспечивать одновременно 

социальные и экономические эффекты развития. Учитывая эту специфику, гос-
ударство может влиять на национальную производительность как через эконо-
мические, так и социальные реформы, и направлять результаты национального 
производства на обеспечение экономического и социального прогресса. 

Проблема национальной производительности рассматривается в работе [3] 
с позиций  изменения значимости социальных факторов развития. В ней обос-
новывается, что благодаря новейшим технологиям и формированию глобально-
го сетевого общества в обозримом будущем социальная подсистема не только 
преодолеет доминирование экономической, но и станет основой роста произво-
дительности с практически нулевыми издержками. Под влиянием новейших 
технологий, в том числе социальных, трансформируются целые сектора эконо-
мики и формируется ряд преимуществ для общества. Социальное сотрудниче-
ство глубоко влияет на экономическую жизнь – экономика меняет конфигура-
цию под напором социальных сетей, социальный капитал приобретает не менее 
значимую роль, чем финансовый [3]. Генерируемый социальный потенциал 
общества существенно меняет потенциал национальной производительности. 

Доминирующее значение социальных связей в экономическом развитии 
раскрывается в исследовании «Экономика идентичности» [4]. Они обосновы-
вают важную миссию социальных норм в принятии экономических решений, 
считая, что любые экономические действия не могут быть выделены из соци-
ального контекста. Социальные изменения и предпочтения становятся домини-
рующим фактором экономических преобразований. Авторы подчеркивают, что НЕ
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национальная производительность все в большей мере становится результатом 
не столько экономических изменений, сколько изменений социальных. 

Действительно, социальный контекст приобретает все большее влияние на 
национальную производительность. Мотивы социальной эффективности и со-
циальной справедливости является неотъемлемой частью хозяйственной деяте-
льности человека, о чем идет речь в статье «Socially sustainable economic 
growth» [5]. Автор обосновывает, что рост национальной производительности 
является неотъемлемым условием улучшения условий жизни и ликвидации 
нищеты при условии справедливого распределения его результатов. Основные 
негативные тенденции в экономическом развитии формируются из-за того, что 
результаты экономического роста предыдущих периодов распределяются в ос-
новном среди немногочисленного класса менеджеров и владельцев капитала. 
Это существенно снижает мотивацию трудового персонала к росту производи-
тельности, от которого они не получают существенной прибыли. Исследова-
тель приходит к выводу, что государству необходимо направить свои усилия на 
социальную интеграцию как важное условие социально устойчивого экономи-
ческого роста [5]. 

Мы также считаем, что социальные мотивы приобретают в управлении 
национальной производительностью доминирующий характер. Развивая, поощ-
ряя и используя эти мотивы, государство может сформировать устойчивое по-
ложительное поле взаимодействия всех субъектов национального хозяйства по 
обеспечению социального и экономического прогресса. Рост национальной 
производительности требует соразмерной комплементарности социальной и 
экономической составляющих национального развития. Прежде всего управле-
ние национальной производительностью базируется на формировании устойчи-
вых социально-трудовых отношений. Социально-трудовые отношения является 
базовыми во всей системе общественных отношений, их характер и содержание 
определяют структуру и объемы совокупного общественного продукта, соци-
альное благополучие населения. 

Гармонизация социально-трудовых отношений, обеспечение приоритет-
ной роли труда в распределении результатов роста национальной производи-
тельности является основой социальной устойчивости национального хозяй-
ства. Уровень развития социально-трудовых отношений определяет не только 
национальную производительность, но и основные социальные и экономиче-
ские параметры национального хозяйства. 

Система социально-трудовых отношений включает сложный, противоре-
чивый комплекс отношений, тенденций, мотивов, интересов, правил и норм по-
ведения. Рассмотрим те элементы социально-трудовых отношений, которые, по 
нашему мнению, играют ключевую роль в формировании национальной произ-
водительности. К таким мы относим основные параметры трудовой жизни: 
условия и содержание труда, организацию трудовой деятельности, оплату тру-
да, трудовые гарантии, престиж труда, мотивы и стимулы. Государство являет-
ся не только одним из ведущих субъектов социально-трудовых отношений, но 
и их регулятором, выступая в следующих основных ролях: законодатель, за-
щитник прав трудящихся и работодателей, работодатель, посредник и арбитр 
при трудовых спорах. ТО
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Современная социально-трудовая политика должна выстраиваться исходя 
из понимания приоритетной роли человека, его творческих способностей в об-
щественном воспроизводстве. Однако формирование такой личности – слож-
ный процесс, требующий особых экономических условий: высокого уровня до-
ходов, достойных условия труда, высококачественных общественных услуг и 
т. д. Не меньшую значимость приобретают и социальные условия: социальная 
справедливость, социальная сплоченность, доверие. Особое внимание социаль-
ной значимости труда уделено в Human Development Report 2015: Work for 
Human Development [2]. Содействие неуклонному, комплексному и устойчиво-
му экономическому росту, полной и продуктивной занятости и достойной ра-
боте для всех определены в нем как ведущие ориентиры национальной полити-
ки развития [2]. 

Ведущие аспекты развития социально-трудовых отношений и роль труда в 
общественном воспроизводстве и экономическом развитии рассматриваются 
также в концепции Достойного труда [6]. Исследователи отмечают, что труд 
это важнейший фундамент как богатства экономик, так и богатства человечес-
кой жизни. Его качество определяет национальное развитие, способствует рас-
ширению возможностей и преодолению рисков функционирования националь-
ной экономики [6]. «Качество труда  выражается уровнем квалификации работ-
ников, производительностью их труда, размерами первичных трудовых и пред-
принимательских доходов в сравнении со стоимостью жизни и производитель-
ностью труда» [7]. Качество труда имеет прямо пропорциональную связь с на-
циональной производительностью. 

Важным аспектом социально-трудовых отношений выступает возмож-
ность получения достойного вознаграждения за труд. Вознаграждение за труд 
является основным источником удовлетворения разнообразных потребностей 
для большинства населения. Низкий уровень трудовых доходов большей части 
населения Украины обуславливает и низкий уровень производительности труда. 
Важными инструментами регулирования трудовых доходов выступают мини-
мальные социальные стандарты – прожиточный минимум, минимальная зара-
ботная плата и др. Прожиточный минимум и другие социальные стандарты при-
званы регулировать эффективность механизма оплаты труда, но полноценно вы-
полнять свою функцию они могут при реальном соответствии жизненным стан-
дартам. Прожиточный минимум в Украине существенно отстает от жизненных 
стандартов в развитых странах и включает в себя «минимальный» набор благ, 
который недостаточен для эффективного воспроизводства рабочей силы.  

Сдерживание роста минимальной оплаты труда формирует ее общее от-
ставание от стандартов развитых стран. Значительное влияние на уровень ре-
альной платежеспособности населения оказывают инфляционные процессы. 
Так повышение в 2017 году минимальной заработной платы в Украине до 3200 
гривен не привело к росту реальных доходов населения из-за высокого уровня 
инфляции. 

Еще одной актуальной проблемой развития социально-трудовой сферы и 
национальной производительности является высокий уровень безработицы и 
риска потери рабочего места. Кризисное состояние украинской экономики пре-
вращает занятость в нестабильную сферу, лишает часть населения уверенности НЕ
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в возможности дальнейшей стабильной занятости со стабильным трудовым до-
ходом. Чувство уверенности в будущем относительно своей занятости и дохода 
делает труд более производительным, позволяет полнее реализовать трудовой 
потенциал, повышает самоотдачу. В обратном случае производительность тру-
да снижается, как и в случае, когда оплата труда не выполняет свою стимули-
рующую функцию. 

Для повышения производительности труда наряду с материальным сти-
мулированием большую роль играет развитие и эффективное использование 
интеллектуального потенциала работника, постоянное совершенствование ор-
ганизации труда и инструментов управления трудовыми отношениями.  Соци-
альная организация труда охватывает способы включения работника в трудо-
вой процесс, характер распределения результатов труда и механизмы обеспече-
ния эффективности, стабильности и комфортности трудового процесса. Орга-
низация труда и его творческое содержание в наибольшей степени раскрывает 
«облагораживающую» функцию труда. «Облагораживающая» функция труда 
заключается в его содействии человеческому развитию, в расширении возмож-
ностей человека самореализовываться и самосовершенствоваться. Труд, кото-
рый вызывает вдохновение и желание трудиться, это свободный творческий 
труд. «Облагораживающая» функция труда полноценно реализуется в условиях 
эффективного функционирования мотивационно-стимулирующего механизма. 

Проблема стимулирования труда не является новой, но на современном 
этапе социально-экономического развития получает новое содержание. Новые 
социально-экономические реалии и перспективы развития ведут к усложнению 
способов воздействия на трудовое поведение людей, трансформируя и услож-
няя мотивационно-стимулирующий механизм. Мотивация трудовой деятельно-
сти это процесс формирования внутренних побудительных сил трудового пове-
дения. Стимулирование труда включает в себя комплекс мер по внешнему ре-
гулированию трудовой деятельности, повышению ее производительности. Мо-
тивационно-стимулирующий механизм является одновременно формой актуа-
лизации стремления работника удовлетворить свои разнообразные потребности 
посредством трудовой деятельности и перехода на новый уровень развития. 
Изменения, происходящие в мотивационной системе, обусловлены как влияни-
ем внешних факторов, так и развитием самого человека, его потребностей, ин-
тересов и ценностей. Такие изменения происходят в самом содержании труда, в 
структуре трудовых ресурсов и в национальном хозяйстве в целом, что обу-
словливается потребностью экономики в высококвалифицированных, высоко-
образованных специалистах. 

Наряду с формированием нового типа работника происходит формирова-
ние и нового типа мотивации – постматериалистической. Это обусловлено тем, 
что представители творческой и интеллектуальной работы, получают высокие 
доходы и имеют высокий уровень жизни, освобождаются от необходимости по-
стоянного поиска средств для удовлетворения материальных потребностей и по-
лучают возможности для реализации различных социальных и духовных по-
требностей. Для большинства постматериалистов характерно стремление к соб-
ственному развитию и совершенствованию, достижению уникальных и социаль-
но значимых результатов. Наиболее актуальными мотивами трудовой деятельно-ТО
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сти такого типа работника выступают: содержание труда, его творческий харак-
тер, развитие личных способностей в процессе трудовой деятельности, самореа-
лизация, потребность в социальной значимости. 

Важным мотивом высокопроизводительной трудовой деятельности явля-
ется возможность расширения свободного времени, которое работник может по-
святить саморазвитию и самосовершенствованию. Такое расширение свободного 
времени возможно не только за счет сокращения продолжительности рабочего 
времени, но и за счет творческого наполнения труда. В таком случае работник 
получает возможность саморазвития непосредственно в процессе труда. Творче-
ство, в отличие от других видов трудовой деятельности, не может существовать 
принудительно. Поэтому расширение творческой составляющей трудовой дея-
тельности предполагает наличие возможности гибкого графика работы и доста-
точного свободного времени. 

Важным организационным аспектом обогащения труда является совмест-
ное творчество, которое позволяет достигать более высокой производительно-
сти. Участники совместного творческого процесса имеют больше возможно-
стей совершенствовать свои профессиональные качества, получать новые зна-
ния. Совместное творчество способствует развитию коммуникативных качеств, 
гармонизации интересов коллектива. Основной задачей формирования совре-
менного мотивационно-стимулирующего механизма является содействие рас-
крытию способностей работника, оказывающих наиболее позитивное воздей-
ствие на производительность труда. В основе такого механизма, по нашему 
мнению, должны лежать социальные факторы труда: его социальная значи-
мость и ответственность, сопричастность к результатам трудовой деятельности 
как на уровне отдельных предприятий, так и на национальном уровне. 

Развитие творческих навыков, совершенствование интеллектуальных спо-
собностей человека неотделимы от формирования его общей культуры и цен-
ностных ориентиров. Поэтому особую роль в мотивациях играют «морально-
психологические и этические нормы, мотивы идеального (особенно мировоз-
зренческого) характера» [8]. Интеллектуальное и творческое самоутверждение 
должны стать не только личностными ориентирами, но и национальными. 
Условия труда формируются в процессе производства, но создают предпосылки 
и для развития человека как личности вне производственной сферы. Необходи-
мость создания таких установок на трудовую деятельность, которые бы способ-
ствовали повышению ее эффективности, требует от государства комплекса мер, 
направленных на расширение престижа, возможностей и качества труда. 

Современная производственная деятельность приобретает все более ин-
новационный характер. Не только научная деятельность, но и сфера материаль-
ного производства достигает такого качества, что возможность участия в ней 
требует высокого образовательного уровня, умение генерировать новые идеи и 
знания. По сути, весь процесс становления постиндустриального типа развития 
можно охарактеризовать как инновационный процесс, определяющий уровень 
и качество национального развития. В западных странах, в которых переход к 
постиндустриальному этапу развития стал очевиден еще в 70-х годах прошлого 
века, уже сформировался целый класс работников, чьим кредо является творче-
ская и инновационная деятельность. Этот класс получил название - «креатив-НЕ
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ный класс», главным критерием отнесения к которому является высокий уро-
вень образования и наличие творческих способностей [9]. Такие профессиона-
лы могут применять свои творческие способности в самых разных сферах про-
изводства, обеспечивая их высокую результативность. 

Важнейшей задачей национального управления в контексте роста нацио-
нальной производительности мы считаем создание условий для расширения 
численности креативного класса и обеспечения его эффективного вовлечения в 
процесс национального производства. Такая задача не под силу только государ-
ственным органам управления. Тут требуется деятельное участие всего обще-
ства по обеспечению производительного труда, повышения его престижа. Ве-
сомый вклад в решение данной проблемы может внести социально ответствен-
ный бизнес. От него зависит эффективность организации труда, повышающая 
его производительность. Как уже отмечалось, удовлетворенность человека сво-
им трудом может быть полной в том случае, когда в процессе труда работник 
воспринимает его значимость и ценность для общества, свою причастность и 
ответственность за результаты совместной работы. Ощущение значимости тру-
да создается путем предоставления работнику возможности применения и раз-
вития способностей в процессе труда, повышением важности задач, поощрени-
ем инициативы, самостоятельности, расширением творческого содержания 
труда. Эффективная реализация трудового потенциала работника требует со-
здания условий для его постоянного профессионального роста. Создание усло-
вия для повышения профессионально-квалификационного уровня работников, 
обеспечения постоянного обновления знаний и совершенствования навыков 
предполагает более тесное взаимодействие образовательной и производствен-
ной сферы. Такое взаимодействие может обеспечить как высококачественную 
подготовку потенциальной рабочей силы, так и содействовать профессиональ-
ному совершенствованию активной части трудового потенциала страны. 

Важным фактором эффективности социально-трудовых отношений яв-
ляются ценности и ценностные ориентации, включая представление человека и 
общества о целях трудовой деятельности. Направленность личности на опреде-
ленные ценности материальной или духовной культуры характеризует ее цен-
ностные ориентации, определяющие человеческое поведение. Социально при-
знанные ценности и идеалы влияют на формирование индивидуальных ценно-
стей, которые в свою очередь формируют трудовое поведение человека. Со-
держание ценностей в обществе зависит от его культуры, духовности, нрав-
ственности и уровня развития общественного сознания. Совпадение интересов 
и ценностей индивида с общественными приводит к гармонизации обществен-
ных отношений, а совпадение собственных интересов и ценностей - к гармони-
зации личности. Производительность труда также зависит от его ценностного 
наполнения и ценностных ориентаций людей. Человек, осознающий значи-
мость своего труда для себя и общества, трудится с большей отдачей, чем тот, 
кто считает труд способом зарабатывания денег. 

Другим ориентиром поведения человека в сфере труда являются актуаль-
ные потребности: для одних это, в первую очередь, материальное благополу-
чие, для других – достижение власти, для третьих – творческая насыщенность и 
социальная значимость работы. Актуализация потребности в труде как способе ТО
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самореализации превращает его в более высокопроизводительный. Актуализа-
ция потребности в творчестве содействует развитию инновационного труда, яв-
ляющегося важным фактором роста национальной производительности. 

Важным аспектом развития социально-трудовых отношений является про-
цесс социализации труда. Социализация труда – это процесс утверждения приори-
тета и значимости труда в национальном экономическом развитии. В этом про-
цессе не только человек обогащается за счет вовлечения в общественные отноше-
ния, но и сам социум меняется, обогащается, насыщается идеологией труда. Со-
циализация труда предполагает повышение его социальной значимости и ведет к 
росту его результативности. Кроме того, трудовой процесс был и остается осно-
вополагающей сферой социализации человека, обеспечивающей человеческое 
развитие, консолидацию ценностей и целей общества. 

Фундаментальной работой, посвященной исследованию данной проблемы, 
является монография «Социально-трудовая сфера: состояние отношений, новые 
вызовы, тенденции развития» [10]. В ней справедливо отмечается, что устойчи-
вое развитие социально-трудовой сферы в современных условиях требует соци-
альной сплоченности общества. Социальная сплоченность предполагает высокий 
уровень социальной ответственности всех членов социума, взаимопомощь, об-
мен опытом и др., что приобретает особое значение для эффективного функцио-
нирования социально-трудовой сферы. Социальная сплоченность обеспечивает 
более четкую связь с культурой и встроенными в нее институциональными ос-
нованиями - ценностями, моралью, мировоззрением. Апробированные обще-
ством ценности проявляются через социальные нормы и отношения и, таким об-
разом, регулируют социально-трудовое поведение, содействуют налаживанию 
устойчивых социальных связей и взаимодействий. 

Рассматривая вопрос социализации труда, необходимо остановится на 
проблеме отчуждения труда. Отчуждение труда означает, что люди перестают 
ценить труд как процесс, как возможность самореализоваться и самоутвердить-
ся в жизни. Украинские ученые определяют отчуждение труда как процесс по-
тери работником интереса к трудовой деятельности, которая перестает быть 
эффективным способом удовлетворения его потребностей [11]. Отчуждение 
труда вызывает трудовую апатию, нежелание трудиться качественно и эффек-
тивно, что, в свою очередь, приводит к потере квалификации и навыков, сни-
жению производительности труда. Самыми сложно преодолимыми социально-
экономическими последствиями отчуждения труда являются снижение каче-
ства трудового потенциала страны, качества труда и формирование суженного 
типа общественного воспроизводства. Таким образом, отчуждения труда де-
структивно влияет на всю совокупность социально-трудовых отношений и 
национальную производительность. 

Разрешение данной проблемы нам видится в изменении характера труда, 
в обретении им нового качества. Чем более творческий и созидательный ха-
рактер приобретает труд, тем в более неотчуждаемую форму он воплощается. 
На современном этапе развития, отмечают специалисты по экономике труда, 
превращение труда в духовно-творческую деятельность актуализирует про-
блему качества труда как «совокупности его глубинных и устойчивых 
свойств, определяющих его экономическую и социальную эффективность» НЕ
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[12]. Сочетание экономической и социальной эффективности труда является 
важным фактором обеспечения долгосрочного позитивного тренда нацио-
нальной производительности. Эффективное использование трудового потен-
циала одновременно обеспечивает условия всестороннего человеческого раз-
вития и эффективности функционирования национальной экономики. Рост 
национальной производительности за счет расширения и усложнение содер-
жания труда создает предпосылки роста уровня образования, повышения ква-
лификации, развития человеческих способностей. Это, в свою очередь, рас-
ширяет горизонт роста производительности труда и совершенствования про-
изводительных сил общества. 

Более производительная экономика может поддерживать более высокую 
заработную плату и более высокую прибыль, а также обеспечивать расширение 
свободного времени и более высокое качество жизни. Таким образом, вопрос о 
повышении производительности должен быть в центре любой дискуссии о на-
циональном экономическом развитии. Повышение производительности само по 
себе не гарантирует, что полученные экономических выгоды будут широко ис-
пользоваться. Ряд авторов отмечает [13, 14], что рост производительности от-
нюдь не означает повышение оплаты труда, зачастую результаты текущей про-
изводительности перераспределяются в пользу незначительной части социума, 
что приводит к ее снижению в долгосрочной перспективе. Достойная же оплата 
труда, отмечают авторы, формируют положительную цепочку воздействия на 
национальную производительность, так как рабочие, удовлетворяя свои потре-
бности, поддерживают и стимулируют национальные предприятия и национа-
льную экономику [13]. 

Управление национальной производительностью должно носить систем-
ный характер, обеспечивающий превращение результатов предыдущего эконо-
мического развития в устойчивое будущее развитие. Качество такого управле-
ния будет зависеть от действенности и комплексности мероприятий, взвешен-
ности инструментария, применяемого в регулировании социально-трудовых 
отношений. 

 
7. SWOT-анализ результатов исследований 
Strengths. Сильной стороной данного исследования является глубокий 

теоретический анализ текущего состояния национальной производительности и 
факторов, обеспечивающих ее долгосрочный позитивный тренд.  

Weaknesses. Слабой стороной является отсутствие в национальной статистике 
комплексных исследований по производительности украинской экономики.  

Opportunities. Возможностями для дальнейших исследований являются 
формирование на основе полученных результатов национальной модели роста 
производительности и стратегии модернизации социально-трудовых отношений.  

Threats. Основной угрозой данным в работе оценкам потенциальных воз-
можностей наращивания национальной производительности является посте-
пенное снижение качества трудового потенциала страны, в том числе за счет 
миграционных тенденций, снижение качества образования, застойной безрабо-
тицы и отсутствия действенных стимулов человеческого развития. 
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8. Выводы 
В результате проведенных исследований: 
1. Установлено, что к важным причинам отставания национальной произ-

водительности от общемировых тенденций следует отнести не только сложную 
экономическую конъюнктуру, но и целый комплекс нерешенных социальных 
проблем; 

2. Обосновано, что к приоритетным факторам формирования националь-
ной производительности относятся качество развития социально трудовой сфе-
ры, условия реализации главного конкурентного преимущества страны - высо-
кообразованной и креативной рабочей силы; 

3. Оценены возможности управления факторами национальной произво-
дительности на основе управления социально-трудовыми отношениями. К ак-
туальным элементам социально-трудовых отношений, воздействие на которые 
обеспечит эффективное решение управленческих задач, относятся: достойный 
уровень оплаты труда, соответствующий текущей производительности труда; 
оптимальная налоговая нагрузка, не сдерживающая предпринимательскую 
инициативу; эффективное функционирование мотивационно-стимулирующего 
механизма; комплекс мероприятий, способствующих уменьшению неравенства 
доходов населения; 

4. Разработаны рекомендации по повышению эффективности политики 
обеспечения роста национальной производительности, направленные на фор-
мирование устойчивого рынка труда в Украине, а именно: искоренение таких 
форм неформальной занятости, которые характеризуются прекаризацией труда, 
расщеплением социально-трудовых отношений; системный характер управле-
ния социально-трудовыми процессами, установление тесных связей с другими 
направлениями государственной политики; разработка на принципах публич-
ного управления комплекса мероприятий по развитию творческого содержания 
труда, повышению его общественной полезности, социализации, развитию ин-
ститутов самозанятости и инновационного предпринимательства, совершен-
ствованию механизмов социального партнерства. 
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