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В соответствии с программой порядка 55 % расходов на инновации финансируется на возмездной 
основе – за счет кредитов, займов, собственных средств организаций. При этом возникает ряд про-
блем. Белорусские банки в силу рискового характера инноваций неохотно включаются в процесс их 
финансирования. Необходимо создавать инфраструктуру, целевым образом ориентированную на оказание 
финансовой поддержки , в частности, специализированные инновационные банки. В финансовой сфере одной 
из проблем является также отсутствие внебанковской финансовой поддержки: нужны стартовые, гарантий-
ные и венчурные фонды, учреждаемые с участием государства. Программой, в частности, предусматривается 
учреждение трех венчурных организаций.
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Важным вопросом, изучение которого базируется на анализе финансовых индикаторов, является 
проверка гипотезы о выравнивании уровней развития финансового рынка различных стран в дол-
госрочном периоде. Экспертами выдвигается предположение о том, что страны, отличавшиеся ра-
нее низкими значениями показателей финансовой глубины, впоследствии демонстрировали опере-
жающие темпы роста этих индикаторов в сравнении с государствами, изначально имевшими опре-
деленное развитие финансовых рынков. Такая постановка проблемы схожа с концепцией конвер-
генции развивающихся и развитых стран в неоклассической теории экономического роста. Термин 
«финансовая конвергенция» (financial convergence) используется для описания процесса формиро-
вания финансовых рынков, схожих по структуре и нормам регулирования.

Активное изучение такого феномена, как конвергенция, возобновилось на рубеже 80–90-х гг. 
и связывается с работами экономистов – Р. Барро, У. Баумоля, Х. Сала-и-Мартина, исследования ко-
торых выявили факт сближения уровней доходов между развитыми и развивающимися странами за 
последние полвека. Наиболее заметной и признанной работой последних лет, посвященной изуче-
нию влияния финансового рынка на процесс конвергенции, считается исследование, выполненное 
Ф. Агийоном, П. Хоуиттом и Д. Майером-Фулкесом в 2003 г. В результате было установлено, что ве-
роятность того, что долгосрочный темп прироста реального ВВП на душу населения в той или иной 
стране окажется наиболее приближенным к максимальному, или «эталонному», увеличивается по 
мере роста глубины финансового рынка данной страны.

Государства с очень низким уровнем развития финансового рынка, по-видимому, останутся за 
пределами «клуба конвергенции», и для них наиболее вероятна реализация пессимистического сце-
нария – возрастания отставания от развитых стран, или дивергенция. В этом смысле средним «по-
роговым» значением, достижение которого необходимо для конвергенции, является величина отно-
шения кредитов коммерческих банков к ВВП, превышающая 25 %.

Также необходимо отметить, что при наличии финансовой конвергенции в части депозитов ги-
потеза о выравнивании удельного веса кредитования в ВВП в различных странах опровергается. 
Страновые диспропорции между поступлением ресурсов в банковскую систему и их преобразо-
ванием в кредиты заметно выросли. Среднее значение показателя «кредиты коммерческих банков 
и небанковских финансовых институтов/депозиты, размещенные в коммерческих банках и небан-
ковских финансовых институтах» уменьшилось с 83 до 65 %. В результате развивающиеся госу-
дарства частично фондируют кредитование в развитых странах за счет собственных сбережений, 
при этом конвергенция, характерная для показателя «доля депозитов, размещенных в коммерче-
ских банках и небанковских финансовых институтах, в ВВП», стимулирует дивергенцию разви-
тых и развивающихся стран в части кредитования экономики.

Такая ситуация связана с углублением процессов глобализации финансовых рынков и ли-
берализацией операций по счету движения капитала платежного баланса. Эти факторы 
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 способствуют ослаблению взаимосвязи между национальным инвестированием и националь-
ными сбережениями.

Малые страны имеют крайне ограниченные возможности для поддержания современной инду-
стрии финансовых инструментов. Совокупный ВВП в размере 20 млрд долл., по данным экспертов, 
является тем пороговым уровнем для экономики стран, ниже которого в них не могут возникнуть 
активно функционирующие финансовые рынки. В малых странах обычно торгуют ценными бума-
гами небольших компаний, которые имеют незначительную ликвидность, даже обращаясь на самых 
лучших финансовых рынках развивающихся стран. При этом с методологической точки зрения воз-
можно установление тех пороговых параметров финансовых рынков, достижение которых принесет 
максимальный экономический эффект в том случае, если будут реализованы экономические рефор-
мы, ориентированные на повышение качества инфраструктуры финансовых рынков.

Один из элементов экономической политики, который должны учесть малые страны, – интегра-
ция всех видов организованной финансовой торговли в единый финансовый рынок. Она позволит 
избежать фрагментации финансовой сферы, а также обеспечит необходимую экономию на масшта-
бах производимых деловых операций.

Другим направлением возможных экономических преобразований, которое должны учесть ма-
лые страны, является использование международных связей. Этого можно добиться двумя способа-
ми: либо передачей внешним агентам информационного обеспечения базовых биржевых операций, 
либо получением допуска на торговлю ценными бумагами на финансовых рынках других стран. 
У каждого из этих направлений имеются как слабые, так и сильные стороны, и реализация каждой 
из них требует учета тех конкретных экономических и политических условий, в которых действует 
каждая конкретная страна или группа стран.
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Существующие теории мотивации, как показывает практика, не помогают в решении реальных про-
блем мотивации, возникающих у руководителей. Многие современные руководители, осознав значи-
мость трудовой мотивации сотрудников, приглашают консультантов для разработки мотивационно-
го механизма, который позволит обеспечить успех. Мотивационный механизм организации – это ком-
плексная система применяемых инструментов и способов воздействия на работающий персонал для 
обеспечения достижения целей мотивационной политики [1, с. 166]. В основе мотивационного механиз-
ма лежит представление о сущности мотивации и закономерностях поведения людей в организации.

Определение мотивации сотрудников необходимо начинать на стадии отбора персонала с выявле-
ния основных мотиваторов конкретного кандидата. Мотивация претендента часто не совпадает с ин-
тересами организации. При проведении собеседования через постановку вопросов можно оценить 
мотивацию кандидата и получить карту мотиваторов, анализ которой позволит понять, насколько 
человек подходит организации и как правильно оказать влияние на него.

Система мотивации каждого человека основана на нескольких мотиваторах. Мотиватор – это тот 
фактор, который повышает эффективность работы человека, способствует росту удовлетворенности 
от работы за счет того, что организация рабочей деятельности соответствует его внутренним по-
требностям или мотивам, которые в настоящий момент не удовлетворены или требуют удовлетво-
рения. Составление мотивационных карт сотрудника поможет своевременно отслеживать измене-
ние факторов, влияющих на производительность сотрудника. Карта мотиваторов – это набор фак-
торов, определенное их сочетание. Как правило, это пять-шесть факторов, ранжированных в поряд-
ке приоритетности для человека.

Выяснение наиболее эффективной комбинации мотиваторов и составление мотивационной кар-
ты – задача менеджера по персоналу. В дальнейшем необходима постоянная диагностика и коррек-
тировка мотивационной карты, например, посредством мотивационных интервью в процессе рабо-
ты. Это уже задача и непосредственного руководителя. Это может быть дополнительный лист в лич-


