
очередь, является составной частью финансово-кредитной системы государства. Финансово-кредитная сис-
тема формирует материальную основу выполнения государством своих непосредственных функций (соци-
альных, экономических, политических и др.). При этом банковская система является наиболее важным зве-
ном, осуществляющим финансовое посредничество между заемщиками и инвесторами. Выполняя эту функ-
цию, банковская система также обеспечивает для каждого определенного проекта необходимую оценку 
прибыльности и окупаемости по сравнению с другими альтернативными проектами. Создаваемая таким об-
разом система «естественного отбора» позволяет направлять финансовые ресурсы для реализации наиболее 
эффективных, менее рискованных проектов и является основой рыночной экономики. Кроме указанных 
функций, через банковскую систему осуществляется практическое проведение монетарной политики, со-
вершаются платежи и расчеты. Все это, вместе взятое, определяет чрезвычайно важную роль банковской 
системы в современной экономике. 

Одновременно банковская деятельность является высокорискованной. Состав кредитных портфелей 
коммерческих банков делает их чувствительными к вопросам ликвидности и неплатежеспособности, коле-
баниям конъюнктуры как в экономике в целом, так и в различных отраслях. Так как каждый отдельный банк 
после регистрации становится звеном национальной банковской системы, банкротство одного банка может 
повлечь банкротство нескольких банков, наиболее с ним связанных. Это в свою очередь, может вызвать па-
нику и финансовый кризис. Таким образом, негативные явления в работе одного банка способны негативно 
отражаться на экономике государства в целом. 

Очевидно, что интересы государства и инвесторов в устойчивом, стабильном и прозрачном функцио-
нировании каждого отдельного банка и банковской системы в целом совпадают. Одной из главных состав-
ляющих устойчивости в деятельности банков, наряду с экономическими условиями, является регулирование 
банковских рисков с целью поддержания стабильности финансового сектора, как важной составляющей 
экономической безопасности государства. Поэтому проблема выбора и внедрения на практике действенных 
механизмов регулирования рисков, которые бы обеспечивали безопасность и поддерживали стабильность 
банковской системы на приемлемом для общества уровне и в то же время не являлись препятствием для 
роста их общественной эффективности, остается весьма актуальной и по настоящее время. Одновременно 
это будет способствовать наращиванию объема инвестиций, особенно привлечению иностранных капита-
лов, повышению их эффективности, а также развитию экспорта услуг. 

Инвестиции являются отложенным потреблением. Инвестировать означает расстаться с деньгами сего-
дня, чтобы получить большую их сумму в будущем. Инвестор (покупатель, вкладчик) при инвестировании 
думает, прежде всего, о минимизации риска. Для создания инвестору таких благоприятных условий необхо-
димо дальнейшее совершенствование финансовых, правовых и организационных основ менеджмента риска. 
Менеджмент риска состоит из регулирования и управления риском. Риски должны быть максимально опре-
делены и группированы, шансы рынка оценены и поняты. Менеджеру риска для поддержки необходим эф-
фективный контроллинг риска, который помогает ему при определении рисков. При этом менеджмент риска 
и контроллинг риска предполагают функциональное отделение друг от друга. 

Значительная роль в данном направлении экономического развития принадлежит совершенствованию 
таких механизмов регулирования рисков, как страхование финансовых рисков, в том числе хеджирование 
финансовых рисков при формировании ресурсной базы банков, а также страхование предпринимательского 
риска, с которым напрямую связана стабильность деятельности конкретных банков и банковской системы в 
целом. 

Совершенствование и внедрение на практике действенных механизмов регулирования рисков будет спо-
собствовать созданию благоприятных условий для внутреннего и внешнего инвестирования в экономику 
нашего государства, в том числе банковскую систему - одного из основных факторов формирования общих 
тенденций для устойчивого экономического роста и разрешения проблемы отрицательного сальдо текущего 
счета платежного баланса Республики Беларусь в будущем. 

УДК 159.922.7 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В НОРМЕ И В УСЛОВИЯХ ДЕПРИВАЦИИ 
Е.Б. Микелевич 

Полесский государственный университет, тікеїепаОб. @mail. ru 

В последние годы в условиях нестабильности социальной и экономической жизни наблюдается тенден-
ция роста числа детей-сирот. Исследователи отмечают наличие серьезных изменений в социализации детей 
в интернатных учреждениях: дети объединены по принципу неблагополучия, отличаются низким уровнем 
социальной активности, трудностями в адаптации, отсутствием умения планировать свою жизнь, принимать 
самостоятельные решения. Ребята равнодушны к происходящему, недостаточно критичны, внушаемы и го-
товы принимать асоциальные формы поведения. 

Л.М. Шипицина отмечает, что дискуссии о специфике развития детей-сирот велись достаточно активно, 
но до начала 20-го века их вели преимущественно педиатры, педагоги и философы, психологи подключи-
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лись гораздо позднее. Более полувека в науке пытаются разработать концепции, объясняющие влияние де-
привационных условий на развитие ребенка. 

Теория объектных отношений. Центральное понятие - понятие объекта — включает в себя все значимые 
элементы окружающей среды ребенка, прежде всего мать или замещающую ее фигуру. Центральным для 
нормального психического развития сторонники этой теории считают не удовлетворение инстинктов, а ус-
тановление здоровых отношений с ближайшим окружением. Опыт взаимоотношений с объектом в период 
раннего детства (до трех лет) имеет решающее значение для нормального психического развития [1,с.63]. 

Теория интерперсональных отношений предложена американской психоаналитической школой. Амери-
канцы допускали возможность компенсации раннего травматичного опыта при условии установления бла-
гоприятных отношений на поздних этапах. Родоначальник этой теории Гарри Салливен считал эмоциональ-
но удовлетворительные отношения в детстве базой нормального развития. Различные формы психической 
патологии Салливен связывал с неудовлетворительными интерперсональными отношениями как на ранних, 
так и на более поздних этапах развития. 

Теория развития личности. Э.Эриксон рассматривает развитие личности как последовательную смену 
стадий, имеющих не только соматические, но и качественные новообразования. Э.Эриксон считал, что сте-
пень доверия к миру зависит от проявляемой к ребенку заботы. Если ее недостаточно, то у ребенка выраба-
тывается недоверие, подозрительность, боязливость по отношению к миру и к людям. Э.Эриксон ввел поня-
тие, которое стало базисным для развития теории депривации, "базисное недоверие к миру" у ребенка, ли-
шенного родительской любви [1, с.64]. Э.Эриксон считал, что дети, лишенные материнского тепла, могут 
стать нормальными взрослыми при условии, что этот дефицит будет компенсирован на последующих этапах 
развития. 

Теория привязанности. Дж. Боулби утверждал, что необходимое условие сохранения психического здо-
ровья детей в младенчестве и раннем детстве - наличие эмоционально теплых, устойчивых и продолжи-
тельных отношений с матерью или лицом, его заменяющим. Привязанность можно определить как близкие, 
теплые, основанные на любви отношения между человеческими существами. 

У всех детей, испытавших отсутствие заботы, обнаруживаются проблемы привязанности, что приводит к 
появлению трудностей в поведении. Это важно знать в тех случаях, когда необходимо научить ребенка 
быть дисциплинированным. Дисциплинарные меры, которые весьма успешно применяются для большинст-
ва детей, могут совершенно не действовать на ребенка с проблемами привязанности. Дети, привязанные к 
своим родителям, хотят сохранить эмоциональную близость с ними и учатся делать это, доставляя удоволь-
ствие родителям своим положительным поведением. 

Дети, у которых есть проблемы привязанности, приравнивают разлуку к близости. Они создают барьер 
между собой и воспитателем. Если по отношению к ребенку взрослые принимают обычные дисциплинар-
ные меры (отстранение, невнимание), то они добиваются того, что хочет ребенок — возможности избежать 
эмоциональной близости, что не в интересах ребенка и его психического состояния [3, с.88]. 

Теория депривации. Смысл термина «синдром сиротства» заключается в том, что утрата родителей вы-
зывает у ребенка депрессивные реакции, нарушения развития навыков общения, речи, моторики. Деприва-
ционные симптомы, объединенные диагнозами "реактивное расстройство привязанности", "расторможенное 
расстройство привязанности", рассматриваются как психиатрический диагноз и включены в Международ-
ную классификацию болезней (МКБ-10) [2, с.16]. 

Отечественная теория депривации имеет сходство с западной в том, что также отводит центральную роль 
в развитии личности взаимодействию взрослого с ребенком (J1.C. Выготский, Л.И. Божович, М.И. Лисина, 
B.C. Мухина, Д.Б. Эльконин). При этом депривация рассматривается как нарушение или несформирован-
ность специфической человеческой потребности в общении. 

Согласно культурно-исторической концепции Л.С. Выготского, развитие происходит в процессе инте-
риоризации культурно-исторического опыта и социальных отношений [3, с.56]. Взрослый выступает для 
ребенка в качестве носителя этого опыта и важнейшего источника развития. Это способствует формирова-
нию у ребенка потребности в привязанности к заботящемуся о нем взрослому. Л.С. Выготский рассматривал 
данную потребность не как биологически заданную (что принято в западной литературе), а как результат 
взаимодействия ребенка с социумом и со взрослыми людьми. 

Таким образом, особенности социализации детей-сирот детермированы социальной ситуацией развития 
и могут быть объяснены с точки зрения теорий развития ребенка в норме и в условиях депривации. 
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