
Семья 

практически не ходила, а была дома 

с мамой . О школе она вспоминает с ужа

сом: «В школе? Страшно , жутко, мама 

спасала. Дети жестокие в этом возрас

те. В некоторых школах в Азербайджане 
били детей по рукам. В Мозыре [туда 

сначала переехала семья] было хорошо, 
складывались хорошие отношения. По

том , в деревне , была просто борьба» . 
Похоже, что вся жизнь девушки - это 

борьба со сверстниками за выживание, 

борьба с отцом за свободу и независи

мость . Не удивительно, что ее внутрен

ние переживания были непонятны более 
адаптивной и успешной старшей сестре . 

Сложно представить, как тяжело бы при

шлось девушке, если бы рядом не было 

любящей матери. Светлана признается, 

что нуждается в помощи и поддержке со 

стороны близких, однако не может этого 

получить, так как «закрыта» и никому не 

доверяет. 

Выводы 

В данном исследовании нам предста

вилась возможность сравнить восприятие 

и переживание одной и той же ситуации 

в семье разными детьми . Как мы видим, 

внутренние изменения, происходящие с 

человеком в процессе переживания кри

зисной ситуации , при определенных усло

виях могут способствовать личностному 

росту и самореализации личности. Чаще 

всего речь идет о тех случаях, когда чело

век воспринимает ситуацию не как тупик, 

а как испытание, для преодоления кото

рого необходимо активно действовать. 

Однако когда речь идет о переживании 

детьми кризисных событий в семье, то за
частую личностному росту способствует 

отнюдь не осознанное желание самосо

вершенствования, а скорее потребность 

взрослеющего ребенка дистанцировать

ся от неблагоприятной семейной ситуа
ции, его стремление «переключиться>>, 

отвлечься от семейных проблем и тем 

самым дать себе возможность восстано
вить внутреннее равновесие, сохранить 

себя или обрести себя заново. В некото-
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рых случаях потребность в саморазвитии 

может выступать в качестве компенсатор

ного механизма (преодоление комплекса 

собственной неполноценности, обуслов

ленного негативными внутрисемейными 

взаимоотношениями). Безусловно, конеч

ный результат- положительный, но про

цесс и направление самореализации не 

всегда связаны с реальными запросами 

и потребностями ребенка. 

Возвращаясь к приведенным приме

рам, подчеркнем, что, даже в случае про

живания в семье алкоголика, у ребенка 

есть шансы сохранить или развить спо

собность к позитивному функциониро
ванию, выраженную в модели К. Рифф 

через параметры психологического бла

гополучия. Мы считаем, что наиболее су

щественное значение в данном аспекте 

играют позиция ребенка по отношению 

к кризисной ситуации и применяемые 

способы ее преодоления . Не менее важ

ным фактором также является наличие 

в ближайшем окружении ребенка рефе
рентного взрослого. Его основная роль 

заключается в том, чтобы помочь ребен

ку восстановить собственные границы, 

осознать свои желания и потребности, 

а также своевременно оказать необхо

димую помощь и поддержку. 
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Когнитивно
поведенческая терапия: 
обзор протокола 

Статья1 представляет собой обзор 
процесса когнитивно-поведенческой 
терапии. Специалисты, работающие в 
рамках данного направления, вряд ли 

почерпнут из материала новые сведе

ния. Обзор предназначен для практи
ков, которые знают о существовании 

когнитивно-поведенческой терапии, 
но никогда не применяли ее в сво

ей деятельности. Считаем нужным 
предостеречь читателей от видимой 
легкости применения этой терапии, 
как может показаться из-за структури

рованности описываемого подхода. 

Для того чтобы применять тот или 

иной протокол на практике, требуется 

дополнительное обучение. 

Когнитивно-поведенческая тера

пия - самый распространенный подход 

при оказании психологической помощи 

в большинстве стран. Этот подход «об

рос» сведениями, доказывающими его 

эффективность. Он применим в рабо

те практически со всем спектром чело

веческих переживаний и дисфункций. 

Психологи, работающие в различных 
сферах, адаптируют общий протокол 
для работы с определенными психоло
гическими проблемами своих клиентов 
(депрессия, травма, паника и др . ). 
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В отличие от других подходов, в кото

рых указывается, что болезненные чув
ства вызваны забытыми детскими пере
живаниями и избавиться от них можно 
лишь в ходе сложного психологического 

анализа личности, когнитивно-поведен

ческий подход подразумевает, что ис

точник эмоций - текущий ход наших 

мыслей. Большую часть болезненных 
эмоций вызывают определенные мыс

ли. Следовательно, на эмоциональное 

состояния можно влиять через изме

нения мыслей, меняя, соответственно, 

поведение. Этот тезис основан на том, 
что согласно когнитивно-поведенческо

му подходу тело (здоровье), мысли , чув
ства , поведение взаимосвязаны. 

1 Статья написана на основании полного руководства по когнитивной терапии доктора 
философии Джудит Бек [1]. Также использованы материалы лекции психолога Всеизраиль
ского центра (Северное отделение) повышения квалификации медицинского персонала 

Марка Шермана. 
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