
DOI:10.20 913/2618-7515-2022-4-19
УДК 159.98+ 37.015.32
Оригинальная научная статья

Актуальные проблемы психологического сопровождения образования

А. И. Тащёва
Южный федеральный университет
Ростов-на-Дону, Российская Федерация
e-mail: annaivta@mail.ru

Г. В. Валеева
Высшая школа физической культуры и спорта Южно-Уральского
государственного гуманитарно-педагогического университета
Челябинск, Российская Федерация
е-mail: valeeva-chel@mail.ru

С. В. Гриднева
Южный федеральный университет
Ростов-на-Дону, Российская Федерация
e-mail: gridneva--sveta@mail.ru

М. Р. Арпентьева
Центр психологической, педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие»
Калуга, Российская Федерация
e-mail: mariam_rav@mail.ru

Аннотация. Введение. Помощь обучающимся и иным субъектам образования в получении доступа к под-
держке в области психического здоровья важна на разных его ступенях, начиная с этапа подготовки к поступле-
нию в вуз и заканчивая программами докторантуры, повышения квалификации и переподготовки. Своевременное 
(превентивное или, возможно, более ранее) и уместное (адресное) вмешательство, оформленное как распределен-
ное в пространстве и времени жизни клиента сопровождение/фасилитация или экстренное, четко направленное 
и технологически выверенное вмешательство («воздействие») связаны обычно с лучшими результатами деятель-
ности службы, повышением индивидуального и организационного здоровья участников образовательного про-
цесса. Постановка задачи. Цель исследования – анализ актуальных проблем психологического сопровождения 
образовательного процесса на разных ступенях высшего образования в контексте системного, целенаправленного 
и своевременного оказания человеку психологической поддержки в решении стоящих перед ним задач совлада-
ния с кризисами личностного, межличностного и учебно-профессионального развития. Методика и методология 
исследования. Метод исследования – теоретический анализ актуальных проблем психологического сопровожде-
ния образовательного процесса в вузовском образовании. Методологической основой исследования является ин-
тегративный подход к анализу проблем психологического сопровождения образовательного процесса в вузовском 
образовании. Результаты. Особенности деятельности вузовских академических служб психологического сопро-
вождения связаны с помощью молодым и взрослым людям, обучающимся и обучающим, а также иным сотруд-
никам университетов/институтов и членам их семей. Основная форма активности, вокруг которой и по поводу 
которой выстраивается система основных и дополнительных целей и трендов деятельности данных служб – обра-
зовательная, учебная и обучающая. Однако в вузе это уже не просто образовательная, а образовательно-профес-
сиональная деятельность: центральной задачей образования является (пере) подготовка специалиста, в том числе 
в области развития его психологической культуры, с которой он выйдет в реальный трудовой процесс, к будущим 
сотрудникам, подчиненным и руководителям, клиентам и заказчикам и т. д., с которой он будет жить, строя се-
мейные и дружеские отношения, отношения соседства и хобби. Ведущими проблемами академических служб 
остаются: а) духовно-идеологические и теоретико-методологические аспекты психологического сопровождения 
учебного процесса и развития студентов и преподавателей как личностей, партнеров и членов социума, как уче-
ников и профессионалов; б) стратегии построения и развития помогающих отношений со сложными клиентами, 
с клиентами, находящимися в крайне сложных личностных микросоциальных и макросоциальных ситуациях;  
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в) (пере) подготовка и повышение квалификации наряду с расширением методического арсенала и полномочий 
академических психологов и иных специалистов службы сопровождения, координация и совершенствование ра-
боты междисциплинарных команд сопровождения; г) психологическая экспертиза и сопровождение образова-
тельных инноваций, использование образовательной ситуации для разрешения задач личностного, межличност-
ного, учебного и профессионального становления и совершенствования основных участников образования и его 
стейкхолдеров. Выводы. Психологическое сопровождение образовательного процесса в высшем образовании вы-
ступает как область профессиональной, межпрофессиональной и квазипрофессиональной активности, представ-
ленная в многочисленных формах и направлениях осуществления помощи человека человеку. Богатство стоящих 
перед человеком задач, трудностей и кризисов личностного, межличностного и учебно-профессионального ста-
новления и развития, с которыми сталкивается индивид в образовательной среде, может охватить и в состоянии 
помочь разрешить системно организованная работа академической службы психологического сопровождения 
образования. Такая служба включает помощь разным группам клиентов, находящихся в трудных, конфликтных 
и кризисных ситуациях разной интенсивности и объема: помощь в поиске ресурсов совладания с проблемами 
личностного, межличностного и учебно-профессионального  развития.

Ключевые слова: академическое консультирование, психологическое сопровождение образовательного про-
цесса, совладание, кризис личностного развития, кризис межличностного развития, кризис учебно-профессио-
нального развития
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Abstract. Introduction. Assistance to learners and other educational actors in gaining access to mental health support 
is important at its various levels, from the pre-university stage to doctoral, professional development and retraining pro-
grams. Timely (preventive or possibly earlier) and appropriate (targeted) intervention, designed as maintenance / facil-
itation, distributed in the space and time of the client»s life, or emergency, clearly directed and technologically verified 
intervention («impact») are usually associated with better results of the service, individual and organizational health of 
participants in the educational process. Purpose setting. The aim of the study is to analyze the current problems of psy-
chological support of the educational process at different stages of higher education in the context of systemic, targeted 
and timely provision of psychological support to a person in solving the tasks facing him of coping with the crises of per-
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sonal, interpersonal, and educational and professional development. Methodology and methods of the study. The research 
method is a theoretical analysis of topical problems of psychological support of the educational process in higher edu-
cation. The methodological basis of the study is an integrative approach to the analysis of the problems of psychological 
support of the educational process in higher education. Results. The peculiarities of the activities of university academic 
psychological support services are associated with the helping young and adults, students and educators, as well as other 
employees of universities / institutes and their families. The main form of activity around which and about which a sys-
tem of main and additional goals and trends in the activities of these services is built is educational, tutorial and training. 
However, at the university, it is not just educational, but both educational and professional activity: the central task of ed-
ucation is to (re) train a specialist, including in the field of developing his psychological culture, with which he will enter 
the real labor process, to future employees, subordinates and managers, clients and customers, etc., with which he will 
live, building family and friendships, neighborhood relationships and hobbies. The leading problems of academic services 
remain: a) spiritual-ideological and theoretical-methodological aspects of the psychological support of the educational 
process and the development of students and teachers as individuals, partners and members of society, as students and 
professionals; b) strategies for building and developing helping relationships with difficult clients, with clients in extreme-
ly difficult personal microsocial and macrosocial situations; c) (re) training and advanced training, along with expanding 
the methodological tools and powers of academic psychologists and other support service specialists, coordinating and 
improving the work of interdisciplinary support teams; d) psychological expertise and support of educational innovations, 
the use of the educational situation to solve the problems of personal, interpersonal, educational and professional devel-
opment and improvement of the main participants in education and its stakeholders. Conclusion. Psychological support 
of the educational process in higher education acts as an area of professional, interprofessional and quasi-professional 
activity, represented in numerous forms and directions of providing help from person to person. The wealth of tasks facing 
a person, difficulties and crises of personal, interpersonal and educational-professional formation and development that an 
individual faces in an educational environment can be covered and can be solved by the systemically organized work of 
the academic service for psychological support of education. This service includes assistance to different groups of clients 
who are in difficult, conflict and crisis situations of varying intensity and volume: assistance in finding resources to cope 
with the problems of personal, interpersonal, and educational and professional  development.

Keywords: academic counseling, psychological support of the educational process, coping, crisis of personal devel-
opment, crisis of interpersonal development, crisis of educational and professional development
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Введение. Помощь обучающимся и иным 
субъектам образования в получении доступа 
к поддержке в области психического здоровья 
важна на разных его ступенях, начиная с этапа 
подготовки к поступлению в вуз и заканчивая про-
граммами докторантуры, повышения квалифика-
ции и переподготовки. Предоставленная адресно 
и своевременно, в том числе на ранних этапах 
затруднений и конфликтов, помощь может ока-
зать решающее воздействие, помочь предотвра-
тить ситуацию затяжных и нерешаемых проблем, 
уменьшить негативное влияние травмирующих 
человека факторов на состояние его психического 
здоровья и академическую/рабочую деятельность, 
на взаимоотношения и качество учебно-трудовой 
и семейной жизни индивида. Помощь студентам, 
преподавателям и иным субъектам образования 
в сфере психического здоровья (так же как и в об-
ласти тесно связанного с ним социального и пси-
хологического здоровья), осуществленная превен-
тивно или на ранних этапах трудностей и кризисов 
функционирования и развития, может помочь 
предотвратить эскалацию и хронизацию проблем. 

Своевременное (превентивное или, возможно, бо-
лее ранее) и уместное (адресное) вмешательство, 
оформленное как распределенное в пространстве 
и времени жизни клиента сопровождение/фа-
силитация или экстренное, четко направленное 
и технологически выверенное вмешательство 
(«воздействие») связаны обычно с лучшими ре-
зультатами деятельности службы, повышением 
индивидуального и организационного здоро-
вья участников образовательного процесса. Они 
помогают предотвратить или ослабить распро-
страненные тенденции уклонения от развития 
и реальности, самосокрытия и самоизоляции че-
ловека, связанные с ожиданиями и восприятиями 
психологической опасности и непреодолимости 
опасности образовательной среды (Г. В. Валеева, 
З. И. Тюмасева, 2020) [1−3].

Постановка задачи. Цель исследования – ана-
лиз актуальных проблем психологического сопро-
вождения образовательного процесса на разных 
ступенях высшего образования в контексте си-
стемного, целенаправленного и своевременного 
оказания человеку психологической поддержки 
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в решении стоящих перед ним задач совлада-
ния с кризисами личностного, межличностного 
и учебно-профессионального  развития.

Методика и методология исследования. 
Метод исследования – теоретический анализ ак-
туальных проблем психологического сопрово-
ждения образовательного процесса в вузовском 
 образовании.

Результаты. Особенности деятельности ву-
зовских академических служб психологическо-
го сопровождения связаны с помощью молодым 
и взрослым людям, обучающимся и обучающим, 
а также иным сотрудникам университетов/инсти-
тутов и членам их семей. Основная форма актив-
ности, вокруг которой и по поводу которой вы-
страивается система основных и дополнительных 
целей и трендов деятельности данных служб, – 
образовательная, учебная и обучающая. Однако 
в вузе это уже не просто образовательная, а об-
разовательно-профессиональная деятельность: 
центральной задачей образования является (пере) 
подготовка специалиста, в том числе в области 
развития его психологической культуры, с ко-
торой он выйдет в реальный трудовой процесс, 
к будущим сотрудникам, подчиненным и руко-
водителям, клиентам и заказчикам и т. д., с кото-
рой он будет жить, строя семейные и дружеские 
отношения, отношения соседства и хобби. По-
скольку служба сопровождения является пси-
хологической, не менее значимы и собственно 
психологические программы (диагностики, кор-
рекции, развития, медиации и т. д.), захватываю-
щие поддержку (фасилитацию решения проблем) 
в области личностных межличностных, учебных 
и профессиональных отношений. Эти програм-
мы сопровождения активируются по мере их на-
сущной значимости, актуальности для разных 
субъектов и групп в образовании, чаще всего это 
совокупность затруднений, конфликтов и задач 
личностного, межличностного и учебно-профес-
сионального развития [4−7].

Интегративность такой работы включает есте-
ственным образом междисциплинарный и по-
лиспециализированный характер академического 
сопровождения, что задает систему требований 
к качеству сопровождения, поэтому ведущей сей-
час, в периоды глобальных кризисов и коллапсов, 
является проблема совершенствования работы 
академической психологической службы высшего 
образования (О. О. Андронникова, 2020; Ю. М. За-
бродин, Е. И. Метелькова, В. В. Рубцов, 2016; 
Н. И. Олифирович, С. И. Коптева, А. Ю. Шапель, 
2008; Н. И. Олифирович, С. И. Коптева, Т. В. Ула-
севич, 2010; Психологическая служба…, 2017; 
Н. И. Пустовалова, Л. А. Трошина, 2013) [2; 8−10]. 
Одна из ведущих проблем здесь – проблема нали-
чия и улучшения поддерживающей формирование, 

функционирование и развитие студентов и пре-
подавателей образования образовательной среды 
вуза трансформации образовательного процесса 
вуза в направлении, способствующем обеспече-
нию условий развития всех субъектов образова-
ния (И. Э. Крусян, 2007; Л. А. Петровская, 2007; 
С. А. Савин, 2010; А. И. Тащёва, 2000; А. И. Та-
щёва и соавт., 2016; А. И. Тащёва и соавт., 2019, 
L. Darling-Hammond, et al., 2020 и др.) [11−13].

Создание и совершенствование такой среды 
вуза, помимо развития академических служб со-
провождения и т. п., основывается на примене-
нии системы мер и моделей, трансформирующих 
образовательный процесс вуза в целом [14−16]. 
Это требует направленной (пере) подготовки со-
циальных работников, медиков, педагогов и пси-
хологов, готовых и способных к результативной 
командной (междисциплинарной) работе в рамках 
академических служб помощи, в том числе в кон-
тексте инклюзивного образования (Б. Б. Айсмон-
тас, М. А. Одинцова, 2018; М. Р. Арпентьева, 2021; 
О. И. Ефремова, Л. И. Кобышева, 2019; В. В. Кон-
дратьев и соавт., 2021; М. А. Одинцова, и др., 2019) 
[17−21], «цифрового образования» и иных новаций 
(Г. Ф. Голубева, 2009; С. В. Гриднева, А. И. Тащёва, 
М. Р. Арпентьева, 2021 и др.) [22−24].

Перечень задач академического психологи-
ческого сопровождения включает области про-
фессионального, личностного и межличностно-
го развития студентов, преподавателей и иных 
сотрудников образовательных учреждений. Он 
предполагает важность разработки и уточнения 
концептуально-теоретических и методико-техно-
логических основ академического сопровождения 
в контексте различных форм и типов деятельности 
психологических служб: психодиагностики в фор-
ме экспертизы и мониторинга, психологического 
консультирования, психологического просвеще-
ния и профилактики, психологической коррекции, 
медиации/посредничества и коучинга/совершен-
ствования. Важно также отметить уровни и тех-
нологии экстренной, кризисной и повседневной 
работы, в том числе работы в плане помощи от-
дельным, остро нуждающимся, находящимся в по-
граничных состояниях или в состояниях острого 
горя и/или иного страдания, помощь клиентам, 
проходящим более или менее типичный возраст-
ной или квазивозрастной кризис развития, более 
или менее типичный для учебной повседневности 
цикл проблем, а также помощь всем субъектам. 
Особенно важны в последние годы виды работы 
с клиентами – жертвами массового и локально-
го насилия, начиная с мигрантов и пострадавших 
от террористических актов и войн, ЧС, а также 
жертв буллинга, сталкинга, колумбайнов и иных 
более или менее массовых или точечных форм на-
рушения прав и достоинств  человека.
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Значима проблема исследования специфи-
ки помогающих отношений на разных этапах 
высшего и последующего образования, а также 
сопровождения начальных этапов профессиона-
лизации, этапов смены профессии и переподго-
товки, этапов безработицы и т. д. В вузе особенно 
важны виды и формы сопровождения адаптации, 
индивидуализации и интеграции первокурсников, 
помощи студентами середины образовательного 
цикла и студентами выпускных курсов, работы 
с магистрами и бакалаврами, а также с препода-
вателями, которые работают преимущественно 
с бакалаврами, первокурсниками и магистрами, 
аспирантами и докторантами. Важно понимать, 
что и характер проблем, и активность (ди) стрес-
совых и травмирующих состояний на разных 
этапах образования разные, они наиболее высо-
ки на ранних и заключительных этапах универ-
ситетского образования, снижаются при наличии 
у студентов опыт совладания с образователь-
ными (академическими) стрессами от перво-
курсников к аспирантам и т. д., но и в середине 
образования многие студенты и их преподавате-
ли могут попасть в ловушки типа «обманутых 
ожиданий» / разочарования и т. д. (De A. R. Byrd, 
K. J. McKinney, 2012; R. Kausar, 2010; T. Wyatt, 
S. B. Oswalt, 2013) [25−27]: в целом ограниченные 
способности справляться с ситуацией, психоло-
гически напряженным климатом в кампусах (об-
щежитиях) и самом университете способствуют 
психологическому стрессу студентов и препода-
вателей. Качество образовательных отношений 
на разных курсах и ступенях образования может 
значительно отличаться. Как правило, чем выше 
ступень, тем больше требований она предъявляет 
к субъектам, тем более сложные, многоаспектные 
и многоуровневые отношения выстраиваются. 
Но на самом деле многие сложности разрешают-
ся и предотвращаются, если в начале вузовского 
образования человек попал в среду, насыщенную 
поддержкой со стороны педагогов, специалистов 
службы сопровождения, администрации. Такая 
среда побуждает и обеспечивает человека знания-
ми и умениями совладания и развития, в том чис-
ле в кризисных и трудных ситуациях. На каждом 
этапе образования могут появиться свои проблем, 
например, у студентов 3−5 курсов часто возника-
ет состояние иллюзорной компетентности, пере-
оценки своей способности и готовности учиться 
и работать по специальности, а в аспирантуре 
многие обучающиеся испытывают состояние неу-
веренности, которое может перерасти в выражен-
ную неуверенность в себе, пронизывающую весь 
опыт аспирантуры, как «синдром самозванца» 
(Impostor  Syndrome).

При этом важно понимать, что ведущими про-
блемами академических служб остаются: а) духов-

но-идеологические и теоретико-методологические 
аспекты психологического сопровождения учеб-
ного процесса и развития студентов и преподава-
телей как личностей, партнеров и членов социу-
ма, как учеников и профессионалов; б) стратегии 
построения и развития помогающих отношений 
со сложными клиентами, клиентами, находящи-
мися в крайне сложных личностных микросоци-
альных и макросоциальных ситуациях; в) (пере) 
подготовка и повышение квалификации наряду 
с расширением методического арсенала и полно-
мочий академических психологов и иных специ-
алистов службы сопровождения, координация 
и совершенствование работы междисциплинарных 
команд сопровождения; г) психологическая экс-
пертиза и сопровождение образовательных инно-
ваций, использование образовательной ситуации 
для разрешения задач личностного, межличност-
ного, учебного и профессионального становления 
и совершенствования основных участников обра-
зования и его стейкхолдеров (М. Р. Арпентьева и со-
авт., 2019; А. А. Бабина и соавт., 2016; Р. Р. Зинатул-
лина, 2008; Л. П. Набатникова, 2011; Ю. В. Обухова 
и соавт., 2016; Н. И. Олифирович, 2010; В. Э. Паха-
льян, 2002; Б. С. Тетенькин, 2012; Р. Г. Хабибулин, 
Н. В. Хабибулина, 2014) [22; 28−31].

Последняя проблема кажется наиболее зна-
чимой, реформирование и психологическое на-
сыщение образовательной среды является веду-
щей, даже если мы возьмем проблему инноваций 
в самом образовании: так или иначе все практи-
ки и теоретики образования обращают внимание 
на важность психологического насыщения обра-
зовательного процесса, создания моделей обра-
зования, эксплицитно и имплицитно предпола-
гающих психологическую работу со студентами 
и преподавателями, обеспечения и укрепления 
психологической безопасности и усиления раз-
вивающего потенциала образования, повышения 
психологической культуры университетов и т. д. 
[32−35]. За рубежом активно продвигаются модель 
биоэкологических систем Ю. Бронфренбреннера, 
анализ взаимозависимых и взаимодействующих 
подсистем вузовского образования, а также кон-
текстных настроек, в которых они функциониру-
ют и развиваются (N. Taggart, J. Pillay, 2011) [36].

Отмечается, что результаты психического здо-
ровья являются продуктом не одного, а множе-
ства факторов риска, действующих на нескольких 
уровнях (например, индивидуальном, межлич-
ностном и институциональном), поэтому необхо-
димо принимать во внимание всю экологическую 
систему. в которой люди живут. чтобы полно-
стью понять человеческое развитие. Ю. Брон-
фенбреннер рассматривает экологическую среду 
как набор вложенных структур, которые варьи-
руются от микросистемы, относящейся к взаи-

Тащёва А. И., Валеева Г. В., Гриднева С. В., Арпентьева М. Р. Актуальные проблемы психологического…
Tashcheva, A. I., Valeeva, G. V., Gridneva, S. V., Arpentieva, M. R. Current issues of psychological support of education
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модействиям между развивающимся человеком 
и его (или ее) ближайшим окружением, таким 
как взаимодействие в пределах его ближайшей 
семьи или круга друзей, до макросистемы, кото-
рая относится к более широким общественным 
институтам и агентам влияния, включая полити-
ческие, юридические и экономические факторы, 
культурные обычаи и ЧС и т. д. (U. Bronfenbrenner, 
1994; A. R. Byrd De, K. J. McKinney, 2012) [26; 37].

Индивидуальный уровень определяется как фак-
тор физического, психологического и нравственного 
здоровья человека, особенности его внутриличност-
ного функционирования, в том числе внутренних 
потребностей и индивидуальных способностей. 
компетенций и самопонимания. К факторам инди-
видуального уровня также можно отнести особен-
ности академической адаптации к вузу у студентов, 
например, насколько хорошо студенты справляются 
с образовательными задачами, насколько облада-
ют сформированной мотивацией к осуществлению 
и завершению академической работы, успехами 
и усилиями в выполнении академических требова-
ний, а также академическую уверенность в  себе.

Исследования показали, что эти факторы ин-
дивидуального уровня связаны с определенными 
психологическими расстройствами (например, 
депрессией, астенией и т. д.) и с воспринимаемым 
уровнем кризисности, стресса, конфликтности. 
Так, очевидна и зафиксирована неоднократно 
отрицательная корреляция между самопонима-
нием и воспринимаемым стрессом, склонностью 
к вредным привычкам, связанными с нарушени-
ями физического и иного здоровья, риском де-
прессии и самоубийства, низкой успеваемостью, 
отставанием в учебе и прогулами занятий. Кро-
ме того, способность справляться с трудностя-
ми также связана с воспринимаемым стрессом 
и психическим здоровьем: стратегии и стили пре-
одоления, выраженные в конкретных стрессовых 
ситуациях, связаны как с общей адаптацией, так 
и с уровнем общего психического здоровья, в том 
числе уверенностью в общении и отношениях 
в целом, духовностью, академической уверенно-
стью и образовательными усилиями и планами. 
В частности, низкое совладание как неуспешность 
в решении социальных проблем – лучший инди-
катор суицидального потенциала, чем состояние 
ситуативной безнадежности. Рассмотрение обще-
го психического здоровья, а не только конкретных 
типов психических расстройств может помочь 
в решении проблемы отреагирования и удовлет-
ворения потребностей в психическом здоровье 
современных студентов и преподавателей вузов 
(R. Abouserie, 1994; A. R. Byrd De, K. J. McKinney, 
2012) [26; 38]. Субъекты образования, которые 
сталкиваются с личными трудностями, имеющи-
ми рефлексивный стиль решения проблем, с боль-

шей вероятностью используют услуги службы 
психологической поддержки и успешнее справля-
ются со стрессами, а субъекты с менее эффектив-
ным стилем совладания с проблемами (более ре-
активным и подавляющим, менее рефлексивным) 
сообщают о большем психологическом стрессе 
(F. S. Julal, 2013) [39].

Межличностный уровень отражает, насколько 
хорошо субъекты образования функционируют 
в социальной среде, включая их участие в об-
щественной деятельности и удовлетворенность 
различными социальными и образовательны-
ми/профессиональными аспектами своего опыта 
университета: межличностная и социальная адап-
тация имеет фундаментальное значение для пси-
хосоциального развития и решения проблем, 
связанных с получением и передачей высшего 
образования, особенно для людей, которые стал-
киваются с трудностями переходов и адаптации, 
изоляцией и одиночеством, стигматизацией и от-
чуждением / низким уровнем социальной под-
держки. Посещение вуза может быть источником 
напряжения или сильного стресса для некоторых 
субъектов, например, для студентов это связано 
с задачами адаптации к жизни в вузе и возрос-
шими по сравнению со школой академическими 
требованиями и ростом общей нагрузки, форми-
рованием новых и трансформацией имеющихся 
социальных, в том числе семейных и дружеских, 
отношений, а также изменением образа жизни 
и жилищных условий. Социальная и особенно 
психологическая поддержка, осведомленность 
о других и организации, социальная вовлечен-
ность и рабочие/жизненные обязанности – важ-
ные защитные факторы (адаптации и развития) 
(A. R. Byrd De, K. J. McKinney, 2012; L. Friedlander, 
G. Reid, N. Shupak and R. Cribbie, 2007) [26; 40]. 
Совладание связано с воспринимаемым челове-
ком уровнем межгрупповой осведомленности, со-
циальной вовлеченности и обязанностей в учебе, 
работе и жизни в  целом.

Институциональный уровень относится к об-
разовательной среде, включая академические 
требования и учебные программы, может иметь 
значительное влияние на академическую и со-
циальную жизнь субъектов образования, в том 
числе факторы институционального уровня кли-
мата/напряженности в университетском городке 
или общежитии и институциональной удовлетво-
ренности отношениями в вузе. Эти факторы мо-
гут стать хроническими стрессорами, негативно 
влияющими на психологическое (и физическое) 
здоровье, в том числе в контексте проблем удов-
летворенности академической средой и образо-
ванием, институционального давления и его роли 
в возникновении и развитии деформаций пси-
хического здоровья студентов и преподавателей 
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(A. R. Byrd De, K. J. McKinney, 2012; M. C. Murphy, 
J. Jr. Archer, 1996) [26; 41]. Интегративный по-
казатель удовлетворенности учреждением хотя 
и слабо, но значимо коррелирует с улучшением 
психического здоровья студентов и сотрудни-
ков вуза: академическая среда является особен-
но напряженной для студентов и преподавателей 
из числа меньшинств в учебных заведениях, где 
преобладают белые, и факторы стресса, связан-
ные с расой/национальностью, экономическим 
и правовым статусом и т. д., являются важными 
предикторами психологического благополучия. 
Эти моменты подчеркивают важность предостав-
ления студентам и сотрудникам университетов 
источников социальной поддержки, которые по-
могают им справляться с социальными стрессо-
рами в академической  среде.

Как показали Де А. Берд и Кр. Маккини, осо-
бенно важны характеристики институционально-
го или межличностного уровня, а также развитая 
способность справляться с трудностями, отсут-
ствие суицидальных наклонностей, уверенность 
в общении и отношениях, сильная духовная иден-
тичность и гетеросексуальная ориентация, а спо-
собность справляться с трудностями оказывает 
самое сильное влияние на психическое здоровье 
(A. R. Byrd De, K. J. McKinney, 2012) [26]. Само-
понимание, в том числе чувство собственного 
достоинства и самоуважения, является централь-
ным аспектом психологического благополучия 
и тесно связана с различными мерами развития 
и адаптации, такими как способность справлять-
ся с трудностями и меньшая уязвимость при воз-
действии сильного (ди) стресса. Духовность по-
могает справиться, но она менее продуктивна 
и эффективна, если человек испытывает духовное 
недовольство, демонстрирует межличностное 
религиозное недовольство. «переоценивает» от-
ветственность за события своей жизни со сторо-
ны Бога (K. I. Pargament et al., 1998) [42]. Более 
результативны выражение чувства духовности, 
поиск духовной поддержки, совместное религи-
озное  совладание.

Потребности сегодняшних студентов. препо-
давателей и иных субъектов образования и стей-
кхолдеров в сфере защиты, поддержки и укрепле-
ния психического здоровья постоянно меняются. 
Эти изменения ставят новые задачи как перед 
высшими учебными заведениями, так и перед 
специалистами в области психического здоро-
вья, академическими службами сопровождения 
образования. Многие индивидуальные и инсти-
туциональные характеристики, такие как способ-
ность справляться с трудностями, суицидальные 
наклонности, уверенность в общении и компе-
тентность в общении, восприятие климата в об-
щежитии/кампусе и университете, влияют на пси-

хическое здоровье студентов и преподавателей. 
Негативное влияние этих факторов может быть 
предотвращено и устранено в контексте приме-
нения системных: экологического и контекстно-
го − подходов. Текущая практика сопровождения, 
к сожалению, во многих университетах и странах 
по-прежнему сосредоточена на индивидуали-
стическом подходе, но наиболее перспективным 
для помощи является одновременное рассмо-
трение влияния индивидуального и институци-
онального уровней влияния форм, направлений, 
технологий и иных аспектов и характеристик об-
разования на психическое здоровье его субъектов 
(A. R. Byrd De, K. J. McKinney, 2012) [26].

Одни признаки дистресса могут быть след-
ствием реакций на конкретное событие или при-
чину, а другие могут быть результатом общей 
атмосферы университета / системы образования, 
как, например, тотальная коммодификация обра-
зования России, последовавшая за его коммерци-
онализацией. При этом важно уделять внимание 
поддержке самопомощи и взаимопомощи: под-
держивая обучающихся и работников вуза в их по-
требности говорить и делиться своими проблема-
ми, а также получать поддержку от обученных 
коллег и студентов как «сторонников (взаимного) 
благополучия» (peer wellbeing support), например 
в работе психологических клубов и мастерских 
(А. В. Мантикова, М. В. Григорьева, 2016) [43], со-
трудники академических служб не только получа-
ют возможность «разгрузки» и перенесения части 
своих задач на плечи других субъектов образова-
ния, но и, что важнее всего, повышают психологи-
ческую культуру организации и результативности 
работы своей  службы.

В России проблема подготовки клиента к ра-
боте с консультантом ставится крайне слабо, од-
нако в мире компетентный клиент – важная часть 
успешного, результативного процесса помощи 
[18; 22; 24]. «Сторонники взаимного благополу-
чия» готовы помогать студентам и преподавате-
лям, столкнувшимся с небольшими проблемами 
с психическим здоровьем и/или с такими пробле-
мами, как беспокойство и стресс, тоска по дому 
и изоляция и/или одиночество, затруднения в об-
щении и построении дружеских отношений, 
трансформация личной, партнерской, учебной 
и профессиональной сфер, незначительными 
и решаемыми проблемами финансовой, юридиче-
ской и бытовой природы, небольшими академи-
ческими, профессиональными и карьерными про-
блемами и т. д. Открыться и поговорить с кем-то, 
выговориться – старейший и признанный способ 
восстановить равновесие, психологически откор-
ректировать, нивелировать, конкретизировать, 
уменьшить проблемы, которые кажутся непрео-
долимыми, тотальными и сверхболезненными. 
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«Сторонники» или «ближайшие помощники» го-
товы выслушать и помочь другим понять, что они 
чувствуют, открыто, эмпатически, искренне. 
Как и профессиональные психологи, они не дают 
советы. Преимущество общения с обученными 
однокурсниками или студентами иных групп со-
стоит в осознании общности проблем и наличии 
общего успешного опыта их решения. Конечно, 
поддержка взаимного благополучия – это не то же 
самое, что профессиональная помощь, поэто-
му так и тогда, когда такой помощи сверстников 
и преподавателей не хватает, клиент может обра-
титься к психотерапевту, социальному работнику, 
медицинскому работнику, юристу, экономисту 
или наставнику/супервизору.

В рамках онлайн-форматов работы можно ис-
пользовать интересную форму помощи субъектам 
и стейкхолдерам образования «togetherall» – ано-
нимное сообщество, доступное для всех в психо-
логически безопасном онлайн-пространстве-вре-
мени, в котором можно изучить происходящее, 
трудности и понять, как улучшить свое здоровье, 
научиться управлять собой и т. д. В группе супер-
визии или на персональном коучинге студенты 
и преподаватели смогут апробировать и уточнить 
свои компетенции (взаимо) понимания, научится 
сохранять и выстраивать дистанцию, гармонично 
и транспарентно вступать и развивать  отношения.

Результативность помощи при этом тесно свя-
зана с наличием благодарности (N. T. Deichert, 
E. M. Fekete, M. Craven, 2021; A. M. Gordon, et 
al., 2012; C. Regehra, D. Glancyb, A. Pittsc, 2013) 
[44−46]. Этот аспект хорошо прослеживается 
в японских традициях помощи как центральное 
условие ее результативности. В других традици-
ях просто отмечается, что благодарность связана 
с ощущением наличия социальной поддержки 
и укреплением социальных отношений. Благодар-
ность увеличивает пользу от получения поддержки 
во время стресса. Люди в состоянии благодарно-
сти, получая поддержку, испытывают значитель-
но меньший стресс, таким образом благодарность 
усиливает благотворное влияние поддержки 
на психологическое благополучие. При этом бла-
годарность отличается от переживания долга фо-
кусом осмысления проблемы и ее разрешения 
(S. Cho, 2018; R. Fehr, et al., 2017; M. A. Mathews, 
J. D. Green, 2010; C. Peng, R. M. A. Nelissen, 
M. Zeelenberg, 2018) [47−50]: благодарность свя-
зана с внутренним фокусом, долг – с внешним. 
Благодарность сближает людей, а наличие бла-
годарности и признательности другим и миру 
в характере уберегает человека от многих стрес-
сов и дистрессов (M. E. McCullough, R. Emmons, 
J.-A. Tsang, 2002; A. J. Murray, Z. J. Hazelwood, 
2011; T. Naito, Y. Sakata, 2010) [51−53]. Оптимизм 
и благодарность, социальная поддержка и ак-

тивные стратегии выживания, чувство собствен-
ного достоинства и удовлетворенность собой, 
уважение к себе и миру – условия продуктивно-
го и эффективного постконфликтного, посткри-
зисного, посттравматического развития (G. Prati, 
L. Pietrantoni, 2009; B. N. Uchino, et al., 2018; 
F. K. Kong, K. Ding, J. Zhao, 2015) [54−56].

Самоудовлетворенность, которая считается 
частью самосострадания, может способство-
вать психическому здоровью, а также служить 
в качестве опоры при вмешательстве. Однако 
роли в смягчении стресса самоудовлетворен-
ности, в том числе доброты к себе, особенно 
в контексте осознанного присутствия и доступ-
ной социальной поддержки, обычно уделяется 
мало внимания. На самом деле а) получение 
социальной поддержки важно для способности 
проявлять заботу о мире как прямо, так и кос-
венно через способность «присутствовать» 
в стрессовых отношениях и ситуациях; б) связь 
между социальной поддержкой и психологиче-
ским стрессом частично опосредована мерой 
самоудовлетворенности и включенности/при-
сутствия (О. В. Лобза, В. О. Короткова, 2020; 
H. M. Stallman, Je. L. Ohan, B. Chiera, 2018; 
D. Manavipour, Y. Saeedian, 2016) [57−59].

Обратная связь от специалистов академиче-
ской службы психологического сопровождения 
и от других субъектов образования и иные, си-
стемные и комплексные аспекты поддержки в об-
ласти коррекции и коучинга дают возможность 
осознать и исследовать «слепые пятна», запутан-
ные клубки и иные противоречия и неточности 
в понимании себя и мира. Сеансы коррекционной, 
диагностической или коучинг-помощи дают воз-
можность сформировать и апробировать новые 
идеи и альтернативные, порою отвергаемые ранее 
способы жизнедеятельности. На каждом этапе об-
разования возможности и задачи психологической 
поддержки образования увеличиваются, вплоть 
до подготовки самих субъектов к ситуациям по-
мощи другим, взаимопомощи и  самопомощи.

Выводы. Психологическое сопровождение 
образовательного процесса в высшем образова-
нии выступает как область профессиональной, 
межпрофессиональной и квазипрофессиональной 
активности, представленная в многочисленных 
формах и направлениях осуществления помощи 
человека человеку. Богатство стоящих перед че-
ловеком задач, трудностей и кризисов личностно-
го, межличностного и учебно-профессионального 
становления и развития, с которыми сталкивается 
индивид в образовательной среде, может охва-
тить и в состоянии помочь разрешить системно 
организованная работа академической службы 
психологического сопровождения образования. 
Такая служба включает помощь разным группам 
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клиентов, находящихся в трудных, конфликтных 
и кризисных ситуациях разной интенсивности 
и объема: помощь в поиске ресурсов совлада-
ния с проблемами личностного, межличностного 
и учебно-профессионального развития. Структу-
рирование, технологическое и кадровое обеспе-
чение успешной деятельности академических 
служб психологического сопровождения – до-
вольно сложная научная и прикладная проблема, 
исследование и решение которой предполагает 
рефлексию специфики ценностей и целей, кон-

цепций и моделей, методик и технологий деятель-
ности академических служб. Необходимо четкое 
понимание связи базовых ценностей (миссии) 
и целей работы академических служб с использу-
емыми ими технологиями и методиками помощи, 
а также с теоретическими моделями и концепция-
ми отдельных школ и направлений психотерапии, 
социальной работы, педагогики, медицины и т. д., 
с реалиями, возможностями и ограничениями са-
мих образовательных процессов, стейкхолдеров 
и субъектов высшего  образования.
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