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Аннотация. Введение. Университеты предоставляют ряд услуг социальной поддержки, ориентированных 
на решение проблем, чтобы помочь студентам и преподавателям, испытывающим психологические трудности. 
Служба психологической поддержки университета является важной дополнительной формой социально-пси-
хологической защиты человека, поддержки на учебном и/или рабочем месте, она предназначена для оказания 
психологической помощи, анализа и улаживания (медиации) конфликтных и критических инцидентов, (анти) 
кризисного управления или экспертного анализа и руководства/сопровождения в формах мониторинга влияния 
на здоровье и благополучия процессов и результатов образовательных и сопутствующих программ и новаций, 
коррекции и помощи в совладании с трудными ситуациями и проблемами, коучинга личностного, группового 
и организационного развития. Современная университетская жизнь богата событиями и проблемами: она может 
быть захватывающей и интересной, но в ней много сложностей, с которыми человек не всегда может справит-
ся сам, в том числе с использованием обычных ресурсов семейной, трудовой и учебной поддержки. Ему нуж-
на направленная профессиональная поддержка психолога, а при возможности помощь мультидисциплинарной 
академической службы. Такая помощь включает как поддержку человека в ситуациях стрессов, конфликтов, 
кризисов учебно-профессиональной жизни, так и в ряде иных проблемных ситуаций, нарушений и затрудне-
ний. Постановка задачи. Цель исследования – анализ проблем современных академических психологических 
служб, психологического сопровождения образовательного процесса как сферы многочисленных видов помощи 
человека человеку в решении стоящих перед ним задач совладания с кризисами личностного, межличностного 
и учебно-профессионального развития. Методика и методология исследования – теоретическое структурирова-
ние и технологическое обеспечение психологического сопровождения образовательного процесса. Результаты 
исследования. В академические службы клиенты могут обратиться, чтобы получить конфиденциальные, личные 
и профессиональные консультации и т. д. для развития, помощь по следующим вопросам: немедленное избав-
ление от стрессового состояния, определение стратегий преодоления текущих проблем или кризиса, изучение 
путей более долгосрочных решений и более масштабных перемен, разработка и осмысление следующих шагов, 
коррекция намеченных маршрутов и т. д., развитие компетенций самопомощи. Выводы. Современные академи-
ческие службы психологического сопровождения – междисциплинарные, полиморфные, полифункциональные 
и политехнологические структуры, активно развивающиеся в направлении оказания помощи и поддержки само-
помощи людям, имеющим разные по типу, форме, интенсивности и модусу нарушения и  запросы.
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Abstract. Introduction. Universities provide a range of problem-solving oriented social support services to help students 
and faculty who experience psychological difficulties. The psychological support service of the university is an important 
additional form of socio-psychological protection of a person by support at the educational and / or workplace, it is intend-
ed to provide psychological assistance, analysis and settlement (mediation) of conflict and critical incidents, (anti) crisis 
management or expert analysis and guidance / and support in the form of monitoring the impact on health and well-being 
of the processes and results of educational and related programs and innovations, correction and assistance in coping with 
difficult situations and problems, coaching of personal, group and organizational development Modern university life is 
rich in events and problems: it can be exciting and interesting, but, one way or another, it has many difficulties that a person 
cannot always cope with on his own, including using the usual resources of family, work and educational support. He needs 
the directed professional support of a psychologist, and, if possible, the help of a multidisciplinary academic service. Such 
assistance includes both support for a person in situations of stress, conflicts, crises of educational and professional life, 
and in a number of other problematic situations, violations and difficulties. Purpose setting. The purpose of the study is to 
analyze the problems of modern academic psychological services, psychological support of the educational process as a 
sphere of numerous types of human assistance to a person in solving the tasks facing him of coping with crises of personal, 
interpersonal and educational and professional development. Methodology and methods of the study. Research method are 
theoretical structuring and technological support of the psychological support of the educational process. Results. Academic 
Services can be contacted by clients for confidential, personal and professional advice, etc. for development, assistance in 
the following areas: immediate relief from stress, identifying strategies for coping with current problems or a crisis, explor-
ing ways for longer-term solutions and larger changes, developing and thinking about next steps, correcting planned routes, 
etc., developing self-help competencies. Conclusion. Modern academic psychological support services are interdisciplinary, 
polymorphic, polyfunctional and polytechnological structures that are actively developing in the direction of providing as-
sistance and self-help support to people with disorders and requests that are very different in type, form, intensity and  mode.
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Введение. Современная университетская жизнь 
богата событиями и проблемами: она может быть 
захватывающей и интересной, но в ней много 
сложностей, включая такие, как приспособление 
к новой среде и общий стресс студенческой/пре-
подавательской жизни и т. д. Некоторые иссле-
дователи на основании полученных ими данных 
делают вывод, что университетский стресс и не-
которые кризисные и проблемные состояния и си-
туации в университете имеют хронический, неиз-
бежный характер трудностей, которые необходи-
мо преодолеть на пути развития (H. M. Stallman, 
C. P. Hurst, M. Williams) [1; 2]. Типы и уровни 
проблемных ситуаций, конфликтов и стрессов, 
направления и способы поддержки студентов, 
педагогов и иных членов университетского со-
общества при этом могут быть весьма различны-
ми (A. Greig, T. MacKay, L. Ginter) [3], но крайне 
необходимыми, особенно в ситуациях макросо-
циальных стрессов, создаваемых целенаправлен-
но, поэтапно, и неожиданных, неуправляемых, 
непредсказуемых [4‒6]. Однако и сами события 
университетской жизни, особенно некоторые ее 
периоды и аспекты, испытания, тревоги и трудно-
сти личностных, межличностных и учебно-про-
фессиональных отношений, также могут быть 
потенциальным фактором возникновения и усу-
губления психологических проблем (конфлик-
тов, стрессов, кризисов) у различных субъектов 
образования [7‒9]. Некоторых студентов и пре-
подавателей могут психологически угнетать тя-
желые семейные и трудовые жизненные события 
[10‒12]. В таких условиях человеку недостаточ-
но имеющихся способов самопомощи и помощи 
членов семьи, коллег и соучеников, ему необхо-
дима профессиональная психологическая, а чаще 
всего комплексная (междисциплинарная) помощь 
[12‒14]. Чтобы получить поддержку, позволяю-
щую преодолеть затруднение или кризис, ему ча-
сто требуется неотложная и специализированная 
поддержка (см., напр.: [1; 14; 15]).

Университеты предоставляют ряд услуг соци-
альной поддержки, ориентированных на решение 
проблем, чтобы помочь студентам и преподава-
телям, испытывающим психологические трудно-
сти (F. S. Julal, B. Bewick, T. K. Fagan, P. S. Wise, 
K. W. Merrell, R. A. Ervin, G. A. Gimpel) [16‒19]. 
Служба психологической поддержки универси-
тета является важной дополнительной формой 
социально-психологической защиты человека 
поддержкой на учебном и/или рабочем месте, 
она предназначена для оказания психологиче-
ской помощи, анализа и улаживания (медиации) 
конфликтных и критических инцидентов, (анти) 
кризисного управления или экспертного анализа 
и руководства/сопровождения в формах монито-
ринга влияния на здоровье и благополучие (health 

and wellbeing) процессов и результатов образова-
тельных и сопутствующих программ и новаций, 
коррекции и помощи в совладании с трудными 
ситуациями и проблемами, коучинга личност-
ного, группового и организационного развития 
(R. Campbell, Sh. A. Riggs, S. Cho) [2; 20; 21].

Постановка задачи. Цель исследования – ана-
лиз проблем современных академических пси-
хологических служб, психологического сопро-
вождения образовательного процесса как сферы 
многочисленных видов помощи человека челове-
ку в решении стоящих перед ним задач совлада-
ния с кризисами личностного, межличностного 
и учебно-профессионального  развития.

Методика и методология исследования. Ме-
тод исследования – теоретическое структурирова-
ние и технологическое обеспечение психологиче-
ского сопровождения образовательного  процесса.

Результаты исследования. В академические 
службы клиенты могут обратиться, чтобы по-
лучить конфиденциальные, личные и профес-
сиональные консультации и т. д. для развития, 
помощь по следующим вопросам: немедленное 
избавление от стрессового состояния, опреде-
ление стратегий преодоления текущих проблем 
или кризиса, изучение путей более долгосроч-
ных решений и более масштабных перемен, раз-
работка и осмысление следующих шагов, кор-
рекция намеченных маршрутов и т. д., развитие 
компетенций самопомощи [13‒15]. Они могут 
проконсультироваться с сотрудниками службы 
по любым вопросам, связанным с психическим 
здоровьем студентов или других сотрудников, 
например: как справиться с кризисом и его при-
чинами и последствиями, понимать сложное по-
ведение студентов и иных субъектов образования, 
реагировать на проблемы с психическим и иным 
здоровьем, направлять людей на консультацию, 
медиацию и т. д. Консультанты стремятся спо-
собствовать самоисследованию и пониманию, 
используя ряд терапевтических подходов. Кон-
сультанты могут помочь клиентам лучше осоз-
нать, что происходит в их жизни, и почувствовать 
себя лучше, способными решать проблемы более 
объективно или с меньшим беспокойством и на-
пряжением. Педагогические психологи и иные 
специалисты-практики в области психического 
здоровья (educational mental health practitioners, 
EMHP) стремятся понять, как дети учатся, и най-
ти способы улучшить результаты обучения. 
Их роль связана обычно с оказанием малоинтен-
сивных, ранних, основанных на неполных факти-
ческих данных вмешательств, таких как фасили-
тация и управление самопомощью на основе кра-
ткосрочных и среднесрочных индивидуальных 
и групповых форм, например, когнитивно-пове-
денческой терапии, например, работа с людьми 
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с легкой или умеренной тревожностью, депрес-
сией, астенией, аддикциями и акцентуациями, 
поддержанием связи университета с родителями 
и опекунами обучающихся и, при необходимо-
сти, семьями сотрудников, а также с поддержкой 
университетов в их инициативах, направленных 
на предотвращение проблем с психическим здо-
ровьем у субъектов образования [4; 5; 13; 14].

Специалисты академических служб работают 
с обучающимися и обучающими для того, чтобы 
выявить сильные и слабые стороны, помочь им 
задействовать имеющиеся ресурсы, проконсуль-
тировать или передать педагогическому и ино-
му персоналу вузов информацию, помогающую 
оказывать себе и другим адекватную психологи-
ческую правильную поддержку, помогают разра-
ботать, внедрить и отрефлексировать стратегии 
для преодоления трудностей и повышения про-
изводительности, поддерживать администрацию 
университетов и колледжей в улучшении психи-
ческого благополучия обучающихся и сотрудни-
ков. Эта работа часто выходит за рамки классной 
комнаты и распространяется на другие аспекты 
повседневной жизни, такие как управление стрес-
сом, повышение устойчивости и уверенности 
в себе и т. д. [8; 9; 11; 12]. Психологи работают 
с обучающимися, чтобы узнать, как они учатся 
обрабатывать информацию, как они развиваются 
как личности и партнеры, носители ценностей, 
ищут способы улучшить их успеваемость и под-
держать развитие. Кроме того, они работают 
с педагогами и администрацией, чтобы понять, 
как учат и воспитывают студентов, чтобы повы-
сить качество обучения и воспитания [6; 7; 10].

Осуществляемые академическими службами 
мониторинг образовательных отношений и про-
цессов, образовательная оценка также показыва-
ют конкретные сильные и слабые стороны основ-
ных компетенций в образовании, академическую 
успеваемость по сравнению с ожидаемой для воз-
раста и уровня образования; положительные и от-
рицательные стимулы образования и развития; 
проблемы окружающей среды и другие факторы, 
влияющие на процесс и результаты образования. 
Образовательный коучинг (VCE или educational 
coaching) помогает развитию жизненно важных 
компетенций студентов в образовании (в том 
числе умений и знаний в сфере распознавания 
и преодоления прокрастинации и «саботажного» 
поведения, в области преодоления неадаптив-
ного перфекционизма (ведущего в перспекти-
ве к депрессии и самоубийству) (T. K Hamilton, 
R. Schweitzer) и постановки и достижения слож-
ных, но реальных целей в сфере организации 
и планирования, наращивания и оптимизации мо-
тивации образования, минимизации отвлекающих 
и беспокоящих факторов и условий, стрессов, по-

вышения устойчивости и компетентности в сфере 
преодоления трудностей и неудач, в сфере осоз-
нания и развития собственного стиля образования 
и оптимизации методов воспитания и обучения, 
их «углубления» и т. д., развитие компетенций 
в сфере чтения и обработки информации в целом, 
выполнения тестовых работ и сдачи экзаменов 
и т. д.) [4; 11; 12; 22].

Вузовская служба помогает осуществить оцен-
ку профиля образования и готовности – способ-
ности (learning profile assessment или educational 
assessment, readiness assessment и assessment for 
giftedness) к образованию: чтобы узнать, каков 
потенциал обучения и воспитания, чтобы рас-
крыть их «профиль обучения» – показать силь-
ные и слабые стороны студентов, чтобы опре-
делить конкретные стратегии обучения и типы 
поддержки, от которых студенты скорее всего, 
выиграют – дома и в вузе, чтобы помочь им по-
нять свои способности, в том числе творческие 
(оценка индекса (GIA) и типа одаренности), и са-
мостоятельно или совместно с членами семьи 
и педагогами принимать обоснованные решения 
об их  образовании.

Профессиональный коучинг помогает разви-
тию карьерных и профессиональных сторон де-
ятельности сотрудников вуза. Консультирование 
для родителей (counselling for parents) и иных 
членов семьи студента или преподавателя способ-
ствует пониманию ими своего ребенка (или ино-
го обучающегося члена семьи) и его актуальных 
и будущих результатов, оно дает возможность 
общей поддержки родителей и семьи, в том чис-
ле в контексте помощи тревожным детям и детям 
с ОВЗ и иными нетипичностями. Оно помогает 
осознать и преобразовать проблемы в отноше-
ниях, функции «воспитания через разлуку», на-
ладить работу с трудными членами семьи, в том 
числе с бывшими партнерами, а также наладить 
работу по коррекции и профилактике родитель-
ских привязанностей, ожиданий и сценариев, ока-
зать консультативную помощь в сфере поступле-
ния в вуз и трудоустройства, помочь в работе с за-
висимостями, включая наркотики и иные момен-
ты, психолог может также помочь в модификации 
поведения (как настроить систему дисциплины, 
поощрений и наказаний и т. д.). Оно может вклю-
чать создание рекомендаций и советов по разви-
тию и управлению поведением и отношениями 
членов семьи в направлении их «нормализации», 
гармонизации и прояснению отношений. Оно пре-
доставляет возможность обсудить эффективные 
стратегии поведения в ситуации психологических 
«американских горок» (спадов и подъемов, про-
валов и триумфов), развивающие терпение и лю-
бовь к «трудным» членам семьи и учебно-тру-
дового коллектива, с опытным профессионалом, 
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помочь выявить и отличить ситуации, в которых 
родителям/наставникам следует или не следует 
беспокоиться и т. д. [4; 12; 14].

Психолог может помочь выбрать и родителям, 
и педагогам результативные стратегии разговора 
с обучающимся об изменениях и соответствующих 
возрасту занятиях, которые помогут им приспосо-
биться и развиваться; осуществить передовые, ос-
нованные на фактических данных планы воспита-
ния и обучения, адаптированные к возрасту и осо-
бенностям члена семьи; найти направления разре-
шения конфликтов и стратегии ведения перегово-
ров, управления тревогой разлуки и/или отказом 
от посещения; выбрать стратегии, позволяющие 
уберечь от конфликтов и гарантировать, что сту-
дент не окажется в роли «посланника» или «иден-
тифицированного пациента», манифестирующего 
проблемы семьи обществу; управлять непоследо-
вательным поведением детей, которое может быть 
из-за того, что в различных домохозяйствах суще-
ствуют разные наборы правил и ожиданий. Специ-
алист также может помочь справиться с тревогой, 
гневом и бессонницей в то время, когда студенты 
находятся вне поля зрения и т. д.; оказать поддерж-
ку и организовать коучинг для привлечения новых 
партнеров, создания семейных и преподаватель-
ских клубов и т. д. Преподавателям психолог может 
помочь с профилактикой и коррекцией состояний 
выгорания и деформаций и т. д. [6; 8; 10].

Одной из актуальных проблем является опре-
деление стратегий обучения и контекстов обу-
чения, которые лучше всего способствуют об-
учению всех обучающихся, особенно тех, чьи 
индивидуальные характеристики затрудняют 
их образовательный процесс. Социокультурный 
подход, созданный Л. С. Выготским и Дж. Бруне-
ром (J. S. Bruner), подчеркивает ключевую роль 
взаимодействия в образовании [23]. В послед-
ние несколько лет интерактивный взгляд на об-
разование, основанный на этой теории, привел 
к развитию образовательных мероприятий, таких 
как интерактивные группы (IG) и диалогические 
(литературные) собрания (DLG), которые улуч-
шили результаты обучения различных студентов, 
в том числе с ограниченными возможностями. 
Это предполагает использование эгалитарного 
диалога с конечными пользователями, включая 
преподавателей, студентов, родственников сту-
дентов и других членов сообщества с целью ре-
ализовать преимущества интерактивной учебной 
среды и распространить эти действия на большее 
количество общеобразовательных и специаль-
ных школ, вузов и т. д. Так, проект INCLUD-ED 

определил успешные образовательные действия 
(SEA), то есть действия, которые могут улучшить 
школьную успеваемость и способствовать соци-
альной сплоченности в каждом контексте, где они 
осуществляются (R. Flecha) [24].

Психолог вуза изучает, создает и корректирует 
образовательные технологии: то, как различные 
типы технологий могут помочь учащимся учить-
ся. Он осуществляет или участвует в учебном 
дизайне: разработке учебных материалов. Специ-
алист академической службы психологического 
сопровождения участвует в процессе специаль-
ного и инклюзивного образования: оказывая по-
мощь обучающимся, которым может потребовать-
ся специальное обучение и их преподавателям. 
Он работает с отстающими и одаренными обуча-
ющимися: оказывает помощь студентам, которые 
определены в качестве одаренных или «трудных», 
неуспевающих (E. Duque, R. Gairal, S. Molina, 
E. Roca; K. Barbier, V. Donche, K. Verschueren) [14; 
25; 26]. Он активно участвует в разработке учеб-
ных программ: создании курсов, которые макси-
мизируют обучение и оптимизируют воспитание. 
Психолог проводит организационное обучение: 
изучая, как люди c теми или иными особенностя-
ми учатся в тех или иных организационных усло-
виях; выявляет, как их нужно изменить в конкрет-
ном вузе [27; 28]. Таким образом, многочисленные 
сферы его работы аккумулируют центральную за-
дачу – повышение качества образования как под-
держки развития человека как личности, партнера 
и  профессионала.

Выводы. Современные академические служ-
бы психологического сопровождения – междис-
циплинарные, полиморфные, полифункциональ-
ные и политехнологические структуры, активно 
развивающиеся в направлении оказания помощи 
и поддержки самопомощи людям, имеющим раз-
ные по типу, форме, интенсивности и модусу на-
рушения и запросы. Основные типы запросов кли-
ентов академических служб и технологии работы 
с ними в целом мало отличаются от работы иных 
служб, однако в работе специалистов прослежива-
ется ориентация на работу с проблемами клиентов, 
прежде всего через призму целей совершенство-
вания образовательного процесса и достижения 
высоких образовательных результатов, повышения 
культуры (психологической и общей) населения 
регионов. Поэтому в академических службах по-
мощи обучающимся и сотрудникам вузов важны 
направления деятельности и методики, нацелен-
ные на обеспечение и совершенствование условий 
получения населением качественного  образования.
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