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Аннотация. Введение. Современная университетская жизнь богата событиями и проблемами, в ней много 
сложностей, включая такие, как приспособление к новой среде и общий стресс студенческой/преподавательской 
жизни и т. д. Университетский стресс значительно снижает успеваемость и отрицательно сказывается на психо-
логическом самочувствии студентов, преподавателей и иных членов университетского сообщества. Постановка 
задачи. Служба психологической поддержки университета является важной дополнительной формой социаль-
но-психологической защиты человека на учебном и/или рабочем месте. Она предназначена для того, чтобы помо-
гать субъектам образовательного процесса преодолевать стрессы и их последствия, влияющие на образователь-
ные отношения, причины которых как связаны, так и не связаны напрямую с этими отношениями. Цель исследо-
вания – анализ проблем и направлений работы современных академических психологических служб. Методика 
и методология исследования. Метод исследования – теоретический анализ психологического сопровождения об-
разовательного процесса как сферы многочисленных видов психологической помощи человека человеку в реше-
нии стоящих перед ним задач совладания с кризисами личностного, межличностного и учебно-профессиональ-
ного развития. Методология исследования – системный анализ проблем и направлений работы академической 
психологической службы. Результаты. В академические службы клиенты могут обратиться, чтобы получить 
конфиденциальные, личные и профессиональные консультации и т. д. для развития, помощь по следующим на-
правлениям: немедленное избавление 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 самопомо-
щи. Выводы. Современные академические службы психологического сопровождения – междисциплинарные, 
полиморфные, полифункциональные и политехнологические структуры, активно развивающиеся в направлении 
оказания помощи и поддержки самопомощи людям, имеющим разные по типу, форме, интенсивности и модусу 
нарушения и  запросы.
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Abstract. Introduction. Modern university life is rich in events and problems: it has many difficulties, including such 
as adaptation to a new environment and the general stress of student / teaching life, etc. The university stress significantly 
reduces academic performance and negatively affects the psychological well-being of students, teachers and other mem-
bers of the university community. Purpose setting. The psychological support service of the university is an important 
additional form of social and psychological protection of a person with support at the educational and / or workplace. It 
is designed to help the subjects of the educational process to overcome stresses and their consequences that affect educa-
tional relationships, the causes of which are both related and not directly related to these relationships. The purpose of the 
study is to analyze the problems and directions of work of modern academic psychological services. Methodology and 
methods of the study. The research method is a theoretical analysis of the psychological support of the educational process 
as a sphere of numerous types of psychological assistance from a person to a person in solving the tasks facing him of 
coping with crises of personal, interpersonal and educational and professional development. The research methodology 
is a systematic analysis of the problems and areas of work of the academic psychological service. Results. Academic 
services can be contacted by clients for getting confidential, personal and professional advice, etc. for their development, 
assistance in the following areas: immediate relief from stress, identifying strategies for coping with current problems or 
a crisis, exploring 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, multifunctional and multitechnological structures that are actively developing in the 
direction of providing assistance 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 мо-
жет быть захватывающей и интересной, но так 
или иначе в ней много сложностей, включая та-
кие, как приспособление к новой среде, общий 
стресс студенческой/преподавательской жизни 
и т. д.: проблемы постижения и присвоения акаде-
мических компетенций, проблемы академических 
и связанных с ними взаимоотношений, проблемы 

справедливости – включенности и стигматиза-
ции – эксклюзии, проблемы воспитания детей, 
проблемы вхождения в профессию, ее практику, 
проблемы физического, психологического, нрав-
ственного  здоровья.

Некоторые данные говорят о том, что уни-
верситетский стресс – хроническое состояние 
с незначительными различиями между началом 
и концом учебного года, началом и концом обра-
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зования (см., напр.: [1; 2]). Стресс значительно 
снижает успеваемость и отрицательно сказывает-
ся на психологическом самочувствии студентов, 
преподавателей и иных членов университетского 
сообщества. Типы стрессов и поддержки членов 
университетского сообщества могут быть разны-
ми [3]. Особенно выделяются в последнее время 
во всем мире макросоциальные стрессы как соз-
даваемые целенаправленно, намеренно и поэтап-
но, так и возникающие неожиданно, вне контроля 
со стороны государственных и надгосударствен-
ных управляющих структур и тем более индиви-
дов и организаций. Знания и умения в сфере со-
владания и жизнестойкости с такими стрессами 
выступают защитным фактором для преодоления 
трудностей многими людьми, но значительная 
часть населения, в том числе студенты и препо-
давателы, представителы администрации вузов 
и т. д., сталкивается с серьезными психологиче-
скими страданиями [4 – 6].

Кроме того, университетский опыт, типичные 
для него испытания, тревоги и трудности лич-
ностных, межличностных и учебно-профессио-
нальных отношений могут быть фактором возник-
новения и усугубления психологического стресса 
студентов, преподавателей и иных субъектов об-
разования [7 – 9]. Например, некоторые студенты 
могут иметь чрезмерно высокие академические 
претензии, испытывать финансовые трудности, 
переживать стресс переезда, а также стресс изме-
нения образа жизни (включая проблемы ухудше-
ния питания, недостатка сна, употребления нар-
котиков и алкоголя) и повышения ступени обра-
зования. Некоторых студентов и преподавателей 
могут угнетать тяжелые жизненные события, та-
кие как внезапная болезнь, лишения или травмы, 
тяжелая утрата, которые могут повлиять на пси-
хическое здоровье и/или способность справляться 
с учебой [10 – 12].

Нередко индивиду трудно получить психоло-
гическую поддержку от семьи и друзей, особен-
но если они далеко, а также сложно справиться 
с ситуацией в одиночку [12 – 14]. Чтобы получить 
действенную помощь, позволяющую преодо-
леть затруднение или кризис, часто необходима 
неотложная и специализированная поддержка  
[1; 14; 15]. Университеты предоставляют ряд услуг, 
ориентированных на то, чтобы помочь студентам 
и преподавателям, испытывающим психологи-
ческие и иные трудности [16 – 19]. Служба пси-
хологической поддержки университета является 
важной формой социально-психологической за-
щиты человека на учебном и/или рабочем месте, 
она предназначена для оказания психологической 
помощи, анализа и улаживания (медиации) кон-
фликтных и критических инцидентов, (анти) кри-
зисного управления или экспертного анализа и ру-

ководства/сопровождения в формах мониторинга 
влияния на здоровье и благополучие (health and 
wellbeing) процессов и результатов образователь-
ных и сопутствующих программ и новаций, кор-
рекции и помощи в совладании с трудными ситуа-
циями и проблемами, коучинга личностного, груп-
пового и организационного развития [2; 20; 21].

Постановка задачи. Служба психологической 
поддержки университета предназначена для того, 
чтобы помогать субъектам образовательного про-
цесса преодолевать стрессы и их последствия, вли-
яющие на образовательные отношения, причины 
которых как связаны, так и не связаны напрямую 
с этими отношениями. Цель исследования – ана-
лиз проблем и направлений работы современных 
академических психологических  служб.

Методика и методология исследования. Ме-
тод исследования – теоретический анализ пси-
хологического сопровождения образовательного 
процесса как сферы многочисленных видов психо-
логической помощи человека человеку в решении 
стоящих перед ним задач совладания с кризисами 
личностного, межличностного и учебно-профес-
сионального развития. Методология исследова-
ния – системный анализ проблем и направлений 
работы академической психологической  службы.

Результаты. В академические службы кли-
енты могут обратиться, чтобы получить конфи-
денциальные, личные и профессиональные кон-
сультации и т. д. для развития, помощь по следу-
ющим направлениям: немедленное избавление 
от стрессового состояния, определение стратегий 
преодоления текущих проблем или кризиса, изу-
чение путей более долгосрочных решений и более 
масштабных перемен, разработка и осмысление 
следующих шагов, коррекция намеченных марш-
рутов и т. д., развитие компетенций самопомощи 
[13 – 15]. Они могут проконсультироваться с со-
трудниками службы по любым вопросам, связан-
ным с психическим здоровьем студентов или дру-
гих сотрудников, например, как справиться с кри-
зисом и его причинами и последствиями, понять 
сложное поведение студентов и иных субъектов 
образования, реагировать на проблемы с психиче-
ским и иным здоровьем, направить людей на кон-
сультацию, медиацию и т. д. Консультанты стре-
мятся помочь самоисследованию и пониманию, 
используя ряд терапевтических подходов. Кон-
сультанты могут помочь клиентам лучше осоз-
нать, что происходит в их жизни, и почувство-
вать себя лучше, способными решать проблемы 
более объективно или с меньшим беспокойством 
и  напряжением.

Педагогические психологи и иные специали-
сты-практики в области психического здоровья 
(educational mental health practitioners, EMHP) 
стремятся понять, как дети учатся, и найти спосо-
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бы улучшить результаты обучения. Их роль обыч-
но связана с оказанием малоинтенсивных, ранних, 
основанных на неполных фактических данных 
вмешательств, таких как фасилитация и управ-
ление самопомощью на основе краткосрочных 
и среднесрочных индивидуальных и групповых 
форм, например, когнитивно-поведенческой те-
рапии: работа с людьми с легкой или умеренной 
тревожностью, депрессией, астенией, аддикци-
ями и акцентуациями, поддержанием связи уни-
верситета с родителями и опекунами обучающих-
ся и при необходимости семьями сотрудников, 
а также с поддержкой университетов в их инициа-
тивах, направленных на предотвращение проблем 
с психическим здоровьем у субъектов образова-
ния [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 партнеры, носители ценностей, ищут спосо-
бы улучшить их успеваемость и поддержать раз-
витие. Кроме того, они работают с педагогами 
и администрацией, чтобы понять, как учат и вос-
питывают студентов, чтобы повысить качество 
обучения и воспитания [6; 7; 10].

Полная образовательная оценка также пока-
зывает сильные и слабые стороны основных ком-
петенций в образовании, академическую успева-
емость по сравнению с ожидаемой для возраста 
и уровня образования; положительные и отрица-
тельные стимулы образования и развития; про-
блемы 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 перспективе 

к депрессии и самоубийству) и постановки и до-
стижения сложных, но реальных целей, в сфере 
организации и планирования, наращивания и оп-
тимизации мотивации образования, минимизации 
отвлекающих и беспокоящих факторов и условий, 
стрессов, повышения устойчивости и компетент-
ности в сфере преодоления трудностей и неудач, 
в сфере осознания и развития собственного стиля 
образования и оптимизации методов воспитания 
и обучения, их «углубления» и т. д., развития ком-
петенций в сфере чтения и обработки информа-
ции 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 по-
тенциал обучения и воспитания, чтобы раскрыть 
их «профиль обучения»: показать сильные и сла-
бые стороны студента, чтобы определить кон-
кретные стратегии обучения и типы поддержки, 
от которых студент скорее всего выиграет дома 
и в вузе, чтобы помочь им понять собственные 
способности, в том числе творческие (оценка 
индекса (GIA) и типа одаренности), и самосто-
ятельно или совместно с членами семьи и пе-
дагогами 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.). Консультирование 
может включать создание рекомендаций и советов 
по развитию и управлению поведением и отноше-
ниями членов семьи в направлении их «нормали-
зации», гармонизации и прояснению отношений. 
Оно предоставляет возможность обсудить эффек-
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тивные, развивающие терпение и любовь «стра-
тегии езды» на психологических «американских 
горках», создаваемых неадекватным поведени-
ем «трудных» членов семьи и учебно-трудового 
коллектива, помочь выявить и отличить ситуации 
и нарушения, в которых и при которых родите-
лям/наставникам следует или не следует беспоко-
иться и т. д. [4; 12; 14].

Психолог может помочь выбрать и родителям, 
и педагогам результативные стратегии разгово-
ра с обучающимся. Соответствующие возрасту 
разговоры и занятия помогут приспособиться 
и развиваться, выбрать и осуществить передо-
вые, основанные на фактических данных планы 
воспитания и обучения, адаптированные к возра-
сту и особенностям члена семьи, искать направ-
ления разрешения конфликтов и стратегии веде-
ния переговоров, управления тревогой разлуки 
и/или отказом от посещения, выбрать стратегии, 
позволяющие уберечь от конфликтов и гаранти-
ровать, что студент не окажется в роли «послан-
ника» или «идентифицированного пациента», 
манифестирующего проблемы семьи обществу, 
управлять непоследовательным поведением де-
тей, когда в разных домохозяйствах существуют 
разные наборы правил и ожиданий. Специалист 
также может помочь справиться с тревогой, гне-
вом и бессонницей в то время, когда студенты на-
ходятся вне поля зрения и т. д. Он может оказать 
поддержку и организовать коучинг для привлече-
ния новых партнеров, создания семейных и пре-
подавательских клубов и т. д. преподавателям пси-
холог может помочь с профилактикой и коррек-
цией состояний выгорания и деформаций и т. д.  
[6; 8; 10].

Одной из актуальных проблем является опре-
деление стратегий обучения и контекстов обуче-
ния, способствующих обучению всех студентов, 
особенно студентов с ОВЗ и иными «нетипич-
ностями». Социокультурный подход, созданный 
Л. Выготским и Дж. Брунером, подчеркивает клю-
чевую роль взаимодействия в образовании [23]. 
Так, проект INCLUD-ED определил успешные об-
разовательные действия (SEA), то есть действия, 
которые могут улучшить школьную успеваемость 
и способствовать социальной сплоченности в ка-
ждом контексте, где они осуществляются [24]. 
В последние несколько лет интерактивный взгляд 
на образование, основанный на этой теории, при-
вел к внедрению таких образовательных меропри-
ятий, как интерактивные группы (IG) и диалоги-
ческие (литературные) собрания (DLG), улучша-
ющих результаты обучения различных студентов, 
в том числе с ОВЗ. Эти мероприятия предпола-
гают использование эгалитарного диалога препо-
давателей, студентов, родственников студентов 
и других членов сообщества: осознания, реализа-

ции и распространения преимуществ опыта соз-
дания интерактивной учебной среды в общеобра-
зовательных и специальных школах, вузах и т.  д.

Психолог вуза изучает, создает и корректирует 
образовательные технологии: то, как различные 
типы технологий могут помочь учащимся учить-
ся. Он также участвует в учебном дизайне: разра-
ботке учебных материалов. Специалист академи-
ческой службы психологического сопровождения 
участвует в процессе специального и инклюзив-
ного образования, оказывая помощь обучающим-
ся, которым может потребоваться специальное 
обучение, и их преподавателям в разработке учеб-
ных программ: создании курсов, которые макси-
мизируют обучение и оптимизируют воспитание. 
Психолог проводит организационное обучение: 
изучая, как люди учатся в тех или иных органи-
зационных условиях, выявляет, как их нужно 
изменить в конкретном вузе, работает с отстаю-
щими и одаренными обучающимися, оказывает 
помощь студентам, которые определены в каче-
стве одаренных или «трудных», неуспевающих  
[14; 25; 26].

Исследователи также отмечают важность ра-
боты специалистов по формированию и развитию 
стрессоустойчивости и жизнестойкости субъектв 
образования [4; 27]. Особенно много внимания 
уделяется проблеме формирования и развития оп-
тимизма, оптимистического и позитивного прео-
доления (и переосмысления) затруднений и тупи-
ков в трудных, конфликтных и кризисных ситуа-
циях и т.  п.

Еще один ракурс – изучение состояния и про-
цессов формирования и развития жизнестойкости 
обучающихся, педагогов, иных сотрудников вузов 
и членов их семей [7; 8; 14]. Многие исследования 
и разработки осуществляются в контексте про-
блем и технологий повышения и обеспечения пер-
сональной/собственной, межличностной и про-
фессиональной безопасности. Здесь важнейшим 
фокусом выступают вопросы обеспечения и укре-
пления психологического здоровья обучающихся 
и педагогов вуза. Все эти показатели и условия 
стрессоустойчивости связываются со средствами 
социально-психологического тренинга, психо-
логического консультирования и иных методов 
и форматов работы. Подчеркивается значимость 
помощи в профилактике, диагностике, коррек-
ции конфликтных и кризисных состояний и су-
ицидального поведения (как крайне деструктив-
ной формы выхода из психологического кризиса) 
у всех субъектов образовательных учреждений: 
важность системной, многоаспектной и многоу-
ровневой работы с субъектами и стейкхолдерами 
образовательных учреждений и образовательных 
[4; 8]. Эти состояния могут быть связаны как с об-
разовательными отношениями и деятельностью, 
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с деформациями и «выгоранием» людей как про-
фессионалов и учеников, так и с внешними, в том 
числе макросоциальными стрессами и кризисами 
[7; 14; 27], разрушающими и деформирующими 
все стороны бытия и развития  человека.

Психологическое сопровождение в его разных 
формах в вузе выступает как средство превенции 
и коррекции психологического кризиса и аутоа-
грессивных поведенческих, особенно у студентов 
«группы риска развития кризисных состояний 
и суицидального поведения». В целом эта часть 
работы является для специалиста сквозной: если 
с более «простыми» нарушениями и задачами че-
ловек часто может справиться сам при поддержке 
сверстников и коллег, обучающихся и педагогов, 
иных знакомых ему людей, то более серьезные 
проблемы, как мы указывали в начале нашей ра-
боты, – прерогатива специалистов академических 
служб психологического сопровождения образо-
вания [10; 11; 15]. Эта работа требует от специ-
алистов академических служб психологического 
сопровождения образования высокой квалифика-
ции и четкого понимания особенностей своей по-
зиции в  вузе.

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 прослежи-
вается ориентация на работу с проблемами клиен-
тов, прежде всего, через призму целей совершен-
ствования образовательного процесса и достиже-
ния более высоких образовательных результатов, 
повышения культуры (психологической и общей) 
населения регионов. Поэтому в академических 
службах помощи обучающимся и сотрудникам ву-
зов важны направления деятельности и методики, 
нацеленные на обеспечение и совершенствование 
условий получения населением качественного об-
разования. Однако возможности и реальная дея-
тельность академических служб сопровождения 
образования шире, она включает все разнообра-
зие нормативных, квазинормативных, а также 
пограничных ситуаций и нарушений, требующих 
системного, в том числе междисциплинарного, 
командного сотрудничества, организации помощи 
человеку в системе «семья – вуз – сообщество» 
(ближайшие помощники и т. д.). В развитии кли-
ента большую роль может занимать его обучение 
основам психологической помощи и взаимопом-
ощи. Для этого специалисты, несомненно, долж-
ны проходить курсы повышения квалификации, 
супервизии, проводить мероприятия, обучающие 
командной работе и т.  д.
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