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Аннотация. Введение. Вопросы о том, чем должна заниматься академическая служба психологического со-
провождения образования, какие задачи и направления ее работы считать приоритетными, как решать эти задачи 
наиболее результативно, остаются одними из важнейших и неоднозначных в контексте задачи повышения каче-
ства образования. Постановка задачи, Цель исследования – анализ специфики психологического сопровождения 
образования в контексте реализации двойных функций вузовских академических службы поддержки сотрудников 
и обучающихся: 1) помощи в осмыслении и разрешении проблем и задач, непосредственно связанных с каче-
ством и процессом образования; 2) помощи в осмыслении и разрешении задач личностного, межличностно-
го и профессионального развития, не связанных напрямую с образовательным процессом и его результатами, 
но оказывающими существенное воздействие на общее качество их жизни и развития (фрустрирующими и соз-
дающими препятствия, блокирующими развитие и т. д.). Методика и методология исследования, Метод исследо-
вания – теоретический анализ специфики психологического сопровождения образования в контексте реализации 
академическими службами университетов их многочисленных функций психологической поддержки сотрудни-
ков и обучающихся в контексте задач образовательного процесса и их жизнедеятельности в целом. Методологи-
ческой основой исследования выступает системный подход к анализу специфики психологического сопровожде-
ния образования. Результаты. Академические службы сопровождения образования в вузах выполняют двойные 
функции: 1) ведущей функцией является помощь в решении задач, непосредственно связанных с образованием, 
его качеством, психологической насыщенностью, безопасностью и т. д.; 2) помощь субъектам и стейкхолдерам 
образования в разрешении иных проблем их личностного, межличностного и профессионального развития.  
Выводы. Проблема специфики академических служб психологического сопровождения образования остается 
открытой. Ее различные решения образуют разные модели их деятельности, многие из которых естественным 
образом складываются как системные: многоуровневые и  многокомпонентные.
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Abstract. Introduction. The question of what service of academic support should do, what tasks and directions of 
its work should be considered as priorities, and how to solve its tasks most effectively, remains one of the most import-
ant and controversial in the context of the task of improving the quality of education. Purpose setting. The purpose of 
the study is to analyze the specifics of the psychological support of education in the context of the implementation of 
the dual functions of university academic support services for employees and students: 1) assistance in understanding 
and solving problems and tasks directly related to the quality and process of education; 2) help in understanding and 
solving the problems of personal, interpersonal and professional development, not directly related to the educational 
process and its results, but having a significant impact on the overall quality of their life and development (frustrating 
and creating obstacles, blocking development, etc.). Methodology and methods of the study. The research method is a 
theoretical analysis of the specifics of the psychological support of education in the context of the implementation by 
the academic services of universities of their numerous functions of psychological support for employees and students 
in the context of the tasks of the educational process and their life in general. The methodological basis of the study 
is a systematic approach to the analysis of the specifics of the psychological support of education. Results. Academic 
support services for education in universities carry out dual functions: 1) the leading function is to help in solving prob-
lems directly related to education, its quality, psychological richness, safety, etc.; 2) the tasks of helping the subjects 
and stakeholders of education in resolving other problems of their personal, interpersonal and professional develop-
ment. Conclusion. The problem of the specifics of academic services of psychological support for education continues 
to be open. Its various solutions form different models of activities of these services, many of which naturally develop 
as systemic: multi-level and multi- component.

Keywords: social psychology, academic counseling, psychological support of the educational process, coping, crisis 
of personal development, crisis of interpersonal development, crisis of educational and professional development
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Введение. Специфика академической службы 
психологического сопровождения образователь-
ного процесса – вопрос, имеющий непосред-
ственное отношение к тому, чем должна зани-
маться эта служба, какие задачи и направления 
ее работы считать приоритетными, как решать 
эти задачи наиболее результативно (продуктивно, 
эффективно и т. д.). Несмотря на многочислен-
ность существующих ответов на этот вопрос, он 
остается открытым: во многих сообществах, ре-
гионах и странах академические службы выпол-
няют функции поддержки и сопровождения всего 
населения региона. Естественный процесс рас-
ширения функций академических служб связан 
не только с недостатком или недоступностью дру-
гих служб, но и ролью университетов, школ, кол-
леджей как центров культуры, ее  ретрансляции.

Психологическая культура человека и сообще-
ства – часть общей культуры, которая естествен-
ным образом может и должна формироваться 
и развиваться в рамках образовательного учреж-
дения. Поэтому если узкое понимание специфики 
работы академических служб сводится к помощи 
студентам и преподавателям в решении проблем, 
связанных с повышением качества образования, 
то широкое понимание специфики, которого мы 
и придерживаемся, представляет деятельность ака-
демических служб сопровождения как комплекс-
ную, системную активность, направленную на по-
вышение психологической культуры субъектов об-
разования и того сообщества, в котором и для ко-
торого осуществляется подготовка специалистов. 
В таком качестве специфика работы этих служб 
может быть понята через описание их активности 
как многоуровневой, многокомпонентной, много-
направленной и очень часто междисциплинарной, 
осуществляемой психологами при сотрудничестве 
с педагогами, медиками, социальными работника-
ми, юристами и т. д. Вместе с тем центральным фо-
кусом работы службы остается поддержка челове-
ка в совладании с трудными ситуациями его жизни, 
возникающими в связи с прохождением кризисов 
личностного, межличностного и учебно-профес-
сионального становления и развития, самоактуали-
зации и  самореализации.

Постановка задачи. Цель исследования – ана-
лиз специфики психологического сопровождения 
образования в контексте реализации двойных 
функций вузовских академических службы под-
держки сотрудников и обучающихся: 1) помощи 
в осмыслении и разрешении проблем и задач, 
непосредственно связанных с качеством и про-
цессом образования; 2) помощи в осмыслении 

и разрешении задач личностного, межличностно-
го и профессионального развития, не связанного 
напрямую с образовательным процессом и его ре-
зультатами, но оказывающими существенное воз-
действие на общее качество их жизни и развития 
(фрустрирующими и создающими препятствия, 
блокирующими развитие и т. д.).

Методика и методология исследования. Ме-
тод исследования – теоретический анализ специ-
фики психологического сопровождения образо-
вания в контексте реализации академическими 
службами университетов их многочисленных 
функций психологической поддержки сотрудни-
ков и обучающихся в контексте задач образова-
тельного процесса и их жизнедеятельности в це-
лом. Методологической основой исследования 
выступает системный подход к анализу специфи-
ки психологического сопровождения образования

Результаты. Вузовские психологи являются 
частью команды профессионалов, организующих 
и сопровождающих образование, их деятельность 
связана с проблематикой сохранения и укрепле-
ния психического здоровья человека в высшей 
школе. Улучшение их деятельности имеет решаю-
щее значение для адекватной поддержки психиче-
ского и поведенческого здоровья студентов [1 – 4]. 
Специфика психологического сопровождения об-
разования связана с тем, что академические служ-
бы поддержки сотрудников и обучающихся вузов 
выполняют двойные функции: 1) ведущей функ-
цией является помощь в осознании /постановке 
и решении / осмыслении и трансформации задач, 
непосредственно связанных с образованием, его 
качеством, психологической насыщенностью, 
безопасностью и т. д. [5 – 8]; 2) помощь субъектам 
и стейкхолдерам образования в понимании и раз-
решении проблем и реализации задач их лич-
ностного, межличностного и профессионального 
развития, не связанного напрямую с образова-
тельным процессом и его результатами, но так 
или иначе оказывающими воздействие на общее 
качество их жизни и развития [1; 9 – 11].

Исследователи полагают, что психология 
в вузе выступает как инструмент, который должен 
и может оптимизировать процесс личностного, 
межличностного и профессионального станов-
ления [9; 10; 12; 13]. Она способствует (само) 
идентификации будущего специалиста, выпуск-
ника вуза и его наставников – как более или ме-
нее зрелых (достигших состояния акме, компе-
тентности), транспарентных (конгруэнтных и ау-
тентичных), актуализировавших свой потенциал 
и реализующих себя (эффективных) личностей, 
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партнеров, учеников и профессионалов [14 – 17]. 
Качественно организованное и реализуемое пси-
хологическое сопровождение при этом охватыва-
ет все стадии, сферы и уровни образовательного 
процесса, предполагает контакт психологических 
служб с другими, непсихологическими, службами 
и специалистами сопровождения. Университет-
ские/академические психологи имеют уникаль-
ную специализацию, они квалифицированные 
и компетентные члены университетских сооб-
ществ/команд, которые поддерживают способ-
ность обучающихся учиться и совершенствовать-
ся, способность преподавателей – воспитывать 
и преподавать. Они применяют опыт в области 
психического здоровья, обучения и воспитания, 
чтобы помочь молодежи добиться успехов в об-
разовании, профессии, в общественных, меж-
личностных и внутриличностных отношениях. 
Вузовские психологи оказывают непосредствен-
ную поддержку обучающимся, преподавателям, 
семьям и другими работающим в вузе субъектам, 
консультируются со специалистами в области 
психического здоровья (например, социальными 
работниками) для улучшения стратегий поддерж-
ки, работают с администрацией над совершен-
ствованием общевузовской практики и политики, 
помогают сотрудничать и координировать дея-
тельность поставщиков и потребителей универ-
ситетских услуг и услуг для  университета.

Деятельность специалистов университетских 
служб психологического сопровождения образо-
вания направлена на улучшение академической 
 успеваемости:

• специалисты академических служб психоло-
гического сопровождения образования работают, 
чтобы содействовать мотивации и вовлечению 
студентов и педагогов, индивидуализировать об-
разовательные или иные  вмешательства;

• осуществляют сбор и интерпретацию данных 
о субъектах образования, проведение психологи-
ческой и академической оценки, экспертизы сред 
и программ образовательного  учреждения;

• гармонизируют и проясняют поведение и от-
ношения обучающихся и иных субъектов образо-
вания, управляют  ими;

• отслеживают изменение уровня успеваемо-
сти и оказывают помощь в ее повышении, разра-
батывают и корректируют программы получения 
специального образования и т.  п.

Специалисты академических служб психоло-
гического сопровождения образования решают 
задачи содействия психическому здоровью субъ-
ектов и стейкхолдеров  образования:

• содействуют улучшению социальных навы-
ков обучающихся и педагогов, предоставляют 
консультации и оказывают помощь в решении 
проблем, управлении конфликтами, разрешении 

социальных проблем, содействуют позитивным 
отношениям со сверстниками и  сотрудниками;

• специалисты университетских служб пси-
хологического сопровождения образования оце-
нивают потребности/нужды и желания обучаю-
щихся, сопоставляют их с таковыми у педагогов, 
поддерживают разнообразных обучающихся, что-
бы повысить уровень вовлеченности, учитывают 
особенности образовательной среды, интересы 
и влияние семейного и иного социального окру-
жения  вуза;

• способствуют укреплению компетенций пре-
одоления трудностей и повышения жизнестойко-
сти и общей  устойчивости;

• предоставляют услуги с учетом культурных 
традиций и иных особенностей студентам, со-
трудникам вузов и их семьям из разных слоев, 
групп и т. д. сообщества, по изменению и адапта-
ции учебных планов и  инструкций;

• осуществляют проектирование и эксперти-
зу индивидуальных образовательных и трудо-
вых программы для студентов и преподавате-
лей с ограниченными возможностями и иными 
 особенностями.

Специалисты служб психологического сопро-
вождения образования ставят и решают в универ-
ситетах задачи создания и укрепления безопасно-
го образовательного  климата:

• оценка климата организации и улучшение 
отношений в ней, предотвращение издевательств 
и других форм  насилия;

• поддержка психологической грамотности 
и образования, ориентированного на ее учет 
и  развитие;

• обеспечение общевузовской поддержки, вне-
дрение и продвижение позитивной дисциплины 
и восстановительного  правосудия;

• выявление субъектов групп риска и уязвимых 
мест университета, предоставление услуг по пре-
дотвращению  кризисов.

Специалисты университетских служб психо-
логического сопровождения образования работа-
ют на укрепление партнерских отношений между 
семьей и  вузом:

• оказывают помощь семьям в понимании по-
требностей своего ребенка в обучении и психиче-
ском здоровье, в том числе помощь в ориентиро-
вании в процессах специального  образования;

• осуществляют посредничество в отношениях 
с поставщиками общественных услуг (правовых, 
экономических, медицинских и т. д.), помощь в пе-
реходе от образовательной среды к иным средам 
обучения и воспитания в сообществе, например, 
в программах лечения в специнтернатах или про-
граммах ювенальной  юстиции;

• способствуют повышению чувствительности 
(отзывчивости) и компетентности (понимания) 

— 566 —

Профессиональное образование в современном мире. 2023. Т. 13, № 3
Professional education in the modern world, 2023, vol. 13, no. 3



и сотрудников к различным культурам и традици-
ям, иным отличиям и особенностям разных субъ-
ектов в  образовании.

Специалисты университетских служб психо-
логического сопровождения образования также 
принимают участие в отслеживании успехов об-
учающихся в учебе и отношениях, успешности 
преподавателей и администрации в их деятельно-
сти и  отношениях:

• экспертиза и учет данных об успеваемости 
и  квалификации;

• сбор и анализ данных о факторах риска и за-
щитных факторах, связанных с  образованием;

• планирование, осуществление и совершен-
ствование услуг на районном, организационном, 
классном и индивидуальном уровнях [2 – 4; 18].

Таким образом, вузовские психологи осущест-
вляют академические иные персонализирован-
ные, групповые и организационные вмешатель-
ства (academic and behavioral interventions), на-
правленные на поддержку психического здоровья 
субъектов и стейкхолдеров образования (mental 
health supports), проводя сбор, оценку и анализ 
(экспертизу) данных (evaluation, assessment, and 
data analysis), консультации, медиации и тренин-
гово-образовательные мероприятия с обучающи-
мися, преподавателями и семьями (consultation 
with teachers and families), внедряя культур-
но-специфический (culturally responsive services) 
и иные индивидуализирующие подходы, позво-
ляющие предотвращать кризисы и правильно 
на них реагировать (crisis prevention and response), 
особенно исходя из понимания наличия труд-
ных и нетипичных обучающихся и обучающих 
(struggling and diverse learners) повышать акаде-
мическую успеваемость (academic achievement), 
позитивность и психическое здоровье (positive 
behavior and mental health), создающие безопас-
ную и благоприятную среду для образования 
(safe and supportive learning environments), укре-
пляющую партнерские отношения между вузом, 
семьей и обществом (school – family – community 
partnerships) и обеспечивающую принятие реше-
ний на основе оценки происходящего в масшта-
бах всего вуза и социума (school-wide data-based 
decision  making).

Ученые и практики отмечают, что основные 
проблемы студентов вузов и направления их ре-
шения связаны с повышением уровня адаптиро-
ванности, а также удовлетворенности основных 
потребностей (нужд) и желаний (запросов) сту-
дентов, в том числе потребностей в психологиче-
ской поддержке: сопровождении, посредничестве, 
психодиагностике и консультативной помощи 
студентам [19; 20].

Проблемы студентов, так же как и проблемы 
преподавателей и иных субъектов образования, 

делятся на личностные (в том числе тревожность, 
дезадаптированность, аддикции), межличност-
ные (одиночество и проблемы любовно-друже-
ских, детско-родительских и иных отношений, 
проблемы изменения социальной среды, в том 
числе с сельской на городскую, с родительской 
семьи на общежитие и т. п.) и профессиональные 
(профессиональное становление и совершенство-
вание, отношения в контексте профессиональной 
деятельности и т. д.) [2 – 4; 19; 20]. Исследователи 
выделяют ряд базовых психологических проблем, 
с которыми сталкиваются студенты в период 
адаптации к учебному заведению, а также в пе-
риоды активного профессионального развития 
на последующих этапах образования, в том числе 
в контексте обеспечения учебной успеваемости 
и общей удовлетворенности условиями студенче-
ской жизни. При этом часть студентов не осознает 
своих проблем, часть опасается обратиться за по-
мощью (играет роль психологический барьер, 
который не дает им воспользоваться данной ус-
лугой) и только часть обращается. Большая часть 
студентов, так же как и преподавателей, не готова 
к работе над собой, своими отношениями, профес-
сиональным и карьерным становлением и разви-
тием и имеет низкую психологическую культуру 
и небогатые знания и умения в сфере разрешения 
личностных, межличностных и иных проблем 
[18; 19; 21 – 23], поэтому важно акмеологическое 
развитие студентов и преподавателей [9; 10; 24].

Психологическое консультирование и иные 
формы сопровождения в работе академической 
службы психологической поддержки есть средство 
приобретения студентом и иными субъектами об-
разования значимого для них как личностей, пар-
тнеров и профессионалов опыта решения психо-
логических проблем. Отмечается важность психо-
логического сопровождения формирования и раз-
вития профессионального и карьерного развития 
студентов вуза, в том числе способности обучаю-
щихся к активной мобилизации личных и межлич-
ностных ресурсов, готовности выстраивать и кор-
ректировать стратегию карьеры в соответствии 
с системными целевыми установками образова-
тельного процесса университета и изменениями 
трудовых условий и «рынков», достижением успе-
ха, творческой самореализации и развития [25].

Кроме того, они подчеркивают важность си-
стемного учета факторов профессионального 
и карьерного развития студентов в оптимизации 
программы подготовки обучающихся и работы 
академической службы. Теоретики и практики 
служб сопровождения говорят о важности форми-
рования и развития социальной и профессиональ-
ной мобильности в условиях обучения в вузе по-
средством профориентационного сопровождения 
студентов и абитуриентов до обучения при по-
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ступлении и в процессе обучения [26]. Целью 
профориентационного сопровождения студентов 
в вузе выступает помощь в проектировании, осу-
ществлении и коррекции профессиональной тра-
ектории с учетом потенциального и актуального 
состояния рынка труда и состояния профессии, ее 
исторических корней, ценностей, смыслов и мо-
делей осуществления (технологий). Немаловаж-
ным направлением является работа с семьями 
студентов и преподавателей [4; 5; 18].

Исследователи пишут о важности психологиче-
ского сопровождения абитуриентов и первокурс-
ников при выборе профиля обучения и специализа-
ции, которое предполагает сочетание разнообраз-
ных форм консультативной работы, позволяющих 
совместно с абитуриентом/первокурсником и его 
родителями наблюдать за текущей ситуацией в вы-
бранных вузах и направлениях подготовки, вы-
бранных профессиях и специализациях, совместно 
принимать наиболее результативные решения, по-
зволяющие достичь личностных, межличностных 
и профессиональных целей [3]. Многие исследо-
ватели отмечают, что для студентов актуальна про-
блема нехватки не просто четких профессиональ-
ных представлений и умений, а опыта в реализа-
ции практических профессиональных и карьерных 
проектов [1; 2; 18], поэтому так важны практики, 
способствующие «вхождению в профессию», на-
пример, клубная работа и т. д. [5; 8]. Помимо клуба 
можно назвать технологию тьюторского сопро-
вождения учебно-профессиональной самореали-
зации будущего специалиста: организация вза-
имодействия тьютора со студентами в активном 
диалоге и со-деятельности, направленных на учет 
субъектного опыта обучающихся. Тьюторское со-
провождение может включать клубную работу, 
групповые и индивидуальные консультации типа 
образовательных и просветительских – наставни-
чества и супервизии, коучинга и поддержки лич-
ностной, межличностной и профессиональной са-
моактуализации и т. д. [18].

Таким образом, проблема специфики академи-
ческих служб психологического сопровождения 
образования продолжает оставаться открытой. 

Ее различные решения образуют разные модели 
их деятельности, многие из которых естествен-
ным образом складываются как системные: мно-
гоуровневые и  многокомпонентные.

Выводы. Современные академические служ-
бы психологического сопровождения – систем-
ные и активно развивающиеся структуры вузов. 
Основные типы запросов клиентов академиче-
ских служб и технологии работы с ними в целом 
мало отличаются от работы иных служб, однако 
в работе специалистов прослеживается ориента-
ция на работу с проблемами клиентов преимуще-
ственно через призму целей совершенствования 
образовательного процесса и достижения высо-
ких образовательных результатов, а также повы-
шения психологической и общей культуры насе-
ления  региона.

Следовательно, в академических службах по-
мощи обучающимся и сотрудникам вузов значи-
тельна доля процедур и технологий, направлен-
ных на обеспечение и совершенствование усло-
вий получения населением качественного образо-
вания, есть технологии и методики, направленные 
именно на то, чтобы помочь реализовать эти цели. 
Задача психолога академической службы состоит 
в том, чтобы, удерживая понимание этой множе-
ственности, «симфоничности» своей работы, ее 
полиагентности/полисубъектности и т. д., осозна-
вать и удерживать профессиональную позицию, 
не «скатываясь» ни в обытовление, ни в попыт-
ки подменить своей деятельностью деятельность 
иных профессионалов и самих обучающихся, 
в том числе деятельность руководства образова-
тельным  учреждением.

Психолог может и должен выступать как модель 
«идеальных» учеников, педагогов, руководителей, 
родителей, то есть людей, имеющих развитые ком-
петенции в умении учиться, учить, воспитывать 
и воспитываться. Но его ведущей задачей является 
фасилитация, поддержка, сопровождение разви-
тия этих компетенций у других. Это предъявляет 
весьма серьезные требования к уровню професси-
ональной, личностной и межличностной зрелости 
специалиста академической  службы.
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