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Аннотация. Введение. Специфика работы университетских служб психологического сопровождения обра-
зования связана с помощью молодым и взрослым людям, включенным в образовательные отношения, с целью 
решения возникающих в связи с психологическим неблагополучием или обеспечением психологического благо-
получия задач. Постановка задачи. Цель исследования − анализ актуальных проблем сохранения и укрепления 
психологического благополучия современных студентов университетов в контексте различных направлений пси-
хологического сопровождения образовательного процесса. Методика и методология исследования. Метод ис-
следования − теоретический анализ актуальных проблем обеспечения психологического благополучия студентов 
средствами психологического сопровождения образования. Методологическую основу исследования составил 
системный подход к осмыслению проблем обеспечения психологического благополучия студентов средствами 
психологического сопровождения образования. Результаты. Проблемы общего психологического неблагополу-
чия выступают одними из наиболее значимых для обеспечения качества образования. Современные концепции, 
теории, модели благополучия разнонаправлены и многообразны. В разных теориях, предлагаемых ими моделях 
психологического благополучия, методиках диагностики и программах работы предлагаются различные показа-
тели благополучия. Психологическое благополучие/неблагополучие рассматривается как фактор устойчивости/
уязвимости психики к дестабилизирующим психику, в том числе патологизирующим, факторам, к которым в пер-
вую очередь относят стрессы и травмы психологически, социально и телесно-физически опасной среды жизне-
деятельности человека. При этом такие аспекты психологического благополучия, как творческий настрой и от-
крытость новому опыту, вера в себя и доверие к миру, принятие себя и мира, стремление к развитию блокируют 
реакции психопатологизации и выступают в качестве цели профилактической и коррекционно-развивающей пси-
хологической поддержки. Университет как институт социализации при отсутствии поддержки со стороны систе-
мы образования в целом и ее отдельных специалистов и службы в частности становится еще одним источником 
неблагополучия. Перечень требований к специалистам увеличивается, а надежды на успех уменьшаются, возни-
кают выгорание и попытки отказа, игнорирования развития и реальности, они становятся слишком затратными, 
трудными. Это провоцирует как индивидуальные, так и массовые уходы типа «великого увольнения», многие 
студенты и даже аспиранты не заканчивают образования в результате ощущения себя некомпетентным как од-
ного из последствий выученной беспомощности. Недостаточно часто отмечается важность фундаментального 
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изменения системы управления образовательными отношениями, потоком задач с построением реестров направ-
лений, процедур, методик, включая более или менее специализированные программы психологического сопро-
вождения образования, подстраиваемые под особенности ситуации клиентов системы упражнений, комплексы 
заданий в контексте тренингов, курсов (само) обучения, консультаций, медиаций и т. д. Выводы. На разных этапах 
своего развития, в том числе в контексте получения высшего (профессионального) образования, залогом резуль-
тативности психологического сопровождения образовательного процесса является целенаправленная, системная, 
своевременная и последовательно организованная психологическая работа со студентами и иными субъектами 
образования в направлении предотвращения и разрешения проблем конфликтов и кризисов личностного, меж-
личностного и учебно-профессионального становления и развития. Это предполагает выделение ведущих на-
правлений и применение совокупности мер и программ, изменяющих образовательный процесс в университете 
на уровне задач обучения и воспитания, в том числе (пере) подготовки специалистов служб сопровождения, го-
товых и способных к успешной командной (междисциплинарной) работе, включая условия макросоциальных 
кризисов, пандемии, военные действия, ЧС и  катастрофы.
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Abstract. Introduction. The specifics of the work of university psychological educational support services are related 
to helping young and adult people involved in educational relationships with problems arising in connection with psycho-
logical distress or with the tasks of ensuring psychological well-being. Purpose setting. The purpose of the study is to an-
alyze current problems of preserving and strengthening the psychological well-being of modern university students in the 
context of various areas of psychological support of the educational process. Methodology and methods of the study. The 
research method is theoretical analysis of current problems of ensuring the psychological well-being of students through 
psychological support of education. The methodological basis of the study was a systematic approach to understanding 
the problems of ensuring the psychological well-being of students through psychological support of education. Results. 
Problems of general psychological ill-being are among the most significant for ensuring the quality of education. Modern 
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concepts, theories, and models of well-being are very multidirectional and diverse. Different theories, their proposed 
models of psychological well-being, diagnostic methods and work programs offer different indicators of well-being. Psy-
chological well-being/ill-being is considered as a factor of mental stability/vulnerability to mental destabilizing, including 
pathologizing factors, which primarily include stress and trauma in a psychologically, socially and physically dangerous 
environment of human life. Such aspects of psychological well-being as a creative spirit and openness to new experiences, 
self-confidence and trust in the world, acceptance of oneself and the world, the desire for development block reactions 
of psychopathology and act as the goal of preventive and correctional-developmental psychological support. The univer-
sity as institution of socialization, without support from the education system as a whole and its individual specialists 
and services in particular, become another source of trouble. The list of requirements for future specialists is increasing, 
including requirements for soft skills, and hopes for success are decreasing, burnout occurs, attempts to refuse, ignoring 
development and reality, they become too costly and difficult. This provokes both individual and mass departures such as 
the «great dismissal»; many students and even graduate students do not complete their education as a result of feeling in-
competent as one of the consequences of learned helplessness. The importance of fundamental correction of the manage-
ment system of social, including educational relations, management of the flow of tasks with the construction of registers 
of directions, procedures, methods, including more or less specialized programs of psychological support of education, 
exercise systems adjusted to the specifics of the client’s situation, sets of tasks in the context of trainings, (self-) study 
courses, consultations, mediations, etc. Conclusion. At different stages of its development, including in the context of ob-
taining higher (professional) education, the key to the effectiveness of psychological support of the educational process is 
targeted, systematic, timely and consistently organized psychological work with students and other subjects of education 
directed towards preventing and resolving problems of conflicts and crises of personal, interpersonal and educational and 
professional formation and development. This involves identifying leading directions and applying a set of measures and 
programs that change the educational process at the university at the level of training and education tasks, including (re) 
training of support service specialists who are ready and capable of successful team (interdisciplinary) work, including 
conditions of macro-social crises such as pandemics, military actions, emergencies and  disasters.

Keywords: educational psychology, psychological well-being, subjective well-being, happiness, psychological 
health, psychological support of the educational process, coping
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Введение. Специфика работы университетских 
служб психологического сопровождения образо-
вания связана с помощью молодым и взрослым 
людям, включенным в образовательные отноше-
ния [1]. К этим людям относятся студенты (обуча-
ющиеся) очных и заочных отделений, обучающие 
(преподаватели, наставники и руководители прак-
тик), а также иные сотрудники университетов/
институтов. Кроме того, службы сопровождения 
могут и порой вынуждены работать с членами се-
мей субъектов образования и иными участниками 
возникающих в связи с психологическим небла-
гополучием или обеспечением психологического 
благополучия задач. При этом речь идет не только 
об образовательных, но и об образовательно-про-
фессиональных отношениях: центральными за-
дачами университетского образования являются 
(пере)подготовка индивида к профессиональному 
труду, формирование и совершенствование чело-
века как специалиста, включая сферу психологи-
ческой компетентности будущего  специалиста.

Помимо участия в процессах разработки, осу-
ществления и экспертизе (рефлексии и коррекции) 
образовательных программ, содержания и форм 
образования службы сопровождения предлагают 

субъектам образовательного процесса, в первую 
очередь, студентам, собственно психологические 
формы поддержки, в том числе профилактико- 
диагностические, медиационно-посреднические, 
коррекционные и развивающие программы мо-
ниторинга, консультирования и тренинга. Цель 
таких программ − фасилитация разрешения вну-
триличностных, межличностных, образователь-
но-профессиональных проблем: 1) причинами 
которых являются состояния психологического 
неблагополучия, 2) манифестирующихся в состо-
яниях психологического неблагополучия, 3) при-
водящих к состояниям психологического неблаго-
получия. Эти программы сопровождения образо-
вания и соответствующий им выбор направления 
помощи связаны с конкретными запросами и ну-
ждами субъектов образования и всей образова-
тельной системы в целом [1; 2]. Чаще всего такая 
работа носит интегративный характер, предпола-
гая, что психологическое неблагополучие явля-
ется и причиной, и проявлением и последствием 
различного рода проблемных, кризисных и кон-
фликтных ситуаций [3−6]. Оно связано как с вну-
тренними, так и внешними факторами, включая 
особенности самого клиента как человека, осо-
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бенности образовательного учреждения и систе-
мы образования, особенности макросоциальной 
ситуации, в частности ее психологическая безо-
пасность и т.  д.

Постановка задачи. Цель исследования − ана-
лиз актуальных проблем сохранения и укрепле-
ния психологического благополучия современных 
студентов университетов в контексте различных 
направлений психологического сопровождения 
образовательного  процесса.

Методика и методология исследования. Ме-
тод исследования − теоретический анализ акту-
альных проблем обеспечения психологического 
благополучия студентов средствами психологи-
ческого сопровождения образования. Методо-
логическую основу исследования составил си-
стемный подход к осмыслению проблем обеспе-
чения психологического благополучия студентов 
средствами психологического сопровождения 
 образования.

Результаты. Проблематика психологического 
благополучия студентов вузов − одна из наибо-
лее изученных. Студенты вузов часто становятся 
объектами психологических и социальных иссле-
дований, посвященных причинам, проявлениям, 
артефактам, последствиям, механизмам, типам 
и т. д. благополучия и неблагополучия. Проблемы 
общего психологического неблагополучия вы-
ступают как одни из наиболее значимых для обе-
спечения качества образования [2 – 6], трансфор-
мации учебных и воспитательных отношений 
в университетах в направлении создания усло-
вий для сохранения и восстановления психоло-
гического благополучия различных субъектов 
образования. На разных этапах своего развития, 
в том числе в контексте получения высшего (про-
фессионального) образования, залогом резуль-
тативности психологического сопровождения 
образовательного процесса является целенаправ-
ленная, системная, своевременная и последова-
тельно организованная психологическая работа 
со студентами и иными субъектами образования 
в направлении предотвращения и разрешения 
психологического неблагополучия: конфликтов 
и кризисов личностного, межличностного и учеб-
но-профессионального становления и развития. 
Это предполагает выделение ведущих направле-
ний и применение совокупности мер и программ, 
изменяющих образовательный процесс в универ-
ситете на уровне «потока задач» обучения и вос-
питания, включая системы задач сопровождения 
образовательного процесса, включая (пере)подго-
товку специалистов служб сопровождения, умею-
щих и стремящихся к успешной командной (меж-
дисциплинарной) работе, в том числе в условиях 
макросоциальных кризисов (пандемии, военные 
действия, ЧС и катастрофы) и т.  п.

Современные концепции, теории, модели 
благополучия разнонаправлены и многообразны 
[2 – 6]. В разных теориях, предлагаемых ими мо-
делях психологического благополучия, методиках 
диагностики и программах работы показателями 
благополучия выступают общая удовлетворен-
ность жизнью (включенность в процесс жизни 
и ощущение ее результативности) и собой (са-
мопринятие, самоэффективность и самопродук-
тивность), переживание удовольствия, счастья 
и гармонии с миром (социальная эффективность 
и продуктивность, переживание аутентичности 
как транспарентность, осмысленные, эффектив-
ные и нужные продуктивные отношения с други-
ми, способность и готовность управления окру-
жением), стремление к развитию (внутренний ло-
кус контроля и открытость миру, инновационная 
компетентность и стремление к изучению нового) 
и ценность жизни и ее опыта в целом (наличие 
смысла жизни, жизненных целей и мечтаний), 
включая открытость неизбежным страданиям, 
блокадам и неопределенностям существования 
как этапам на пути  перемен.

Гедонистический подход. Первым исполь-
зовал термин «психологическое благополучие» 
Н. Бредберн (1969), который, как и М. Аргайл, 
Н. Шварц, Э. Динер, рассматривает его структу-
ру в контексте баланса позитивных и негативных 
переживаний человека [3; 5]. Разница между про-
тивоположными переживаниями (положительны-
ми и отрицательными) отражает психологическое 
благополучие личности и ее удовлетворенность 
жизнью в целом. Психологическое благополу-
чие/неблагополучие рассматривается как фактор 
устойчивости/уязвимости психики к дестабили-
зирующим психику, в том числе патологизиру-
ющим, факторам, к которым в первую очередь 
относят стрессы и травмы психологически, соци-
ально и телесно-физически опасной среды жизне-
деятельности человека. При этом такие аспекты 
психологического благополучия, как творческий 
настрой и открытость новому опыту, вера в себя 
и доверие к миру, принятие себя и мира, стрем-
ление к развитию, уменьшают или блокируют ре-
акции психопатологизации, выступают в качестве 
цели профилактической и коррекционно-развива-
ющей психологической поддержки. Развитие этих 
аспектов также поддерживает самостоятельность 
или автономию, компетентность в повседнев-
ных ординарных и экстраординарных ситуациях, 
в управлении ими, обеспечивает принятие себя 
и мира, осмысленность и наличие целей жизни 
и  отношений.

Эвдемонистический подход. В этом подходе 
(К. Рифф, Э. Диси, Р. Райан, А. Уотермен) в фо-
кусе изучения − развитие человека: для самоо-
существления необходимы постижение и пре-
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образование самого себя и окружающего мира. 
Согласно А. Маслоу, В. Франклу и Э. Шострому, 
иных психологам экзистенциалистами гумани-
стам, понимание себя, достижение аутентичности 
облегчает творческий синтез собственных и со-
циальных нужд. В гуманистической концепции 
психологического благополучия К. Рифф оно вы-
ступает как осознание своего функционирования 
с точки зрения достижения потенциальных воз-
можностей человека (самореализации, оптималь-
ного функционирования, зрелости, развития, са-
модетерминации) [2; 4; 6].

Благополучие включает актуальное самопри-
нятие, продолжающийся «личностный» рост, 
в том числе рост автономии самостоятельности, 
компетентность в управлении средой и успеш-
ные отношения с окружающими, наличие жиз-
ненных целей. Другие исследователи отмечают 
такие аспекты благополучного функционирова-
ния, как альтруизм и принятие (толерантность), 
оптимизм и жизнеутверждения жизнестойкость. 
По мнению исследователей, психологическое бла-
гополучие отражает направленность компонентов 
успешного полноценного функционированием 
человека: автономии (наличии свободы и ответ-
ственности за решения и поступки), самоприня-
тия (удовлетворенное отношение к себе и своей 
жизни), принятие других (доброжелательность, 
доверие и эмпатия), цели в жизни (значимых цен-
ностях и смыслах личности), личностного роста 
(саморазвитии и реализации своего потенциала), 
компетентности (способности к результативному 
реагированию на вызовы внешнего  мира).

В России нужно отметить разработки в обла-
сти психологии счастья и благополучия А. С. Спи-
ваковской [7]. Исследователем введены понятие 
и техника беатотерапии как психотерапии счастья 
и беатума как организации особого сознательного 
самоуправления, увеличивающего способность 
и готовность человека к осознаванию текущего 
психологического состояния. «Цель беатотера-
пии − создание условий, при которых человек 
может сознательно изменить себя и свою жизнь, 
достигая состояния счастья, а также психологиче-
ское изучение за кономерностей этого процесса»  
[7, с. 5], реализуя способность самосознания, че-
ловек способен научиться выстраивать и реализо-
вывать связь между собственным существованием 
и мирозданием в целом [7, с. 10]. Идея гармонии 
человека и бытия в беатотерапии, таким образом, 
сочетается с идеей внутренней аутентичности, со-
ответствия самому себе, транспарентности, гар-
монии отношений человека с собой и  миром.

Системно-деятельностный подход. Особен-
ности и наличие состояний благополучия в каж-
дый период жизни связаны с ведущей деятельно-
стью каждого (квази) возрастного этапа, включая 

этапы семейной и профессиональной жизни, «ка-
рьер». Она связана с социальной ситуацией жизни 
и развития человека, имеющимися у него черта-
ми, включая типичные способы психологической 
защиты и т. п., особенности его межличностных 
отношений (поддерживающих или отвергающих, 
открытых или закрытых и т. д.). Таким образом, 
психологическое благополучие − интегративная 
и устойчивая черта человека, изменение которой 
связано с изменением опыта, включая опыт про-
хождения трудных жизненных ситуаций, новоо-
бразованиями, социальной ситуацией развития 
и ведущей деятельностью человека [4].

В концепции А. В. Ворониной [2] психологиче-
ское благополучие − системное качество индиви-
да, приобретаемое на протяжении жизни. К этой 
концепции близки и ряд иных исследований, от-
мечающих активный, деятельностный характер 
жизнедеятельности человека, в том числе его ак-
тивности в отношении собственного и чуждого 
психологического благополучия. Отметим здесь 
важный момент, связанный с тем, что отечествен-
ные исследователи все больше уделяют внимание 
тому факту, что не существует изолированного 
благополучия индивида, благополучие одного 
человека связано с его окружением и обществом 
в целом. Поэтому люди выстраивают отношения 
благотворительности и служения, взаимопомо-
щи, сотрудничества и т. д. Не всегда эти отноше-
ния просты и однозначны, поскольку здоровому 
человеку важно ощущать, что он добился все-
го, включая свое психологическое благополу-
чие, самостоятельно, что он может пережить его 
как успех, подтверждение своих ресурсов, своей 
значимости и своего существования как такового. 
Однако потребность любить и понимать не только 
себя, быть понятым и любимым − весьма важная 
интенция его жизни. Она с рождения закладыва-
ет основы не только психологического, но и те-
лесно-физического и социального благополучия, 
однако может повреждаться условиями обучения 
и воспитания, в том числе в  вузе.

В целом в контексте научных исследований 
наиболее часто отмечается связь психологиче-
ского, социального, телесного и иных аспектов 
благополучия человека как целостности и его 
способности и готовности к развитию («сверх-
компенсации»), совладанию («компенсации») 
и противостоянию («борьбе») с трудностям и кри-
зисам. Благополучие − следствие, а также нака-
пливаемый и расходуемый в процессе совладания 
с трудными жизненными ситуациями, конфликта-
ми и т. д. ресурс успешного (продуктивного и ре-
зультативного), полноценного (направленного 
на развитие) функционирования. Однако остается 
много нерешенных проблем, например, проблемы 
типологизации психологического и иных видов 
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благополучия человека в студенчестве, пробле-
мы помощи студентам в ситуации разных видов 
неблагополучия и т. д. [5]. Это во многом связано 
с весьма обобщенным и трудноуловимым харак-
тером самого изучаемого феномена и понятия, 
описывающего  его.

Благополучие как феномен поддержания вну-
треннего и внешнего равновесия, баланса, «го-
меостаза» является одним из базовых феноменов 
активности. Поэтому не удивительна «термино-
логическая нестройность и несистемность взгля-
дов» на данное явление [2; 4−6]. Так, понятие 
«психологическое благополучие» трудно отделя-
ется от понятий «субъективное благополучие», 
«удовлетворенность жизнью», «психическое здо-
ровье», «счастье» и т. п. Согласно позиции Э. Ди-
нер, К. Рифф, С. Ю. Семенова, субъективное бла-
гополучие есть компонент психологического бла-
гополучия (последнее включает, таким образом, 
и неосознаваемое «объективное» благополучие 
в форме психического психологического здоро-
вья). Согласно Н. К. Бахаревой, Л. В. Куликову, 
М. В. Соколовой, Р. М. Шамионову, Г. Л. Пучко-
вой, наоборот: психологическое благополучие − 
компонент субъективного (включающего также 
благополучие телесно-физическое, социальное 
и нравственное). Е. Е. Бочарова, М. В. Григорье-
ва, И. А. Джидарьян, Е. В. Кучерова, В. Мензул, 
В. Э. Пахальян, О. А. Ворона и С. Ю. Мохова со-
поставляют феномены «психологическое благо-
получие» и «психологическое здоровье», отмечая, 
что человек может быть здоров, но не благополу-
чен: состояния дисфории, фрустрации и т. д. могут 
быть и являются вполне здоровыми состояниями 
изменяющегося человека [3; 4].

Как показывают различные эмпирические ис-
следования, психологическое благополучие сту-
дентов современных вузов все больше соотносит-
ся с состояниями удовольствия и удовлетворен-
ности тем, что они имеют в настоящем, чем пер-
спективами и задачами самоосуществления. По-
становка и достижение значимых индивидуально 
и социально целей либо не осуществляются, либо 
фрустрируются переживаниями невозможно-
сти, ненужности целей, а также неспособности 
и невостребованности самого студента как це-
лостного человека, проблемами самоуправления 
и управления окружением, склонностью имити-
ровать реальные действия симуляциями, включая 
симуляции развития (фантазии, иллюзии, манипу-
ляции и имитации деятельности, в том числе об-
разовательной и профессиональной) [5].

Для многих студентов типичен отказ от разви-
тия и новаций в связи со стрессогенностью и фру-
страциями в достижении, сохранении благопо-
лучия как цели, обедненностью, истощаемостью 
ресурсов, склонностью к психологическому вы-

горанию, прокрастинации и страхам неудач (выу-
ченной беспомощности) вместе с перфекциониз-
мом, гипертрофированным «чувством собствен-
ной значимости» (гордыней) и осознанием непол-
ноценности, включая неполноценность ресурсов 
и их накопления, проблемы управления собой 
и другими («власти» и превосходства), деинди-
видуализации как стереотипизации, конфликтно-
стью и ригидностью в отношениях и деятельно-
сти, эгоцентризмом и проблемами самораскрытия 
и самопрезентации  (самовыражения).

Причины этого лежат в напряженности внеш-
него, окружающего их мира и общей деструкции 
системы образования. Важно отметить, что огра-
ниченные и ограничиваемые извне и изнутри 
готовность и способность справляться с про-
блемными ситуациями, психологически опасный 
климат в аудиториях и кампусах (общежитиях) 
порождают и закрепляют психологические трав-
мы и иные (ди)стрессы обучающихся [5; 6; 8]. 
Поэтому требуются серьезные системные и на-
правленные меры по развитию этой способности. 
При этом, когда речь идет о психологическом бла-
гополучии и его нарушениях, проблемы студен-
тов выходят на уровень масштабных, стойких, 
 многоуровневых.

Проблема сохранения или достижения совре-
менными молодыми людьми психологического 
благополучия становится все более актуальной, 
даже несмотря на некоторые предпринимаемые 
вузами и школами меры. Напротив, университет 
как институт социализации становится в небла-
гоприятных условиях новым источником небла-
гополучия, стрессов и травм. Неблагоприятность 
условий связана с активной пропагандой и вне-
дрением идей кризисного и нестабильного мира 
[9; 10]. Хотя исследователи и предлагают альтер-
нативы группового и индивидуального совлада-
ния с «вызовами» такого мира, включая необходи-
мость саморазвития, эмерджентно управляемых 
систем, «эко-понимания» реальности и самого 
себя, растущий список требований к будущим 
специалистам уменьшает надежды на успех, по-
рождая выгорание и отказы от образования и тру-
да из-за страха оказаться беспомощным, ненуж-
ным, симулянтом [1; 9; 10].

Мало кто отмечает важность изменения (ис-
правления) системы управления социумом в це-
лом, важность фундаментального изменения си-
стемы социальных, в том числе образовательных 
отношений, прежде всего управления образовани-
ем как системой, включая управление потоком за-
дач с реестрами процедур, процедуры и програм-
мы психологического сопровождения образова-
ния и его субъектов для управления сложностью, 
обеспечение исполнения задач и планов, предот-
вращение дезорганизации и перегруза субъектов 
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образования задачами с помощью упорядочива-
ния задач [9].

Проблема повышения психологической куль-
туры компетентности студентов и иных субъ-
ектов образования при этом является важной, 
но не единственной. Задачи обеспечения и укре-
пления психологической безопасности образова-
тельной системы − это задачи обеспечения пси-
хологического благополучия студентов и иных ее 
 субъектов.

Направления и соответствующий каждому пе-
речень задач психологического сопровождения 
образования в университете должны интегриро-
вать сферы учебно-трудового, персонально-лич-
ностного и интерперсонально-межличностно-
го становления и совершенствования будущих 
специалистов и других стейкхолдеров образова-
ния. Наиболее актуальные задачи  касаются:

1) текущей и завершающей психодиагностики 
в форме экспертизы и мониторинга наличного со-
стояния психологического благополучия,

2) расширения компетентности субъектов об-
разования и решения задач профилактики нару-
шений психологического благополучия с помо-
щью программ просвещения, а также тренинго-
вых технологий и программ, например, на основе 
рационально-эмотивной терапии (РЭТ); теле-
сно-ориентированной терапии и т. д.;

3) оказания психологической помощи в ходе 
психологического консультирования и психоте-
рапии для повышения и восстановления психо-
логического благополучия, например, психотера-
пия психологического благополучия (well-being 
therapy,  WBT);

4) применения технологий медиации посред-
ничества для гармонизации отношений и разре-
шения «снятия» конфликтных ситуаций в обла-
сти межличностных аспектов психологического 
 благополучия;

5) применение технологий коучинга (life 
coaching − как помощи в жизненных изменени-
ях), например, подхода, основанного на изучении 
и развитии сильных сторон человека (strength-
based approach to enhancing well-being) для под-
держки саморазвития как совершенствования 
в области индивидуально-личностных аспектов 
психологического  благополучия;

6) применения иных методов психологической 
коррекции, воздействия на проблемные, кризис-
ные аспекты поведения, когнитивных и эмоци-
ональных процессов и т. д. в целях обеспечения 
психологического  благополучия;

7) антикризисных вмешательств, экстренной 
помощи студентам и иным субъектам образова-
ния, находящимся в пограничных состояниях, со-
стояниях острого горя и/или иного интенсивного 
и обширного  страдания;

8) профессионально ориентированных кон-
сультаций на разных этапах высшего и последую-
щего образования (адаптации, индивидуализации 
и интеграции первокурсников, помощи студентам 
середины образовательного цикла, выпускных 
курсов), программы сопровождения психологи-
ческого благополучия в отношении профессио-
нализации, смены профессии и переподготовки, 
безработицы и т.  д.

Поддерживающие и коррекционные воздей-
ствия также предполагают многочисленные раз-
нообразные, подстраиваемые под особенности 
ситуации клиентов системы упражнений, про-
граммы и комплексы заданий в контексте тре-
нингов, курсов (само) обучения, а также требуют 
системной переориентации образовательных от-
ношений и образовательной среды в целом, в том 
числе формы и содержание обучения и воспита-
ния и т.  д.

Выводы. В современном университете возни-
кает проблема противостояния системе стрессо-
генных ситуаций, проблематика внешних и вну-
тренних ресурсов совладанию с трудными жиз-
ненными ситуациями, включая общее психологи-
ческое благополучие и удовлетворенность собой, 
жизнью и миром. Психологическое благополучие 
выступает как компонент способности к адапта-
ции, преодолению, совладанию и реинтеграции 
как к развитию в неблагоприятных для этого, 
травмирующих или блокирующих развитие усло-
виях: накоплению и применению существующего 
опыта успехов и неудач в обновленные стратегии 
совладания со стрессами и трудностями деятель-
ности и отношений. Благополучие как причина, 
проявление и последствие успешности копинга 
обеспечивает качество образовательных отноше-
ний и последующей трудовой  активности.
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