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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, по пово-
ду возникающих в связи с психологическим неблагополучием или с задачами обеспечения психологического 
благополучия задачами. Постановка задачи. Цель исследования – анализ основных факторов психологического  
(не)благополучия студентов современных университетов. Новизна исследования связана с попыткой интегра-
тивного осмысления макросоциальных и микросоциальных факторов психологического (не)благополучия совре-
менных студентов. Методика и методология исследования. Метод исследования – теоретический анализ макро-
социальных и микросоциальных факторов психологического (не)благополучия студентов. Методологическую 
основу исследования составили системный подход к осмыслению макросоциальных и микросоциальных фак-
торов психологического (не)благополучия у студентов современных университетов. Результаты. Проблематика 
психологического благополучия студентов вузов – одна из наиболее изученных, однако, имеет ряд нерешенных 
и неизученных проблем, включая анализируемую. Проблемы учета макросоциальных и микросоциальных фак-
торов психологического (не)благополучия выступают одними из наиболее значимых для обеспечения качества 
образования. Приведены отечественные и зарубежные исследования макросоциальных и микросоциальных фак-
торов психологического (не)благополучия студентов современных университетов. Выделены макросоциальные 
и микросоциальные факторы психологического (не)благополучия студентов современных университетов. Выво-
ды. Учет макросоциальных и микросоциальных факторов психологического (не)благополучия студентов совре-
менных университетов позволяет организовать целенаправленную, системную, адекватную сущности стоящих 
перед субъектами образования и образованием в целом проблем психологическую работу по предотвращению 
и разрешению проблем, конфликтов и кризисов личностного, межличностного и учебно-профессионального ста-
новления и развития. Это предполагает как оперативную диагностику, так и систематический мониторинг веду-
щих факторов психологического (не)благополучия студентов современных университетов, а также на их основе 
разработку и применение совокупности мер и программ, позволяющих усилить позитивные и ослабить негатив-
ные факторы образовательного процесса  университета.
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Abstract. Introduction. The specificity of the work of university psychological support services for education is relat-
ed to helping young and adult people involved in academic relationships in connection with tasks related to psychological 
ill-being or ensuring psychological well-being Purpose setting. The purpose of the study is to analyze the main factors of 
psychological ill-/well-being of modern university students. The novelty of the study is associated with an attempt at an 
integrative understanding of the macrosocial and microsocial factors of psychological ill-/well-being of modern students. 
Methodology and methods of the study. The research method is theoretical analysis of current problems of ensuring the 
psychological well-being of students. The methodological basis of the study was a systematic approach to understanding 
the macrosocial and microsocial factors of psychological well-being of modern university students. Results. The problem 
of psychological ill-/well-being of university students is one of the most studied, however, it has a number of unresolved 
and unstudied problems, including the one being analyzed. The problems of taking into account macrosocial and micro-
social factors of psychological ill-/well-being are among the most significant for ensuring the quality of education. The 
authors present Russian and foreign studies of macrosocial and microsocial factors of psychological ill-/well-being of 
modern university students and identify these factors. Conclusion. Taking into account the macrosocial and microsocial 
factors of psychological ill-/well-being of modern university students makes it possible to organize purposeful and sys-
tematic psychological work on the prevention and resolution of problems, conflicts and crises of personal, interpersonal, 
educational and professional formation and development, which would be adequate to the essence of the problems facing 
education as a whole and its subjects. It involves both prompt diagnosis and systematic monitoring of the leading factors 
of psychological ill-/well-being of modern university students, as well as, on their basis, the development and application 
of a set of measures and programs that strengthen the positive and weaken the negative factors of the educational process 
of the  university.

Keywords: educational psychology, psychological well-being, psychological distress, stress, crisis, macrosocial fac-
tors of distress, microsocial factors, student, university, educational relations
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Введение. Интенсивная, разнонаправленная, 
неоднозначная динамика развития современных 
сообществ предъявляет противоречивые, нео-
формленные, не соотнесенные с особенностями 
профессионального труда требованиями к личнос-
тному и профессиональному потенциалу будуще-
го специалиста, тем самым все более затрудняя 
сохранение и восстановления им утерянного в си-
туации регулярных дистрессов и попыток совла-
дать с ними психологического благополучия [1 – 6]. 
Проблематика психологического (не)благополучия 
студентов вузов – одна из наиболее изученных. Бла-
гополучие рассматривается как следствие, а также 
накапливаемый и расходуемый в процессе совла-
дания с трудными жизненными ситуациями, кон-
фликтами и т. д. ресурс успешного (продуктивного 
и результативного), полноценного (направленного 
на развитие) функционирования. В нескольких ты-
сячах имеющихся отечественных и зарубежных 
исследований проблем психологического благо-
получия студентов наиболее часто отмечаются 
многокомпонентность и многоуровневость благо-
получия и неблагополучия, его многофакторность 
и многочисленность следствий для жизни в целом 
и образовательной активности в частности [1 – 6]. 
При этом остается много нерешенных проблем, 
например, проблемы соотнесения факторов и ор-
ганизации помощи студентам в ситуации разных 
видов неблагополучия и т. д..

Постановка задачи. Цель исследования – ана-
лиз макросоциальных и микросоциальных факто-
ров психологического (не)благополучия студен-
тов современных университетов. Новизна поста-
новки задачи исследования связана с попыткой 
интегративного осмысления макросоциальных 
и микросоциальных факторов психологического 
(не)благополучия современных  студентов.

Методика и методология исследования. Ме-
тод исследования – теоретический анализ фак-
торов психологического благополучия студентов 
средствами психологического сопровождения об-
разования. Методологическую основу исследова-
ния составили системный подход к осмыслению 
факторов психологического (не)благополучия 
 студентов.

Результаты. Психологическое и иные виды 
благополучия как причина, проявление и послед-
ствие успешности копинга обеспечивает успеш-
ность образовательных отношений и последую-
щей трудовой активности. Психологическое бла-
гополучие как феномен поддержания внутреннего 
и внешнего равновесия, баланса, «гомеостаза» 
является одним из базовых критериев успешно-

сти образовательной и иной активности [4 – 6]. 
А. В. Воронина, Р. М. Шамионов, О. А. Идобаева, 
Л. В. Куликов и другие исследователи [1; 2; 6; 7] 
считают, что психологическое благополучие пе-
реживается как содержательная наполненность, 
«полнота бытия», ощущение самореализации са-
моэффективности и ценности бытия /жизни своей 
и чужой. Особенно важен личностно-смысловой 
уровень психического здоровья: жизнеутвержда-
ющие смысловые ориентации, понимание жиз-
ненного назначения, самоосуществление и отно-
шение к окружающим людям в этом процессе [6]. 
По мнению ученых, субъективное и объектив-
ное благополучие также зависит от тех областей 
бытия («бытийных пространств» и «бытийных 
времен»), которые представляют для него значи-
мость [6; 8], их гармоничное, непротиворечивое 
взаимодействие. Благополучие в период юноше-
ского возраста зависит от того, как формируются 
и развиваются рефлексия, чувство собственной 
уникальности, мировоззрение, жизненные уста-
новки и планы [7]. Уровень самоактуализации 
является определяющим в психологическом бла-
гополучии студентов [1], которое все чаще стано-
вится труднодостижимым. Несмотря на некото-
рые предпринимаемые вузами и школами меры, 
попытки самих студентов и членов их семей 
и ближайшего окружения гармонизировать свою 
жизнь, многочисленные факторы макросоциаль-
ного и микросоциального неблагополучия порож-
дают совокупность разрушительных (ди)стрессов 
и проблемных  ситуаций.

Молодым людям все чаще приходится сталки-
ваться с проблемами макросоциальных кризисов 
и стрессов, усиливающих и создающих наряду 
с возрастными квазивозрастные кризисы, вклю-
чая кризисы потерь близких, разводов, отчис-
лений и переходов в иные вузы, потери и смены 
места работы, обнищания и обогащения и т. д. 
Макросоциальные факторы неблагополучия ста-
новятся при этом не менее важными и активно 
воздействующими на жизнь молодого человека, 
чем микросоциальные. Жизнь как череда труд-
ностей и страданий из-за невозможности преодо-
ления этих трудностей, становится разрушитель-
ной: многие молодые люди страдают различными 
хроническими заболеваниями, имеют разного 
рода социальные и психологические отклонения 
от «здорового», благополучного  состояния.

Среди наиболее разрушительных в отношении 
благополучия макросоциальных факторов можно 
назвать последствия нарастающей социальной 
отчужденности («легкой социальности»): у со-
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временных студентов она нередко проявляется 
в незрелости и инфантилизме, нежелании и не-
умении строить отношения, не связанные с реа-
лизацией инстинктивных программ (выживание, 
благополучие, размножение, превосходство). Бла-
гополучие при этом нередко становится самоце-
лью: «стремление "не грузиться" не вовлекаться 
в решение серьезных чужих и даже собственных 
проблем приводит к их игнорированию, сохране-
нию отношений материальной и функциональной 
зависимости от родительской семьи, дезориента-
ции в мире макросоциальных отношений включая 
сферы религиозной, профессиональной и иной 
активности [3 – 5; 7].

Кроме того, современные студенты сталкива-
ются с процессами цифровизации, включая, по-
мимо гиподинамии и иных деформаций образа 
жизни человека к нездоровому типу, тенденции 
подмены замены социальных отношений и ак-
тивности активностью в отношении цифровых 
устройств и программ. Это усиливает социальное 
отчуждение и аномию, ведет к десакрализации 
базовых целей и ценностей человеческой жизни 
и социальных отношений. Известные негативные 
последствия цифровизации, включая «цифровую 
беспризорность» и «цифровую преступность», 
«цифровую зависимость» и связанные с нею ран-
ние деструкции тела в целом и мозга в частности, 
широко известны. Не только студенты, но и мно-
гие иные молодые и зрелые люди страдают от по-
следствий «цифрового отчуждения» человека 
от других людей, от себя, от жизни как таковой: 
интерес к окружающему миру все больше теряет-
ся, заменяясь интересом к миру цифровых техно-
логий и их продудктов, включая те, что позволяют 
удовлетворять желания и нужды человека, не при-
бегая к помощи участию других людей. Иллюзия 
ненужности других в жизни человека ускоряет 
деструкцию, порождает  жизнеотрицание.

Неудивительно поэтому, что многие студенты 
также испытывают серьезные проблемы поддер-
жания и сохранения телесно-физического здоро-
вья, эти проблемы возникают как до поступления 
в вуз, так и в процессе нахождения в вузе, в связи 
не только с цифровизацией, но и с общим сни-
жением качества жизни, начиная от продуктов 
питания и нарушения экологии и заканчивая про-
блемами неблагополучия в сфере семейных и об-
разовательных отношений. Фрустрированные ба-
зовые, физиологические потребности организма, 
включая потребность в безопасности, блокируют 
готовность и способность к развитию. Иллюзия 
ненужности социальных отношений блокирует 
саму постановку задач  развития.

Обучающиеся в современных вузах также 
регулярно встречаются с проблемами коммер-
ционализации и коммодификации образования, 

вытекающими из них проблемами коррупции 
и десакрализации образовательных отношений, 
с выхолащиванием, содержательным упрощением 
и искажением образовательных программ, дефор-
мациями формы и методов обучения и воспита-
ния, вплоть до тотальных имитаций (симуляций) 
образования. На фоне деклараций «временности» 
профессиональной принадлежности и ориента-
ции на процесс «образования через всю жизнь», 
не ставится даже задача профессиональной иден-
тификации. Аналогичные процессы протекают 
и в области семейно-дружеской идентичности: 
значимость стабильных, глубоких, искренних от-
ношений с другим человеком теряется. Напротив, 
декларируется «ненужность» многих професси-
ональных знаний и умений, в том числе на фоне 
«мягких» умений, часть из которых, по сути, ори-
ентирует не на профессиональный, а на карьер-
ный рост средствами, не имеющими отношения 
к профессиональным целям и ценностям (в том 
числе коррупционными). В области интимно-лич-
ностных отношений аналогичным образом раз-
мываются представления о важных и неважных, 
нужных и ненужных компетенциях в построении, 
развитии, завершении  отношениях.

В итоге университет и школа как институ-
ты социализации становятся в этих условиях, 
при отсутствии поддержки со стороны системы 
образования в целом и ее отдельных специали-
стов и службы в частности, новыми источниками 
неблагополучия, стрессов и травм, включая то-
тальный эффект, десоциализацию. На макросо-
циальном уровне транслируются ценности и цели 
образования, порой полностью разрушающие его 
смысл, включая представление о том, что образо-
вание и профессиональный труд могут быть и яв-
ляются важнейшими социальными и личностны-
ми лифтами (самореализации и самоактуализа-
ции). Во многих странах образование становится 
все более труднодоступным, в том числе в связи 
с общемировыми событиями (более или менее ло-
кальные военные действия, гипермиграции, пан-
демии и эпидемии и т. д.).

Эскалация кризисности и пропаганда идей 
нестабильности современного мира (например, 
метафор «VUCA» и «BANI» миров, понятий «но-
вая реальность», «глобальная трансформация», 
«большие изменения» и «сдвиг») является крайне 
разрушительным фактором становления и разви-
тия молодежи во всем мире [9].

Исследователи отмечают важность ряда мо-
ментов противостояния, совладания с макросоци-
альными факторами  неблагополучия:

• необходимость саморазвития, работы сту-
дентов и иных субъектов образования со своим 
внутренним состоянием: необходимость раз-
вивать способность и готовность справляться  
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с (ди)стрессами и новыми проблемами ситуаци-
ями, «отпускать»/«проживать» травмирующие 
ситуации и увеличивать осознанность и толе-
рантность к фрустрации, возникающей в связи 
с необходимостью (ре)адаптироваться и пере-
смотреть на совпадающие с реальностью планы 
и  ожидания;

• студентам, преподавателям, иным специали-
стам вузов и управляющих вузами организаций, 
включая управление социумом в целом, необходи-
мо развивать компетенции в сфере (само) разви-
тия и управления им, «стать многостаночниками», 
учиться и переучиваться в течение всей  жизни;

• на уровне индивидов и микрогрупп, на уров-
не управления организациями, в том числе уч-
реждениями образования, а также управления со-
циумом в целом необходимо признать приоритет 
эмерджентных систем решения и управления пе-
ред иерархическими (Дж. Ито, 2016), коллективно-
го осмысления и управления реальностью [10];

• на уровне управления организациями, в том 
числе учреждениями образования, а также управле-
ния социумом в целом необходимо принимать пра-
вильные решения вместо простых, нужен переход 
от эго-понимания к эко-пониманию и т. д. [11];

Однако общая идея этих в своей основе око-
лонаучных, рекомендательно-проектирующих, 
но мало технологически и доказательно обеспе-
ченных конструкций – дезориентировать челове-
ка, манипулировать его пониманием себя и мира, 
сформировать видение себя как неспособного 
справиться с ситуацией вне «помощи» никак 
не связанных с ним условий и субъектов, бегства 
от преодоления развития и иных замещающих 
профессионализацию и иные стороны самосо-
вершенствования реакций. Этот образ порождает 
несколько разрушительных для благополучия че-
ловека  последствий:

1) порождает «кризис управления сложно-
стью» как на макро-, так и на микросоциальном 
и внутриличностном уровнях: психологическое 
благополучие как состояние ясности, «прозрач-
ности», становится все менее типичным, типич-
ными становятся спутанность, «непрозрачность», 
начиная от конфликтов и «клубков отношений» 
на внутриличностном и микросоциальном уров-
не и заканчивая конфликтами и «клубками» 
на  макросоциальном;

2) нормализует состояние психологического 
неблагополучия дезориентации и деиндентифи-
кации в «тумане войн неизвестности» и «сгуща-
ющегося хаоса» на всех уровнях и во всех сферах 
функционирования и развития будущих специа-
листов, преподавателей и иных субъектов и стей-
кхолдеров  образования;

3) приводит к различного рода коррупциям 
и деструкциям, психопатологизации и росту пси-

хологической опасности отношений человека 
с собой и миром, включая феномены психологи-
ческого выгорания, личностным, профессиональ-
ным и межличностным деформациям, психиче-
ским и соматическим нарушениям хронического 
(дистрессы) и острого (травмы)  характера;

4) приводит к индивидуальным и массовым 
отказам от себя и активности («выученная беспо-
мощность», «усталость», «имитация симуляция 
активности», псевдопрофессионализм, «даун-
шифтинг» и т. д.), к иным проявлениям неблаго-
получия на всех уровнях и во всех сферах функ-
ционирования и развития будущих специалистов, 
преподавателей и иных субъектов и стейкхолде-
ров  образования.

Попытки разобраться с истинностью и обо-
снованностью данных метафор блокируются 
на уровне индивидуального сознания (каждого 
конкретного обучающегося) параллельно транс-
лируемыми идеями 1) о том, что дополнительная 
информация есть информация лишняя, не гаранти-
рующая понимания, а напротив, подавляющая его 
из-за перегрузки, 2) что качественное профессио-
нальное и общее образование, хорошие учебники, 
программы, преподаватели могут быть лишними,  
3) разбираться со сложностью бесполезно и не нуж-
но, нужно доверить это делать «ответственным» 
за это субъектам, включая ИИ и «практиков»-ру-
ководителей, или некой, ни на чем не основанной, 
кроме пропагандируемых стереотипов миропони-
мания и самопонимания, «интуиции». При этом 

список требований, включая soft skills, к будущим 
специалистам при этом увеличивается, а надежды 
на успех уменьшаются. В итоге возникает выгора-
ние попытка отказа, игнорирования развития и ре-
альности, они становятся слишком затратными, 
трудными и порой невыносимыми, сочетание опу-
стошенности, усталости, истощения в ответ на пе-
ренапряжение и потеря интереса к образованию 
и труду, к другим людям, к жизни. Такое выгорание 
провоцирует как индивидуальный дауншифтинг, 
так и массовые уходы типа «великого увольнения» 
(«великой отставки», «большого ухода (исхода)») 
или «великой перестановки», особенно типичной 
для молодых людей, студенчества, которые недо-
вольны своей профессией и полученным образо-
ванием, стремятся пробовать что-то новое, полу-
чить другую профессию радоваться жизни, то есть 
к психологическому благополучию [9]. Здесь так-
же возникает «FOMO» (fear of missing out), страх 
упустить что-либо более выгодное, отказ жертво-
вать сиюминутной выгодой, ради счастливого бу-
дущего, желание «поймать момент»: философия 
«YOLO» как умение и стремление жить в настоя-
щем, выходить из зоны комфорта и не тревожиться 
о последствиях и мнениях других, а получить же-
лаемое не откладывая (you only live once, «живем 

Худякова Т. Л., Сераджи П., Хотеева Р. И., Арпентьева М. Р. Факторы  психологического…
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только раз») противостоит «синдрому отложенной 
жизни». Такие исходы типичны и для образования: 
многие студенты и даже аспиранты не заканчива-
ют образования, в том числе из-за столкновения 
с «синдром самозванца» (impostor syndrome), ощу-
щения себя некомпетентным и неспособным стать 
специалистом как одного из последствий выучен-
ной  беспомощности.

Что касается микросоциальных факторов, 
то важно отметить, что в студенчестве продолжа-
ется процесс сепарации от родительской семьи, 
наставников иных «старших». «Старшие» стано-
вятся равными, «сотрудниками», «соучениками». 
Эта, по сути, коренная перестройка отношений, 
завершает начатый в подростничестве выход 
из отношений опеки, подчинения и защиты. Сту-
денты сталкиваются с вызовами освоения и на-
чала профессионально-трудовой деятельности, 
должны научиться в полной мере отвечать за себя 
и свои поступки в учебно-профессиональных 
и интимно-личностных отношениях. Они реша-
ют задачи внутренней сепарации от сверстников 
и иного окружения, и, параллельно, проблемы 
построения, пересмотра, в том числе развития 
или завершения дружеских и иных интимно-лич-
ностных отношений. Однако «легкая социаль-
ность» оказывает крайне негативное влияние 
на умение и стремление строить и пересматри-
вать отношения, все чаще и больше отношения 
коммодицифируются и коммерционализируются, 
выстраиваются как асимметричные, закрытые 
и манипулятивные, а не паритетные, открытые, 
самоактуализирующиеся и актуализирующие 
партнера (утверждающие и подтверждающие 
бытие и ценность себя и партнера, раскрываю-
щие себя и стремящиеся поддержать раскрытие 
партнера, дающие возможность увидеть исходя 
из «эстетической дистанции» другого как уни-
кальную неповторимую целостность и т. д.). Лю-
бовь как основа отношений людей («нелегкой 
социальности») и естественная сторона бытия 
человека как целостности теряет ценность и осоз-
нанность: сводится к инстинктивным програм-
ма и желаниям, нередко неравноценного обмена 
(стремление «получать» и достигать собственных 
целей за счет  другого).

Неравенство отношений фиксирует невозмож-
ность близости, полноценного диалога: многие 
студенты не понимают, как достигается и поддер-
живается состояние «заслуженный собеседник», 
что такое уважение и взаимопонимание, для чего 
они нужны: общение как «проверка связи» лиша-
ет возможности испытать состояния интимного 
человеческого контакта, ограничивает отношения 
сиюминутным удовлетворением желаний и свя-
занных с ними инстинктов. «Запутанные клубки» 
отношений не распутываются, а «разрезаются»: 

разводы и уходы – все более типичное решение 
многих, даже очевидно простых, проблемных 
ситуаций. Нежелание «грузиться», «выяснять от-
ношения» проявляется и на внутриличностном 
уровне как отказ уважать, понимать, управлять 
изменять самого себя [4; 6; 7].

Психологическое благополучие студентов со-
временных вузов больше соотносится с состоя-
ниями удовольствия и удовлетворенностью тем, 
что они имеют в настоящем, чем с перспективами 
и задачами самоосуществления. Постановка и до-
стижение значимых индивидуально и социально 
целей либо не осуществляются, либо фрустриру-
ются переживаниями невозможности, ненужно-
сти целей, а также неспособности и невостребо-
ванности самого студента как целостного чело-
века проблемами самоуправления и управления 
окружением, склонностью имитировать реальные 
действия симуляциями, включая симуляции раз-
вития (фантазии иллюзии, манипуляции и имита-
ции деятельности, в том числе образовательной 
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).

Студенты также с трудом решают задачи фор-
мирования и реализации жизненных стратегий 
и самоидентификации, в том числе в контексте 
задач адаптации к новой образовательной сре-
де, задач развития в ней и выхода из этой среды. 
Для этого необходимо полноценное, развернутое 
взаимодействие со сверстниками как будущими 
специалистами и партнерами в трудовых, друже-
ских и семейных отношениях, а также с препода-
вателями и иными наставниками, нужен рефлек-
сивный обмен опытом в сфере выбора и следо-
вания выбранным путям развития. Такой обмен, 
однако, требует открытости, паритетности, любви 
(принятия) как «недифициентного» ресурса гар-
монизации отношений с собой и миром. Но диа-
лог, даже «толерантный», оказывается вытеснен-
ным, «ненужным» «лишним», обременительным. 
Это порождает совокупность разрушительных 
для благополучия человека  последствий:
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1) усиливает «кризис управления сложностью» 
на микросоциальном уровне: задачи организации 
и социума не решаются потому, что не решаются 
задачи отдельного человека: парадоксальная си-
туация, при которой намеренное игнорирование 
интересов индивида ради «сверхприбыли» неред-
ко приводит к тому, что организация становится 
просто убыточной,  деградирует;

2) далее усиливает состояние психологическо-
го неблагополучия дезориентации и деинденти-
фикации в отношениях с собой и близкими людь-
ми, на всех уровнях и во всех сферах функциони-
рования и развития будущих специалистов, пре-
подавателей и иных субъектов и стейкхолдеров 
образования, развивает феномены школярства, пе-
дагогические деформации, матето- и  педиогении;

3) приводит к нормализации манипулятивных 
и психопатических (социопатических) отноше-
ний, росту психологической опасности отноше-
ний человека с собой и миром, включая феноме-
ны травли буллинга, доносительства и предатель-
ства, «выживания» и нормализации групп «из-
бранных», «звезд» и «изгоев» и т. д.;

4) к индивидуальным и групповым отказам 
от себя и развития, включая имитацию образова-
тельной деятельности (школярство), «доброволь-
ное» и принудительное досрочное завершение 
образовательной деятельности, иные проявления 
«отказов» и «блокад развития» как манифестации 
неблагополучия на всех уровнях и во всех сферах 
функционирования и развития будущих специа-
листов, преподавателей и иных субъектов и стей-
кхолдеров  образования.

Выводы. Исследователи отмечают важность 
ряда моментов противостояния, совладания с ма-
кросоцилаьными и микросоциальными фактора-
ми неблагополучия, средствами индивида, груп-
пы или  организации:

• необходимость перецентрации на задачи само-
актуализации с задач самореализации, работы сту-
дентов и иных субъектов образования по достиже-

нию внутренней аутентичности (как прозрачности, 
транспарентности) и конгруэнтности: необходи-
мость развивать способность и готовность разви-
вать себя и находить собственный смысл, реализо-
вавать собственные ценности и соотносить их с вы-
зовами реальности даже в ситуации масштабных, 
интенсивных и длительных конфликтов, манипу-
ляций и т. д. в отношениях с более или менее значи-
мыми другими, развивать толерантность к неопре-
деленности и фрустрации, вместе со стремлением 
и умением понимать себя и  других;

• студентам, преподавателям, иным специали-
стам вузов и управляющих вузами организаций, 
включая управление социумом в целом, необхо-
димо развивать компетенции в сфере общения, 
в том числе как процесса интеграции важного 
компонента построения и развития взаимоотно-
шений разных  субъектов;

• на уровне индивидов и микрогрупп, на уров-
не управления организациями, в том числе учреж-
дениями образования, а также управления соци-
умом в целом необходимо признать приоритет 
совместных диалогических, интерсубъективных 
решений и сотрудничества в исполнении этих 
 решений;

• на уровне управления организациями, в том чис-
ле учреждениями образования, а также управления 
социумом в целом необходимо осознавать важность 
прояснения в диалоге друг с другом действитель-
ных смыслов ситуации, достигая не компромисса 
или односторонней выгоды, а консенсуса решений, 
удовлетворяющих всем участников диалога, иссле-
довать скрытые знания» и рассекречивать тайны 
и манипуляции, превращаясь из «жертв» и « пресле-
дователей» в «заслуженных  собеседников».

Однако реализовать эти принципы вне реше-
ния макросоциальных проблем, сложно. Для это-
го нужен определенный уровень зрелости, дости-
гаемый в процессе диалога, нужны системные 
усилий педагогов, служб психологического со-
провождения образования, университета в  целом.
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