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Аннотация. Введение. В статье рассматриваются наиболее широко применяемые в качестве базовых для мно-
гих университетов мира модели академического психологического сопровождения, которые носят системный ха-
рактер. Все эти модели постулируют значимость системной, целенаправленной и оперативной помощи субъектам 
образования. Они исходят из того, что практически все студенты и преподаватели университетов современности 
так или иначе сталкиваются с множеством психологических проблем, которые могут отрицательно сказаться 
на академической успеваемости первых и успешности работы вторых. Постановка задачи. Цель исследования – 
анализ моделей психологического сопровождения образовательного процесса как сферы многочисленных видов 
помощи человека человеку в решении стоящих перед ним задач совладания с кризисами личностного, межлич-
ностного и учебно-профессионального развития. Методика и методология исследования. Метод исследования – 
теоретический анализ распространенных моделей академического сопровождения психологического благополу-
чия субъектов образовательного процесса. Анализируются современные модели, позволяющие целенаправленно 
и системно (многоуровнево и многоаспектно), оперативно и эффективно оказывать коррекционную и развиваю-
щую психологическую помощь субъектам образовательного процесса. Результаты. Вузы как институты культу-
ры, ее трансляции и продуцирования выступают важными центрами жизни обучающихся и преподавателей. Они 
являются сообществами с междисциплинарными системами сотрудничества и поддержки и служат тому, что-
бы всем субъектам был предоставлен доступный, качественный, непрерывный уход/сопровождение, в котором 
они нуждаются. Комплексные, учитывающие культурные особенности университетские службы могут помочь 
устранить и предотвратить неравенство в доступе к образованию и его академическому сопровождению, помочь 
снизить ограничения, связанные с получением психологических и иных услуг, сделав их частью образовательной 
системы. Обеспечение непрерывности услуг по охране психического здоровья имеет решающее значение для эф-
фективного удовлетворения широкого спектра потребностей обучающихся. Комплексные услуги по охране пси-
хического здоровья наиболее эффективны, когда они предоставляются через системные методы работы: многоу-
ровневую и многоаспектную систему двух других структур, таким образом, как это представлено в программах 
типа «Вмешательство и поддержка позитивного поведения» (PBIS) и в модели реагирования на вмешательство 
(RTI) и иных отечественных и зарубежных моделях. Выводы. Качественная, своевременная и целенаправленная 
поддержка и сопровождение субъектов образования в разных типах образовательных и жизненных ситуаций спо-
собны существенно повысить качество образования и, помимо прочего, внести существенный вклад в оздоровле-
ние сообщества в целом. Отечественный опыт сопровождения необходимо обогатить элементами и принципами 
разработок и моделей, распространенными в современном зарубежном мире, в том числе теми, которые повыша-
ют своевременность и уместность (доступность) и качество (интенсивность и результативность)  помощи.
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Abstract. Introduction. In the article the most widely used models of academic psychological support as basic ones 
for many universities in the world are supposed to be a systemic nature. All these models postulate the importance of 
systematic, targeted and operational assistance to the subjects of education. All these models proceed from the fact that 
almost all students and teachers of modern universities in one way or another face many psychological problems that can 
adversely affect the academic performance of the former and the success of the latter. Purpose setting. The purpose of 
the study is to analyze the models of psychological support of the educational process as a sphere of numerous types of 
helping a person to a person in solving the tasks facing him of coping with crises of personal, interpersonal and educa-
tional and professional development. Methodology of the study. The research method is a theoretical analysis of common 
models of academic support for the psychological well-being of subjects of the educational process. Modern models are 
analyzed that allow purposefully and systematically (multilevel and multidimensional), promptly and effectively provide 
corrective and developmental psychological assistance to the subjects of the educational process. Results. Universities, 
as institutions of culture, its transmission and production, are important centers of life for students and teachers. They are 
communities with interdisciplinary systems of collaboration and support and serve to ensure that all entities are provided 
with the affordable, quality, ongoing care they sometimes desperately need. Comprehensive, culturally sensitive univer-
sity services can help eliminate and prevent inequalities in access to education and its academic support, help to reduce 
the restrictions associated with receiving psychological and other services, making them part of the educational system. 
Ensuring the continuity of mental health services is critical to effectively meeting the wide range of needs of learners. 
Comprehensive mental health services are most effective when they are delivered through systemic practices: a layered 
and multidimensional system of the other two structures, as presented in the Positive Behavior Interventions and Supports 
(PBIS) programs, Intervention Response Model (RTI) and other domestic and foreign models. Conclusion. High-quality, 
timely and targeted aid and support for educational subjects in various types of educational and life situations can signifi-
cantly improve the quality of education and, among other things, make a significant contribution to the improvement of 
the society as a whole. Domestic support experience needs to be enriched with elements and principles of developments 
and models common in the modern foreign world, including those that increase the timeliness and relevance (accessibil-
ity) and quality (intensity and effectiveness) of  assistance.

Keywords: academic counselling, mediation, psychodiagnostics, expertise, coaching, levels of support, focus of 
support, psychological support of the educational process, model of psychological support, academic support services, 
stress, crisis
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Введение. Студенты и преподаватели уни-
верситетов современности во всем мире часто 
сталкиваются с множеством психологических 
проблем, которые могут отрицательно сказаться 
на академической успеваемости первых и успеш-
ности работы вторых [1–3]. Службы психологиче-
ской поддержки улучшают успеваемость студен-
тов, посещаемость, усвоение знаний и умений, 
а также повышают уровень аттестации студентов 
и качество работы педагогов. Психически здоро-
вые люди более успешны в образовании и жизни 
в целом [4–6]. Психическое здоровье имеет ре-
шающее значение для успеха и благополучия об-
учающихся в вузе и дальнейшей профессиональ-
ной и личной жизни, а также для благополучия 
и успешности и качества жизни и труда препода-
вателей и иных сотрудников  университета.

Исследования показывают, что обучающиеся, 
получающие социально-психологическую под-
держку, лучше учатся, а педагоги – лучше работа-
ют [3; 7–8]; В результате работы служб академи-
ческой поддержки улучшаются психологический 
климат университета, поведение в группе и на за-
нятиях, участие во внеучебных делах и меропри-
ятиях, появляется чувство единства и благополу-
чия обучающихся, преподавателей и т.  д.

Психическое здоровье – это не просто отсут-
ствие психических заболеваний, но и способ-
ность справляться с более или менее масштабны-
ми и разнообразными жизненными трудностями 
[1; 3; 9; 10]. Академический, бытовой, семей-
ный, культурный и общежизненный (дис)баланс, 
кризисы, конфликты и даже успехи являются ос-
новными источниками стресса и его преодоле-
ния (C. Henry, 1994; J. Hyun, B. Quinn, T. Madon, 
S. Lustig, 2007; R. Misra, L. G. Castillo, 2004; 
К. Redfern, 2016; T. Wyatt, S. B. Oswalt, 2013)  
[11; 13–16]. Нерешенные проблемы психического 
здоровья связаны с различными негативными по-
следствиями, в том числе с такими, как академи-
ческие проблемы, отсевы в школах и вузах, право-
нарушения и деликвентные  эксцессы.

До сих пор существует растущая и неудовлет-
воренная потребность в услугах по охране пси-
хического здоровья молодежи. Многие дети ис-
пытывают проблемы с психическим здоровьем 
уже в школьные годы, в вузе эти проблемы могут 
усугубляться во много раз. Примеры проблем 
включают учебные (ди)стрессы, тревожность, на-
силие/буллинг и иные издевательства в вузе и вне 
него, семейные проблемы, депрессию, неспособ-
ность к обучению, а также злоупотребление пси-
хоактивными веществами. Серьезные проблемы 

психического здоровья, такие как самоповрежде-
ние и самоубийства, особенно распространены 
именно среди молодежи. К сожалению, часто 
молодежь не получает необходимой помощи, 
существует неравенство в доступе к поддержке 
среди сообществ с низкими доходами, молодежи 
из групп социального меньшинства и т.  д.

Университеты представляют собой идеальные 
условия для профилактики, вмешательства, пози-
тивного развития и регулярного общения между 
университетами и семьями. Родители считают 
важным, чтобы их поддерживали заботливые ра-
ботники, которые предоставляют доступную и ре-
левантную информацию о решении волнующих 
их проблем конкретной семьи и помогают об-
щаться с другими семьями, организациями и т. д. 
(T. Connell, V. Hodges, 2009; C. Henry, 1994) [5; 7; 
11; 17]. Университеты также предлагают заботу 
и поддержку постоянной связи между учениками 
и персоналом как лично, так и виртуально. Рабо-
тающие в вузах специалисты в области психиче-
ского здоровья (например, психологи, социальные 
работники и врачи) не всегда знают обучающихся, 
их родителей и другой персонал, что не способ-
ствует доступности услуг. Исследования показы-
вают, что учащиеся с большей вероятностью об-
ратятся за консультацией, когда услуги доступны, 
когда у них есть информация об академической 
службе сопровождения. Комплексные, учитыва-
ющие культурные особенности университетские 
службы могут помочь устранить и предотвратить 
неравенство в доступе к образованию и его ака-
демическому сопровождению, помочь снизить 
ограничения, связанные с получением психологи-
ческих и иных услуг, сделав их частью образова-
тельной системы [3; 4; 6].

Постановка задачи. Цель исследования – ана-
лиз моделей психологического сопровождения об-
разовательного процесса как сферы многочислен-
ных видов помощи человека человеку в решении 
стоящих перед ним задач совладания с кризисами 
личностного, межличностного и учебно-профес-
сионального  развития.

Методика и методология исследования. Ме-
тод исследования – теоретический анализ распро-
страненных моделей академического сопровожде-
ния психологического благополучия субъектов 
образовательного процесса. Анализируются со-
временные модели, позволяющие целенаправлен-
но и системно (многоуровнево и многоаспектно), 
оперативно и эффективно оказывать коррекцион-
ную и развивающую психологическую помощь 
субъектам образовательного  процесса.
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Результаты. Академические службы психи-
ческого здоровья (psychological health services) 
поддерживают миссию и цель школы и вуза: 
образование, становление и развитие человека 
как целостного субъекта культуры (М. Р. Арпен-
тьева, 2016; C. Henry, 1994) [1; 2; 7; 9]. Услуги, 
предоставляемые в школах и вузах, должны со-
ответствовать учебной среде; те, что не рискуют 
оказаться неэффективными или даже контрпро-
дуктивными: вузы – это не просто частные кли-
ники или службы психологической помощи, осна-
щенные партами и досками. Уникальный опыт ву-
зовских психологов и иных специалистов психо-
логического здоровья заключается в понимании 
того, как элементы образовательной системы вза-
имодействуют, чтобы (транс)формировать пове-
дение и ценности, обучение, воспитание и общую 
адаптацию и творчество обучающихся и иных 
субъектов образования. Отечественная практи-
ка образования хорошо знакома с собственными 
моделями академического психологического со-
провождения, обобщения и рекомендации по ор-
ганизации, осуществлению и экспертизе которого 
представлены в ряде публикаций исследователей 
и практиков СССР и стран бывшего СССР [1; 3; 4; 
5; 7]. Однако зарубежные модели остаются недо-
статочно осмысленными. Для восполнения этого 
пробела следует обратить внимание на моменты, 
которые имеет смысл акцентировать и в работе 
отечественной системы академической поддерж-
ки  образования.

В рамках всех моделей: отечественных и за-
рубежных – однозначно отмечается, что услуги 
по охране психического здоровья в вузах необхо-
димы для создания и поддержания безопасности 
вузов, расширение доступа к службам психиче-
ского здоровья имеет жизненно важное значение 
для повышения психологической безопасности 
обучающихся, преподавателей и вузов в целом, 
а также для повышения успеваемости и компе-
тентности субъектов образования в сфере ос-
мысления и разрешения проблем [2; 8; 10; 11].  
Поддержка психического здоровья значима 
для создания университетской организационной 
культуры, в которой обучающиеся чувствуют себя 
в безопасности и имеют возможность сообщать 
о проблемах, что есть одна из самых эффектив-
ных стратегий университетской безопасности. 
Работающие в вузе специалисты в области пси-
хического здоровья также оказывают поддержку, 
которая способствует возвращению к нормаль-
ной жизни, является постоянной и может помочь 
выявить обучающихся и преподавателей с более 
интенсивными или постоянными потребностями 
и работать с ними в режиме непрерывного сопро-
вождения, например, коучинга, антикризисного 
сопровождения и т. д. [1; 3; 7; 8]. В рамках каждой 

модели академического сопровождения важно 
учитывать и соотносить уровни/этапы сопрово-
ждения и ведущие фокусы сопровождения – типы 
проблем и типы клиентов, которые нуждаются 
в помощи на том или ином уровне интенсивности 
и т.  д.

Обеспечение непрерывности услуг по охране 
психического здоровья имеет решающее значе-
ние для эффективного удовлетворения широкого 
спектра потребностей обучающихся. Комплекс-
ные услуги по охране психического здоровья наи-
более эффективны, когда они предоставляются 
через системные методы работы: многоуровневую 
и многоаспектную систему двух других структур, 
таким образом, как это представлено в програм-
мах типа «Вмешательство и поддержка позитив-
ного поведения» (PBIS) и в модели реагирования 
на вмешательство (RTI) [18].

Изначально модель RTI (Response to 
Intervention) использовалась в рамках специ-
ального образования, но со временем расшири-
лась до структуры общего образования [18; 19]. 
Она включает в себя обучение и вмешательство 
на основе исследований, регулярный мониторинг 
успеваемости учащихся и последующее исполь-
зование этих данных для принятия различных 
образовательных решений, но не ограничивает-
ся правом на специальное образование с особы-
ми ограничениями в обучении (Specific Learning 
Disabilities, SLD). RTI – многоуровневый подход 
к раннему выявлению потребностей субъектов 
преимущественно специального /инклюзивного 
образования в сфере решения и профилактики 
проблем образовательных отношений и смежных 
с ними  аспектах.

Модель оценки «реакция на вмешательство» 
первоначально направлена на выявление студен-
тов, которым будет полезна более интенсивная 
поддержка, и в современном виде фокусируется 
преимущественно на обучающихся, существенно 
меньше внимания уделяя проблемам и нуждам 
персонала университетов и школ. Этот подход 
включает универсальный мониторинг/скрининг, 
анализ данных, вмешательство, оценку прогрес-
са/результатов и пересмотр практики вмешатель-
ства, после которой субъект образования либо 
продолжит вмешательство, чтобы предотвратить 
ухудшение состояния, либо будет направлен 
в специализированные службы, например, служ-
бы специального образования для получения бо-
лее интенсивной поддержки. Это проактивный 
подход: RTI измеряет навыки обучающихся и ис-
пользует эти данные, чтобы решить, какие вмеша-
тельства  использовать.

Процесс RTI начинается с качественного об-
учения и всеобщего скрининга всех обучающих-
ся в группе. Для обучающихся, испытывающих 
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трудности, проводятся мероприятия с повышен-
ным уровнем интенсивности – услуги педагогов, 
специальных педагогов и иных специалистов. 
Важными частями RTI являются измерение про-
гресса и оказание дополнительной поддержки 
детям, которые в этом нуждаются. Прогресс вни-
мательно изучается для оценки как скорости, так 
и уровня успеваемости отдельных обучающих-
ся. Образовательные решения об интенсивности 
и продолжительности интервенций основыва-
ются на индивидуальной реакции обучающихся 
на  инструкции.

Чтобы RTI работала правильно, ее реализация 
предполагает важность точного и строгого осу-
ществления ряда важных компонентов (J. B. Hale; 
K. L. Wycoff; C. A. Fiorello, 2010; C. R. Reynolds; 
S. E. Shaywitz, 2009 и др.) [3; 19]:

• качественное, научно обоснованное обуче-
ние. Все обучающиеся получают качественное, 
основанное на данных научных исследований 
 образование;

• текущая оценка обучающихся. Универсаль-
ный скрининг/мониторинг успеваемости предо-
ставляет информацию об уровне обучения и успе-
ваемости обучающихся как индивидуально, так 
и в сравнении с группой сверстников. Эти данные 
затем используются для выявления студентов, 
нуждающихся в тщательном, пристальном наблю-
дении или более активном и масштабном вмеша-
тельстве. На протяжении всего процесса обучения 
RTI успеваемость студентов часто отслеживается 
для проверки достижений студентов (и препода-
вателей) и оценки эффективности учебной про-
граммы. Решения, принимаемые в отношении 
учебных потребностей обучающихся, основыва-
ются на нескольких точках данных, взятых в кон-
тексте с течением  времени;

• многоуровневая инструкция. Используется 
многоуровневый подход, чтобы эффективно диф-
ференцировать обучение и воспитание. Модель 
включает в себя возрастающую интенсивность 
обучения и воспитания, предлагая конкретные, 
основанные на исследованиях вмешательства, со-
ответствующие потребностям  обучающихся;

• родительское участие. Школы и вузы, вне-
дряющие RTI, предоставляют родителям и семьям 
обучающихся информацию об успеваемости, ис-
пользуемых инструкциях и вмешательствах, пер-
сонале, который проводит обучение, а также ака-
демических или психологических  целях.

Единой, тщательно изученной и широко при-
меняемой «модели» процесса RTI не существу-
ет, ее обычно определяют как трехуровневую 
(или трехступенчатую) модель поддержки, кото-
рая использует основанные на исследованиях ака-
демические и/или личностно-ориентированные 
 вмешательства.

Уровень 1: качественное обучение в группе, 
проверка и групповые мероприятия. Все обуча-
ющиеся периодически проходят скрининг, что-
бы установить академический и поведенческий 
базовый уровни, а также выявить обучающихся, 
испытывающих трудности, и нуждающихся в до-
полнительной поддержке. Обучающиеся, отне-
сенные к группе риска в результате всеобщих про-
верок и/или результатов тестов на уровне штата 
или округа, получают дополнительные инструк-
ции в течение учебного дня в обычной/инклюзив-
ной  группе.

Уровень 2: целевые вмешательства в отноше-
нии недобившихся должного прогресса в обыч-
ной группе обучающихся предоставляют более 
интенсивное обучение, соответствующее их по-
требностям на основе уровней успеваемости 
и иных показателей продуктивности и эффектив-
ности учебного труда. Интенсивность варьируется 
в зависимости от размера группы, частоты и про-
должительности вмешательства, а также уровня 
подготовки специалистов, проводящих обуче-
ние или вмешательство. Эти услуги и меропри-
ятия предоставляются и проводятся вне занятий 
по учебной программе. Для этого уровня может 
потребоваться более длительный период времени, 
но он не должен превышать периода  оценки.

Уровень 3: интенсивные вмешательства и все-
сторонняя оценка. На этом уровне обучающиеся 
получают индивидуальные, интенсивные вмеша-
тельства, направленные на устранение дефици-
та компетенций. В итоге при неуспехе предше-
ствующих вмешательств данные направляются 
на всестороннюю оценку и рассматриваются 
на предмет соответствия критериям получения 
обучающимися услуг специального образования 
и/или услуг узкоспециализированной поддерж-
ки или фиксации неспособности к обучению 
(Learning Disability, LD) или с особыми ограниче-
ниями в обучении  (SLD).

Эта модель отражена, например, в проекте без-
условного образования (Unconditional Education, 
UE), использующего инновационную многоу-
ровневую структуру вмешательства, объединяет 
академическую, психологическую и социальную 
поддержку, которая присутствует повсеместно 
и усилена пониманием проблем психического 
здоровья с учетом травм, которые могут быть свя-
заны с блокированием или деформацией удовлет-
ворения потребностей обучающихся и сотрудни-
ков университета (Seneca, 2021) [20]. Совместное 
использование многоуровневой психологической, 
академической и социальной поддержки имеет 
большое значение и в контексте удовлетворения 
потребностей/нужд всех обучающихся, в том 
числе с ограниченными возможностями. В этой 
предлагаемой структуре отсутствует профес-
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Gridneva, S. V., Tashcheva, A. I., Arpentieva, M. R. Models of psychological support of education in university

— 341 —



сиональная работа по поддержке психического 
здоровья. Традиционно эту ответственность не-
сет тот или иной профессионал, который рабо-
тает с отдельными студентами преподавателями 
или группами субъектов образования, направлен-
ных на психотерапию и т.  д.

В школах и вузах, серьезно пострадавших в ре-
зультате многочисленных реформ образования 
последних десятилетий, существует потребность 
осознать и транслировать сообществу, в том чис-
ле всем стейкхолдерам образования, значимость 
качественного обучения и воспитания, помогаю-
щего решать проблемы психического здоровья, 
а не создающего их. Педагоги все чаще гово-
рят об этой потребности; по их мнению, школы 
и их специалисты должны участвовать в реше-
нии проблем психического здоровья, однако 
лишь часть из них имеет соответствующие ком-
петенции и желание обучаться пониманию про-
блем психического здоровья, методам коррекции 
и коучинга, в том числе по стратегиям управле-
ния индивидами и группами. Также необходимо 
принятие философии/идеологии сотрудничества 
и вовлечения. Стандартная практика должна рас-
сматривать студентов с ограниченными возмож-
ностями и иными нарушениями и нетипичностя-
ми как особую группу студентов, для которых 
интенсивные вмешательства должны быть целе-
направленными и проводиться в эксклюзивных 
условиях специально обученными специалистами 
на фоне общих трансформаций организационной 
культуры и психологического климата образова-
тельной  организации.

Модель безусловного образования (UE) при-
знает, что мероприятия по специальному обра-
зованию должны охватывать всю школу или вуз 
и приносить пользу всем, учитывая как скрытые, 
продолжающиеся последствия травм и кризисов 
на уровне вузовского сообщества, так и более 
острые, интенсивные последствия травмы на ин-
дивидуальном уровне [21; 22]. Основа этой моде-
ли – философия обслуживания всех участников 
образовательного процесса как  целостности.

Модель безусловного образования (UE) вклю-
чает три теоретических «столпа безусловной за-
боты»: теорию систем, теорию отношений и те-
орию поведения/обучения. При этом модель UE 
основывается на убеждении, что эффективность 
конкретных вмешательств повышается, если они 
реализуются в рамках единой структуры, кото-
рая включает четыре основных фактора, способ-
ствующих преобразованию школы: ориентация 
на повышение эффективности, намеренное по-
строение/развитие отношений, межсекторальную 
ответственность и принятие решений на местном 
уровне. Как и другие модели, эта предполагает 
три основных уровня обслуживания: универ-

сальный (уровень 1, для всех субъектов), целе-
вой (уровень 2, для клиентов, самостоятельно 
обратившихся за помощью по тем или иным 
межличностным, учебными профессиональным 
проблемам) и интенсивный (уровень 3, для кли-
ентов с личностными и иными трудностями, на-
ходящихся в состоянии активного кризиса, кон-
фликта, травмы и т. д.). В качестве модели пси-
хологической практики, в том числе в школах 
и вузах безусловный уход объединяет три потока 
оценки и вмешательства: отношенческий, пове-
денческий и контекстный/экологический. Цели 
программ – 1) понять и учесть модели отношений 
у молодежи и преподавателей так, чтобы иметь 
возможность изменить их для более позитивного 
самопонимания и понимания других; 2) выявить 
причины/источники и мотивы/цели вызывающе-
го, деликвентного или иного деструктивного по-
ведения молодежи и иных субъектов универси-
тетского сообщества, продвигать просоциальные 
альтернативы; 3) учитывать контекст – системы 
воздействия – и влияние окружающей субъекта 
образования среды, с которой взаимодействуют 
студенческая молодежь, преподаватели и их се-
мьи. Эта философия и подход остаются цен-
тральными для всех программ, ориентированных 
на планирование, и люди и их семьи в образова-
нии и иных сферах не терпят поражения сами, 
а терпят поражение из-за систем, неспособных 
удовлетворить их сложные потребности. Руко-
водствуясь такими ценностями, как любовь, со-
страдание, радость, надежда, мужество, уважение 
и любопытство, службы помощи могут оказывать 
поддержку на каждом этапе пути человека незави-
симо от того, с какими проблемами он столкнется 
(R. Detterman, J. Ventura, L. Rosenthal, K. Berrick, 
2019; J. S. Sprinson, K. Berrick, 2010) [21; 22].

Этот подход усиливает инклюзивную филосо-
фию, в которой обучающиеся с ограниченными 
возможностями участвуют в общевузовских ини-
циативах и получают от них пользу, он обращает-
ся к студентам и преподавателям, нуждающимся 
в дополнительной поддержке посредством про-
филактического и раннего вмешательства, высво-
бождает ценные ресурсы, которые затем можно 
использовать более результативно, чтобы обеспе-
чить действительно качественные и интенсивные 
вмешательства для субъектов и групп с иными 
нетипичностями. Эта модель также включает об-
ширный «набор инструментов» научно обосно-
ванных практик, которые можно интегрировать 
в структуру вмешательства вуза в зависимости 
от потребностей образовательного сообщества. 
При этом особое внимание следует уделять ран-
нему вмешательству («второму уровню»): тради-
ционно почти никто не инвестирует и не несет 
ответственности за услуги. Обучающиеся и пре-
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подаватели с ограниченными возможностями 
и иными нетипичностями пользуются как уни-
версальными услугами («первого уровня»), так 
и службами интенсивного вмешательства («треть-
его уровня»), и персонал общего и специального 
образования/вмешательства может извлекать вы-
году из междисциплинарного, совместного реше-
ния проблем и совместной поддержки всего ву-
зовского  сообщества.

Исследователи выделили ранние индикаторы, 
которые хорошо предсказывают академическую 
неуспеваемость (отсев и т. д.) лучше, чем демо-
графические и иные данные или результаты те-
стов: посещаемость (отсутствие более чем 10 % 
учебных дней); поведение (два или более легких 
или относительно серьезных нарушений правил 
поведения); умение читать и грамотность, стрем-
ление понимать. Вузы, семьи и службы/агентства, 
специализирующиеся на различных компонентах 
поддержки образования, сотрудничают, чтобы 
продвигать образовательные достижения студен-
тов с ограниченными возможностями в инклю-
зивной среде, продвигаясь к совместному созда-
нию и реализации общих целей и  стратегий.

Важным потенциальным риском для ком-
плексной системы вмешательства является не-
способность признать уникальные потребности 
каждого вуза. Службы должны сотрудничать 
с руководством университета для создания мно-
гоуровневой структуры вмешательств, которая 
отвечает потребностям и соответствует культу-
ре их индивидуального вузовского сообщества. 
Под руководством специалиста-тренера создается 
и работает команда по координации услуг (COST), 
вмешательств, включающая администрацию, об-
служивающий персонал (специальное образова-
ние и психическое здоровье) и преподавателей. 
Тренер возглавляет команду для разработки еди-
ной всеобъемлющей системы помощи, выявления 
пороговых для вуза значений нарушений с це-
лью инициирования и прекращения обслужива-
ния с использованием нескольких (источников) 
данных, отслеживания результативности услуг 
и мониторинга успеваемости студентов и профес-
сионального развития педагогов. Такая команда 
регулярно обсуждает рекомендации от и для учи-
телей и студентов, типы студентов и педагогов, 
сопоставляет их с соответствующими уровня-
ми/типами вмешательства службы поддержки 
(сопровождения), работает в плане поддержки 
сотрудников и студентов с нарушениями, в том 
числе с ограниченными возможностями. Акаде-
мические службы при этом часто обслуживают 
несколько провайдеров в вузе и общежитии (кам-
пусе) и за их  пределами.

Коуч – терапевт или тренер – координирует 
межсистемное сотрудничество, которое оптимизи-

рует услуги для этих субъектов и их семей. Данные 
экспертиз и мониторинга включаются в процесс 
обучения и наставничества педагогов, кроме того, 
необходима рефлексивная оценка/экспертиза пси-
хологических услуг. При этом, например, как от-
мечается в модели СТПОПУ (STEPPS model; A 
Systematic, Total Evaluative Process for Psychological 
Services), нужен систематический, тотальный 
процесс оценки психологических услуг, которая 
предназначена для использования практикующи-
ми специалистами в качестве основы экспертизы 
своей с деятельности в школе и/или вузе. Несмо-
тря на то что упор делается на комплексную оцен-
ку/экспертизу всех услуг, модель допускает (до мо-
мента расширения области оценки и пока практи-
кующий специалист развивает навыки оценки) ме-
нее комплексные усилия по оценке/экспертизе (Th. 
Fairchild, 1980) [23].

Вузы могут создать индивидуальный пакет 
услуг, предназначенный для удовлетворения уни-
кальных потребностей каждого студента, препо-
давателя и их семей. Услуги академических служб 
в обычных университетах и школах в итоге зна-
чительно более рентабельны, о чем свидетель-
ствует работа специальных образовательных уч-
реждений. Их работа может включать в себя ре-
ализацию «социально-эмоционального» (психо-
терапевтически ориентированного) образования, 
технологии и процедуры профилактики и разре-
шения/медиации конфликтов, а также методики 
и процедуры предотвращения буллинга и травли. 
Также важно развивать у родителей и опекунов 
способность поддерживать успехи своих детей, 
повышать их знания и умения в отношении под-
держки разнообразных потребностей. При этом 
важная цель программ – накопить знания и ин-
струменты, необходимые для содействия даль-
нейшему распространению и копированию соз-
даваемой и показывающей результативность 
инновационной, эффективной, продуктивной 
и рентабельной модели. Нужны сбор, обобщение 
и распространение информации о стратегиях вме-
шательства, успешные стратегии для информиро-
вания и разработки репликации аналогичных про-
ектов и комплексов сопровождения в иных вузах 
в настоящем и  будущем.

После десятилетий реформ государственные 
школы России и мира в своей массе продолжают 
отказывать определенным группам обучающихся; 
самые большие пробелы в возможностях встреча-
ются у тех, чьим достижениям препятствуют ком-
плексные факторы нарушений и стрессов, вклю-
чая инвалидность, травмы, бедность и расизм 
и т. д. Когда потребности обучающихся превыша-
ют возможности местных университетов, когда 
нет педагогов, способных с ними работать, сту-
денты оказываются во все более изолированной 
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образовательной среде. Безусловное образование 
(UE) предлагает альтернативный подход, который 
превращает школы и вузы в сообщества, где могут 
процветать все. Оно снижает потребность в более 
интенсивных и дорогостоящих вмешательствах 
и альтернативных институтах образования за счет 
сочетания целостной многоуровневой системы 
психологической, социальной и академической 
поддержки с намеренным акцентом на общей ор-
ганизационно-психологической культуре и пси-
хологическом климате, а также способствует си-
стематической координации и интеграции услуг 
путем выявления пробелов и устранения дубли-
рования услуг для увеличения их продуктивности 
и эффективности, результативного распределе-
ния имеющихся ресурсов и коррекции пробелов 
и ограничений в развитии университета и его со-
общества (R. Detterman, J. Ventura, L. Rosenthal, 
K. Berrick, 2019) [21].

PBIS может помочь преподавателям создать 
качественную организационную культуру обра-
зовательного учреждения, продуктивно и эффек-
тивно разрешать психологические проблемы, 
учить субъектов образования правильно себя ве-
сти. Отношение к проступкам в образовательной 
среде меняется: обучение позитивному и умест-
ному поведению вместо наказания за проступ-
ки – это цель программы «Вмешательство и под-
держка позитивного поведения», PBIS (Positive 
Behavior Interventions and Supports) – системы 
превентивных (психопрофилактических и орга-
низационно-профилактических) и образователь-
ных методов, используемых для выявления и под-
держки желаемого поведения в школьной/универ-
ситетской среде [24]. PBIS стремится уменьшить 
или искоренить плохое поведение в образовании, 
в том числе зависимое, агрессивное (буллинг) 
и т. д., посредством поощрения позитивного пове-
дения, гармонизации климата организации путем 
идей «all-in» («все включены»): программа затра-
гивает всех субъектов, их чувство безопасности, 
уважение, участие в обучении и школьной жизни, 
общее видение, вовлечение учителей, студентов 
и семей. Вместо того чтобы позволить плохому 
поведению перерасти в дисциплинарные меры, 
основное внимание уделяется обучению и поощ-
рению положительного поведения. Основываясь 
на этом позитивном поведении, можно уменьшить 
эскалацию мер ужесточения дисциплины и т. д. 
Эти меры в сочетании с академической помощью, 
предоставляемой RTI, могут помочь студентам 
улучшить свои знания и умения во всех областях, 
а также повысить качество педагогического труда 
и степень удовлетворенности  им.

Многоуровневая структура инициативы 
PBIS помогает преподавателям оказывать об-
учающимся помощь для развития предметных 

и профессиональных компетенций, необходи-
мых для достижения успеха [25; 26]. Доступная 
общешкольная или общеуниверситетская систе-
ма управления PBIS помогает школам и вузам 
в их стремлении к созданию благоприятной обра-
зовательной среды, включая три уровня работы: 
1) универсальная или первичная профилактика 
для 80 % субъектов и стейкхолдеров образова-
ния, направленная на уменьшение проблемного 
поведения; 2) вторичная профилактика, работа 
с группами риска, подгруппами студентов (при-
мерно 15 %), которые борются с вмешательства-
ми и поддержкой, цель – выявить скрытые при-
чины негативного поведения и оказать поддерж-
ку в изменении такого поведения; специализи-
рованные вмешательства и поддержка помогают 
предотвратить ухудшение проблемного поведе-
ния; 3) третичная профилактика, обращенная 
к менее 5 % студентов и преподавателей, инди-
видуальная поддержка нескольких студентов 
и преподавателей, которая представляет собой 
специализированные вмешательства для студен-
тов с поведением высокого риска, предназначена 
для снижения серьезности текущих проблемного 
поведения. Уровень включает создание и реали-
зацию «wraparound» – сложного и всестороннего 
плана, направленного на разрешение множества 
проблем в разных сферах жизни субъекта обра-
зования: дома, в школе и обществе Это так на-
зываемое «социально-эмоциональное обучение» 
сочетается с академическим, и каждый может 
помочь усилить друг  друга.

Отличительные черты PBIS – ориентация 
на общешкольные ожидания, многоуровневые 
системы поддержки и последовательный анализ 
данных. Каждая школа и вуз должны определить 
поведенческие ожидания, которые они хотят раз-
вивать среди своих учеников, например, список 
из нескольких основных вариантов желательного 
поведения. По мере того как вуз определяет ос-
новные ценности он решает, как они могут выгля-
деть в различных условиях, создает инструкции, 
отражающие соответствующие ожидания вари-
антов поведения. Когда ученики демонстрируют 
желаемое поведение, учителя предлагают призна-
ние этих действий. По мере прохождения учеб-
ного года в вузе они последовательно оценивают 
эффективность системы PBIS. Это может вклю-
чать анализ данных, таких как вопросы к офис-
ной дисциплине, приверженность преподавателя 
программе, посещаемость и академическая успе-
ваемость. При использовании в масштабах всего 
университета PBIS меняет акцент дисциплины 
с карательных мер на более тесные отношения 
между  субъектами.

PBIS кажется чуждой тем, кто знаком с тра-
диционными системами наказаний, это стремле-
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ние к изменениям требует сдвига в сознании всех 
участников и готовности проводить постоянное 
обучение PBIS с учетом конкретных потребностей 
каждого сообщества. Но внедрение структуры 
PBIS может дать весьма большие преимущества, 
привести к радикальным изменениям в атмос-
фере университета, испытывающего трудности. 
PBIS делает это возможным для преподавателей, 
которые стремятся охватить и обучить каждого 
подопечного. По мере того как вуз внедряет и раз-
вивает PBIS во всех областях, начинает накапли-
ваться огромное количество данных, требующих 
исследования и учета на предмет ответа на во-
прос: дает ли предлагаемая субъектам структура 
PBIS ожидаемые  результаты?

PBIS зависит от сотрудничества всех участни-
ков программы: администраторов, сотрудников 
и студентов. Их отношения связаны требования-
ми справедливости (относиться к каждому с оди-
наковым уровнем внимания и признания по всем 
направлениям), сбалансированности образова-
тельного «склада» (school store, привилегий и по-
ощрений за правильное поведение), составление 
педагогами отчетов и мониторинг результатов 
может помочь в корректировке программы. Про-
грамма предоставляет персоналу постоянное обу-
чение и поддержку [25; 26].

Большинству самоуправляемых программ 
PBIS часто не хватает средств для отчетности: 
если у администрации нет точных данных, труд-
но понять, правильно ли сотрудники используют 
программу. Эти факторы также имеют решающее 
значение для успеха более общей, адресованной 
всем участникам образования модели многоу-
ровневой системной поддержки/сопровождения, 
обозначаемой как MTSS (Multi-Tiered System of 
Supports). Использование структуры MTSS помо-
гает создать образовательную атмосферу, ориен-
тированную на успехи обучающихся и остальных 
субъектов образования [27; 28].

MTSS делает упор на все уровни образования 
и уровни проблемности, он ориентирован на всех 
субъектов образования, включая обучающихся 
с высокими показателями успеваемости и сту-
дентов, которые не имеют права на специальное 
образование, а также наиболее успешных и твор-
ческих преподавателей, нуждающихся в услугах 
коучинга (поддержки развития – самоактуализа-
ции и самореализации). Он также ориентирован 
на работу с родителями и организацию систем са-
мопомощи и взаимопомощи, обучение педагогов 
работать как психологи со студентами и т. п. [27].

MTSS охватывает весь спектр потребностей, 
позволяя вузам способствовать психическому 
здоровью всех субъектов образования, выявлять 
и решать проблемы до того, как они станут хрони-
ческими или превратятся в еще более серьезные, 

и по мере необходимости предоставлять интен-
сивные и специализированные услуги на основе 
данных для отдельных людей и групп. Так, эта 
модель включает три уровня помощи: 1) помощь 
в решении проблем, возникающих в типических 
для образования трудных ситуациях (standards 
appropriate for all, «Great teaching») – это уровень 
универсальный или начальный, ориентирован-
ный на большинство субъектов (75–90 %); 2) бо-
лее стратегически направленная и сфокусирован-
ная (target intervention) помощь целевым группам 
(10–15 % популяции), вмешательство и поддержка 
осуществляется в небольших группах, например 
в группах чтения; целевая поддержка позволяет 
студентам или преподавателям работать над тем, 
чтобы догнать своих сверстников или повысить 
компетентность; 3) интенсивная помощь наибо-
лее страдающим (1–5 % популяции) субъектам 
(intense support an disappropriate) предоставляет 
студентам индивидуальную поддержку и может 
включать помощь внешних агентств, например 
семейных психотерапевтов. Кроме того, вместо 
модели оценки «ожидание неудачи», которая ис-
пользовалась до него, MTSS применяет упрежда-
ющий и системный подход к выявлению проблем 
и трудностей образования [28].

Доступ к адекватному персоналу работаю-
щих в вузе специалистов в области психического 
здоровья, в первую очередь, к психологам, имеет 
большое значение для качества, продуктивности 
и эффективности комплекса услуг, которые объ-
единяют психическое здоровье и образование, 
вуз и дом. Удовлетворение всех потребностей 
студентов и преподавателей требует сотрудниче-
ства и координации. Обычно местные поставщи-
ки предлагают дополнительные или интенсивные 
услуги, выходящие за рамки возможностей  вуза.

Подход MTSS облегчает сотрудничество, га-
рантируя, что услуги, предоставляемые в вузе, 
соответствуют контексту обучения, а услуги, 
предоставляемые после и вне занятий, должным 
образом связаны с обстановкой в вузе и школе 
и специалистами в области психического здоро-
вья определяются четкими меморандумами о вза-
имопонимании, усиливают взаимное уважение, 
благодарность и признательность за уникальный 
вклад каждой группы субъектов образования 
в создание более продуктивных, комплексных 
и непрерывных образовательных интеракций 
и отношений. Это не только уменьшает пробелы, 
устраняет избыточность и разрешает конфликты, 
но и выводит образование в вузе на новую, более 
совершенную  ступень.

Многоуровневая модель предлагает непре-
рывную поддержку психического здоровья. С од-
ной стороны, MTSS оказывает всеобщее содей-
ствие психическому здоровью и благополучию 
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(например, программы, которые способствуют 
психологически обоснованному образованию 
и всеобщему скринингу на наличие и качество 
проблем психического здоровья). Обеспечение 
всеобщего оздоровления помогает смягчить более 
серьезные проблемы и в то же время улучшить 
достижения академических служб и образова-
ния в целом [27; 28]. С другой стороны, MTSS – 
скоординированное, индивидуализированное 
и интенсивное лечение психического здоровья 
на уровне школы и общины, предназначенное 
для учащихся, у которых развиваются психиче-
ские  расстройства.

Для обеспечения результативности нужно 
расширять доступ к психологической поддерж-
ке психического здоровья в вузе всем группам 
субъектов, помимо специального/инклюзивного 
образования и иных форм «нетипичности»: мно-
гие студенты, преподаватели и т. д., нуждающие-
ся в поддержке психического здоровья, не соот-
ветствуют критериям «инвалидности». Сужение 
помощи рамками специальной подготовки ставит 
общество, родителей в положение, когда они по-
лагают, что единственный способ получить по-
мощь и качественную подготовку – это настоять 
на специальном обучении, даже если оно в дей-
ствительности неуместно. Но если вузы пре-
доставляют поддержку психического здоровья 
в рамках MTSS, все обучающиеся имеют доступ 
к услугам сопровождения и поддержки. Важно 
также улучшить сотрудничество вуза и сообще-
ства для предоставления комплексной и скоор-
динированной помощи в области психического 
здоровья. Отсутствие связи между поставщиками 
психиатрических и психологических услуг в шко-
лах и общинах создает одни из самых серьезных 
проблем в сфере помощи, приводит к путанице, 
раздорам, раздробленности процесса принятия 
и реализации решений и упущенным возможно-
стям помощи и профилактики нарушений [28].

Шаги к построению успешных партнерств 
включают создание руководящей группы, состо-
ящей из вузовских и региональных специалистов 
в области психического здоровья, проведение экс-
пертизы/мониторинга потребностей и ресурсов, 
уточнение возможностей и обязанностей, функ-
ций и вариантов сотрудничества специалистов. 
Важно также предоставить семьям возможность 
принимать бесчисленные решения и помочь вузу 
искать ресурсы, необходимые им для удовлет-
ворения психических потребностей члена се-
мьи, проходящего цикл обучения и воспитания. 
Члены семьи часто являются основным мостом 
между вузом и общественными службами. Они 
нередко сталкиваются с непростой задачей при-
нимать трудные, а иногда и запутанные решения, 
что приводит либо к активной адвокации, «ин-

дульгированию», либо к бездействию из-за нере-
шительности, непонимания или недостатка ре-
сурсов (пассивное совладание). Иногда родители 
и иные члены семьи обучающегося оказываются 
зажатыми между противоречащими друг другу 
рекомендациями или взглядами разных специа-
листов, в результате чего они чувствуют себя по-
давленными и изолированными. Уважение роли 
семьи при одновременном предоставлении важ-
ной информации о необходимых услугах – дели-
катная, но важная обязанность специалистов, спо-
собствующая профилактике и снижению стигмы 
и содействию обращению за помощью. Сотрудни-
чество вуза и сообщества, в котором члены семьи 
обучающегося рассматриваются как партнеры, 
развивает их способности принимать правильные 
решения и получать  помощь.

Все рассмотренные и применяемые в качестве 
базовых для многих университетов мира моделей 
академического психологического сопровожде-
ния носят системный характер. Все они говорят 
о важности системной, целенаправленной и опе-
ративной помощи субъектам образования. Вузы 
как институты культуры имеют огромное преи-
мущество в том, что они выступают важным цен-
тром жизни обучающихся и преподавателей. Они 
также являются сообществами с междисципли-
нарными системами сотрудничества и поддержки, 
поэтому могут служить тому, чтобы всем субъек-
там был предоставлен доступный, качественный, 
непрерывный уход/сопровождение, в котором 
они нуждаются (St. E. Brock, Th. H. Brant, 2015; 
C. Henry, 1994) [1; 2; 29–31]. Такая поддержка 
и сопровождение способны существенно повы-
сить качество образования и, помимо прочего, 
внести существенный вклад в оздоровление сооб-
щества в  целом.

Выводы. Созданные, внедренные и разви-
ваемые нами и нашими учениками и коллегами 
на базе Южного федерального университета, 
Калужского государственного университета им. 
К. Э. Циолковского и других вузов модели акаде-
мического сопровождения образования во многом 
учитывают данные аспекты, важность выделе-
ния и учета нескольких уровней и фокусов (ти-
пов проблем и клиентов) сопровождения, также 
предполагая многоуровневый и многоаспектный 
анализ проблем реальных и потенциальных кли-
ентов, представляющих различные группы субъ-
ектов образования [1; 5; 7]. Основными аспек-
тами успешности, результативности работы мы 
полагаем системность, целенаправленность и ак-
тивность системы сопровождения, в том числе 
использование разных форматов и форм работы, 
включая академическое и общее психологиче-
ское консультирование, посредничество/меди-
ацию, психодиагностику и экспертизу, коучинг. 
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Фрагментарность, пассивность и отсутствие на-
правленности в работе специалистов служб ведут 
к снижению эффективности и продуктивности 
помощи. Не вызывает сомнения важность разви-

тия существующих отечественных моделей, обо-
гащения их компонентами систем моделей, пред-
ложенных мировой практикой сопровождения 
 образования.
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