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В статье психологическая помощь в системе высшего образования анализируется в кон-

тексте ее становления и развития как социального института — с учетом различных 

научных подходов к определению понятия «социальный институт», — в том числе в рам-

ках экономической концепции выращивания социальных институтов и направленных ин-

ституциональных изменений, поскольку это определяет роль и место психологической 

помощи в жизни общества в целом и университетского сообщества, в частности, а также 

обеспечивает ее принятие, признание, устойчивость и адаптивность в меняющихся ис-

торических условиях и социально-экономической ситуации. Кроме того, представлены ре-

комендации по дальнейшему развитию института психологической помощи в системе 

высшего образования в современных культурно-исторических условиях. 
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In the article, psychological assistance in the higher education system is analyzed in the context of 

its formation and development as a social institution — taking into account various scientific ap-

proaches to the definition of the concept of “Social institution”, including within the framework of the 

economic concept of growing social institutions and directed institutional changes, since this deter-

mines the role and place of psychological assistance in the life of society in general and the university 

community in particular, and also ensures its acceptance, recognition, sustainability and adaptability 

in changing historical conditions and socio-economic situation. In addition, recommendations are 

presented for the further development of the institute of psychological assistance in the system 

higher education in modern cultural and historical conditions. 
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Введение 

Отечественный институт психологической помощи в образовании формировался в ответ на за-

прос общества о необходимости практической реализации законодательно закрепленных принципов 

гуманистического характера образования и адаптивности системы образования к уровням и особен-

ностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников. Следует отметить, что в Законе СССР 

о народном образовании [7] гуманистический, высоконравственный характер образования и воспи-

тания признавался одним из принципов народного образования в СССР, однако само понятие «гума-

нистический» применялось скорее к целям обучения и воспитания, нежели к их условиям. 

В Законе «Об образовании», действовавшем с 1992 г. до 2012 г. [6], понятие «гуманистический 

характер образования» было представлено уже более полно в привязке к традиционным россий-

ским духовно-нравственными ценностям, приоритету жизни и здоровья человека, соблюдению 

прав и свобод личности, к свободному развитию личности, но понятие «психологическая помощь» 

по-прежнему отсутствовало. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья декларировалось создание 

условий для получения ими образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации 

только на основе специальных педагогических подходов и исключительно в специальных 
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(коррекционных) образовательных учреждениях (классах, группах), у обучающихся без ограниче-

ний по здоровью наличие психологических проблем, затрудняющих обучение, не принималось во 

внимание, также не учитывалась возможность обучения лиц с ограничениями по здоровью в обра-

зовательных организациях, не относящихся к специальным (коррекционным). За прошедшие деся-

тилетия в значительной степени сформировался институт психологической помощи в школьном 

образовании, т. е. для несовершеннолетних обучающихся. Становление психологической помощи 

в системе высшего образования как социального института приходится на современный этап соци-

ально-экономического развития России, в котором претерпевает значительные изменения и сама 

система высшего образования. 

История становления системы психологической помощи в образовании 

На всем протяжении истории становления системы психологической помощи студентам, 

насчитывающей уже несколько десятилетий, эта деятельность основывалась исключительно на 

энтузиазме отдельных руководителей вузов и психологов, их личном понимании роли психологи-

ческого благополучия в развитии будущих специалистов, а значит — их персональной готовности 

в рамках действующего законодательства вкладывать в обеспечение этого благополучия силы и 

ресурсы. 

Весь период существования психологической и психолого-педагогической помощи в образо-

вании в центре ее внимания в большей степени находились несовершеннолетние обучающиеся с 

трудностями в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адап-

тации. В конце 80-х — начале 90-х гг. прошлого столетия был издан ряд нормативных документов, 

которые определяли роль и место психологов, их профессиональной деятельности в системе 

школьного образования и дошкольного воспитания. Например, приказом Минпроса СССР об утвер-

ждении «Типовых штатов детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» [22] в штатное расписание названных учреждений вводилась в числе 

прочих должность «психолог», Инструктивным письмом Гособразования СССР [8] должность «пси-

холог» была введена в учебно-воспитательных учреждениях народного образования, а одобренная 

Коллегией Гособразования СССР в 1989 г. «Концепция дошкольного воспитания» [10] предусмат-

ривала в перспективе введение дифференцированной подготовки воспитателей, чтобы в каждой 

группе дошкольников один из воспитателей имел высшую квалификацию педагога-психолога с со-

ответствующими должностными полномочиями, начиная с 1993 г. должность «педагог-психолог» 

учитывалась при утверждении «Нормативов по определению численности персонала, занятого об-

служиванием дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)» [21], «Положение о психо-

логической службе в системе народного образования» 1990 года [18] определяло основными це-

лями службы — содействие формированию подрастающего поколения, становлению индивидуаль-

ности и творческого отношения к жизни на всех этапах дошкольного и школьного детства, а цен-

тральной задачей — формирование развивающего образа жизни личности в различных учебно-

воспитательных учреждениях в системе непрерывного образования. И только в связи с утвержде-

нием в 1999 г. «Положения о службе практической психологии в системе Министерства образова-

ния Российской Федерации» [19] в состав службы практической психологии впервые были вклю-

чены соответствующие подразделения высших учебных заведений, а также педагоги-психологи об-

разовательных учреждений всех типов, т. е. в том числе учреждений высшего профессионального 

образования. 

Как уже упоминалось ранее, на протяжении двух десятилетий акцент делался на развитии 

психологической помощи детям, а учитывая, что значительная часть студентов являются совер-

шеннолетними, их психологическое благополучие практически оставалось вне зоны внимания фе-

деральных органов власти. Особенно ярко это проявилось в профессиональном стандарте «Педа-

гог-психолог (психолог в сфере образования)» [23], который, с одной стороны, в перечне видов эко-

номической деятельности включает «85.22 Образование высшее», а с другой — ни в одной 
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обобщенной трудовой функции (в названном профессиональном стандарте их всего две) не учи-

тывает специфику работы вузовских педагогов-психологов и психологов со взрослым контингентом 

обучающихся, опираясь исключительно на федеральные государственные образовательные стан-

дарты общего образования и работу педагогов-психологов с детьми. 

Вместе с тем, по результатам исследования с участием 21 943 студентов первых курсов из 22 

российских вузов, проведенного специалистами Российской академии наук, как отмечают В.С. Ба-

сюк с соавторами [2], у 20,9% первокурсников выявлены эмоциональные проблемы (повышенная 

возбудимость, склонность к депрессивным состояниям, частые смены настроения, тревожность), у 

9% — проблемы во взаимодействии с однокурсниками и преподавателями. Исследователи делают 

вывод, что негативное влияние этих проблем на индивидуальные академические успехи студентов 

и реализацию их интеллектуально-личностного потенциала усиливает и конкретизирует актуаль-

ность задачи сохранения психологического благополучия современных обучающихся. 

Новый импульс для развития системы психологической помощи в России придало заявление 

Президента Российской Федерации В.В. Путина на встрече с участниками II Конгресса молодых 

ученых и слушателями программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, 

технологий и высшего образования в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи 1 декабря 2022 года 

о недостаточном внимании государства к развитию служб психологической помощи населению в 

условиях, когда 15% жителей страны нуждаются в психологической помощи, а среди молодых лю-

дей эта цифра достигает 35% [27]. Правительству Российской Федерации было дано соответству-

ющее поручение рассмотреть вопрос о совершенствовании системы оказания психологической по-

мощи и психологической поддержки населению [17]. 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации к тому времени уже со-

здало межведомственную рабочую группу по развитию психологических служб в образовательных 

организациях высшего образования, в Российской академии образования заработал Федеральный 

ресурсный центр психологической службы в системе высшего образования. Первым результатом 

работы межведомственной рабочей группы и Федерального ресурсного центра стала утвержден-

ная Министром науки и высшего образования Российской Федерации в августе 2022 года «Концеп-

ция развития сети психологических служб в образовательных организациях высшего образования 

в Российской Федерации [11], в которой перед университетским сообществом была поставлена за-

дача развития во всех вузах страны специальной инфраструктуры для реализации законодательно 

закрепленного академического права студентов на психологическую помощь, являющуюся одним 

из условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья 

обучающихся [28]. Впервые на федеральном уровне было уделено столь деятельное внимание 

именно вопросам организации и оказания психологической помощи студентам вузов. 

Таким образом, решение задачи по удовлетворению потребности студентов в психологиче-

ской помощи и реализации их права на такую помощь в период обучения через создание сети уни-

верситетских психологических служб взято под контроль Министерством науки и высшего образо-

вания Российской Федерации — федеральным органом государственной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере высшего образования, и у психологической помощи в системе высшего образо-

вания появились перспективы становления и развития как социального института, т. е., как следует 

из определения социального института в «Социологическом энциклопедическом словаре», — сло-

жившейся формы организации и регулирования общественной жизни, обеспечивающей выполне-

ние жизненно важных для общества функций, которая включает совокупность норм, ролей, пред-

писаний, образцов поведения, специальных учреждений, систему контроля [25]. Основной инфра-

структурой для становления и развития такого социального института в системе высшего образо-

вания является психологическая служба, под которой в настоящей статье понимается совокупность 

взаимодействующих под координирующим управлением Минобрнауки России: 
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• психологических служб — структурных подразделений вузов; 

• специалистов, имеющих профильное образование в сфере психологии и осуществляющих в 

рамках должностных обязанностей профессиональную деятельность по организации и/или 

оказанию психологической помощи студентам в штате социальных, воспитательных и иных 

структурных подразделений университета (педагоги-психологи, психологи, психологи в сфере 

образования и т.д.); 

• межвузовских центров, предоставляющих услуги по оказанию психологической помощи сту-

дентам разных вузов; 

• Федерального ресурсного центра психологической службы в системе высшего образования 

Российской академии образования; 

• иных заинтересованных органов и организаций, осуществляющих исследования, разработки 

и научно-методическое обеспечение по вопросам организации и/или оказания психологиче-

ской помощи студентам. 

Психологическая помощь как формирующийся социальный институт 

Для объяснения, почему для психологической помощи в системе высшего образования важна 

институциализация, необходимо пояснить, что институциализация означает не только образование 

стабильных образцов социального взаимодействия, но и их правовое и организационное закрепле-

ние. Таким образом, формирование психологической помощи в системе высшего образования как 

социального института определяет ее роль и место в жизни общества в целом и университетского 

сообщества, в частности, а также обеспечивает ее принятие, признание, устойчивость и адаптив-

ность в меняющихся исторических условиях и социально-экономической ситуации. Более того, ин-

ституциализация психологической помощи обеспечивает предсказуемость в поведении людей и ор-

ганизаций, вовлеченных в деятельность по ее организации и оказанию, а значит — позволяет осу-

ществлять прогнозирование и планирование развития психологической службы в системе высшего 

образования, включая развитие сети психологических служб в вузах России. 

В целях выявления у психологической помощи в системе высшего образования признаков, 

которые могут ее характеризовать как формирующийся социальный институт, представляется це-

лесообразным более подробно рассмотреть понятие социального института. 

До настоящего времени в отношении исследуемого понятия «социальный институт» единство 

научных мнений отсутствует. В частности, один из основоположников социальной науки Г. Спенсер, 

который, собственно, и ввел в социологию понятие социальных институтов, определял их как некие 

составляющие единой эволюционирующей общественной системы, которые выполняют специфи-

ческие функции самоорганизации в различных сферах совместной жизни людей в интересах людей 

(«Общество существует для блага его членов, а не члены существуют для блага общества») и не 

подменяют друг друга, т. е. каждый элемент выполняет присущие только ему функции [26]. Потреб-

ность в психологической помощи в системе высшего образования обуславливается, прежде всего, 

контингентом обучающихся, который в основной своей массе составляет молодежь. Как отмечают 

исследователи Н.Г. Осипова, С.О. Елишев [16], социальные и психологические черты молодежи 

определяются возрастными особенностями, а также тем состоянием становления, в котором пре-

бывают их духовный мир, социально-экономическое и общественно-политическое положение. При 

этом, по мнению авторов, положение молодежи в обществе нестабильно и противоречиво, по-

скольку молодежь представляет собой самую социально неподготовленную, уязвимую его часть, 

находящуюся в процессе социализации, т. е. интегрирующуюся в общество посредством усвоения 

элементов культуры, социальных норм и ценностей, что, безусловно, может приводить, и в ряде 

случаев приводит, к проблемам в мировоззренческом становлении, особенно под влиянием субъ-

ектов негативного — деструктивного и манипулятивного — влияния на молодежь (некоторые поли-

тические и общественные деятели, политические партии и общественные организации, а также 

спецслужбы иностранных государств), и, как следствие, — к психологическим проблемам. В 
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частности, как отмечает Е.В. Крикун [12], рассматривая самоидентификацию современной моло-

дежи (на примере Белгородской области), из 48% молодых людей, которые отнесли свое мировоз-

зрение к научному, и 52% лиц с религиозным, по их мнению, мировоззрением, реально научное и 

религиозное мировоззрение имеют только 32% и 38%, соответственно. Остальная часть респон-

дентов с «научным мировоззрением» не смогла назвать ни одной научной теории возникновения 

мира, т. е. вообще плохо понимала, что такое научное мировоззрение, а те, кто определил свое 

мировоззрение как религиозное, делали акцент в религии на психотерапевтические факторы, же-

лая получить надежду, уверенность в завтрашнем дне. Фактически речь идет о насущной потреб-

ности молодежи в психологической помощи в целях самоидентификации и самореализации в из-

меняющейся социальной реальности, что является основой для формирования соответствующего 

социального института. 

Опираясь на труды Г. Спенсера, польский социолог и историк идей Е. Шацкий [29] выделяет 

характерные черты социальных институтов: 

1. их эволюционное возникновение вне каких-либо сознательных планов отдельных представи-

телей общества, 

2. возможность их исследования через знание генезиса и перемен, которые с ними происходили, 

3. объединение в единую систему, зависящую от функционирования всех подсистем, 

4. каждый институт выполняет определенную и свойственную ему функцию (смешивание функ-

ций институтов нарушает равновесие всей системы и приводит к ее регрессу до состояния, в 

котором разные функции еще не разделились). 

Собственно, это и происходит с системой психологической помощи в образовании. Никто за-

ранее не планировал и не разрабатывал планы и стратегии ее создания, психологическая помощь 

возникла как ответ государства и вузов как организаций, осуществляющих по поручению государ-

ства предоставление услуг в сфере образования, на запросы общества в лице студенческой моло-

дежи, которое в значительной степени утратило исторически сформировавшиеся в разные соци-

ально-экономические и культурные периоды инструменты взаимной поддержки и наставничества в 

связи с ослаблением других социальных институтов, ранее выполнявших эти функции в контексте 

продвижения собственных идеологий и ценностей, — семьи, церкви, партии и пр. Несмотря на то, 

что в настоящее время уделяется большое внимание укреплению традиционных духовно-нрав-

ственных ценностей в обществе, что уже приводит к позитивным сдвигам в ценностных установках 

российской молодежи, не следует упускать из виду характерную особенность, присущую личности 

молодого человека, — стремление разобраться во всем самому и сделать осознанный самостоя-

тельный выбор при решении любой задачи. В этой ситуации психологическая помощь является 

универсальным инструментом со специфической, присущей только ей функцией: сохраняя само-

стоятельность в выборе, позволяет субъекту психологического взаимодействия — студенту — мак-

симально объективно, без навязывания чужих установок рассмотреть все основания для принятия 

личных решений, грамотно сформулировать вопросы и получить на них свои собственные ответы.  

В этом смысле психологическая помощь в образовании как социальный институт не противо-

речит его пониманию основателем французской школы социологии Э. Дюркгеймом, который считал 

социальный институт механизмом, структурирующим совокупность социальных взаимодействий 

(право, мораль, религия, нормативные системы, организующие и структурирующие системы груп-

повых и профессиональных взаимодействий). Действительно, в настоящее время в образовании 

сформирована система, в рамках которой реализуются специфические профессиональные дей-

ствия специалистов (педагогов-психологов, психологов) по оказанию психологической помощи обу-

чающимся в целях достижения положительных образовательных результатов, снятия адаптацион-

ных барьеров, гармонизации межличностного взаимодействия и психологического климата в обра-

зовательных организациях, раскрытия потенциала, развития и становления личности обучаю-

щихся. 
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Психологическая помощь постепенно обретает институированные черты, поскольку уже 

сформировано коллективное видение одобряемых профессиональным сообществом стратегий и 

моделей поведения специалистов (функционируют общественные объединения, приняты этиче-

ские кодексы), определены технологии решения значительной части профессиональных задач, 

осуществляется активный обмен профессиональным опытом, передача моделей профессиональ-

ных действий молодым специалистам. Таким образом, исходя из внешних предпосылок (запрос на 

психологическую помощь; наличие специалистов, способных эту помощь профессионально оказы-

вать, объединенных в профессиональное сообщество, коллективно формирующее правила взаи-

модействия внутри сообщества и при оказании психологической помощи; наличие структур в обра-

зовательных организациях, которые наделены полномочиями и несут ответственность за органи-

зацию и оказание психологической помощи студентам и пр.) формируется коллективный «способ 

делать», что, согласно Э. Дюркгейму, и является социальным фактом, через который операциона-

лизируется понятие социальной реальности, которая, как отмечал российский философ и социолог 

В.Л. Каплун [9], неразрывно связана с понятием «социальный институт». Э. Дюркгейм, подчеркивая 

особый онтологический статус социального факта, определяет его как институт — «можно назы-

вать институтом все верования, все типы поведения, институированные коллективностью». 

Представляет исследовательский интерес рассмотрение психологической помощи в высшем 

образовании в контексте понимания социального института французским этнографом и социологом 

М. Моссом, у которого Э. Дюркгейм, собственно, и заимствовал понятие «институт». М. Мосс видел 

институт как беспрестанно меняющиеся, трансформирующиеся правила действия, которые понима-

ются и применяются в разные периоды жизни общества неодинаково, притом что выражающие их 

формулы неизменны. Под институтом М. Мосс понимал не сами правила, а «устойчиво воспроизво-

димый тип действия, который акторы в данной культуре в данный момент исторического времени 

считают «следованием данному правилу», т. е. практику применения правил и способов действия. 

Пребывающая в стадии становления система психологической помощи в высшем образовании ос-

новывается на ряде принципов, которые, сохраняя общие формулировки, приобретают специфику 

в текущий момент времени и с учетом контингента обучающихся — в основной своей массе совер-

шеннолетних граждан. Эти принципы определены в Концепции развития сети психологических 

служб в образовательных организациях высшего образования [11] и включают: равную доступность 

помощи, приоритет студента на психологическую помощь в вузе, соблюдение этических норм, меж-

ведомственное и межпрофессиональное взаимодействие, системность, научную обоснованность и 

единство методологических подходов, профилактическую работу и непрерывное профессиональ-

ное развитие. Несмотря на традиционность заявляемых принципов, лежащих в основе коллективно 

формируемых правил профессионального поведения педагогов-психологов и психологов в си-

стеме образования в целом, практика применения этих принципов и правил в высшем образовании 

с течением времени может претерпевать и претерпевает изменения. В частности, под равной до-

ступностью психологической помощи в зависимости от имеющегося ресурса выстроенной вузов-

ской системы организации и оказания психологической помощи, который имеет возможность раз-

виваться или деградировать, исходя из позиции руководства или актуальных ресурсов вуза, в раз-

ные периоды может пониматься как право студента обратиться за такой помощью только к вузов-

скому психологу без учета имеющихся профессиональных компетенций специалиста, так и право 

студента получить требуемую специализированную психологическую помощь как у вузовского пси-

холога, так и в других профильных организациях, с которыми у вуза имеются соответствующие 

соглашения. Также доступность может пониматься как наличие в вузе специалиста, к которому по-

тенциально можно обратиться за психологической помощью бесплатно, либо как принципиальную 

возможность получить психологическую помощь при определенных условиях, например, на ком-

мерческой основе. Аналогично, по-разному в разные периоды могут трактоваться разные этические 

нормы и т. д. 
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Еще одна любопытная особенность социальных институтов, о которой также писал М. Мосс, 

это опознаваемая по внешним признакам принадлежность индивида к определенному сообществу 

(манера поведения, особенности взаимодействия, специфические способы совершения действий 

и т. д.). Именно М. Мосс ввел понятие «хабитус» — совокупность психофизических техник, позво-

ляющих индивиду быть компетентным социальным актором, т. е. в соответствующих повторяю-

щихся ситуациях устойчивым образом воспроизводить характерные для сообщества модели дей-

ствия, практики, институты и, таким образом, быть опознаваемым как член этого сообщества. В 

этом смысле вузовские психологи уже начали формировать определенный «хабитус», который поз-

воляет предположить их принадлежность к социальному институту психологической помощи и с 

известной долей достоверности прогнозировать их действия в различных профессиональных ситу-

ациях. Следует отметить, что основная доля научных исследований, посвященных изучению инди-

видуально-личностных особенностей педагогов-психологов, психологов и нацеленных на форми-

рование обобщенного портрета специалиста, проводится на выборках студентов-психологов. Вме-

сте с тем попытки исследовать характеристики личностного и профессионального развития рабо-

тающих по профессии педагогов-психологов и психологов, а не студентов-психологов, все-таки 

иногда предпринимаются [14; 15]. Более того, данные, полученные в ходе мониторинга, проведен-

ного в 2008 г. с участием 7 000 педагогов-психологов из 45 субъектов Российской Федерации [1], 

показали, что результаты деятельности психологической службы в системе образования — струк-

туры, осуществляющей организацию и оказание психологической помощи обучающимся, — опосре-

дуются личностными особенностями психологов, обеспечивающих реализацию ее ресурсов. В этой 

связи проблему эффективности педагога-психолога целесообразно рассматривать в контексте ак-

меологического развития профессионала, что должно быть положено в основу ресурсного подхода 

к развитию всей системы психологической помощи в системе образования. 

Одновременно важно учитывать, что социальный институт как набор привычных способов ре-

агирования на стимулы или распространенный образ мышления членов общества формируется на 

основе опыта, т. е. того, что уже случилось и в отношении чего сформирована определенна консо-

лидированная позиция. Американский экономист, доктор философии, основоположник институци-

онального направления в политической экономии Т. Веблен указывал: «Когда общество делает шаг 

вперед в своем развитии, сам этот шаг представляет собой изменение ситуации, требующее нового 

приспособления, он становится отправным моментом для нового шага в приспособлении, и так да-

лее до бесконечности». Таким образом, институты должны меняться при изменении обстоятельств, 

развитие институтов есть развитие общества. Т. Веблен под институтами понимал привычный об-

раз мысли, руководствуясь которым живут люди, но поскольку этот образ мысли выработался в 

прошлом, то и приспособлены институты в значительной степени к обстоятельствам прошлого и, 

следовательно, постоянно нуждаются в приведении в соответствие с требованиями настоящего 

времени, что определяет и стимулирует их постоянное развитие [3]. Именно это состояние инсти-

тута психологической помощи в образовании — постоянный поиск наиболее эффективных реше-

ний в условиях текущей социально-экономической и политической ситуации и современных вызо-

вов к системе образования в целом и организации психологической помощи как условия обучения 

— является стимулом и ресурсом ее развития. 

Институт психологической помощи в образовании, постоянно развиваясь, одновременно 

обеспечивает преемственность ранее выработанных профессиональным сообществом принципов, 

подходов и технологий работы, что соответствует позиции английского социолога Э. Гидденса о 

социальных институтах, которые консолидируют общественную жизнь и обеспечивают выработан-

ные людьми в процессе взаимодействия общие социальные соглашения [4]. 

Российские исследователи определяют социальные институты как нормативно-организован-

ные отношения, при которых на основе социальных общностей формируются социальные системы 

[28]. В частности, определение социальных институтов как предустановленных и привычных регу-

лятивных принципов, которые позволяют совершать выбор и предсказывать действия других, дает 
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российский социолог и экономист В.В. Радаев [24]. Эта функция социального института — опреде-

лять собственный выбор и прогнозировать поведение других — является принципиальной для по-

нимания роли и места института психологической помощи в системе образования в целом и выс-

шего образования, в частности. 

Перспективы развития института психологической помощи в высшем образовании 

Для формирования подходов к пониманию перспектив и разработке стратегии развития ин-

ститута психологической помощи в высшем образовании полезна предложенная Я.И. Кузьминовым 

и соавторами [13] экономическая концепция выращивания институтов, связанная с осуществле-

нием направленных институциональных изменений. В рамках названной концепции Я.И. Кузьминов 

и соавторы определили институты как совокупность правил поведения, т. е. регулятивных принци-

пов, которые предписывают или, наоборот, запрещают те или иные способы действия, и правил 

контроля за реализацией этих принципов. При этом институты обладают разной степенью влияния 

на другие институты и на поведение акторов. 

Для структуризации проблемы выращивания институтов авторы предлагают ряд терминов: 

«формальная норма, прецедент» (событие, влияющее на формирование института), «силы под-

держки» (социальные группы, заинтересованные в новых институтах), «силы противодействия» 

(социальные группы, несущие потери в связи с установлением новых институтов), «барьер боль-

шинства» (инерция поддержки старого института, обусловливающая возможные потери для нового 

института), «отторжение» (отказ большинства применять новый институт), «извращение» (несоот-

ветствие формальных норм и практики их применения), «усвоение» (соответствие желаемым нор-

мам или несущественное их отличие от желаемых норм), «комплементарность институтов» (инсти-

туты взаимосвязаны, имеются правила, регулирующие смежные области, таким образом планируе-

мый эффект может быть достигнут только через взаимосвязанные институциональные изменения). 

Для психологической помощи в образовании формальной нормой, или, в терминологии эко-

номической концепции выращивания институтов, прецедентом, является статья Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации», которая является одним из важнейших итогов 

всей предыдущей деятельности по гуманизации образования и закрепляет академическое право 

обучающегося на психологическую помощь в качестве одного из условий обучения, т. е. примени-

тельно к системе высшего образования как одного из условий профессионального образования, 

обеспечивающего формирование кадрового потенциала страны. При этом, несмотря на то, что ука-

занная статья Федерального закона действует уже более 12 лет, в органах государственного управ-

ления и образовательном сообществе до настоящего времени не сложилось согласованной пози-

ции в отношении необходимости и увязки психологической помощи студентам с условиями их обу-

чения, т. е. соответствующие неформальные нормы и принятые в обществе культурные традиции 

и ценности не помогли укоренению формальной нормы именно для обучающихся вузов и системы 

среднего профессионального образования. До сих пор организация психологической помощи сту-

дентам опирается на энтузиазм руководства образовательных организаций, изыскивающего сред-

ства из внебюджетных источников, и активность профессионального психологического сообще-

ства, формирующего правила, разрабатывающего технологии и методики работы, не имея ни нор-

мативов финансирования этого условия обучения, ни утвержденных стандартов услуги по оказа-

нию психологической помощи. Между тем, Я.И. Кузьминов и соавторы, опираясь на опыт реформ в 

системе образования в период 1990-х — 2000-х гг., указывали, что недофинансирование, когда ор-

ганизация должна выполнять фиксированный объем обязательств, не располагая для этого необ-

ходимыми ресурсами, в то время как государство в условиях бюджетного дефицита не готово пуб-

лично обсуждать объемы финансирования бюджетных обязательств с позиции их достаточности, 

свело на нет все благие начинания реформ, т. е. в системе образования уже имеется печальный 

опыт предъявления требований в отсутствие предоставления ресурсов, и было бы целесообразно 

его учитывать во избежание повторения неудовлетворительных результатов. 
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Важное значение для понимания перспектив развития института психологической помощи 

имеет анализ имеющихся «сил поддержки», т. е. тех социальных групп, которые в нем заинтересо-

ваны или могут быть заинтересованы при определенных условиях. В первую очередь «силами под-

держки» могут выступать студенты, испытывающие трудности психологического характера и под-

готовленные к обращению за психологической помощью к специалисту с учетом полученной в вузе 

информации и предыдущего опыта взаимодействия с педагогами-психологами в общеобразова-

тельных организациях и психологами в профильных психологических центрах. Однако, решение о 

создании и развитии инфраструктуры психологической помощи в вузе принимает руководство вуза, 

студенты могут лишь заявить свое право на психологическую помощь, например, через студенче-

ские советы. Руководство вуза принимает решения, опираясь на собственное понимание проблем 

и путей их преодоления, а также реализует решения, принятые коллегиальными органами управ-

ления образовательной организацией, т. е. появляется вторая (после руководства вуза) потенци-

альная «сила поддержки» — профессорско-преподавательский коллектив, которому для превра-

щения в реальную «силу поддержки» требуется мотивация, т. е. личная заинтересованность в су-

ществовании структуры психологической помощи студентам, понимание, каким образом наличие 

психологической помощи студентам повысит эффективность реализуемого педагогическими ра-

ботниками образовательного процесса. Структурные подразделения вузов, обеспечивающие реа-

лизацию воспитательного процесса и координацию внеучебной деятельности студентов, также мо-

гут быть в ряде случаев заинтересованы в организации психологической помощи студентам в целях 

адаптации, профилактики и предотвращения девиантного поведения и т. д. «Силой поддержки» 

могут выступить вузы, которые готовят психологов и педагогов-психологов и заинтересованы в том, 

чтобы для их выпускников были рабочие места. Одной из самых влиятельных «сил поддержки» 

института психологической помощи в системе высшего образования в настоящее время выступает 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, благодаря активной позиции 

которого, по данным, представленным на Всероссийском съезде психологических служб в системе 

образования Российской Федерации 8–9 декабря 2023 года, количество подразделений вузов, ко-

торые обеспечивают оказание психологической помощи студентам, увеличилось с 249 в 2021 году 

до 474 в 2023 году. 

Крайне важно выявить также «силы противодействия», которыми могут потенциально быть 

иные структурные подразделения вузов, для которых невыгодно, например, перераспределение 

ресурсов внутри вуза (поскольку целевых средств на организацию и оказание психологической по-

мощи студентам в рамках государственного задания вуза нормативами не предусмотрено), либо 

руководители и преподаватели вуза, имеющие личный негативный опыт взаимодействия с психо-

логами, и т. д. Эти же «силы противодействия» могут спровоцировать формирование «барьера 

большинства», когда основная масса студентов и преподавателей вуза, не определившихся с по-

зицией в отношении необходимости организации оказания психологической помощи, ориентиру-

ются на публичные активные позиции и отторгают такой вид помощи, в том числе потому, что не 

знают, как этим ресурсом пользоваться, либо опасаются последствий обращения к психологу в 

силу предыдущего негативного опыта или низкой информированности о содержании самой психо-

логической помощи и условиях ее получения. 

Вероятно, самым критичным для формирования и развития института психологической по-

мощи является «извращение», т. е. использование его ресурса для решения задач, противореча-

щих этическим принципам в деятельности психологов и законодательным нормам (например, для 

выявления сведений личного характера либо в целях воздействия на студента, с которым конфлик-

тует преподаватель, и т. п.). «Извращение» дискредитирует сам социальный институт, его деятель-

ность и приводит к его отторжению и деградации. В этой связи крайне важно определить и норма-

тивно закрепить социально приемлемые нормы и принципы в деятельности института психологи-

ческой помощи (которые уже зафиксированы в этических кодексах ряда общественных объедине-

ний психологов, но являются обязательными только для членов этих объединений), что позволит 
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на основе комплементарности института образования, одного из основных социальных институтов, 

и института психологической помощи, выполняющего специфические функции в системе образо-

вания, — обеспечить синергетический эффект. 

С учетом того, что социальные институты реализуются в изменении поведения акторов, важ-

ным для формирования института психологической помощи является его собственная доступность 

для изменений. Я.И. Кузьминов и коллеги выделяют три уровня изменчивости социальных инсти-

тутов: 1) формальные правила (прозрачны, зафиксированы в законах, регламентирующих докумен-

тах и прочих официальных документах), 2) неформальные правила (это социальные нормы, а на 

уровне индивидов — договоренности, эти нормы не универсальны, не очевидны для стороннего 

наблюдателя, их соблюдение опирается на социальный капитал — доверие и репутацию) и 3) куль-

турные традиции (это привычные, зачастую неосознаваемые модели поведения и повседневных 

действий, принятые в данном сообществе и позволяющие делить всех окружающих на «своих» и 

«чужих») и ценности (это уже высшие стандарты поведения, позволяющие определять любое по-

ведение как «допустимое» или «недопустимое», а решение как «справедливое» или «несправед-

ливое»). Наиболее сложной задачей является изменение неформальных правил, и наибольшая 

инерция наблюдается в изменении традиций и ценностей. Изменение формальных правил не вле-

чет автоматических изменений других названных уровней социальных институтов. Авторы подчер-

кивают, что можно воздействовать на все уровни, в том числе на неформальные правила и куль-

турные традиции, но пытаясь оказать такое воздействие, важно понять, насколько различен меха-

низм их трансформации. Нормативные правовые акты можно принять относительно быстро, но для 

того чтобы повлиять на культурные слои, понадобятся значительные усилия и обеспечение их под-

держки в широкой социальной среде с участием средств массовой коммуникации, которые тоже не 

могут обеспечить в короткие сроки принятие нового. 

В этой связи уместно привести выводы исследователя проблем коммуникативистики, поли-

тической коммуникации, теории и методики общественных отношений, информационной открыто-

сти различных структур общества И.М. Дзялошинского, который указывал, что органы и организа-

ции, являющиеся воплощением социальных институтов, начинают все более активно выступать как 

в роли непосредственных инициаторов коммуникационных процессов, так и в качестве теневых ак-

торов, использующих для достижения своих целей профессионалов масс-медиа, и «одной из важ-

нейших закономерностей современного российского общества является борьба различных соци-

альных институтов за доминирование в общественном сознании и поддержку своих инициатив и 

притязаний» [5]. Формирующийся и развивающийся социальный институт не может игнорировать 

массово-коммуникационные процессы. И.М. Дзялошинский обращает внимание, что новые медиа 

— это средства коммуникации, размещенные в Интернете, и их главные особенности — «неогра-

ниченный охват аудитории, высокая оперативность доставки контента, неограниченный объем ин-

формации, низкая себестоимость распространяемой информации, хранение информации в базах 

данных, что дает возможность ее повторного использования». По мере развития и усложнения ком-

муникационных процессов в обществе социальные институты должны постоянно обновлять стра-

тегии и технологии коммуникационного взаимодействия со своими аудиториями, чтобы активизи-

ровать публичное внимание и формировать общественное мнение в отношении своей деятельно-

сти. И.М. Дзялошинский делает вывод о том, что стратегической коммуникационной целью инсти-

туциональных организаций является воздействие на сознание и поведение целевых аудиторий, 

для достижения этой цели институты стремятся передать целевой аудитории информацию, кото-

рая позволит влиять на аудиторию и вовлечь ее в сотрудничество. Таким образом, разработка и 

реализация программы коммуникационного воздействия на целевые аудитории — в целях продви-

жения и упрочения влияния института психологической помощи в системе высшего образования — 

в современных условиях в значительной степени определяет перспективы его развития (наряду с 

другими названными факторами выращивания институтов). 
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Выводы 

В Послании к Федеральному Собранию Российской Федерации Президент России отметил, 

что «в нашем обществе преобладают такие ценности, как милосердие, взаимная поддержка, соли-

дарность» [20]. Институциализация психологической помощи в системе высшего образования яв-

ляется фактором, свидетельствующим о гуманизации отечественного образования, его нацелен-

ности на оказание помощи, поддержку молодежи в период ее становления, формирование жизнен-

ных ценностей, профессионального выбора в непростой социально-экономической и политической 

ситуации, которую переживает вся страна. Борьба за интеллектуальную элиту на международном 

уровне продолжается. Задача отечественной системы профессионального образования — подго-

товить не только высокопрофессионального специалиста, но и гражданина, осознанно сделавшего 

выбор в пользу традиционных российских ценностей, своей страны, своего народа. Система пси-

хологической помощи в высшем образовании и психологическая служба как инфраструктура, обес-

печивающая реализацию психологической помощи студентам, решают важнейшую задачу адапта-

ции недавних школьников к вузовской системе обучения, создания благоприятного психологиче-

ского климата в вузе, снятия коммуникативных барьеров, поддержки в трудных жизненных ситуа-

циях и принятии важных решений и, как следствие, исключения ситуаций, когда обучающийся оста-

ется наедине со своими проблемами без помощи и поддержки со стороны образовательной орга-

низации, в которой он обучается, профилактики и предотвращения девиантного и делинквентного 

поведения, которое вызвано стрессовым состоянием и ощущением безысходности. 

Перспективы дальнейшего развития института психологический помощи в высшем образова-

нии и отраслевой психологической службы в значительной степени определяются их неотъемле-

мостью от системы образования при решении общих задач — обучения и воспитания, но с исполь-

зованием специфических, присущих только институту психологической помощи методов, техноло-

гий и приемов. Эта комплементарность должна выражаться в нормативных и регламентирующих 

документах, а также в неформальных правилах, культурных традициях и ценностях, которые необ-

ходимо выработать, одинаково воспринимать и разделять представителям как института образо-

вания, так и института психологической помощи, в противном случае отсутствие согласованной по-

зиции нанесет урон обеим сторонам, но очевидно, что более пострадает формирующийся институт. 

Это также означает, что необходима крайне высокая степень взаимодействия представителей пси-

хологических служб (педагогов-психологов, психологов) и профессорско-преподавательского со-

става вузов, которая позволяет вести открытое обсуждение выявленных межпрофессиональных 

проблем и выработку согласованных решений — в условиях психологической и репутационной бе-

зопасности для всех сторон. Например, в рамках открытой модерируемой площадки в сети «Интер-

нет» либо в деятельности соответствующих внутривузовских клубов, инициаторами которых высту-

пают, прежде всего, представители вузовских психологических служб, поскольку именно в их про-

фессиональные задачи входит активное содействие установлению благоприятного психологиче-

ского климата в организации. 

Один из важнейших факторов, влияние которого на развитие системы психологической по-

мощи в образовании во многом является определяющим, — это вопрос финансирования. Система 

психологической помощи уже доказала свою состоятельность, реализовавшись вопреки имею-

щимся условиям, опираясь исключительно на позицию руководства отдельных вузов о ее необхо-

димости. Но для того чтобы стать полноценной составляющей системы высшего образования, ре-

ально обеспечивающей одно из условий получения образования на основе единых требований и 

стандартов, необходимо финансирование, которое рассчитывается с учетом задач, которые ста-

вятся перед специалистами психологической службы, контингента обучающихся (в т. ч. лиц с ОВЗ, 

инвалидов, сирот, участников боевых действий и членов их семей, иных контингентов обучаю-

щихся, нуждающихся в психологической помощи) и общей численности студентов вуза. 

Стратегически важным направлением для развития института психологической помощи явля-

ется системная, постоянная (на плановой основе), содержательно насыщенная коммуникационная 
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активность в традиционных и новых (в сети «Интернет») средствах массовой информации. Инсти-

туту психологической помощи нужна поддержка со стороны целевых аудиторий — бенефициаров 

(студентов, которым психологическая помощь адресована), партнеров (преподавателей, воспита-

телей, социальных работников), держателей ресурсов (руководства вузов, федеральных и регио-

нальных органов государственной власти). Без реализации и постоянного обновления стратегии и 

технологий коммуникационного взаимодействия с целевыми аудиториями с учетом меняющейся 

ситуации и новых вызовов развитие института психологической помощи, как и любого другого со-

циального института, в современных условиях, к сожалению, не представляется возможным. 

Таким образом, в развитии института психологической помощи в системе высшего образова-

ния на данном историческом этапе ключевую роль играют три фактора: комплементарность с си-

стемой образования (отраслевой характер психологической службы, ее нацеленность на решение 

задач обучения и воспитания, осознание этой комплементарности специалистами — педагогами-

психологами и психологами), финансирование (подушевое в рамках государственного задания для 

всех вузов на цели оказания психологической помощи нуждающимся в такой помощи обучаю-

щимся) и коммуникационное взаимодействие с целевыми аудиториями (активизация сил под-

держки и продвижения через традиционные и новые СМИ). 
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