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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СТУДЕНТАМ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Статья посвящена проблематике обеспе-
чения доступности психологической помощи студентам 
педагогических и психологических направлений подготовки 
в условиях цифровизации университета. Авторы анализиру-
ют возможности применения технологий искусственного 
интеллекта в качестве инструмента психологической под-
держки студентов. Выдвигается гипотеза об эффективно-
сти цифровых инструментов на базе искусственного интел-
лекта, таких как чат-боты и виртуальные ассистенты, для 
решения ряда психологических проблем студенческой моло-
дежи. В статье акцентируется внимание на потенциале 
цифровых инструментов в оказании первичной психологиче-
ской помощи и профилактики, а также в качестве средства 
расширения функциональных возможностей системы пси-
хологической поддержки, осуществляемой вузом и образова-
тельными организациями региона.

Представлен обзор научной литературы, посвящен-
ной применению технологий искусственного интеллек-
та в сфере психического здоровья. Авторами осущест-

влен сравнительный анализ ряда распространенных 
нейросетевых моделей, включая Character.AI, Google 
Gemini, ChatGPT и YandexGPT, с целью оценки их потен-
циала для оказания психологической помощи. Статья 
содержит авторскую интерпретацию результатов 
проведенного в Новгородском и Калужском государ-
ственных университетах анкетирования, которое было 
направлено на выявление основных потребностей сту-
дентов в получении психологической помощи с примене-
нием ИИ-решений. Кроме того, в работе рассматрива-
ются барьеры, препятствующие обращению студентов 
к специалистам-психологам в вузе. Эмпирические дан-
ные свидетельствуют о различии в отношении к свое-
му психологическому благополучию у студентов педа-
гогических и психологических специальностей, а также  
о высоком уровне психологической нагрузки на современ-
ных студентов. Экспертные интервью с практикую-
щими психологами позволяют оценить качество реко-
мендаций, генерируемых различными нейросетевыми  
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моделями. Авторы делают вывод о перспективах и гра-
ницах использования технологий искусственного интел-
лекта в системе психологической помощи студентам, 
подчеркивая при этом важность сохранения роли квали-
фицированных специалистов-психологов.

Ключевые слова: искусственный интеллект, психологиче-
ская помощь, психологическая поддержка, студенты-педаго-
ги, студенты-психологи, психологическое здоровье, благополу-
чие студентов, консультационная помощь, онлайн-поддерж-
ка, цифровизация образования, цифровизация региона
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Original article

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A TOOL TO INCREASE ACCESSIBILITY  
OF PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE TO STUDENTS

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. This article is devoted to the problem of ensuring 
the availability of psychological assistance to students of peda-
gogical and psychological training in the conditions of digitaliza-
tion of the university. The authors analyze the possibilities of arti-
ficial intelligence technologies as a tool for psychological sup-
port of students. The hypothesis about the effectiveness of digital 
tools based on artificial intelligence, such as chatbots and virtual 
assistants, for solving a number of psychological problems of stu-
dents is put forward.  The article focuses on the potential of digi-
tal tools in the provision of primary psychological assistance and 
prevention, as well as a means of expanding the functionality of 
the psychological support system implemented by the university 
and educational organizations in the region.

This article presents a review of scientific literature devoted 
to the application of artificial intelligence (AI) technologies in the 
field of mental health. The authors have carried out a comparative 
analysis of a number of common neural network models, including 
Character.AI, Google Gemini, ChatGPT and YandexGPT, in order 
to assess their potential for psychological support. The paper con-

tains the authors’ interpretation of the results of a questionnaire 
survey conducted at Novgorod and Kaluga State Universities, 
which aims to identify the main needs of students in obtaining psy-
chological assistance using AI solutions. In addition, the paper 
examines the barriers that prevent students from turning to psy-
chological specialists in higher education. The empirical data indi-
cate the difference in the attitude to their psychological well-being 
among students of pedagogical and psychological specialties, as 
well as the high level of psychological burden on modern students. 
Expert interviews with practicing psychologists allow us to assess 
the quality of recommendations generated by various neural net-
work models. The authors conclude about the prospects and limits 
of using artificial intelligence technologies in the system of psy-
chological assistance to students, emphasizing the importance  
of preserving the role of qualified psychologists.

Keywords: artificial intelligence, psychological assistance, 
psychological support, student teachers, student psychologists, 
psychological health, student well-being, counseling, online 
support, digitalization of education, digitalization of the region
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Введение
В последние годы отмечается экспоненциальный прогресс  

в области технологий, в частности в сфере искусственного 
интеллекта (далее — ИИ), области применения которого непре-
рывно расширяются. Актуальность исследования применения 
ИИ в обеспечении доступности психологической помощи сту-
дентам определяется синтезом факторов, включающих дина-
мику психического здоровья молодежи, ограниченность тради-
ционных форм психологической поддержки и стратегический 
курс государственной политики на цифровизацию образования 
и здравоохранения. Наблюдается тенденция расширения спек-
тра и характера психологических проблем студентов.

Современный мир предъявляет к представителям моло-
дого поколения высокие требования, что сопровождается 
ростом у них психологического напряжения. Студенческий 
возраст, являясь периодом активной адаптации к новым 
социальным ролям и условиям жизни, характеризуется 
повышенной чувствительностью к негативным влияниям.

Психологические проблемы, возникающие у студен-
тов, характеризуются многоуровневой структурой, прони-
зывающей различные сферы человеческой жизнедеятель-
ности. Одним из ключевых вызовов, с которыми сталки-
ваются студенты, является психологические проблемы 
внутриличностного характера, к которым можно отнести: 
высокий уровень тревожности, проблемы с самооценкой 
и самоидентификацией, риски неопределенности, связан-
ные с учебной деятельностью. Исследования, проведенные 
И. А. Савенковой и В. И. Беликовым в Орловском государ-
ственном университете, подтверждают, что волнение перед 
сессией и экзаменами является распространенной про-
блемой как для первокурсников, так и для выпускников.  
Эти трудности, в свою очередь, могут приводить к сни-
жению академической успеваемости и усилению чувства 
тревоги. Дополнительным фактором стресса для студентов 
становится неуверенность в выборе профессии и неопреде-
ленность будущего [1].
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Особое значение в студенческом возрасте приобретают 
межличностные отношения. Трудности во взаимодействии 
с родителями, однокурсниками, преподавателями и пар-
тнерами негативно сказываются на психологическом бла-
гополучии. Зачастую эти проблемы усугубляются плохим 
настроением, депрессивными состояниями, что отмечается 
в ряде исследований.

Нельзя недооценивать и такие тревожные проявления, как 
суицидальные мысли, которые, хотя и являются менее рас-
пространенными среди студентов по сравнению с другими 
психологическими проблемами, но тем не менее требуют при-
стального внимания специалистов. Статистика, предоставлен-
ная Росстатом, подтверждает необходимость дальнейшего 
развития психологической помощи в вузах, с учетом высоко-
го уровня суицидов среди молодежи 20—24 лет [2].

Глобальные события и тенденции мирового уровня, 
такие как пандемии, экономические кризисы, климатиче-
ские изменения и военные конфликты, даже если они непо-
средственно не связаны с его индивидуальным опытом, 
могут оказывать существенное косвенное воздействие на 
психологическое состояние людей, усиливая чувство тре-
воги, беспомощности и неопределенности. Так, А. В. Гри-
шина, М. В. Косцова, В. А. Быстрюков акцентируют внима-
ние на психоэмоциональном напряжении после пандемии 
COVID-19, отмечая, что она внесла свои коррективы в жизнь 
студентов, усилив существующие проблемы и спровоциро-
вав возникновение новых. Социальная изоляция, переход 
на дистанционное обучение, страх социальных контактов, 
неопределенность будущего — эти факторы оказали значи-
тельное влияние на психологическое состояние молодежи 
и их способность справляться со стрессом [3]. Исследова-
ния копинг-стратегий подростков до и во время пандемии 
подтверждают, что эмоциональный компонент совладаю-
щего поведения претерпел значительные изменения, что 
указывает на повышенную потребность в эмоциональной 
поддержке [3]. Низкий уровень жизнестойкости студентов, 
их неспособность эффективно справляться с жизненными 
трудностями также усугубляется в период социально-эко-
номических и эпидемиологических кризисов [4].

Современные вызовы обусловливают фокус государ-
ственной политики Российской Федерации на развитии циф-
ровых технологий в социально значимых сферах, таких как 
образование и здравоохранение. Данная тенденция нашла 
отражение в ряде стратегических документов и инициатив, 
включая Национальный проект «Образование» и входящий 
в его состав федеральный проект «Цифровая образователь-
ная среда». Эти проекты ориентированы на интеграцию 
цифровых технологий в образовательный процесс, развитие 
соответствующей инфраструктуры, а также исследование 
возможностей внедрения ИИ в человекоориентированную 
среду. Представляющий собой технологию, симулирующую 
когнитивные процессы человека и выполняющую специа-
лизированные интеллектуальные функции в определенных 
предметных областях, ИИ находит активное применение  
в различных секторах экономики, включая финансовый, 
логистический, промышленный, а также в робототехнике. 
Расширение использования нейросетевых моделей на базе 
ИИ наблюдается и в гуманитарных науках, в частности,  
в психологии [5], что коррелирует с общей тенденцией циф-
ровизации ключевых сфер общественной жизни.

Например, специализированное программное обеспе-
чение психологической оценки личности использует пере-
довые технологии ИИ для кодирования знаний о психоло-

гических особенностях, процессах и состояниях личности. 
Эти технологии могут применяться для анализа психоло-
гического профиля, выявления потенциальных проблем  
и рекомендаций по дальнейшему обследованию у специ-
алиста-психолога. Искусственный интеллект использует 
логически обоснованный подход для понимания индивиду-
альных потребностей человека, анализа психологических 
данных и предложения направлений развития и самопозна-
ния с учетом личностных особенностей и контекста. Важно 
отметить, что система не ставит диагнозы и не назначает 
лечение, а лишь предоставляет информацию для дальней-
шей работы с психологом [6].

Стратегия развития информационного общества на 2017—
2030 гг. также акцентирует внимание на необходимости 
формирования цифровой грамотности, развития цифровой 
инфраструктуры образовательных учреждений и повышения 
квалификации педагогических кадров в области цифровых 
технологий. Стратегия постулирует потенциал цифровых тех-
нологий для персонализации образования и создания единого 
цифрового образовательного пространства. Это способствует 
интеграции ИИ в образовательный процесс, включая сферу 
психологической поддержки студентов.

Кроме того, Национальный проект «Здравоохранение»  
и Стратегия развития здравоохранения ориентированы на раз-
витие цифровой медицины и телемедицинских консультаций. 
Развитие телемедицины особенно важно в контексте психо-
логической поддержки, т. к. позволяет преодолеть географи-
ческие барьеры и сделать помощь более доступной для сту-
дентов в отдаленных регионах. Синтез указанных проектов 
и инициатив формирует благоприятные условия для внедре-
ния ИИ-инструментов, способствующих решению проблем  
в области психологического здоровья студентов.

Таким образом, актуальность исследования обусловле-
на, во-первых, расширением спектра жизненных ситуаций, 
требующих психологической поддержки студентов, кото-
рые связаны с их учебной, предпрофессиональной деятель-
ностью, личной жизнью, взаимоотношениями с окружаю-
щими, а также с другими внешними и внутренними факто-
рами; во-вторых, с необходимостью поиска альтернативных 
способов психологической помощи, обеспечивающих ее 
доступность и безбарьерность для студентов; в-третьих, 
широким распространением ИИ во всех сферах жизнедея-
тельности человека и потребностью в изучении его возмож-
ностей в области психологической помощи студентам.

На основе изученных научных источников авторами 
выявлены следующие противоречия: между расширением 
спектра ситуаций, требующих психологической помощи 
студентам, и недостаточным количеством инструментов, 
обеспечивающих ее доступность и безбарьерность; меж-
ду широким использованием технологий ИИ в различных 
областях и недостаточной изученностью его возможно-
стей в сфере психологической помощи; между значитель-
ным количеством научных источников, рассматривающих 
как проблемы психологического консультирования, так и 
внедрение технологий ИИ в образовательный процесс вуза,  
и отсутствием теоретического обоснования возможностей 
использования ИИ в области психологической помощи сту-
дентам. На разрешение указанных противоречий направле-
но проведенное авторами исследование, результаты кото-
рого представлены в статье.

Изученность проблемы. Обзор литературы послед-
них 30 лет убедительно показывает, что психологический 
дистресс, как констатируют J. Sharp и S. Theiler, является 
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неотъемлемой характеристикой обучения студентов уни-
верситетов во всем мире [7]. Т. Г. Яничева отмечает, что 
академическая перегруженность, экзаменационный стресс, 
освоение новых социальных ролей, совмещение учебы, 
работы и семейных обязанностей, проживание вдали от 
семьи и пр. — всё это предъявляет повышенные требова-
ния к человеку [8].

Несмотря на разноплановость исследований Н. О. Амо-
совой, Ю. А. Дыхно, Е. А. Бурковой, И. В. Климо-
вой, В. Ф. Гармановой, А. И. Ганиевой, М. Б. Алиевой и 
Е. И. Рубановой, авторы, солидаризируясь, констатируют 
постепенное усиление внимания к проблеме психического 
благополучия в академической среде. При этом они фик-
сируют существенный разрыв между высокой потребно-
стью студентов в психологической поддержке и незначи-
тельным количеством обращений за профессиональной 
помощью [9—12]. Технологии ИИ представляют собой 
перспективную альтернативу традиционным формам пси-
хологической помощи и поддержки. Одним из ключевых 
преимуществ ИИ является высокая доступность. Студен-
ты получают возможность обратиться за психологической 
поддержкой в любое время и в любом месте посредством 
цифровых устройств. Анонимность и доступность таких 
сервисов минимизируют социальные и экономические 
барьеры, способствуя увеличению числа обращений.

Кроме того, опираясь на результаты зарубежных иссле-
дований, С. Даггэн подчеркивает положительное влияние 
ИИ на социальное и эмоциональное развитие человека. Так, 
согласно данным американских исследователей из штата 
Пенсильвания, современные технологические инструмен-
ты и мультимодальные социальные вычисления приводят  
к совершенствованию социальных, эмоциональных и ког-
нитивных навыков. Помимо положительных эффектов, 
привносимых ИИ в область здоровья студентов, сохра-
няются определенные риски. По мнению автора, главная 
опасность кроется в утрате когнитивного благополучия, 
которое выражается в значительном снижении собствен-
ных когнитивных функций [13].

Анализ работ А. А. Коновалова и Е. Д. Божковой пока-
зал, что по сравнению с чрезмерным использованием 
цифровых технологий их умеренное применение влечет  
за собой преимущества, позволяя молодым людям осу-
ществлять успешную социальную интеграцию и снижая 
депрессивные ощущения, что способствует повышению 
общего уровня благополучия [14].

Несмотря на относительно недавнее внедрение ИИ  
в психологическую науку и практику, работы В. И. Божич, 
Н. В. Горбатюк, М. Б. Савченко, Н. Г. Незнанова  
и А. В. Васильева демонстрируют всеобщее распростране-
ние цифровых технологий в совокупности с возрастающим 
спросом на психологические услуги, что стимулирует раз-
работку и популяризацию разнообразных психологических 
приложений, основанных на технологиях ИИ [15; 16].

Исследования зарубежных ученых, таких как 
K. K. Fitzpatrick, A. Darcy, M. Vierhile и D. Sachan, указывают 
на то, что в условиях ограниченной доступности привычных 
форм психологической помощи студентам, обусловленной 
как экономическими трудностями, так и опасениями стиг-
матизации, технологии ИИ представляют собой перспек-
тивную альтернативу. Чат-боты и виртуальные помощники, 
функционирующие на основе алгоритмов машинного обуче-
ния, способны вести диалог с пользователями, анализировать 
их эмоциональное состояние и предоставлять персонали-

зированные рекомендации. Например, приложение Woebot 
побуждает пользователя продумывать ситуации, используя 
инструменты, применяемые в когнитивно-поведенческой 
терапии (далее — КПТ). Приложение Youper представляет 
собой персонализированного помощника по эмоциональ-
ному здоровью, который способен уменьшить симптомы 
стресса, тревоги и депрессии. Это приложение использует 
методы КПТ для мониторинга и улучшения психическо-
го здоровья с помощью серии кратких бесед. Replika — это 
чатбот, разработанный на базе ИИ, который обеспечивает 
эмоциональную поддержку и виртуальную дружбу с целью 
оказания помощи при депрессивных и тревожных расстрой-
ствах. Tess — это веб-чатбот, применяемый в области нор-
мализации психического здоровья, который использует ИИ, 
чтобы предложить пользователю стратегии преодоления 
имеющихся проблем [17; 18].

Изучение потенциала ИИ в области психологической 
помощи студентам представляет собой перспективное направ-
ление исследований, привлекающее как зарубежных, так и 
отечественных ученых. Так, зарубежные исследователи рас-
сматривают различные аспекты применения ИИ как в повсед-
невности, так и в специализированной практике. Хотя рабо-
та L. C. S. Afonso напрямую не посвящена психологической 
помощи, а фокусируется на диагностике болезни Паркинсо-
на с помощью рекуррентных графиков, разработанный авто-
ром подход к анализу сложных временных рядов, при этом,  
на данный момент, этот подход адаптируется и для психоло-
гических исследований. Например, подобный анализ исполь-
зуется для изучения динамики эмоциональных состояний 
студентов, выявления паттернов поведения, связанных со 
стрессом или тревогой, и персонализации психологической 
поддержки [19]. S. Cave и K. Dihal исследуют социокуль-
турные представления об ИИ, анализируя надежды и опасе-
ния, связанные с развитием интеллектуальных «машин» [20]. 
Работа E. Fast и E. Horvitz посвящена анализу динамики обще-
ственного восприятия ИИ, что является критическим факто-
ром для успешного внедрения ИИ-систем в практику психо-
логической помощи [21]. В отечественной науке Д. В. Уша-
ков в своей работе рассматривает ИИ как инструмент для 
анализа данных, моделирования психологических процессов 
и разработки новых методов диагностики в психологических 
исследованиях [22]. Исследователь Л. С. Навицкая акценти-
рует внимание на этико-социальных проблемах, связанных 
с конфиденциальностью данных, ответственностью за реше-
ния, принимаемые ИИ, и влиянием ИИ на взаимоотношения 
«пациент — специалист» [23].

Оценка компетентности ИИ и степени готовности сту-
дентов к взаимодействию с ним, позволит восполнить 
существующий пробел в эмпирических знаниях и внедрить 
полученные результаты в развитие инновационных техно-
логий в психологической науке и практике.

Целесообразность разработки темы. Изучение темы 
применения ИИ для повышения доступности психоло-
гической помощи студентам обусловлена несколькими 
взаимосвязанными факторами. Во-первых, наблюдается 
тенденция роста психологических проблем у студентов  
(тревожность, дистресс, эмоциональное выгорание) на 
фоне ограниченной доступности традиционных форм пси-
хологической помощи, что создает барьеры для обращения 
студентов за помощью. Во-вторых, ИИ предлагает новые 
возможности для предоставления поддержки: круглосу-
точный доступ, анонимность, персонализация и невысокая 
стоимость. В-третьих, использование ИИ соответствует 
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приоритетам государственной политики в области циф-
ровизации образования и здравоохранения, что позволяет 
интегрировать инновационные технологии в систему под-
держки студентов и решать задачи, связанные с нехваткой 
кадровых ресурсов и стигматизацией. Целесообразность 
данного исследования заключается в том, что практика 
применения ИИ в психологической помощи находится на 
начальном этапе своего развития и требует теоретического 
обоснования. Результаты исследования обладают потенци-
алом для разработки и внедрения эффективных ИИ-систем, 
ориентированных на поддержку студентов.

Научная новизна исследования заключается в форми-
ровании и интеграции инновационного методологического 
подхода к применению технологий ИИ в психолого-педа-
гогическую практику, позволяющего создать эффективную 
систему поддержки психологического консультирования 
и педагогической деятельности. Применение адаптиро-
ванных нейросетевых моделей для анализа особенностей 
восприятия ИИ и прогнозирования эффективности его 
использования в психологическом консультировании вно-
сит вклад в развитие теоретических основ и практических 
методов психолого-педагогического взаимодействия.

Целью настоящего исследования является оценка компе-
тентности ИИ в вопросах предоставления психологической 
помощи и поддержки учащейся молодежи, а также определе-
ние уровня готовности студентов педагогического и психоло-
гического профилей обращаться за подобной помощью.

Для достижения обозначенной цели предполагается реше-
ние следующих исследовательских задач: проанализировать 
научную литературу по теме использования ИИ в психологи-
ческом консультировании; провести вводное анкетирование 
студентов психологических и педагогических направлений 
для выявления их потребностей в использовании ИИ; провести 
сравнительный анализ различных нейросетевых моделей с точ-
ки зрения их потенциала в предоставлении психологической 
помощи; получить экспертную оценку качества рекомендаций, 
генерируемых ИИ, от практикующих психологов.

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в расширении научных представлений о возможностях 
и ограничениях ИИ в психологическом консультировании 
учащейся молодежи, а также об этических дилеммах, свя-
занных с применением подобных систем. Предложенные  
в статье подходы к анализу и сравнению различных ней-
росетевых моделей способствуют формированию более 
объективных критериев оценки их эффективности и безо-
пасности при использовании в психологических службах 
образовательных организаций и региона в целом.

Практическая значимость исследования проявляет-
ся в возможности разработки рекомендаций по внедрению 
ИИ в систему психологической поддержки студентов вуза, 
а также в создании более эффективных ИИ-платформ, ори-
ентированных на потребности пользователей. Материалы 
исследования будут полезны не только для подготовки  
в будущих педагогов и психологов, но могут также широко 
использоваться в различных образовательных организаци-
ях, входящих в региональный педагогический кластер.

Основная часть
В многообразии методов и форм оказания психологиче-

ской помощи технологии ИИ представляют собой перспек-
тивное направление, особенно актуальное в контексте высо-
кой распространенности психологического дистресса среди 
студентов. В данном исследовании проведен анализ суще-

ствующих нейросетевых моделей с целью выявления наи-
более оптимальных для оказания психологической помощи  
и поддержки. Виртуальные помощники и чат-боты, осно-
ванные на выбранных алгоритмах, предлагают доступный, 
анонимный и персонализированный подход к поддержке 
психического здоровья, нивелируя проблему ограниченной 
доступности традиционных форм помощи. Однако необходи-
ма дальнейшая проработка вопросов эффективности и безо-
пасности применения выбранных моделей ИИ в этой области.

Методы исследования.  Для исследования запросов и 
потребностей студентов в психологической помощи был 
использован комплексный подход, включающий разнообраз-
ные методы исследования. К теоретическим методам иссле-
дования относятся анализ специализированной литературы, 
обобщение передового психолого-педагогического опыта и 
сравнительный анализ систем. Эмпирическая база исследо-
вания включает данные, полученные посредством анкетиро-
вания и экспертных интервью. Анкетирование проводилось  
с использованием платформы Google FORMS. В исследовании 
приняли участие 102 студента, выборка включала обучаю-
щихся Новгородского государственного университета имени 
Ярослава Мудрого (52 студента) и Калужского государствен-
ного университета имени К. Э. Циолковского (50 студентов).

Результаты исследования. Анализ результатов анке-
тирования позволил выявить существенные различия в 
опыте обращения за психологической помощью среди 
студентов-психологов и студентов педагогических специ-
альностей. Студенты-психологи демонстрируют более 
высокий уровень проактивности в отношении собствен-
ного психологического благополучия. 58 % респондентов 
из этой группы в целом обращались за профессиональной 
психологической помощью по собственной инициативе. 
Такой опыт, предположительно, способствует формиро-
ванию у будущих психологов более глубокого понимания 
природы психологических проблем, а также повышает 
ценность психологической помощи в их профессиональ-
ном сознании. Студенты педагогических специальностей, 
наоборот, по результатам исследования, характеризуются 
более низким уровнем востребованности психологических 
услуг. 62 % опрошенных педагогов никогда не обращались 
за психологической помощью и не ощущали в ней необхо-
димости. Тем не менее 28 % респондентов из этой группы 
обращались к психологу по собственной инициативе, что 
свидетельствует о растущем осознании важности психоло-
гического благополучия среди представителей этой про-
фессии. Интересно отметить, что 10 % студентов-педаго-
гов обращались за психологической помощью по рекомен-
дации окружающих (родителей, педагогов и др.), что может 
указывать на наличие определенных социальных стигм, 
связанных с обращением за психологической помощью.

Анализ предпочтений студентов в выборе стратегий 
совладения с психологическими трудностями выявил ряд 
интересных тенденций. Большинство респондентов (69 %) 
отдали предпочтение обращению к профессиональному 
психологу в качестве основного способа решения личных и 
эмоциональных проблем. Однако наблюдаются существен-
ные различия в предпочтениях между студентами-психо-
логами и студентами педагогических специальностей при 
определении второстепенных стратегий. Студенты-психоло-
ги демонстрируют более высокую готовность к обращению 
за профессиональной психологической помощью. Помимо 
консультаций с психологом, они активно используют соци-
альную поддержку своего окружения, обращаясь за помощью  
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к друзьям, коллегам и родственникам (42,3 %). При этом 
студенты-психологи также проявляют интерес к самостоя-
тельному поиску решений в интернете, что свидетельствует  
о высоком уровне их психологической грамотности и уме-
нии фильтровать информационный поток. Интересно, что 
студенты педагогических специальностей реже обращаются  
за профессиональной психологической помощью, отдавая 
предпочтение социальным связям и самостоятельному поиску 
решений. Несмотря на это, значительная часть будущих педа-
гогов (26,5 %) также рассматривает социальную поддержку 
как эффективный способ совладания с трудностями. Одна-
ко при выборе профессиональной психологической помощи  
в стенах вуза студенты двух институтов сталкиваются с опре-
деленными барьерами. Основными причинами, препятствую-
щими обращению за помощью к преподавателю психологии 
в вузе, студенты-педагоги называют: совмещение педагогом 
функций преподавателя и психолога, что вызывает опасения  
у 55,1 % студентов относительно конфиденциальности и объ-
ективности психологической помощи. Несмотря на то, что 
студенты-психологи реже выражают сомнения в компетент-
ности университетских преподавателей-психологов, студен-
ты-педагоги отмечают, что высокая учебная нагрузка препо-
давателей может негативно сказываться на качестве оказы-
ваемой психологической помощи (36,7 %) и возникновение 
сложностей с записью на прием к преподавателю психологии 
вуза, связанных с высокой нагрузкой специалистов, также 
является существенным барьером.

Анализ запросов студентов на психологическую помощь 
выявил превалирование определенных тематик, свидетель-
ствующих о наличии общих психологических проблем у сту-
дентов различных специальностей. Одной из наиболее рас-
пространенных групп запросов является тематика, связанная 
с эмоциональным выгоранием, снижением мотивации и уста-
лостью. Почти половина студентов-психологов и педагогов 
(38,5 и 49 % соответственно) обращались за помощью с жало-
бами на отсутствие энергии, апатию, выгорание и трудности 
в своей эмоциональной регуляции. Данные результаты сви-
детельствуют о высокой степени психологической нагрузки 
на современных студентов. Вторая группа запросов связана с 
проблемами самопознания и самооценки. Значительная часть 
студентов (46 и 30 % соответственно) обращались за помо-
щью в вопросах самоопределения, принятия себя, повышения 
самооценки и борьбы с негативными мыслями. Это указывает 
на то, что студенты испытывают трудности в процессе фор-
мирования своей идентичности и адаптации к новым социаль-
ным ролям. Третья группа запросов связана с профессиональ-
ным самоопределением. Студенты активно ищут поддержку 
в вопросах выбора будущей профессии, развития карьеры 
и построения жизненных планов. Интересной тенденцией 
является то, что происходит постепенная смена обращений 
по таким распространенным проблемам, как тревожность и 
апатия, на более специфические запросы, связанные с само-
развитием, самореализацией и профессиональным выбором. 
Это свидетельствует о повышении уровня психологической 
грамотности студентов и их стремлении к личностному росту. 
Исследование также демонстрирует наличие корреляционных 
связей между спектром проблем, испытываемых студентами, 
и такими факторами, как возрастная категория, интенсив-
ность учебной деятельности и социально-психологическая 
адаптация к новым условиям.

Наряду с изучением психологических проблем, харак-
терных для студенческой среды, актуальной задачей явля-
ется исследование эффективных методов их профилактики 

и предупреждения. Особое внимание следует уделить раз-
работке эффективных мер превенции подобных проблем  
у студентов и формированию культуры заботы о менталь-
ном здоровье в образовательной организации путем инте-
грации инструментария ИИ в различные сферы жизнедея-
тельности человека, в частности, в сферу психологического 
благополучия. Несмотря на ограниченный уровень готов-
ности к интеграции нейросетевых технологий в повседнев-
ную жизнь (7,9 % респондентов), студенты отмечают зна-
чительные возможности использования инструментов на 
основе ИИ в процессе психологического сопровождения. 
Так, 52,7 % опрошенных выразили готовность внедрять 
данные инструменты в свою практику при условии под-
тверждения валидности и надежности получаемой инфор-
мации экспертным сообществом в области психологии.

В ходе нашего исследования различных нейросетевых 
моделей, в инструментарий которых включена возможность 
оказывать психологическую поддержку, были выделены 
следующие наиболее перспективные системы: Character.
AI, Google Gemini, ChatGPT и YandexGPT. Сравнительный 
анализ показал, что модели Character.AI и Google Gemini 
обладают наиболее выраженными отличительными харак-
теристиками. В то время как ChatGPT и YandexGPT демон-
стрируют достаточное сходство с моделью Google Gemini 
в предоставлении теоретических справок и практических 
рекомендаций. Character.AI ориентирована на гуманисти-
ческий подход и интерактивный формат генерации реали-
стичного диалога, предоставляя пользователям возможность 
взаимодействовать с ИИ на более глубоком эмоциональном 
уровне. Google Gemini, в свою очередь, характеризуется 
более разработанным теоретико-прикладным аппаратом и 
способностью генерировать множество вариаций решения 
задачи на основании единичного запроса.

В ходе проведенного исследования было организовано 
интервью с практикующими психологами Педагогическо-
го института Новгородского государственного университета 
имени Ярослава Мудрого для получения экспертной оценки 
качества рекомендаций, генерируемых различными нейросе-
тевыми моделями. Психологам были представлены диалоги, 
имитирующие взаимодействие человека с ИИ по актуальным 
для студенческой аудитории запросам. В результате эксперт-
ной оценки были выявлены как положительные, так и отрица-
тельные характеристики исследуемых нейросетевых моделей, 
которые представлены ниже.

Предложенные ИИ решения для оказания психологиче-
ской помощи демонстрируют ряд сходств с традиционными 
методиками когнитивно-поведенческой терапии, особенно  
в части предоставления практических рекомендаций и упраж-
нений. Однако при более детальном рассмотрении выявля-
ются существенные ограничения. Системы ИИ, как прави-
ло, предлагают стандартные наборы техник и упражнений, 
не учитывая индивидуальные особенности каждого пользо-
вателя. Отсутствует глубокий анализ причин возникнове-
ния психологических проблем и адаптации терапевтических 
стратегий к конкретной ситуации. В отличие от психолога, 
нейросеть не способна провести тщательную диагностику  
и разработать индивидуальный план психологической  
помощи. Предлагаемые ИИ варианты ориентированы  
на решение относительно простых психологических про-
блем и не подходят для работы с глубокими эмоциональ-
ными переживаниями и сложными жизненными ситуаци-
ями. Нейросети не способны обеспечить эмоциональную 
поддержку, необходимую для преодоления кризисных  
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состояний. Искусственный интеллект не всегда адекватно 
учитывает динамику эмоционального состояния пользова-
теля и может оказаться неэффективным в периоды острого 
эмоционального напряжения, когда человеку необходима 
прежде всего эмоциональная поддержка. Отсутствие воз-
можности гибко адаптироваться к меняющимся потребно-
стям пользователя является существенным ограничением 
в способности ИИ оказывать психологическую помощь. 
Эффективность подобной помощи во многом зависит от 
качества межличностного взаимодействия между психоло-
гом и клиентом. Системы ИИ, несмотря на попытки имити-
ровать человеческое общение, не способны создать полно-
ценную среду для взаимоотношений, основанных на доверии 
и эмпатии. Гуманистический подход, часто используемый  
в рассматриваемых нейросетях, может быть эффективен для 
определенных категорий психологических проблем, однако 
не является универсальным решением. Разнообразие психо-
логических подходов и возможность выбора подхода, наибо-
лее подходящего для конкретного случая и ситуации, являют-
ся важными факторами успешной психологической помощи. 
Решения, предлагаемые ИИ, могут быть эффективными для 
людей, обладающих достаточным уровнем самосознания и 
мотивации к саморазвитию, а также для тех, кто столкнулся 
с психологическими проблемами, которые не сказываются на 
повседневном функционировании человека в социуме.

Рассматриваемые нейросетевые системы могут спо-
собствовать освоению базовых техник саморегуляции  
и получению информации о различных психологических 

феноменах. Однако для решения серьезных психологиче-
ских проблем и глубокой проработки необходимо обра-
щаться к квалифицированному психологу.

Выводы и заключение
В рамках исследования проведен анализ потенциала ИИ в 

области психологической помощи студентам. Выявлены акту-
альные запросы студентов на психологическую помощь, вклю-
чающие проблемы эмоционального выгорания, самооценки и 
профессионального самоопределения. Проведен сравнитель-
ный анализ популярных нейросетевых моделей, предостав-
ляющих психологическую поддержку, и получена экспертная 
оценка качества их рекомендаций. Установлено, что ИИ спо-
собен генерировать советы и упражнения, схожие с методика-
ми когнитивно-поведенческой терапии. Однако возможности 
ИИ в психологической помощи ограничены: отсутствуют пер-
сонализация и глубина анализа; затруднено решение сложных 
проблем; не хватает гибкости и адаптивности; отсутствует 
межличностное взаимодействие; у субъекта не сформирован 
необходимый уровень мотивации, осознанности, ответствен-
ности и рефлексии. Таким образом, ИИ может служить допол-
нением к традиционным методам психологической помощи, 
оказывая лишь поддерживающее воздействие, но полностью 
заменить квалифицированного психолога в случае серьезных 
запросов ИИ пока не способен. Дальнейшие исследования 
должны быть направлены на повышение компетентности ИИ 
в области психологической помощи и формирование культу-
ры ответственного использования ИИ в этой сфере.
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