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Формирование психологической безопасности у студентов  

посредством развития самоуправляющих механизмов личности 

И. С. Морозова, А. Е. Каргина, Д. Н. Гриненко, Е. А. Медовикова (Кемерово, Россия) 

Проблема и цель. В статье рассматривается проблема формирования психологической 

безопасности будущих специалистов на этапе профессиональной подготовки в вузе посред-

ством развития самоуправляющих механизмов личности. Цель статьи – определить особенно-

сти формирования психологической безопасности у студентов вуза посредством развития са-

моуправляющих механизмов личности. 

Методология. Сбор данных осуществлялся с помощью методик: «Профессиональная вре-

менная перспектива будущего» Х. Цахера и М. Фрезе, «Способы преодоления негативных ситу-

аций» С. С. Гончаровой, «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» С. Нормана, Д. Ф. Эндлера, 

Д. А. Джеймса, М. И. Паркера (адаптация Т. А. Крюковой), Тест жизнестойкости С. Мадди 

(адаптация Д. А. Леонтьева). Выборку составили 50 респондентов выпускного курса. Резуль-

таты исследования проинтерпретированы и подвергнуты статистическому анализу с помо-

щью t-критерия. 

Результаты. Основные результаты заключаются в том, что определено содержатель-

ное наполнение понятия «формирование психологической безопасности в процессе профессио-

нальной подготовки» как целенаправленного, управляемого взаимодействия субъектов образо-

вательных отношений, в результате которого обеспечивается систематизация представлений  
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о психологической безопасности, допустимых и приемлемых способах управления своей актив-

ностью с учетом специфики ситуации жизнедеятельности. Доказано, что обогащение опыта 

рефлексии выступает продуктом функционирования самоуправляющих механизмов личности 

студентов. Установлено, что использование технологии рефлексивных семинаров в процессе 

профессиональной подготовки обеспечивает формирование психологической безопасности лич-

ности будущих специалистов промышленных предприятий. 

Заключение. В заключении делаются выводы о том, что после участия в рефлексивных 

семинарах студенты выпускного курса демонстрируют детальный подход к анализу событий 

окружающей действительности, ставят четкие цели и продумывают планы действий, само-

стоятельно принимают решения, оптимально реагируют на возникающие трудности, что яв-

ляется критериями сформированности психологической безопасности личности. Авторами от-

мечается, что результаты исследования могут быть использованы специалистами при разра-

ботке программ формирующего воздействия в процессе профессиональной подготовки студен-

тов вуза с целью повышения уровня психологической безопасности личности обучающихся. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка; психологическая безопасность лично-

сти; образовательный процесс; студенты; выбор способов принятия решения; психолого-педа-

гогическое воздействие; рефлексивные семинары. 

 

Постановка проблемы 

Подготовка студентов вуза к будущей 

профессиональной деятельности имеет важ-

ное значение, так как позволяет сформировать 

«портрет» будущего специалиста. Профессио-

нальная подготовка имеет различного рода 

направленность как в теоретическом аспекте, 

так и практическом, основные знания и уме-

ния передаются студенту в рамках специально 

созданных условий образовательной среды, 

направленных на расширение возможностей 

профессионального образования. Одним из 

значимых условий, несомненно, является пе-

дагогическое сопровождение образователь-

ного процесса, что способствует формирова-

нию личности обучающихся.  

Согласно позиции K. Kraiger и J. K. Ford 

обучение в вузе значимо для приобретения и 

сохранения знаний и навыков, которые приме-

няются в профессии с течением времени. Ав-

торы исходили из логики применения науки 

обучения на рабочем месте, связывая процесс 

                                                           
1  Нургатина О. Н. Психолого-педагогическое сопро-

вождение подготовки менеджера в вузе: автореф. 

дис. ... канд. пед. наук. – Казань, 2009. – 23 с. 

вузовской подготовки (учебные результаты) с 

производительностью труда [1]. 

B. H. Liran, P. Miller подчеркивают, что 

получаемые в рамках вузовского обучения 

знания играют центральную роль в формиро-

вании позитивного организационного поведе-

ния, тем самым способствуя адаптации буду-

щего специалиста (формированию чувства 

безопасности в аспекте профессиональной де-

ятельности) [2]. 

Профессиональная готовность студента 

О. Н. Нургатиной рассматривается как лич-

ностное образование, которое способствует 

самоопределению, саморазвитию, успешной 

социальной интеграции личности в условиях 

профессиональной среды. Становление про-

фессиональной направленности студентов 

вуза в рамках образовательного процесса спо-

собствует формированию положительного от-

ношения к профессиональной деятельности1. 

И. Ю. Кулагина описывает развитие лич-

ности студентов вуза с опорой на понятие 
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«зона ближайшего развития». В связи с этим 

процесс обучения в вузе способствует актуа-

лизации личностных ресурсов за счет овладе-

ния студентами программами обучения в рам-

ках высшего образования и включения в си-

стему социального взаимодействия. Самоак-

туализация, по мнению автора, выполняет 

функцию детерминации по отношению к фор-

мирующейся личностной готовности к про-

фессиональной деятельности [3]. 

J. Dewey рассматривает систему обуче-

ния как деятельность,  обеспечивающую раз-

витие сознания обучающегося и его професси-

онально-личностных качеств[4]. 

M. M. Baluku, E. N. Mugabi, J. Nansamba, 

L. Matagi, P. Onderi, K. Otto подчеркивают, что 

для анализа аспекта профессиональной подго-

товки специалиста на сегодняшний день 

важны когнитивные переменные (самоэффек-

тивность, способность ставить цели и дости-

гать результатов, уверенность, устойчивость), 

что определяет особенности их адаптивного 

поведения в аспекте трудовой деятельности 

[5]. 

Опираясь на положения парадоксальной 

теории социальных изменений, которая берет 

свое начало в гештальт-терапии, Arnold 

Beisser предлагает учитывать взаимообуслов-

ленность процесса профессиональной подго-

товки с особенностями воздействия на лич-

ность социальной системы2. 

Как отмечали A. Kuk, M. Guszkowska, 

A. Gala-Kwiatkowska, в процессе профессио-

нальной подготовки в вузе важен вопрос фор-

мирования эмоционального интеллекта, что 

позволит будущим специалистам в дальней-

шем контролировать свои эмоциональные со-

стояния, изменять когнитивные модели пове-

дения и расширять спектр коммуникативного 

                                                           
2См.: Дроботенко Ю. Б. Изменения профессиональной 

подготовки студентов педагогического вуза в усло-

виях модернизации педагогического образования 

поведения, что в целом определяет социаль-

ную компетентность обучающегося [6]. 

В процессе профессиональной подго-

товки студентов необходимо обеспечивать пе-

дагогические условия, способствующие раз-

витию  осознанного отношения к самому себе, 

выбранному профессиональному направле-

нию, формированию психологической куль-

туры, умению работать в команде, творчески 

подходить к решению профессиональных за-

дач. 

Результат профессиональной подго-

товки студентов от первого до выпускного 

курса связан с качеством учебной, научно-ис-

следовательской, социально-воспитательной 

деятельности преподавателя. 

Особое внимание в аспекте изучения 

профессиональной подготовки будущих спе-

циалистов уделяется вопросам психологиче-

ской безопасности личности в рамках произ-

водственного процесса. Вся система обучения 

в вузе, по сути, должна быть направлена на по-

вышение адаптивности субъекта профессио-

нальной деятельности, что предполагает фор-

мирование готовности личности к принятию 

решений в ситуации неопределенности и вли-

яет на развитие личностных характерологиче-

ских качеств.  

Методы и способы обучения должны 

обеспечивать формирование личности буду-

щего специалиста, что в дальнейшем станет 

основой психологической безопасности ра-

ботника, ясности жизненных ориентаций и эф-

фективности профессиональной деятельно-

сти.  

Э. Н. Гилемханова в своих исследова-

ниях подчеркивает взаимосвязь между успева-

емостью студентов в рамках образовательного 

Российской Федерации: дис. ... д-ра. пед. наук. – 

Омск, 2016. – 519 с. 
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пространства вуза и психологической безопас-

ностью личности, которая имеет важное зна-

чение на этапе профессионального становле-

ния [7]. 

S. C. Segerstrom, G. T. Smith подчерки-

вают необходимость учета особенностей ко-

пинг-стратегий, обусловливающих уровень 

психологической безопасности личности. 

Предрасположенность к контролю, приближе-

нию, побегу и избеганию эмоционального 

опыта лежит в основе различных черт, вклю-

чая положительную и отрицательную настой-

чивость, характерный эмоциональный подход 

и эмоциональную выразительность [8]. 

Предпосылками формирования психоло-

гической безопасности личности являются: 

соответствие ценностно-потребностной 

сферы особенностям деятельности; развитие 

личностных качеств субъекта профессиональ-

ной деятельности (готовность к риску, воспри-

ятие социальной ситуации). Развитие личност-

ных качеств субъекта возможно в условиях 

профессиональной подготовки в вузе и после-

дующего сопровождения личности на этапе 

профессионального становления. 

Т. С. Пухарева подчеркивает, что состо-

яние психологической безопасности лично-

сти, формируемое в условиях профессиональ-

ного обучения, является условием профессио-

нальной самореализации, что обеспечивает 

работоспособность личности и ее самооргани-

зацию в труде, способствует сохранению про-

фессиональной идентичности личности, обес-

печивает позитивное функционирование лич-

ности в профессии [9]. 

Нам импонирует точка зрения 

Н. Л. Шлыковой, которая указывает на то, что 

в процессе профессиональной подготовки со-

                                                           
3 Шлыкова Н. Л. Психологическая безопасность субъ-

екта профессиональной деятельности: автореф. дис. 

... д-ра. психол. наук. – М., 2004. – 52 с.  

вершенствуется психическая регуляция дея-

тельности специалиста, при этом обеспечива-

ется формирование его психологической без-

опасности3. 

По словам J. K. Ford, T. T. Baldwin, J. Pra-

sad, «трансфер обучения» крайне важен с про-

блемно-ориентировочной основы, так как про-

фессиональная подготовка будущих специа-

листов при участии промышленных предпри-

ятий дает возможность выпускникам вузов 

быть полностью информированными об осо-

бенностях будущей профессиональной дея-

тельности и готовыми противостоять неиз-

вестным (новым, рисковым) обстоятельствам 

новаторскими способами [10]. 

M. E. Andrews, M. Borrego, A. Boklage 

подчеркивают, что вопрос профессионального 

обучения при создании единого образователь-

ного пространства со стороны вуза и предпри-

ятия позволяет студентам и преподавателям 

получить доступ к передовым технологиям 

проектирования деятельности и облегчает 

включение широкого спектра проектов в учеб-

ную программу [11]. 

D. Hernandez, G. Jacomino, U. Swamy, 

K. Donis, S. L. Eddy отмечают необходимость 

участия в образовательном процессе  актив-

ных помощников в период вузовского обуче-

ния. Социальная поддержка со стороны 

наставников во время исследовательского 

опыта влияет на развитие профессиональной 

идентичности и постоянство исследователь-

ской карьеры для студентов. При этом педа-

гоги обеспечивают эмоциональную, информа-

ционную и инструментальную поддержку бу-

дущему специалисту [12]. 

Как отмечают L. T. Eby, M. M. Robertson, 

отношения наставничества на рабочем месте 

становятся критически важными для развития 
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личности молодых специалистов, так как 

именно это направление позволяет достигать 

позитивных результатов в трудовой деятель-

ности [13]. 

Однако T. Raettig и U. Weger, подчерки-

вая значение вовлеченности студентов в про-

цессе учебной деятельности для улучшения 

академической успеваемости и субъективного 

благополучия, отмечают важность совместной 

деятельности «общего интерактивного по-

тока» (групповой компетентности) [14]. 

E. Salas, T. M. Bisbey, A. M. Traylor, 

M. A. Rosen также акцентируют внимание на 

необходимости обогащения опыта совместной 

(групповой) деятельности для обеспечения 

безопасности специалиста в рамках рабочей 

среды (сложного и динамичного процесса), 

которая характеризуется критическими, чрез-

вычайными обстоятельствами [15]. 

L. Auzoult, D. Priolo, C. Blanchet, L. Guil-

bert определили значение детерминант здоро-

вья и производительности труда с точки зре-

ния нормативных требований. Авторы отме-

чают, что размышления о себе или своей 

группе могут быть ресурсом для человека и 

для организации, тем самым определяется ве-

дущая роль в профессиональной деятельности 

командной рефлексивности, эмоционального 

благополучия, а также восприятия личной и 

организационной деятельности [16]. 

Развитие профессиональной безопасно-

сти студентов происходит в процессе обуче-

ния, усвоения теоретических знаний и получе-

ния практических навыков будущей профес-

сии. При этом формирование профессиональ-

ной безопасности должно подкрепляться пси-

хологической безопасностью.  

Л. С. Подымова, Н. А. Подымов и 

Е. А. Алисов отмечают, что для обеспечения 

личностной безопасности специалиста необ-

ходима подготовка студентов вузов в образо-

вательных форматах, отвечающих реалиям 

жизненного пространства [17]. 

D. Zapf, M. Kern, F. Tschan, D. Holman, 

N. K. Semmer подчеркивают значение эмоцио-

нальной работы (управления чувствами и эмо-

циональными проявлениями) в аспекте эффек-

тивности профессиональной деятельности, 

что напрямую влияет на самочувствие и про-

изводительность [18]. 

По мнению S. E. Hobfoll, J. Halbesleben, 

J.-P. Neveu, M. Westman, центральным ресур-

сом обеспечения безопасности на рабочем ме-

сте является контроль (ориентировочная ос-

нова деятельности), что позволяет защитить 

личность от многообразия стрессовых факто-

ров [19]. 

D. B. O'Connor, J. F. Thayer, 

K. М. Vedhara подчеркивают, что  негативные 

последствия стресса способствуют дезориен-

тации личности в рамках социального про-

странства [20]. Согласно данным, приведен-

ным в исследовании C. Haslam, S. A. Haslam, 

J. Jetten, T. Cruwys, N. K. Steffens [21], именно 

умение преодолевать последствия стресса, 

приобретенное во время обучения, обеспечи-

вает психологическую безопасность сотруд-

ника промышленного предприятия.  

D. T. Hall, J. Yip, K. Doiron отмечают, что 

психологическая безопасность личности до-

стигается посредством индивидуального са-

морегулирования и ценностной ориентации, 

служащие целям и интересам человека, также 

может оказывать положительное влияние на 

эффективность трудовой деятельности [22]. 

A. L. Duckworth, J. L. Taxer, L. Eskreis-

Winkler, B. M. Galla, J. J. Gross уделяют особое 

внимание самоконтролю как на этапе обуче-

ния, что позволяет согласовывать мысли, чув-

ства и действия с устойчиво ценными целями 

перед лицом более привлекательных альтер-
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натив, так и на этапе профессионального ста-

новления личности, что имеет важное значе-

ние не только для теории в целом, но и для 

практики [23]. 

Н. Е. Харламенкова полагает, что разное 

отношение субъекта к миру является опреде-

ляющим в переживании им своего бытия как 

опасного или безопасного. Для формирования 

ощущения безопасности личности необхо-

димо применять способы регуляции субъек-

том переживания угрозы в зависимости от 

жизненных обстоятельств: повседневных и 

интенсивных стрессов [24]. 

В статье Е. А. Медовиковой, И. С. Моро-

зовой показано, что психологическая безопас-

ность способствует формированию эргоно-

мичного комфорта, эмоциональной защищен-

ности в личностном аспекте и социально-пси-

хологических умений сотрудника [25]. 

Одной из характеристик образователь-

ной среды является наличие специально орга-

низованных условий для формирования лич-

ности, включенной в социальное окружение. 

Цель статьи – определить особенности 

формирования психологической безопасности 

у студентов вуза посредством развития само-

управляющих механизмов личности. 

 

Методология исследования 

Исследование формирования психологи-

ческой безопасности личности в рамках обра-

зовательного процесса основано на принципе 

единства сознания и деятельности, компетент-

ностном  подходе, концепции устойчивого 

развития личности. 

                                                           
4  Гончарова С. С. Опросник «Способы преодоления 

негативных ситуаций» – метод диагностики психоло-

гического преодоления в раннем юношеском воз-

расте // Журнал практического психолога. – 2006. – 

№ 6. – С. 132–148. 

Сбор данных осуществлялся с помощью 

методик: «Профессиональная временная пер-

спектива будущего» (Х. Цахер и М. Фрезе) 

[26], «Способы преодоления негативных ситу-

аций» (С. С. Гончарова)4, «Копинг-поведение 

в стрессовых ситуациях» (С. Норман, 

Д. Ф. Эндлер, Д. А. Джеймс, М. И. Паркер 

(адаптация Т. А. Крюковой)5, Тест жизнестой-

кости С. Мадди (адаптация Д. А. Леонтьева)6. 

Исследование проведено в сентябре 

2020 – марте 2021 гг. Выборку составили 

50 респондентов выпускного курса филиала 

Кузбасского государственного университета 

им. Т. Ф. Горбачева по направлениям подго-

товки «Горные машины и оборудование», 

«Подземная разработка пластовых месторож-

дений». Все респонденты мужского пола. Ре-

зультаты исследования подвергнуты статисти-

ческому анализу (t-критерий Стьюдента для 

зависимых выборок).  

 

Результаты исследования 

По результатам констатирующего этапа 

исследования были определены следующие 

качественные характеристики психологиче-

ской безопасности выпускников вуза. Выра-

женная ориентация респондентов на оставше-

еся время отражает потребность студентов в 

постановке целей, связанных с получением 

знаний, показывает их мотивированность на 

участие в развивающих программах, способ-

ствующих повышению уровня саморазвития 

личности. Средние значения показателя «фо-

кусирование на возможностях» свидетель-

ствуют о разрозненных представлениях ре-

5 Водопьянова Н. Е. Стресс-менеджмент: учебник для 

бакалавриата и магистратуры. – 2-е изд., испр. и 

доп.  – М.: Юрайт, 2019. – 283 с.  
6 Леонтьев Д. А., Рассказова Е. И. Тест жизнестойко-

сти. – М.: Смысл, 2006. – 63 с. 
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спондентов о собственном будущем, об отсут-

ствии детализированных планов и малоосо-

знаваемых возможностях личностного роста.  

Средние значения показателей «повы-

шение самооценки» и «анализ проблемы» ха-

рактеризуют респондентов как стремящихся 

найти выход в трудной жизненной ситуации за 

счет смещения акцента на прошлые успехи и 

достижения. Преобладание «эмоционально-

ориентированного копинга» свидетельствует 

о стремлении респондентов найти способы 

улучшить свое собственное самочувствие, а не 

найти решение по устранению или нейтрали-

зации угрожающей ситуации. 

Наличие высокого уровня «принятия 

риска» определяется как стремление респон-

дентов справиться с проблемой без учета со-

отношения приобретений и потерь. 

Таким образом, студентов можно оха-

рактеризовать как личностей, имеющих недо-

статочный уровень сформированности психо-

логической безопасности в части автоматиза-

ции способов психологического анализа усло-

вий жизнедеятельности с позиции опасно-

сти/безопасности. 

Полученные данные были положены в 

основу разработки и апробации технологии 

рефлексивных семинаров, направленных на 

развитие навыков саморегуляции, что позво-

лит участникам взаимодействия более осмыс-

ленно подходить к восприятию проблемной 

ситуации, сдерживая и регулируя эмоциональ-

ное отношение. По нашим данным, техноло-

гия обеспечивает условия для обогащения 

опыта студента в процессе осуществления 

личностного выбора, способствует повыше-

нию уровня осознанности последствий в ситу-

ации принятия решения, обеспечивает по-

мощь в самовыражении [27]. 

В процессе организации взаимодействия 

участникам предлагалось не только наладить 

общение и выполнить определенное задание, 

но и обеспечить результативность для каж-

дого члена группы. Стимулировалось отсле-

живание участниками успехов друг друга, 

поддержка и помощь в понимании материала 

так, чтобы каждый чувствовал себя экспертом 

в рассматриваемой ситуации. Индивидуаль-

ная ответственность участников реализовыва-

лась посредством учета вклада каждого участ-

ника, который был заинтересован помогать 

другим членам команды.  

Осуществляя рефлексию собственных 

действий, участники обогащают опыт смысло-

вой грануляции (выделение смысловых, субъ-

ективно важных и значимых элементов ин-

формации) и смысловой координации (выяв-

ление смысловых связей между субъектив-

ными образами, расположенными на различ-

ных уровнях самоорганизации). Наблюдается 

расширение эвристических способов нахож-

дения результата, увеличивается скорость вы-

вода информации из подсознания, совмеще-

ние логических и эвристических действий при 

принятии решения. 

В результате исследования получены 

значимые различия на начальном и заключи-

тельном этапах исследования по ряду пара-

метров (см. табл.). Статистически значимые 

различия в средних значениях показателей с 

уровнем значимости 0,05 (р ≤ 0,05). 
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Таблица 

Различия по t-критерию Стьюдента в изучаемых показателях в группах  

«Горные машины и оборудование», «Подземная разработка пластовых месторождений»  

на начальном и заключительном этапах исследования 

Table 

Differences in Student's t-criterion in the studied indicators in the groups «Mining machines and equipment»,  

«Underground development of seam deposits» at the initial and final stages of the study 

Параметры 
Средние значения 

Уровень значимости, p 
Начальный этап Заключительный этап 

Опросник «Профессиональная временная перспектива будущего» 

Х. Цахера и М. Фрезе 

Оставшееся время 
12,90 19,85 

0,02 

 

Фокусирование на воз-

можностях 
25,70 33,05 

0,03 

 

Опросник «Способы преодоления негативных ситуаций» С. С. Гончаровой 

Повышение самооценки 16,40 19,45 0,03 

Анализ проблемы 14,85 17,45 0,04 

Копинг-поведение в стрессовых ситуациях 

Эмоционально-ориенти-

рованный копинг 
61,53 28,33 0,01 

Проблемно-ориентиро-

ванный копинг 
51,10 57,20 0,02 

Тест жизнестойкости С. Мадди 

Контроль 26,95 30,75 0,02 

Принятие риска 17,45 14,85 0,04 

 

По результатам анализа средних разли-

чий групп респондентов на начальном и за-

ключительном этапах исследования нами 

были выявлены определенные динамические 

изменения. Выраженная ориентация респон-

дентов на оставшееся время на заключитель-

ном этапе исследования отражает потребность 

студентов в постановке целей, связанных с по-

лучением знаний, показывает их мотивиро-

ванность на участие в развивающих програм-

мах, способствующих повышению уровня са-

моразвития личности. Изменение параметра 

«фокусирование на возможностях в большую 

сторону» дает основание считать, что сту-

денты воспринимают будущее (построение 

карьеры) позитивно, концентрируются на пла-

нах (детализация), возможностях личностного 

роста. Опираясь на точку зрения Х. Цахера и 

М. Фрезе и полученные изменения парамет-

ров, можно считать, что предложенная техно-

логия способствует формированию психоло-

гической безопасности.  

Наблюдаются позитивные изменения па-

раметров «повышение самооценки» и «анализ 

проблемы». Данные изменения свидетель-

ствуют о том, что усилия личности при столк-

новении с трудной жизненной ситуацией в 

большей степени направлены на определение 

собственных возможностей в совместной дея-

тельности. Повышение средних значений по 

шкале «анализ проблемы» показывает адап-

тивный характер поведения личности в рамках 

окружающей действительности и характери-

зует личность с позиции детальной оценки 

проблемной ситуации (обдумывание, поиск 

новых возможностей, изменение жизненных 

ценностей), что позволяет обрести чувство 
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контроля над жизненными событиями (внут-

ренний контроль). Эмоциональное состояние 

личности с преобладанием стратегии «анализ 

проблемы» характеризуется как устойчивое, 

студенты способны контролировать свое эмо-

циональное состояние в процессе деятельно-

сти и общения в условиях социальной реаль-

ности. Получены результаты, свидетельству-

ющие о существенном снижении средних зна-

чений применения эмоционально-ориентиро-

ванного копинга и повышении средних значе-

ний использования проблемно-ориентирован-

ного копинга. 

Таким образом, студентов можно оха-

рактеризовать как личностей, стремящихся к 

изменению окружающей действительности 

путем анализа проблемы, выявления альтерна-

тивных вариантов ее решения для оптималь-

ного преодоления возникающих трудностей 

на этапах жизненного пути. Участники ре-

флексивных семинаров демонстрируют наце-

ленность на самостоятельное решение про-

блемных ситуаций, возникающих в рамках 

жизненного пространства, в обход постоян-

ного поиска эмоциональной поддержки со 

стороны окружения (самообвинение, уход в 

иллюзии). Студенты не стремятся избегать 

сложностей в процессе как учебной, так и тру-

довой деятельности, а готовы своевременно 

их преодолевать.  

Выявлена положительная динамика 

средних показателей по шкале «контроль» и 

снижение значений по шкале «принятие 

риска» по тесту жизнестойкости С. Мадди. 

Студенты демонстрируют стремление само-

стоятельно выбирать направление собствен-

ной деятельности (жизненный путь), готовы 

бороться в процессе принятия трудных реше-

ний на жизненном пути (в случае, когда успех 

в деятельности не гарантирован). Они осо-

знанно относятся к анализу событий окружа-

ющей действительности, ориентируются на 

более острожное поведение, с опорой на чет-

кие планы по решению возникающих про-

блем. 

 

Заключение 

В исследовании показано, что в процессе  

профессиональной подготовки необходимо 

осуществлять организацию целенаправлен-

ного, управляемого взаимодействия субъектов 

образовательных отношений, обеспечиваю-

щего формирование психологической без-

опасности обучающегося.  В результате у обу-

чающегося  происходит становление системы 

представлений о психологической безопасно-

сти, допустимых и приемлемых способах 

управления своей активностью с учетом спе-

цифики ситуации жизнедеятельности.  

Формирование психологической без-

опасности у студентов на заключительном 

этапе обучения в вузе было организовано по-

средством использования технологии рефлек-

сивных семинаров, направленных на развитие 

самоуправляющих механизмов личности. Тех-

нология обеспечивает условия для обогаще-

ния опыта студента в процессе осуществления 

личностного выбора, способствует повыше-

нию уровня осознанности последствий в ситу-

ации принятия решения. Доказано, что обога-

щение опыта рефлексии выступает продуктом 

функционирования самоуправляющих меха-

низмов личности студентов. Определено, что 

после проведения формирующего воздей-

ствия студенты стали детально анализировать 

события окружающей действительности, ста-

вить четкие цели и продумывать план дей-

ствий, самостоятельно принимать решения, 

оптимально реагировать на  возникающие 

трудности, что является критериями сформи-

рованности психологической безопасности 

личности. Авторами отмечается, что резуль-

таты исследования могут быть использованы 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2021-3
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2021, том 11, № 3                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   Все права защищены 
 

51 

специалистами при разработке программ фор-

мирующего воздействия в процессе професси-

ональной подготовки с целью повышения 

уровня психологической безопасности лично-

сти обучающихся.  
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Formation of psychological safety in university students  

through developing self-regulatory personality mechanisms 

Abstract 

Introduction. The article considers the problem of psychological safety formation in future 

professionals at the stage of pursuing a university degree through the development of self-regulating 

personality mechanisms. The purpose of the research is to determine the features of the formation of 

psychological safety among university students through the development of self-regulating personality 

mechanisms. 

Materials and Methods. Data collection was carried out using the following inventories: 

H. Zakher and M. Frese’s ‘Occupational future time perspective’, S. S. Goncharova’s ‘Ways to 

overcome negative situations’, S. Norman, D. F. Endler, D. A. James, M. I. Parker’s ‘Coping inventory 

for stressful situations (adapted by T.A. Kryukova), Test of resilience by S. Muddy (adapted by 

D. A. Leontiev). The sample consisted of 50 senior students in the final year at university. The data 

obtained were interpreted and subjected to statistical analysis using Student's t-test. 

Results. The authors have defined the concept of ’formation of psychological safety in university 

students’, as a purposeful, controlled interaction of stakeholders in education which results in the 
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systematization of ideas about psychological safety, acceptable ways of regulating one's activity, taking 

into account the specifics of the life situation. It has been revealed that reflexive seminars contribute to 

formation of psychological safety in future professionals of industrial enterprises. 

Conclusions. The article concludes that senior students who have participated in reflexive 

seminars demonstrate a detailed approach to the analysis of events in the surrounding reality, set clear 

goals and think over action plans, independently make decisions, appropriately respond to emerging 

difficulties, which are criteria for the formation of psychological safety of a person. The authors argue 

that the research results can be used for designing formative programs for higher educational 

institutions in order to enhance students’ psychological safety. 

Keywords 

Professional training; Psychological safety of a person; Educational process; Students; Choice 

of decision-making methods; Psychological and pedagogical interventions; Reflective seminars. 
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