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Аннотация. Актуальность проблемы обусловлена значимостью выявления психологических ре-

сурсов повышения уровня продуктивности учебно-профессиональной деятельности, вовлеченности 
студентов в учебный процесс. В качестве такого ресурса может выступать психологический капитал, 
представляющий собой синтез четырех личностных характеристик: самоэффективности, надежды, оп-
тимизма и устойчивости, Цель работы состояла в исследовании особенностей вовлеченности студентов 
в учебно-профессиональную деятельность в зависимости от уровня развития психологического капи-
тала. Методологическую основу исследования составили теория сохранения ресурсов S. E. Hobfoll и ре-
сурсный подход к психологическому капиталу В. И. Моросановой. Психологический капитал изучался 
посредством использования русскоязычной версии опросника F. Luthans, C. M. Youssef, B. Avolio в адап-
тации В. Г. Маралова, М. А. Кудака, О. В. Смирновой; вовлеченность в учебную деятельность – посред-
ством применения опросника W. B. Schaufeli, M. Salanova, V. González-Romá, A. Bakker. Всего в исследова-
нии приняло участие 190 студентов – будущих педагогов и психологов Московского городского педаго-
гического университета и Череповецкого государственного университета, мужчин – 34 чел. (17,89 %), 
женщин – 156 чел. (82,11 %), в возрасте от 18 до 58 лет, средний возраст 21,25 лет (SD=7,49). Обработка 
проводилась посредством методов математической статистики, применялся критерий φ*-угловое пре-
образование Фишера. В результате были обнаружены различия в выраженности уровней вовлеченно-
сти студентов в целом и по отдельным параметрам в зависимости от уровня развития психологическо-
го капитала. У студентов с высоким уровнем психологического капитала высокий уровень вовлеченно-
сти в учебу составил 76,92 % (40 чел.), со средним уровнем психологического капитала – 8,18 % (9 чел.), 
с низким уровнем – 3,57 % (1 чел.). Различия вовлеченности у студентов с высоким и низким уровнями 
психологического капитала статистически значимы (φ*=7,5, p≤0,001). Таким образом, развивая психо-
логический капитал, можно эффективно воздействовать на повышение уровня вовлеченности студен-
тов в учебную деятельность. Полученные результаты могут быть использованы в работе со студентами 
по повышению уровня их мотивации и включенности в учебный процесс. 
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Введение. В настоящее время в психологии получает широкое распространение ре-

сурсный подход. Одной из наиболее популярных теорий здесь является теория сохранения 
ресурсов S. E. Hobfoll [6; 26]. Согласно этой теории, ситуация начинает восприниматься инди-
видом как угрожающая только в том случае, если его ресурсам угрожает опасность. К ресур-
сам относят определенные ценности, которыми обладает человек или сообщество, а также – 
средства, при помощи которых эти ресурсы могут быть сохранены и приумножены. Класси-
фикация ресурсов включает в себя четыре группы: объективные ресурсы, социальные ресур-
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сы, личностные ресурсы, энергетические ресурсы. К личностным ресурсам многие психологи 
относят локус контроля, жизнестойкость, оптимизм, самоэффективность, толерантность к 
неопределенности и др. Интеграция в единый комплекс таких личностных качеств, как 
надежда, самоэффективность, оптимизм, устойчивость получила название в психологии пси-
хологического капитала. 

Психологический капитал был впервые описан F. Luthans, C. M. Youssef и B. J. Avolio. Они 
определили его как состояние развития индивида, характеризующееся самоэффективностью, 
надеждой, оптимизмом и устойчивостью [29]. Самоэффективность проявляется в убежденно-
сти людей в своей способности мобилизовать мотивационные и когнитивные ресурсы для 
достижения желаемого результата. Надежда – в настойчивости в достижении целей, в спо-
собности перенаправлять усилия, если выбранные способы работы не дают эффекта. Опти-
мизм – в позитивном взгляде на жизнь и в вере в успех. Устойчивость – в способности проти-
востоять проблемам, конфликтам, неудачам или ситуациям повышенной ответственности, 
быстро восстанавливаться после них. Личностные качества, составляющие психологический 
капитал, получили в зарубежной психологии образное название «Герой внутри» [18; 23; 33], 
чем подчеркивается их значимость для достижения жизненных целей. 

В отечественной психологии ресурсный подход к психологическому капиталу разраба-
тывается В. И. Моросановой, которая отмечает, что «ресурсный подход к психологическому 
капиталу позволяет рассматривать его как личностный потенциал резервных свойств, отно-
шений и состояний, накопленных в опыте человека, которые могут осознаваться и актуали-
зироваться с помощью системы ресурсов осознанной саморегуляции при определенных усло-
виях, в частности, при выполнении сложных и нестандартных заданий» [9, с. 94]. 

К настоящему времени накоплен богатый эмпирический материал, раскрывающий осо-
бенности взаимосвязи психологического капитала с различными аспектами деятельности 
человека. Прежде всего установлено, что высокий уровень психологического капитала поло-
жительно сказывается на ее результативности. По данным, приведенным в обзоре G. Sridevi и 
P. T. Srinivasan [43], психологический капитал положительно связан с удовлетворенностью 
работой и производительностью труда, с вовлеченностью в деятельность, снижением текуче-
сти кадров и нарушения дисциплины, в конечном итоге, с психологическим благополучием 
сотрудников. Отмечается, что разработка психологических технологий развития психологи-
ческого капитала является важнейшим условием повышения эффективности деятельности 
сотрудников и работы организаций в целом [36]. 

Активная разработка проблем психологического капитала не могла не отразиться и на 
высшем образовании. Существует значительное число исследований, в которых анализиру-
ются различные аспекты взаимосвязи психологического капитала с успеваемостью студен-
тов, с мотивацией учения, способностью противостояния стрессам, повышением уровня пси-
хологического здоровья и мн. др. [19; 27; 30; 40]. Среди этих проблем особое место занимает 
проблема вовлеченности студентов в образовательный процесс в целом и учебно-профессио-
нальную деятельность, в частности. 

Одним из первых на эту проблему обратил внимание американский ученый А. W. Astin, 
который в 70–80-е гг. прошлого столетия разработал теорию вовлеченности студентов в обра-
зование. В одной из своих работ он так описывает вовлеченность: «Вовлеченность студентов 
относится к количеству и качеству физической и психологической энергии, которую студенты 
вкладывают в обучение в колледже. Такое вовлечение принимает множество форм, таких как 
поглощенность академической работой, участие во внеклассных мероприятиях и взаимодей-
ствие с преподавательским составом и другим персоналом учреждения» [17, p. 528]. 

В последующем была разработана теория вовлеченности сотрудников в организациях, 
которая с успехом была адаптирована к студенческому возрасту. В частности, W. B. Schaufeli с 
коллегами определяют вовлеченность как «позитивное, приносящее удовлетворение состоя-
ние души, связанное с работой, которое характеризуется энергией, преданностью делу и по-
глощенностью» [38, p. 74]. 

На основе специальных исследований установлено, что высокий уровень вовлеченно-
сти студентов во все сферы жизни и деятельности вуза положительно отражается на среднем 
балле успеваемости [46]. Кроме того, вовлеченность оказалась тесно связанной с учебной мо-
тивацией [22] и положительными эмоциями [42]. 

В отечественной психологии также имеется немало работ, посвященных различным 
сторонам вовлеченности студентов. Выделяются различные виды вовлеченности. Например, 



Herald of Vyatka State University,  Is. 1 (151), 2024 
© VyatSU, 2024          ISSN: 2541–7606                                                                                                              Psychological sciences

 

119 
 

И. Щеглова, Ю. Корешникова и О. Паршина выделяют академическую, научную и внеучебную 
вовлеченность [15], Е. В. Павлова – краткосрочную, среднесрочную, долгосрочную вовлечен-
ность [11], Н. Г. Малошонок – вовлеченность на занятиях; вовлеченность в групповую работу; 
вовлеченность в учебную деятельность, выходящую за рамки требований преподавателя; 
пассивный тип вовлеченности [7], Н. В. Гарашкина и А. А. Дружинина дали характеристику 
когнитивной вовлеченности, описали пассивный, активный, конструктивный и интерактив-
ный режимы ее функционирования [2]. Предпринимаются попытки увязать уровень вовле-
ченности студентов на лекциях и практических занятиях с их мотивацией [3]. Кроме вовле-
ченности в учебную деятельность, в том числе и вовлеченности в условиях цифровизации 
образования и дистанционного обучения [1; 13], говорят о вовлеченности в научную работу 
[14], в проектную деятельность [4], во внеучебную деятельность [12] и др. 

В контексте заявленной темы особый интерес представляют исследования взаимосвязи 
вовлеченности студентов в учебно-профессиональную деятельность с психологическим ка-
питалом. В частности, I. M. Martínez с соавторами [32] установили прямую корреляционную 
зависимость между академической вовлеченностью, успеваемостью и психологическим ка-
питалом. O. L. Siu с коллегами [41] доказали, что вовлеченность, психологический капитал и 
учебная мотивация не только связаны друг с другом, но и оказывают влияние друг на друга. 
Интересные результаты были получены R. Paloș с соавторами [34], которые изучали роль са-
мооценки и психологического капитала в академической вовлеченности румынских и серб-
ских студентов. В результате делается вывод о том, что положительная оценка своих харак-
теристик в основном влияет на когнитивный и эмоциональный механизм оценки задач, свя-
занных с учебой, то есть психологический капитал, который, в свою очередь, оказывается 
связан с высокой мотивацией и вовлеченностью в учебу. При этом некоторыми исследовате-
лями подчеркивается особая роль поддержки профессорско-преподавательского состава в 
повышении уровня психологического капитала и вовлеченности в учебный процесс [44]. 

D. Vîrgă, M. Pattusamy и D. P. Kumar [45] установили, что высокий психологический капи-
тал не только способствует вовлеченности студентов в учебную деятельность, но и препят-
ствует возникновению скуки и эмоционального выгорания. В свою очередь M. S. Saleem с со-
авторами [37] убедительно на основе эмпирического исследования показали роль положи-
тельных эмоций, которые наряду с психологическим капиталом способствуют повышению 
уровня вовлеченности аспирантов в учебную и в научную деятельность. 

В ряде исследований указывается на тот факт, что далеко не все структурные элементы 
психологического капитала оказывают одинаковое влияние на вовлеченность студентов в 
учебную деятельность. Так, в работе J. K. Chikezie, E. U. Anozie и F. O. Ugwu [20], проведенной на 
контингенте нигерийских студентов, отмечается, что измерения психологического капитала, 
связанные с самоэффективностью, устойчивостью и оптимизмом, были значимыми предик-
торами академической вовлеченности, тогда как измерение надежды не предсказывало ака-
демическую вовлеченность. 

В исследовании же M. Sadoughi [35], проведенном на контингенте иранских студентов 
медицинского профиля, наоборот, отмечается повышенная роль надежды, наряду с оптимиз-
мом, в поведенческой вовлеченности студентов. 

Таким образом, большинство исследований, посвященных проблеме взаимосвязи пси-
хологического капитала и вовлеченности студентов в учебную деятельность, проведенных в 
различных странах на различном контингенте студентов, постулируют наличие прямой свя-
зи уровня вовлеченности с психологическим капиталом. В российской психологии имеются 
сведения о влиянии некоторых отдельных компонентов психологического капитала на во-
влеченность в учебу. В частности, в работе А. И. Ерзина и Г. А. Епанчинцевой [5] отмечается, 
что самоэффективность оказывает положительное влияние на вовлеченность. По данным 
Е. В. Павловой, в одном исследовании [10] она обнаружила прямую связь самоэффективности 
с вовлеченностью, в другой работе [11] она отмечает, что жизнестойкость и самоэффектив-
ность не входят в состав предикторов краткосрочной вовлеченности. 

Учитывая эти данные, цель настоящего исследования состояла в выявлении особенно-
стей проявления вовлеченности в учебно-профессиональную деятельность у студентов – бу-
дущих педагогов и психологов – с разным уровнем психологического капитала. Проверялась 
гипотеза о существовании различий в уровнях вовлеченности студентов в учебно-профессио-
нальную деятельность и отдельных ее параметров в зависимости от уровня сформированно-
сти психологического капитала личности. У студентов с высоким психологическим капита-
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лом должен преобладать и высокий уровень вовлеченности, у студентов с низким уровнем 
психологического капитала будет доминировать либо средний, либо низкий уровень вовле-
ченности и отдельных ее показателей. 

Методы. Методологическую основу исследования, как на это было указано в начале 
статьи, составил ресурсный подход в психологии, согласно которому психологический капи-
тал рассматривается как ресурс повышения эффективности деятельности и уровня вовле-
ченности в нее конкретного индивида, в нашем случае студента. 

С целью диагностики психологического капитала и вовлеченности студентов в учеб-
но-профессиональную деятельность использовались два опросника. 

Русскоязычная версия опросника F. Luthans, C. M. Youssef, B. Avolio в адаптации В. Г. Мара-
лова, М. А. Кудака, О. В. Смирновой [8]. Состоит из 24 вопросов-утверждений. Студентам пред-
лагается выразить свое согласие или несогласие с каждым из них, используя шестибалльную 
шкалу, варьирующую от 0 до 5 баллов. Опросник дает возможность количественно измерить 
уровень самоэффективности, надежды, оптимизма и устойчивости, а также – уровень психо-
логического капитала в целом. 

Опросник вовлеченности в учебную деятельность студентов W. B. Schaufeli, M. Salanova, 
V. González-Romá, A. Bakker [38]. Включает в себя 17 утверждений. Студентам также предлага-
ется выразить свое согласие или несогласие с ними, используя семибалльную шкалу (от 0 до 
6 баллов). В результате выявляются уровни выраженности таких параметров вовлеченности, 
как энергичность, преданность делу, поглощенность и обобщенный индекс вовлеченности в 
учебную деятельность. 

С целью удобства интерпретации полученных данных результаты по тому и другому 
опросникам переводились в десятибалльную шкалу, где 7–10 баллов принимались за высо-
кий уровень, 5–6 – за средний, 1–4 – за низкий. 

Всего в исследовании приняли участие 190 студентов – будущих педагогов и психоло-
гов Московского городского педагогического университета (78 чел.) и Череповецкого госу-
дарственного университета (112 чел.), мужчин – 34 чел. (17,89 %), женщин – 156 чел. 
(82,11 %), в возрасте от 18 до 58 лет (в исследовании, наряду с «обычными» студентами, при-
нимала участие одна группа «возрастных» педагогов и военных офицеров, проходящих под-
готовку в МГПУ, работающих в кадетских классах, корпусах, суворовских и нахимовских учи-
лищах), средний возраст 21,25 лет (SD=7,49). 

Обработка проводилась посредством методов математической статистики, применялся 
критерий φ*-угловое преобразование Фишера. 

Результаты. Обратимся к анализу результатов исследования. В таблице 1 представле-
ны данные по уровню выраженности психологического капитала у студентов. 

 
Таблица 1 

Уровни выраженности психологического капитала студентов 

Уровень 
Самоэффектив- 

ность Надежда Оптимизм Устойчиво- 
сть В целом 

n % n % n % n % n % 
Высокий 74 38,95 58 30,53 76 40 58 30,53 52 27,37 
Средний 72 37,89 85 44,74 75 39,47 85 44,74 110 57,89 
Низкий 44 25,16 47 24,73 39 20,53 47 24,73 28 14,74 
Всего: 190 100 190 100 190 100 190 100 190 100 

 
Как видно из таблицы 1, с высоким уровнем психологического капитала в целом обна-

ружено 27,37 %, или 52 чел., со средним уровнем – 57,89 %, или 110 чел., с низким уровнем – 
14,74 %, или 28 чел. Более других оказался выраженным параметр оптимизма (высокий уро-
вень 40 %, или 76 чел.), далее следует самоэффективность (высокий уровень 38,95 %, или  
74 чел.), надежда и устойчивость (и в том, и в другом случаях высокий уровень 30,53 %, или 
58 чел.). Более низкие значения по показателям устойчивости и надежды вполне объяснимы 
недостаточным жизненным опытом студентов, неспособностью в ряде случаев справиться со 
стрессом, неумением мобилизовать свои ресурсы для достижения различных по трудности и 
значимости целей в разных сферах образовательной деятельности. 

Аналогичным образом дадим характеристику вовлеченности студентов в учебную дея-
тельность. Результаты отражены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Уровни выраженности вовлеченности студентов в учебную деятельность 

Уровень Энергичность Преданность делу Поглощенность В целом 
n % n % n % n % 

Высокий 63 33,16 78 41,05 63 33,16 50 26,32 
Средний 78 41,05 73 38,42 76 40 104 54,74 
Низкий 49 25,79 39 20,08 51 26,84 36 18,94 
Всего: 190 100 190 100 190 100 190 100 

 
Из таблицы 2 хорошо видно, что вовлеченность в учебную деятельность в целом при-

мерно находится на том же уровне, что и психологический капитал, лишь незначительно 
уступая ему в процентном отношении. Высокий уровень составил 26,32 %, или 50 чел., сред-
ний уровень – 54,74 %, или 104 чел., низкий – 18,94 %, или 36 чел. Выше других оценивается 
преданность делу (высокий уровень – 41,05 %, или 78 чел.), далее с одинаковыми процентами 
следуют энергичность и поглощенность (высокий уровень и в том, и в другом случаях 
31,16 %, или 63 чел.). 

Согласно W. B. Schaufeli [39], энергичность проявляется в высоком уровне энергии и ум-
ственной устойчивости, в настойчивости в достижении целей, несмотря на трудности; пре-
данность делу – в чувстве значимости, вдохновения, гордости за выполняемую работу; по-
глощенность – в сосредоточенности на выполняемом деле в результате чего время проходит 
быстро и человеку трудно отвлечься от работы. Понятно, что далеко не для всех студентов 
учебная деятельность является привлекательной, она требует много труда и усидчивости, 
высокого уровня интеллектуальных способностей, воли и самоотдачи. Поэтому не случайно, 
что процент студентов с высокой вовлеченностью в учебный процесс составляет меньше тре-
ти. Более того, во все времена были и будут студенты с низкой вовлеченностью, несмотря 
даже на наличие внешних положительных мотивов, связанных с получением образования. 

Обратимся к центральной задаче настоящего исследования – выявлению особенностей 
вовлеченности студентов в зависимости от уровня выраженности у них психологического 
капитала. Результаты отражены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Уровни выраженности вовлеченности в учебную деятельность у студентов с различным 
уровнем психологического капитала 

Уровни 

Высокий  
уровень психо-

логического  
капитала 

Средний уровень 
психологического 

капитала 

Низкий уровень  
психологического 

капитала 

Статистическая значимость 
различий между высоким и 

низким уровнями психологи-
ческого капитала (φ*-угловое 

преобразование Фишера) n % n % n % 
Энергичность 

Высокий 39 75 19 17,27 5 17,86 φ*=5,21, p≤0,001 
Средний 12 23,08 55 50 10 35,71 φ*=1,19, не значимо 
Низкий 1 1,92 36 32,73 13 46,43 φ*=5,22 p≤0,001 
Всего: 52 100 110 100 28 100  

Преданность делу 
Высокий 45 86,54 27 24,55 6 21,43 φ*=6,09, p≤0,0001 
Средний 6 11,54 52 47,27 14 50 φ*=3,75, p≤0,001 
Низкий 1 1,92 31 28,18 8 28,57 φ*=3,64, p≤0,001 
Всего: 52 100 110 100 28 100  

Поглощенность 
Высокий 40 76,92 19 17,27 4 14,29 φ*=5,82, p≤0,001 
Средний 10 19,23 58 52,73 8 28,57 φ*=0,95, не значимо 
Низкий 2 3,85 33 30 16 57,14 φ*=5,62, p≤0,001 
Всего: 52 100 110 100 28 100  

Вовлеченность в целом 
Высокий 40 76,92 9 8,18 1 3,57 φ*=7,5, p≤0,001 
Средний 10 19,23 75 68,18 19 67,86 φ*=4,4, p≤0,001 
Низкий 2 3,85 26 23,64 8 28,57 φ*=3,15 p≤0,001 
Всего: 52 100 110 100 28 100  
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В наглядной форме высокие уровни выраженности вовлеченности и отдельных ее па-
раметров в зависимости от уровня психологического капитала представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Высокие уровни вовлеченности студентов в учебную деятельность и отдельных ее параметров  

в зависимости от уровня выраженности психологического капитала 
 
Таблица 3 и рис. 1 наглядно иллюстрируют существенные различия в уровнях выра-

женности вовлеченности в учебную деятельность студентов в зависимости от уровня психо-
логического капитала. Если у студентов с высоким психологическим капиталом высокий уро-
вень вовлеченности продемонстрировали 76,92 % (40 чел.), со средним уровнем психологиче-
ского капитала – 8,18 % (9 чел.) (уже наблюдается резкое снижение), то с низким уровнем 
психологического капитала обнаружилось всего 3,57 % (1 чел.) с высоким уровнем общей во-
влеченности в учебный процесс. Различия между высоким и низким уровнями психологиче-
ского капитала статистически значимы (φ*=7,5, p≤0,001). Аналогичным образом можно по-
смотреть динамику низкого уровня вовлеченности в зависимости от психологического капи-
тала. У студентов с высоким психологическим капиталом низкий уровень вовлеченности 
составляет всего 3,85 %, или 2 чел., а с низким психологическим капиталом – 28,57 %, или  
8 чел. (φ*=3,15, p≤0,001). 

Такая же тенденция обнаруживается и при анализе всех остальных конкретных показа-
телей вовлеченности в зависимости от уровня психологического капитала. Наибольшая раз-
ница (φ*=6,09, p≤0,001) получена по фактору «преданность делу». Однако и остальные пара-
метры отстали от него незначительно. 

Из рис. 1 также очень хорошо видно, что, во-первых, у студентов с высоким психологи-
ческим капиталом преобладает высокий уровень всех параметров вовлеченности, различия 
между ними нельзя признать существенными, они варьируют в пределах от 76 % до 86 %. 
Во-вторых, показатели вовлеченности у студентов со средним и низким психологическим ка-
питалом также различаются незначительно. Обращает на себя внимание резкое снижение 
вовлеченности в учебную деятельность, начиная со среднего уровня психологического капи-
тала. Этот факт дает основание сделать вывод о том, что только высокий уровень психологи-
ческого капитала создает благоприятные предпосылки для проявления высокой вовлеченно-
сти в учебную деятельность и всех ее отдельных показателей. Снижение его (капитала), хотя 
бы до среднего уровня, уже отрицательно сказывается на вовлеченности студентов в учеб-
ный процесс и конкретные ее проявления, которые также снижаются либо до среднего, либо 
до низкого уровня. 

Обсуждение результатов. Приступая к обсуждению полученных результатов, следует 
констатировать тот факт, что проблема взаимосвязи психологического капитала и вовлечен-
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ности студентов в учебную (и не только) деятельность неизменно привлекает внимание уче-
ных в разных странах. Это не случайно, психологический капитал действительно является 
мощным ресурсом повышения эффективности любой деятельности, в том числе и учеб-
но-профессиональной деятельности студентов. Анализ специальной литературы показывает, 
что к паре «психологический капитал – вовлеченность в учебную деятельность (научную, 
внеучебную и др.)» постоянно добавляются новые параметры. Например, O. L. Siu с соавтора-
ми [41] добавляют сюда учебную мотивацию, M. Ali с соавторами [16] – осознанность (внима-
тельность), T. Slåtten с соавторами [42] – положительные эмоции, V. Gautam с соавторами 
[24] – психологическое благополучие (позитивное самочувствие, отсутствие дистресса) и др. 
Этот перечень можно продолжить и дополнить многими новыми психологическими состав-
ляющими, которые так или иначе связаны с психологическим капиталом и вовлеченностью 
студентов в деятельность. 

В настоящем исследовании были выявлены различия в уровне вовлеченности студен-
тов в учебную деятельность в зависимости от уровня развития психологического капитала. 
Высокую вовлеченность в учебу демонстрируют студенты только с высоким психологиче-
ским капиталом, снижение психологического капитала хотя бы до среднего уровня приводит 
к тому, что резко снижается процент студентов с высокой вовлеченностью и возрастает про-
цент студентов со средней и низкой вовлеченностью в учебно-профессиональную деятель-
ность. Такая ситуация практически не меняется с дальнейшим снижением уровня психологи-
ческого капитала. В целом следует констатировать, что выдвинутая нами гипотеза нашла 
свое эмпирическое подтверждение. 

В итоге можно заключить, что, создавая условия для развития психологического капи-
тала, можно оказывать влияние на повышение уровня вовлеченности студентов, формирова-
ние их мотивации, достижения высоких результатов. В силу сказанного особую актуальность 
приобретает проблема развития психологического капитала у студентов. 

К настоящему времени имеется опыт разработки и внедрения специальных программ, 
направленных на развитие психологического капитала [21; 25; 31]. В частности, в программе 
da Costa, разработанной совместно с L. H. Pinto, H. Martins и D. A. Vieira в 2021 г. (Португалия) 
[21], делается акцент на развитие одновременно эмоционального интеллекта и психологиче-
ского капитала на основе использования модели D. A. Kolb с соавторами [28]. Эта модель 
включает в себя два способа приобретения опыта: конкретный опыт и абстрактную концеп-
туализацию, и два способа преобразования опыта: рефлексивное наблюдение и активное экс-
периментирование. В итоге реализации программы делается вывод о ее жизнеспособности и 
об эффективности. После вмешательства в экспериментальной группе: 1) возрос уровень 
психологического капитала; 2) вырос уровень эмоционального интеллекта; 3) доказано, что 
психологический капитал «работает» совместно с эмоциональным интеллектом; 4) повыси-
лась успеваемость студентов. 

Заключение. На основе всего сказанного можно сделать заключение о том, что психологи-
ческий капитал действительно является мощным личностным ресурсом, способствующим по-
вышению уровня вовлеченности студентов в учебно-профессиональную деятельность. 

Исследование, проведенное на контингенте студентов двух вузов (столичном и регио-
нальном), дало возможность сделать ряд выводов. 

Во-первых, у студентов – будущих педагогов и психологов – преобладает средний уро-
вень психологического капитала (57,89 %), высокий уровень обнаружен только у 27,37 %, 
низкий уровень выявлен у 14,74 %. 

Во-вторых, примерно такая же картина вырисовывается при анализе уровня вовлечен-
ности студентов в учебно-профессиональную деятельность. Более половины (54,74 %) обла-
дает средним уровнем, 26,32 % – высоким и 18,94 % – низким. 

В-третьих, установлено, что уровень вовлеченности в учебно-профессиональную дея-
тельность студентов существенно различается в зависимости от уровня развития психологи-
ческого капитала. У студентов с высоким психологическим капиталом как вовлеченность в 
целом, так и отдельные ее параметры значительно выше уровня вовлеченности студентов с 
низким психологическим капиталом. 

Следовательно, развитие психологического капитала – это важное направление работы 
вуза любого уровня, если вуз стремится к повышению качества подготовки студентов. Полу-
ченные результаты могут быть использованы в работе со студентами по повышению уровня 
вовлеченности в учебный процесс. 
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Abstract. The relevance of the problem is due to the importance of identifying psychological resources 

to increase the level of productivity of educational and professional activities, students' involvement in the edu-
cational process. Psychological capital can act as such a resource, which is a synthesis of four personal charac-
teristics: self-efficacy, hope, optimism and stability. The purpose of the work was to study the characteristics of 
student involvement in educational and professional activities, depending on the level of development of psy-
chological capital. The methodological basis of the study was the theory of resource conservation by S. E. Hob-
foll and the resource approach to psychological capital by V. I. Morosanova. Psychological capital was studied 
through the use of the Russian–language version of the questionnaire F. Luthans, C. M. Youssef, B. Avolio in the 
adaptation of V. G. Maralov, M. A. Kudak, O. V. Smirnova; involvement in educational activities – through the use 
of the questionnaire W. B. Schaufeli, M. Salanova, V. González-Romá, A. Bakker. In total, 190 students – future 
teachers and psychologists of Moscow City Pedagogical University and Cherepovets State University took part 
in the study, men – 34 people (17.89 %), women – 156 people (82.11 %), aged 18 to 58 years, average age  
21.25 years (SD=7.49). The processing was carried out using methods of mathematical statistics, the criterion 
φ*-the angular Fisher transform was applied. As a result, differences were found in the severity of student en-
gagement levels in general and in individual parameters, depending on the level of development of psychologi-
cal capital. Students with a high level of psychological capital had a high level of involvement in studies of  
76.92 % (40 people), with an average level of psychological capital – 8.18 % (9 people), with a low level –  
3.57 % (1 person). Differences in involvement among students with high and low levels of psychological capital 
are statistically significant (φ*=7.5, p≤0.001). Thus, by developing psychological capital, it is possible to effec-
tively influence the increase in the level of student involvement in educational activities. The obtained results 
can be used in working with students to increase their motivation and involvement in the educational process. 

 
Keywords: psychological capital, self-efficacy, hope, optimism, stability, involvement in educational ac-

tivities, energy, dedication, absorption, students. 
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