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Аннотация. Представлены результаты исследования влияния некогнитивных способностей, 
родительских образовательных ожиданий на приверженность студентов бакалавриата 
к обучению. Была разработана анкета, включающая опросник «Большая пятерка личности», 
шкалу родительских ожиданий от образования и шкалу приверженности обучению, и проведен 
анкетный опрос студентов старших курсов семи университетов города Цзинань методом 
случайной выборки с целью изучения влияния некогнитивных способностей студентов колледжа 
и родительских ожиданий от образования на их приверженность обучению. Было установлено, 
что: (1) некогнитивные способности существенно влияют на учебный вклад студентов;  
(2) некогнитивные способности существенно влияют на воспринимаемые родителями ожидания 
в отношении образования; (3) ожидания в отношении образования родителей существенно 
влияют на учебный вклад студентов; (4) ожидания в отношении образования родителей играют 
частично опосредованную роль во влиянии некогнитивных способностей на учебный вклад 
(значение опосредованного эффекта 0,074), и в основном ожидания в отношении образования 
родителей в отношении академических достижений играют частично опосредованную роль 
во влиянии некогнитивных способностей на учебный вклад. Опосредующую роль в основном 
играет ожидание академической успеваемости в родительских образовательных ожиданиях. 
В заключение даются предложения по развитию приверженности студентов к обучению как 
со стороны семьи, так и со стороны университетов.
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Abstract. With reference to Big Five Personality Scale, Parents’ Educational Expectation Scale and 
Learning Engagement Scale, a questionnaire was designed, and undergraduates in seven universities 
in Jinan were investigated by random sampling method to explore the influence of college students’ 
non-cognitive ability and parents’ educational expectation on their learning engagement. The analysis 
shows that: (1) Non-cognitive ability can significantly affect students’ learning engagement; (2) Non-
cognitive ability can significantly affect the perception of parents’ educational expectations;  
(3) Perceiving parents’ educational expectation can significantly affect students’ learning engagement; 
(4) Parents’ educational expectation can partially mediate the influence of non-cognitive ability 
on learning engagement (the mediating effect value is 0.074), and mainly the academic achievement 
expectation in parents’ educational expectation plays the mediating role. Finally, some suggestions 
are put forward to promote students’ learning engagement from both families and universities.
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Введение
Академическая вовлеченность — это пози-

тивное эмоциональное состояние студентов, 
связанное с процессом обучения, которое не толь-
ко влияет на успеваемость студентов и про-
гнозирует ее (У Цзяхуэй и др. 2023), но и явля-
ется важным показателем для оценки уровня 
развития студентов и качества образования 
в целом (Ван Хунъюй 2022). Выраженная во-
влеченность в учебный процесс способствует 
усвоению профессиональных знаний и ключе-
вых навыков (У Фань и др. 2022), а также зна-
чительно улучшает академическую успеваемость, 
влияет на будущую трудоспособность студентов 
(Чжу Лифи и др. 2022). В связи с этим, изучение 
факторов и механизмов, влияющих на вовле-
ченность студентов в обучение, позволит по-
высить их академическую успеваемость и уро-
вень профессиональной компетентности при 
будущем трудоустройстве. 

Согласно исследованиям, современных уче-
ных, выделяются две группы факторов, влияю-
щих на вовлеченность студентов бакалавриата 
в обучение: внешние и внутренние (Ху Цзянь-
цзюнь 2022). Исследования внешних факторов 
в основном фокусируются на анализе школьных 
и семейных аспектов (Ли Юнъюэ 2022). Так, 
показано, что позитивное взаимодействие, 
гармоничные отношения между учителем и уче-
ником (Ли Цзяцзи, Ма Фанфэй 2022), соответ-
ствующее заботливое поведение учителей (Ван 
Хунжуй, Шуй Мин 2020) могут значительно 
повлиять на учебную инициативу и мотивацию 
учеников, а позитивная атмосфера в классе, 
поощрение самостоятельности (Яо Дилинь и др. 
2019) и культурные мероприятия в кампусе (Лонг 
Ци, Ни Цзюань 2020) улучшат сплоченность 
в группе и интерес к учебе, и в конечном итоге 
приведут к тому, что учащиеся будут более во-
влечены в учебный процесс. Среди семейных 
факторов значимую роль играет «теплый» стиль 
семейного воспитания, который (Бу Шанцун 
и  др. 2021) способствует формированию  
у студентов «хорошего учебного характера» 
и самостоятельности; благоприятная семейная  
атмосфера (Ли Сюцзе, Чжан Аньхой 2019) и по-
зитивное общение родителей с детьми (Лю 
Сужэнь, Хуан Сювэнь 2021) способствуют раз-
витию конструктивного учебного поведения 
и интереса к учебе, а образовательные ожидания 
родителей также могут стимулировать учебный 
прогресс их детей. Как своего рода «психоло-
гические инвестиции» (Ли Шиюань, Лю Айю 
2019) родителей, образовательные ожидания 
выступают движущей силой для повышения 

мотивации обучения у детей. В определенной 
степени родительские образовательные ожида-
ния могут играть роль «эффекта Пигмалиона» 
(Ши Лэй и др. 2007), а родительская похвала, 
признание и ожидания могут стать ресурсом 
для повышения самостоятельности учащихся, 
что способствует их академической вовлечен-
ности. Что касается внутренних факторов,  
то их исследования в основном сосредоточены 
на индивидуальных гендерных различиях, не-
когнитивных способностях, уровне интеллекта, 
интересах и увлечениях обучающихся. Неког-
нитивные способности считаются одним из важ-
нейших факторов успеха в различных сферах 
жизни (Чжун Цицюань 2019). Новая теория 
человеческого капитала также предполагает, 
что индивидуальные черты личности, то есть 
некогнитивные способности, оказывают значи-
тельное влияние на успеваемость, работу, доход 
и здоровье человека (Чжоу Цзинянь 2015). Такие 
характеристики, как самооценка, самодисци-
плина, самоменеджмент и социабельность, 
являются важными факторами мотивации сту-
дентов к продолжению обучения.

На основании вышеизложенного нами были 
проанализированы внутренние и внешние фак-
торы, влияющие на академическую вовлечен-
ность студентов, изучена взаимосвязь между 
внутренними факторами — некогнитивными 
способностями, и внешними факторами — ро-
дительскими образовательными ожиданиями, 
а также определено влияние данных факторов 
на академическую вовлеченность студентов. 
Это позволяет прояснить взаимосвязь между 
некогнитивными способностями, родительски-
ми образовательными ожиданиями и учебной 
вовлеченностью, и выдвинуть конструктивные 
предложения по повышению уровня вовлечен-
ности в учебный процесс студентов бакалав-
риата.

Теоретические основания 
исследования

1. Концептуальные определения
1.1. Некогнитивные способности.
Некогнитивные способности нельзя измерить 

с помощью тестов интеллекта или академической 
успеваемости. В основном они относятся к лич-
ностным характеристикам, отличным от по-
знавательных способностей (Giorgio, Martin 
2010). Психологическое сообщество относит их 
к устойчивым типологическим характеристикам 
мышления или эмоций (Roberts et al 2007), ко-
торые можно измерить с помощью личностных 
качеств (Ли Сяомен и др. 2023). Пятифакторная 



254 https://www.doi.org/10.33910/3034-4255-2024-1-3-252-267

Влияние некогнитивных способностей и родительских образовательных ожиданий…

модель личности (Большая пятерка), предло-
женная Коста и МакКрей (Costa, McCrae 1992), 
является репрезентативной для измерения 
личностных качеств. Пять измерений личности 
(открытость опыту, добросовестность, экс-
траверсия, доброжелательность, и эмоциональ-
ная стабильность/нейротизм), которые могут 
быть измерены с помощью этой модели, адек-
ватно отражают некогнитивные способности 
человека.

Открытость опыту относится к склонности 
человека воспринимать новое во внутренней 
и внешней среде, и включает в себя культурную 
открытость, креативность, склонность к риску, 
любопытство и т. д. (Ян Бо 1998). Она отражает 
широкий круг интересов человека, познаватель-
ную активность, инновационное мышление 
и т. д. (Лю И, Дуань Синьсин 2020) Добросо-
вестность, которая включает в себя чувство 
компетентности, организованность, ответствен-
ность, самодисциплину и т. п., является важным 
показателем для определения индивидуальной 
преданности делу и серьезности в работе, по-
зволяет оценить уровень организованности, 
настойчивости и мотивации человека (Чжан 
Цзинхуань 2020). Экстраверсия включает в себя 
энергичность, общительность, активность и оп-
тимизм. По данному показателю можно судить 
о степени активной интеграции человека во 
внешний мир, о способности к установлению 
долговременных позитивных межличностных 
отношений и т. д. Дружелюбие человека вклю-
чает в себя доверие, альтруизм, отзывчивость, 
терпимость и скромность (Ли Сяомен и др. 
2023). Данная черта отражает широкий диа-
пазон мыслей, чувств и поведения в коммуни-
кации — от «симпатии»» до «враждебности», 
что определяет различия в степени готовности 
к сотрудничеству и гармоничному взаимодей-
ствию между людьми. Эмоциональная стабиль-
ность/нейротизм — черта личности, которая 
отражает устойчивость эмоционального фона, 
отсутствие резких изменений состояния в слож-
ных или нестабильных ситуациях (Чжао Юнь 
и др. 2022), либо тревогу, подавленность, склон-
ность к самообвинению, импульсивность и уяз-
вимость (Ли Сяомен и др. 2023).

Таким образом, Большая пятерка личностных 
факторов отражает некогнитивные способности 
студентов, которые относятся к устойчивым 
чертам личности и при этом не характеризуют 
познавательную сферу. Некогнитивные способ-
ности включают в себя пять основных характе-
ристик: открытость опыту, добросовестность, 
экстраверсия, доброжелательность, эмоцио-
нальная стабильность/нейротизм.

1.2. Родительские образовательные ожидания.
Ожидания — это предположения, надежда 

на будущее относительно человека или объекта, 
которые представляют собой реакции на внеш-
нюю среду или субъективные суждения о вну-
тренних потребностях (Ху Юнмэй, Янг Сухун 
2009). Образовательные ожидания представля-
ют собой субъективные экспектации людей 
относительно конечного уровня образования, 
которого они надеются достичь в будущем, 
основанные на сочетании приобретенного опы-
та и влияния окружающей среды (Yamamoto, 
Holloway 2010). Образовательные ожидания 
родителей — это экспектации родителей по 
поводу конечного уровня образования, которое 
получат их дети (обычно называемого итоговой 
академической квалификацией), а также отно-
сительно их академических достижений (Benner, 
Mistry 2007). В краткосрочной перспективе 
ожидания родителей в отношении образования 
включают в себя в основном ожидания улучше-
ния успешности обучения и отличной успевае-
мости учащихся; в долгосрочной перспективе 
ожидания родителей в отношении образования 
включают в себя представления о конечном 
уровне образования (Хоу Шичан 2002). 

С учетом особенностей студентов, образо-
вательные ожидания родителей касаются их 
надежд и желаний относительно учебных до-
стижений и успехов детей в период обучения 
(Ли Аньци 2022), в том числе, относительно 
учебной успеваемости и академических дости-
жений. Родители в основном ожидают от своих 
детей успешного освоения профессиональных 
компетенций, включая получение знаний, оцен-
ки, стипендии и другие результаты обучения. 
Родители рассчитывают, что их дети достигнут 
высоких результатов в учёбе, и надеются, что 
это поможет им получить качественное обра-
зование. Кроме того, они ожидают, что образо-
вание принесет детям пользу в виде новых 
знаний и навыков, которые помогут им приоб-
рести профессию, квалификацию, социальный 
статус (Patricia. Обзор международных иссле-
дований учебных достижений 2022).

1.3. Академическая вовлеченность.
Академическая вовлеченность характеризу-

ет психологические усилия и энергетические 
ресурсы, которые студенты вкладывают в про-
цесс обучения. Вовлеченность включает в себя 
стремление понять учебный материал, овладеть 
определенными знаниями и навыками, а также 
эмоциональные переживания, связанные с обу-
чением (Чжао Минжэнь 2010). Многие китайские 
исследователи придерживаются точки зрения 
В. Шауфели (Schaufeli et al. 2002), который  
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выделяет такие составляющие вовлеченности, 
как энергичность, концентрация и привержен-
ность, и рассматривает академическую вовле-
ченность как позитивное, приносящее удовлет-
ворение психическое состояние, которое может 
повлиять на успешность обучения студентов.

Согласно взглядам В. Шауфели, вовлеченность 
в учебный процесс определяется тремя харак-
теристиками: энергичность, концентрация и при-
верженность. Энергичность проявляется в вы-
сокой работоспособности, выносливости, 
бодрости в процессе обучения, в готовности 
к усилиям, к преодолению трудностей, настой-
чивости в решении проблем, возникающих 
в процессе учебы; концентрация означает спо-
собность полностью погружаться в учебную 
деятельность и испытывать радость, удовлетво-
рение от процесса познания, переживание «опы-
та потока», концентрация внимания на учебных 
задачах, отсутствие желания отвлечься от учебы 
(Ни Шигуан, У Синьчунь 2011); приверженность 
понимается как готовность посвящать свое 
время процессу обучения, высокая внутренняя 
мотивация, чувство значимости обучения, ко-
торое связано с переживанием воодушевления, 
гордости за достигнутые результаты, повыше-
нием самоуважения (Ху Шаонань, Ван Ен 2014).

2. Теоретическое обоснование  
гипотез исследования

1. Прямое влияние некогнитивных способ-
ностей на восприятие учащимися образователь-
ных ожиданий родителей.

Родительские образовательные ожидания 
часто проявляются во внешнем поведении ро-
дителей, которое наблюдается и воспринима-
ется детьми, а затем оказывает влияние на их 
мышление и поведение. Однако индивидуальные 
некогнитивные способности неодинаковы, 
и существование различий в их выраженности 
делает неизбежным существование различий 
в восприятии отдельными учащимися родитель-
ских образовательных ожиданий.

Открытость опыту используется для описа-
ния когнитивного стиля студентов. Студенты 
с более высокой открытостью опыту проявляют 
любознательность, интерес к миру и острее 
воспринимают изменения во внешней среде, 
поэтому студенты с выраженными личностны-
ми чертами, составляющими открытость опыту, 
будут более гибкими, с большей вероятностью 
воспримут информацию, передаваемую из внеш-
него мира (Чэнь Хаобинь, Лю Цзе 2018), и будут 
более точно интерпретировать различные фор-
мы поведения родителей, связанные с образо-
вательными ожиданиями. 

Добросовестность включает в себя само-
контроль, способность к регуляции своих же-
ланий, стремлений, потребностей. Обучающи-
еся с более высоким уровнем добросовестности, 
как правило, обладают более высоким уровнем 
организаторских способностей и уделяют боль-
ше внимания деталям (Вэй Жуйчжао 2015), со-
ответственно, будут более дифференцированно 
воспринимать родительские образовательные 
ожидания по экстернализированному поведению 
своих родителей. 

Более экстравертированные студенты склон-
ны к доверительному общению со своими ро-
дителями, что укрепляет их эмоциональную 
связь; такие учащиеся будут чаще делиться 
с родителями своими учебными достижениями 
и трудностями (Ле Синьюй и др. 2022). 

Студенты с более высоким уровнем добро-
желательности проявляют более выраженную 
эмпатию, способны замечать тонкие изменения 
в эмоциональном состоянии других людей, 
а значит, они будут более чуткими в отношении 
родительских эмоций, возникающих в связи 
с образовательными ожиданиями (Чэнь Чэн, 
Ван Бинцзе 2023). 

Эмоциональная стабильность связана  
с процессами саморегуляции эмоциональных  
состояний и проявляется в эмоциональной 
устойчивости человека. Люди с высокой эмо-
циональной стабильностью, как правило, не ис-
пытывают сильного стресса и не склонны 
к избеганию неудач или отказу от деятельности 
в трудных ситуациях. Такие студенты облада-
ют низким уровнем тревожности (Ван Юнбао, 
Чжан Яньмэй 2022), и могут достаточно спо-
койно воспринимать похвалу или неодобрение 
родителей, основанные на их образовательных 
ожиданиях.

Исходя из вышесказанного, были сформули-
рована гипотеза H1: 

Некогнитивные способности студентов по-
ложительно влияют на восприятие родительских 
образовательных ожиданий.

2. Прямое влияние некогнитивных способ-
ностей на приверженность студентов универ-
ситета к обучению.

Некогнитивные способности оказывают 
значительное влияние на академическую успе-
ваемость студентов бакалавриата (Цао Ляньчэнь, 
Фан Ченьчэнь 2019), что позволяет прогнози-
ровать успеваемость студентов в процессе об-
учения и даже после его окончания (West et al 
2016), а значимый механизм их воздействия 
включает в себя влияние на академическую 
успеваемость через воздействие на вовлечен-
ность студентов в обучение.
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Каждое из пяти основных измерений не- 
когнитивных способностей будет по-разному  
влиять на вовлеченность студентов в учебный 
процесс. Открытость опыту проявляется в ини-
циативности, стремлении исследовать окружа-
ющий мир, креативности. Студенты с выражен-
ной открытостью опыту, как правило, имеют 
высокую внутреннюю мотивацию (Гао Цзе и др. 
2015), более энергичны (Лю Чунли, Цзян Ци, Лю 
Цзяньнин, Ян Ятин 2020), склонны придержи-
ваться собственных целей обучения, активно 
искать новую информацию и проявлять любо-
пытство в отношении новых областей знания 
(Бао Сюхуэй и др. 2022; Цзинь Чуаньбао 2012). 
Обучающиеся с высоким уровнем добросовест-
ности характеризуются организованностью 
и ответственностью, что повышает самодисци-
плину в обучении, способствует концентрации 
на учебных целях, сохранению работоспособ-
ности в учебном процессе (Дун Ци, Чжоу Юн. 
1994; Цзян Вэнь 2018). Студенты с ярко выра-
женной экстраверсией более инициативны, 
жизнерадостны, способны поддерживать высо-
кую учебную активность, что также может су-
щественно повлиять на образовательное со-
трудничество студентов (Smucker 1985), тем 
самым еще в большей мере повышая их погру-
женность в учебный процесс. Доброжелатель-
ность проявляется в скромности, доброте,  
отзывчивости, доверии. Такие студенты, как 
правило, имеют более широкий круг друзей, 
склонны к сотрудничеству и кооперации (Сюй 
Сонтао и др. 2019), и, таким образом, приобре-
тают больше возможностей в решении проблем, 
что приводит к повышению приверженности 
обучению и концентрации на учебных задачах. 
Эмоциональная стабильность включает в себя 
ровный эмоциональный фон, самообладание, 
низкий уровень напряженности и ряд других 
состоянй, которые могут способствовать во-
влеченности студентов в обучение. При низком 
уровне эмоциональной стабильности у студен-
тов возрастает тревожность, импульсивность, 
уязвимость, что может приводить к возникно-
вению проблем психологического характера, 
в том числе, к негативным мыслям, связанным 
с учебой, к переживанию бесполезности обуче-
ния, апатии и скуке (Чжао Гуоруй и др. 2017).

Исходя из вышесказанного, гипотеза H2: не-
когнитивные способности положительно влияют 
на академическую вовлеченность студентов.

3. Прямое влияние родительских образова-
тельных ожиданий на приверженность студен-
тов университета к обучению.

Эксперименты, проведенные психологом 
Гарвардского университета Розенталем (Пэн 

Гоцю 2023) и другими исследователями, дока-
зали, что существует положительная причинно-
следственная связь между образовательными 
ожиданиями родителей и успеваемостью детей 
(Лю Цзайхуа 2015), а образовательные ожидания 
родителей могут напрямую прогнозировать 
уровень академической вовлеченности учеников 
(Чжан Цинхуа и др. 2020). Родительские ожида-
ния оказывают «скрытый подкрепляющий эф-
фект» на успешность обучения детей — чем 
выше родительские ожидания, тем лучше успе-
ваемость ребенка (У Кунью, Ван Чунью 2018).

Родительские образовательные ожидания 
играют ключевую роль в формировании и раз-
витии академической вовлечённости детей.  
Они проявляются в различных аспектах роди- 
тельского поведения, таких как руководство,  
поощрение, контроль и критика. Эти формы 
взаимодействия оказывают значительное вли-
яние на эмоциональное состояние, мотивацию 
и успеваемость студентов (У Сяньхуа и др. 2021). 
Когда родители ожидают от своих детей высокой 
успеваемости или получения стипендии, они 
часто транслируют эти ожидания в повседнев-
ном общении, побуждают детей осознавать, 
понимать их требования. В результате дети 
обычно стремятся повысить свои экзаменаци-
онные оценки, ставят перед собой цели, связан-
ные с успешным обучением, что приводит к по-
вышению академической вовлеченности. 

С точки зрения академической успеваемости, 
ожидания родителей относительно будущей 
профессиональной или служебной карьеры их 
детей в определенной степени влияют на выбор 
студентами места работы (Гао Хуан 2022); когда 
родители хотят, чтобы их дети строили карьеру, 
требующую высокого уровня профессиональных 
навыков, дети будут стремиться получить соот-
ветствующую профессиональную квалификацию 
или овладевать необходимыми навыками, что 
также оказывает позитивное влияние на их во-
влеченность в учебный процесс.

Исходя из вышесказанного, выдвигается 
гипотеза H3: родительские образовательные 
ожидания положительно влияют на академиче-
скую вовлеченность студентов.

4. Опосредующая роль образовательных 
ожиданий родителей во влиянии некогнитивных 
способностей на академическую вовлеченность 
студентов.

Во-первых, некогнитивные способности 
студентов бакалавриата оказывают непосред-
ственное влияние на их восприятие родитель-
ских образовательных ожиданий. Мотиваци-
онный эффект родительских ожиданий может 
быть реализован только в том случае, если 
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родительские ожидания воспринимаются и при-
нимаются студентами (Гао Минхуа 2012). По-
этому различия в степени открытости опыту, 
добросовестности, экстраверсии, дружелюб-
ности и эмоциональной стабильности у сту-
дентов колледжа определяют специфику вос-
приятия ими родительских ожиданий (Фан Чао, 
Хуан Бинь 2019).

Во-вторых, воспринимаемые родительские 
ожидания оказывают прямое влияние на ака-
демическую вовлеченность студентов. Эффект 
«самосбывающегося пророчества» (Гао Минхуа 
2012) может быть подкреплен тем фактом, что 
родительские образовательные ожидания могут 
сначала повлиять на успеваемость студентов 
через определенные формы поведения, пред-
принимаемые самими родителями (например, 
характер общения, поощрение, наказание) (Чжан 
Цинхуа и др. 2020), а когда поведенческие про-
явления образовательных ожиданий родителей 
будут восприняты студентами, они окажут не-
посредственное влияние на их учебные резуль-
таты. Родители с более высокими ожиданиями 
по поводу образования своих детей будут уде-
лять больше внимания, времени, энергии во-
просам, связанным с их учебой. Такие родите-
ли обычно используют мотивирующие или 
направляющие модели поведения для поощре-
ния успехов в учебе (Ло Лян 2011), что высту-
пает дополнительным стимулом для повышения 
самооценки, концентрации на учебе, настой-
чивости у студентов, и в конечном итоге повы-
шает их вовлеченность в обучение (Buchmann, 
Dalton 2002).

Наконец, образовательные ожидания роди-
телей могут сопровождаться «эффектом Пиг-

малиона». Основной механизм его действия 
может быть следующим: стремление — ожида-
ние — действие — индукция — принятие — экс-
тернализация (Сюй Синь, Ян Цзянь 2013). Ожи-
дания родителей в отношении успеваемости 
и достижений своих детей будут способствовать 
формированию родительского мотивационно-
го поведения, а дети, которые воспринимают 
образовательные ожидания родителей, будут 
прилагать определенные усилия, чтобы соот-
ветствовать им. Кроме того, согласно теории 
«сети ожиданий» (Finn 1972), чем сильнее ро-
дительские образовательные ожидания, тем 
лучше их воспринимают конкретные учащиеся 
и трансформируют в свои собственные ожида-
ния; это способствует укреплению самодисци-
плины, устойчивости и других личностных 
качеств (Ху Цзюньшэн, Ван Дэнфэн 2009), а так-
же снижает вероятность негативного воздействия 
депрессии, тревоги и других негативных эмоций 
(Ту Цзяцзюнь и др. 2016), что, отражается  
на академической вовлеченности в целом. Во-
влеченность в учебный процесс может повысить 
концентрацию на обучении и поддерживать 
эмоциональную стабильность, что, в свою оче-
редь, будет способствовать повышению вовле-
ченности студентов в учебный процесс (Pearce 
2006).

Исходя из этого, выдвигается следующая 
гипотеза H4: воспринимаемые родительские 
образовательные ожидания играют опосреду-
ющую роль во влиянии некогнитивных способ-
ностей на академическую вовлеченность. Ги-
потеза об опосредующей роли родительских 
образовательных ожиданий представлена на ри-
сунке 1.

Рис. 1. Гипотеза H4
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Дизайн исследования
(I) Методология исследования
В данной работе с помощью SPSS 24.0 и AMOS 

22.0 были проанализированы внутренние меха-
низмы между некогнитивными способностями, 
родительскими образовательными ожиданиями 
и учебной активностью. Для изучения взаимо-
связи между переменными было построено 
структурное уравнительное моделирование 
латентной переменной, и, наконец, с помощью 
метода Bootstrap была проверена опосредующая 
роль родительских образовательных ожиданий.

(II) Переменные исследования
1 переменная: некогнитивные способности.
Для создания шкалы измерения некогнитив-

ных способностей использовались китайская 
версия опросника «Большая пятерка личности» 
(NEO-PI-R), модифицированная Дай Сяояном 
(Дай Сяоян и др. 2004), и упрощенная версия 
китайского опросника «Большая пятерка лич-

ности» Ван Мэнчэна (Ван Мэнчэн и др. 2011). 
Как показано в таблице 1, шкала содержит пять 
субшкал: открытость, добросовестность, экс-
траверсия, доброжелательность и эмоциональ-
ная стабильность. Каждому показателю (суб-
шкале) соответствуют конкретные утверждения 
(пункты опросника), в общей сложности 24 пун-
кта. Показатели оценивались по пятибалльной 
шкале Лайкерта, где 1 означает «полностью не 
согласен», 2 — «несколько не согласен», 3 — 
«умеренно согласен», 4 — «несколько согласен», 
5 — «полностью согласен». Чем выше балл, тем 
более выражена соответствующая черта.

2 переменная: родительские образовательные 
ожидания.

Родительские образовательные ожидания 
отражают степень значимости, которую роди-
тели придают образованию. При этом ценности 
родителей трансформируются в ценности уче-
ников, а ученики в большей мере осознают 
важность обучения и повышают свою учебную 

Табл. 1. Шкала некогнитивных способностей

Переменная Показатели Пункты опросника

Некогнитивные 
способности

Открытость опыту

Мне кажется, у меня отличное воображение.
Думаю, я люблю рисковать.
Мне представляется, я очень любопытен во многих вопросах.
Думаю, я стремлюсь узнать что-то новое.
Я легко воспринимаю новые идеи и вещи.

Добросовестность

Поставив перед собой цель, я придерживаюсь ее.
Я тщательно обдумываю каждое решение.
Я внимательно отношусь к своим учебным планам и целям.
Я серьезно отношусь к процессу обучения.
Я логичен и организован в своей учебе.

Экстраверсия

Я люблю ходить на вечеринки, где много людей.
Я проявляю инициативу и веселюсь на вечеринках.
Я могу поддержать другого человека, когда нахожусь с ним рядом.
Я стремлюсь быть лидером в группе.
Меня считают теплым и дружелюбным человеком.

Доброжелательность 

Я думаю, что большинство моих одногруппников — добросердеч-
ные люди.
Мне небезразлично, если с другими поступают несправедливо.
Я сочувствую, когда люди говорят мне о своей боли.
Я забочусь о себе и о других одновременно.

Эмоциональная  
стабильность

Я редко испытываю чувство тревоги.
Я могу спокойно справляться со стрессом в учебе.
Я могу сохранять спокойствие, когда на меня оказывается давление 
во время учебы.
Я не избегаю трудностей во время учебы.
Я могу контролировать свои эмоции.
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мотивацию в соответствии с образовательными 
ожиданиями родителей (Ван Ехуэй и др. 2018). 
Разработанная на основе шкалы восприятия 
родительских ожиданий в области образования 
Ванга и Хеппенра (Wang, Heppner 2002) для 
измерения восприятия студентами родительских 
ожиданий в области образования и корректи-
ровки показателей в соответствии с фактическим 
содержанием исследования, шкала восприни-
маемых родительских ожиданий в области 
образования состоит из двух показателей — 
ожидания от академической успеваемости 
и ожиданий от академических достижений. 
Шкала содержит в общей сложности девять 
пунктов, как показано в таблице 2. Использо-
валась пятибалльная шкала Лайкерта, где  
1 означает «полностью не согласен», 2 — «от-
носительно не согласен», 3 — «умеренно», 4 — 
«относительно согласен» и 5 — «согласен».  
3 означает «умеренно», 4 — «относительно со-
гласен», а 5 — «полностью согласен». Чем выше 
балл по пункту, тем более выражен диагности-
руемый показатель.

3 переменная: академическая вовлеченность.
Единая концепция академической вовлечен-

ности в настоящее время еще не разработана, 
но многие ученые в Китае ссылаются на ее 
определение, данное В. Шауфели, в котором 
выделяются три аспекта: энергичность, при-
верженность и концентрация (Schaufeli et al 
2002). В китайских исследованиях для измерения 
уровня учебной вовлеченности студентов также 
в основном используется шкала, составленная 
В. Шауфели (Schaufeli et al 2004). В соответствии 
с данной методикой, измерение энергичности 
позволяет выявить, обладают ли студенты до-
статочной активностью и определенной степе-
нью работоспособности в процессе обучения; 
измерение концентрации используется для 
оценки того, могут ли студенты сосредоточить-
ся на учебе и переживать позитивные эмоции 

в процессе обучения; измерение привержен-
ности используется для оценки того, готовы ли 
студенты уделять время процессу обучения, 
проявлять усилия для достижения результатов, 
считают ли они процесс обучения значимым 
(Чжан Синьюн и др. 2008). Несколько пунктов 
шкалы были распределены по каждому показа-
телю; в общей сложности шкала состоит из 14 
пунктов, как показано в Таблице 3. Использо-
валась 5-балльная шкала Лайкерта, где 1 озна-
чает «полностью не согласен», 2 — «относи-
тельно не согласен», 3 — «умеренно согласен», 
4 — «сравнительно согласен», 5 — «полностью 
согласен». Чем выше балл, тем более выражен 
измеряемый показатель.

(III) География исследования
Провинция Шаньдун с древних времен была 

центром культуры и образования. Цзинань, как 
столица, является политическим и культурным 
центром провинции Шаньдун. Учитывая, что 
в городе Цзинань находится большое количество 
университетов результаты исследования, про-
веденного данном регионе, имеют значительную 
ценность для анализа академической вовлечен-
ности студентов бакалавриата не только в дан-
ной провинции, но и во всей стране.

В городе Цзинань насчитывается в общей 
сложности 25 колледжей для студентов высших 
учебных заведений, все они сосредоточены 
в районах Лисия, Личэн, Шичжун, Чанцин и Чжан-
цю города Цзинань. Районы Лисия, Личэн и Шич-
жун являются старыми городскими районами, 
именно в них сосредоточены известные универ-
ситеты Шаньдуня. Район Чанцин, как место 
расположения университетского городка Чанцин, 
созданного муниципальным правительством 
Цзинаня, также сыграл важную роль в подго-
товке кадров в последнее время. Район интен-
сивно развивается, что привлекает большое 
внимание к нему со стороны всего города. По-
этому в качестве основных географических 

Табл. 2. Шкала восприятия родительских образовательных ожиданий

Переменная Показатели Пункты опросника

Родительские 
ожидания

Ожидания  
от академической  
успеваемости

Мои родители надеются, что я смогу овладеть тем, чему научился.
Мои родители хотят, чтобы я получал высшие оценки.
Мои родители хотят, чтобы я получал стипендию.

Ожидания  
от академических  
достижений

Мои родители хотят, чтобы я выбрал университет и специальность,  
на которые они рассчитывают.
Мои родители хотят, чтобы я поступил в аспирантуру или уехал учиться 
за границу.
Мои родители хотят, чтобы я смог сделать ту карьеру, на которую они 
рассчитывают.
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Табл. 3. Шкала академической вовлеченности

Переменная Показатели Пункты опросника

Академическая 
вовлеченность

Энергичность

Я хочу заниматься учебными делами с самого утра.
Я могу заниматься учебой очень долго.
Во время учебы я чувствую прилив энергии.
Я могу быстро восстановить силы, даже если устал от учебы.
Я могу упорно заниматься, даже если учеба идет не очень хорошо.

Концентрация

Время летит, когда я учусь.
Я чувствую себя счастливым, когда волнуюсь из-за учебы.
Я могу полностью погрузиться в учебу.
Я чувствую, что не могу оторваться от учебы.

Приверженность 

Мои цели обучения ясны и значимы.
Я увлечен учебой.
Обучение вдохновляет меня.
Учеба вызывает у меня гордость.
Обучение — это сложная задача для меня.

областей для проведения исследования были 
выбраны районы Цзинань-Лисия, Личэн, Шич-
жун, Чанцин и Чжанцю; объектами исследования 
выступали студенты старших курсов колледжей 
региона.

(IV) Сбор данных и характеристики выборки 
исследования

Поскольку в настоящее время существует 
относительно небольшое количество исследо-
ваний, посвященных механизму влияния не-

когнитивных способностей и образовательных 
ожиданий родителей на уровень академической 
вовлеченности, для обеспечения достоверности 
результатов исследования мы сначала исполь-
зовали метод стратифицированной выборки, 
чтобы отобрать вузы для исследования в соот-
ветствии с административным делением, эко-
номическим развитием и географическим по-
ложением Цзинаня. Описательная статистика 
выборки представлена в таблице 4. 

Табл. 4. Описательная статистика выборки исследования

Категория Показатель Частота  %

Пол
Мужской 344 48.6
Женский 364 51.4

Курс обучения

1 178 25.1
2 192 27.1
3 186 26.3
4 152 21.5

Возраст

18 9 1.5
19 91 15.5
20 159 27.0
21 155 26.3
22 135 22.9
23 40 6.8

            Средний возраст 20.7                                    Стандартное отклонение 1.2

Направленность  
обучения

Естественные науки 244 41.4
Гуманитарные и социальные науки 345 58.6

Место жительства
Город 313 53.1

Сельская местность 276 46.9
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Для исследования были выбраны Шаньдун-
ский университет в районе Лисянь, Шаньдун-
ский нормальный университет и Шаньдунский 
университет финансов и экономики в районе 
Лисянь, Цзинаньский университет в районе 
Чжуншань, Технологический университет Цилу, 
Шаньдунский университет традиционной ки-
тайской медицины в районе Чанцин, Шань- 
дунский молодежный политический колледж  
в районе Чжанцю. Опросники были разосланы 
в вышеперечисленные университеты через сайт 
Questionnaire Star. По состоянию на 6 мая 2023 
года было распространено в общей сложности 
700 анкет, при исключении из массива ошибоч-
ных, пропущенных и других недостоверных 
данных было получено 589 достоверных анкет, 
коэффициент достоверности составил 84,1 %. 
Для получения достаточного объема данных 
исследование проводилось с помощью сетевой 
формы, в которой были размещены инструкции, 
включающие в себя напоминания испытуемым 
о необходимости заполнить анкету, информа-
цию о конфидиенциальности, использовании 
полученных результатов только в научных 
целях. 
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