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А н н о т а ц и я .  В условиях глобализации и углубляющихся связей между Китаем и Россией изучение русского и китай-
ского языков приобретает особую значимость, что делает актуальным исследование когнитивных факторов, влияющих на 
восприятие категорий частей речи. Настоящее исследование направлено на анализ как внутренних (грамматические 
структуры, словообразование), так и внешних факторов (мотивация), определяющих когнитивное восприятие категорий 
частей речи у студентов. Результаты показали, что осознанная и долгосрочная мотивация оказывает наибольшее влияние на 
когнитивное восприятие, способствуя улучшению понимания и классификации частей речи. Эти выводы подчеркивают 
необходимость разработки целенаправленных учебных стратегий, интегрирующих мотивационные компоненты и учитыва-
ющих когнитивные особенности учащихся. Полученные данные могут служить основой для создания более эффективных 
педагогических подходов, направленных на оптимизацию процесса обучения и повышение языковой компетенции. 
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A b s t r a c t .  In the context of globalization and the deepening ties between China and Russia, the study of Russian and Chinese 
languages has gained particular significance, making the research of cognitive factors influencing the perception of parts of speech 
categories highly relevant. This study aims to analyze both internal factors (grammatical structures, word formation) and external 
factors (motivation) that shape the students’ cognitive perception of parts of speech categories. The results indicate that conscious 
and long-term motivation exerts the most significant influence on the cognitive perception, enhancing students ’ comprehension 
and classification of parts of speech. These findings highlight the need to develop targeted educational strategies that integrate 
motivational components and account for students’ cognitive characteristics. The results may serve as a foundation for developing 
more effective pedagogical approaches aimed at optimizing the learning process and improving language competence. 
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В условиях глобализации язык выполняет не 
только функцию средства общения, но и роль куль-
турного посредника. Русский и китайский языки, 
обладая уникальными системами частей речи, от-
ражают культурные различия, которые усложняют 
процесс обучения. Углубляющиеся политические, 
экономические и культурные связи между Китаем 
и Россией подчеркивают необходимость разработ-
ки инновационных методик преподавания, 
направленных на преодоление языковых барьеров 

и укрепление межкультурного взаимодействия. 
Части речи являются основой овладения язы-

ком. Однако грамматические, словообразователь-
ные, культурные и другие различия между русским 
и китайским языками создают значительные труд-
ности как для учащихся, так и для преподавателей, 
усложняя процесс изучения. 

С точки зрения грамматической структуры 
русский и китайский языки существенно разли-
чаются, что особенно заметно в классификации 
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частей речи. В русском языке существительные и 
прилагательные склоняются по роду, числу и па-
дежу, а глаголы – по лицам, числам и временам, 
что вызывает значительные трудности при освое-
нии русской морфологии китайскими студентами. 
Словообразование в русском языке строится на ос-
нове корней, приставок и суффиксов, например вид 
и залог глагола выражаются аффиксами. В китай-
ском языке слова образуются из иероглифов, что 
требует адаптации к иному способу построения 
слов. Синтаксически китайский язык характеризу-
ется жестким порядком слов, при котором подле-
жащее обычно предшествует сказуемому, тогда как 
русский язык обладает гибкой структурой предло-
жения благодаря развитой системе падежей, позво-
ляющей изменять порядок слов для акцентирова-
ния информации. Многозначные слова в русском 
языке могут иметь разные значения в зависимости 
от контекста, в то время как в китайском языке для 
этих значений, как правило, используются различ-
ные лексические единицы, что требует вниматель-
ного анализа контекстуальных значений. 

Несмотря на усвоенные знания в процессе 
практического обучения, результаты тестирования 

показали значительные индивидуальные различия 
в понимании частей речи среди учащихся. Иссле-
дование, проведенное среди студентов русских 
факультетов одного из университетов Центрально-
го Китая, выявило, что студенты, обучающиеся 
русскому языку от 2 до 3 лет, демонстрируют раз-
личные уровни понимания категорий частей речи, 
несмотря на одинаковые условия обучения. 

Опрос был проведен среди 50 студентов фа-
культета русского языка, из которых было собрано 
36 ответов (из 50 анкет 14 были отбракованы по 
разным причинам). В результате среди респонден-
тов 36,11% составляют мужчины, а 63,89% – жен-
щины, что свидетельствует о преобладании жен-
щин в выборке. Возраст участников варьировался 
от 18 до 22 лет. Анкета включала вопросы по изу-
ченным базовым словам (всего 10 слов): «плохо», 
«пожилой», «по-английски», «смочь», «напротив», «ле-
том», «когда», «недавно», «выходной», «какой-то». 
Анализ анкетных данных показал, что, несмотря 
на полученное обучение, сохраняются значитель-
ные индивидуальные различия в понимании ча-
стей речи (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Коэффициент правильных ответов при классификации частей речи русского языка китайскими учащимися1 

Слово Правильный ответ Число участников,  
выбравших данный ответ Коэффициент правильных ответов 

плохо наречие 22 0,611111 
пожилой прилагательное 32 0,888888 
по-английски наречие 24 0,666667 
смочь глагол 27 0,75 
напротив наречие 19 0,527778 
летом наречие 24 0,666667 
когда наречие 24 0,666667 
недавно наречие 29 0,805556 
выходной существительное 30 0,833333 
какой-то местоимение 14 0,388889 

 
Рис. 1. Коэффициент правильных ответов 

 
1 Критерии выделения частей речи, представленные в таблице 1, основаны на стандартах, изложенных в «Большом универсальном словаре 
русского языка» (М.: АСТ-ПРЕСС, 2018. 1451 с.). 

Изучение данных позволяет заключить, что 
при классификации частей речи иностранного 

языка учащиеся подвержены значительному влия-
нию особенностей своего родного языка и при-
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вычных когнитивных стратегий. Как отметил Ван 
Инь, реальность определяет познание, познание 
определяет язык, а язык отражает и влияет на ко-
гницию [Ван Инь 2020]. Иными словами, изучая 
части речи в одном языке с позиций другого языка, 
невозможно избежать влияния родного языка. 
В этом контексте следует подчеркнуть, что в про-
цессе практического обучения мы разъяснили 
участникам исследования различия между рус-
скими и китайскими частями речи, как было ука-
зано выше. Эти наблюдения поднимают важный 
вопрос: помимо языковых особенностей, какие 
дополнительные факторы влияют на восприятие 
частей речи учащимися? 

Для изучения данного вопроса целесообразно 
обратиться к исследованиям внешних когнитив-
ных факторов, таких как мотивация, которые мо-
гут существенно воздействовать на восприятие и 
усвоение языковых структур. Как подчеркивает 
Золтан Дёрнеи (Z. Dörnyei), мотивация играет 
ключевую роль в процессе изучения языка, под-
держивая интерес и вовлеченность учащихся, что 
напрямую связано с успешностью обучения 
[Dörnyei 2001]. М. В. Гамезо тоже утверждает, что 
мотивация является важной составляющей успеш-
ного изучения второго языка, определяя поведе-
ние и учебные результаты учащихся. Он отмечает, 
что «мотив – это внутренняя устойчивая психоло-
гическая причина поведения», которая делает дей-
ствия целенаправленными и осмысленными [Га-
мезо 2007: 15]. Таким образом, понимание мотива-
ции является одним из важных компонентов эф-
фективного языкового обучения. Китайские уче-
ные, такие как Цин Лили, основываясь на социо-
культурной теории Л. С. Выготского, утверждают, 
что мотивация к изучению второго языка не явля-
ется статическим продуктом, а представляет собой 
динамический процесс, включающий учебный 
опыт и социально-культурную среду [Цин Лили 
2017: 85]. В социальной жизни человека психологи-
ческие явления и поведение имеют линейные при-
чинные связи [Цин Лили 2013: 24]. Различные со-
циальные, исторические и культурные факторы 
совместно формируют человеческую психику. 

Следовательно, автор утверждает, что социо-
культурный подход позволяет глубже исследовать 
влияние мотивации на когнитивное восприятие 
категорий частей речи у китайских учащихся, изу-
чающих русский язык как второй язык. Согласно 
Л. С. Выготскому психические функции делятся на 
натуральные (далее – НПФ) и высшие (далее – 
ВПФ) [Выготский 1983]. НПФ включают сенсомо-
торные и непроизвольные процессы, тогда как 
ВПФ охватывают произвольные функции, такие 
как мышление и воображение, опосредованные 
знаками [Гамезо 2007: 15]. Л. С. Выготский подчер-
кивал, что ВПФ трансформируют психическую де-
ятельность через социальные отношения [Выгот-
ский 1983]. Мотивация как совокупность внутрен-
них и внешних факторов играет ключевую роль в 
социализации и обучении, способствуя формиро-
ванию ВПФ. Таким образом, мотивация рассмат-
ривается не только как биологический инстинкт, 

но и как феномен, формируемый культурными 
факторами в контексте социального взаимодей-
ствия и культурного воспитания. Настоящая рабо-
та утверждает, что социокультурный подход 
Л. С. Выготского предоставляет уникальную пер-
спективу для исследования мотивационных фак-
торов в когнитивном восприятии категорий ча-
стей речи при изучении русского языка как ино-
странного, подчеркивая, что мотивация отражает 
культурные и социальные структуры. 

М. В. Гамезо, обобщив идеи таких ученых, как 
Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, 
А. Р. Лурия и П. Я. Гальперин, предположил, что 
мотивация может быть разделена на близкую, да-
лекую, личную, общественную, осознанную и не-
осознанную [Гамезо 2007: 16–17]. В опоре на выше-
указанные теории и принцип, предложенный Ван 
Инь, согласно которому язык человека формирует-
ся через взаимодействие с реальным миром и ко-
гнитивную обработку («реальность – когнитивный 
процесс – язык») [Ван Инь 2020: 32], в данной рабо-
те проведено исследование освоения категорий 
частей речи в русском языке среди 36 китайских 
учащихся (из 50 анкет 14 были отбракованы по раз-
ным причинам). Исследование было направлено 
на анализ влияния мотивационных факторов и 
когнитивных процессов на восприятие категорий 
частей речи. На основе теорий, изложенных в ра-
ботах вышеупомянутых ученых, была разработана 
анкета, включающая 7 разделов, из которых разде-
лы 1–6 измеряют типы мотивации, а раздел 7 оце-
нивает когнитивное восприятие категорий частей 
речи. Вопросы для измерения типов мотивации 
включают следующее: 

1. Близкая мотивация: Я усердно учу русский 
язык, чтобы выполнить свои текущие планы (например, 
языковой тест, поездка или конкретное событие и т. д.). 

2. Далекая мотивация: Я учу русский язык, что-
бы повысить свою конкурентоспособность в различных 
областях в будущем. 

3. Личная мотивация: Я учу русский язык ради 
личного интереса и самосовершенствования. 

4. Социальная мотивация: Я учу русский язык, 
чтобы иметь возможность общаться с русскими в со-
циальных ситуациях. 

5. Осознанная мотивация: Я учу русский язык, 
потому что точно знаю, что владение этим языком 
будет полезно для моего будущего. 

6. Неосознанная мотивация: Я учу русский 
язык даже без конкретной цели. 

7. Когнитивное восприятие категорий ча-
стей речи: Как факторы, такие как ваше усердие и мо-
тивация, влияют на ваше восприятие и понимание 
классификации частей речи в русском языке? Оцените, 
насколько хорошо вы понимаете и можете классифици-
ровать части речи в русском языке? 

Каждый тип мотивации измерялся с помо-
щью утверждений, оцениваемых по шкале Ликер-
та от 1 до 5 (1 = совершенно не согласен, 5 = полно-
стью согласен). Когнитивное восприятие оценива-
ется самооценкой учащихся их уровня владения 
классификацией частей речи в русском языке.  

Данные были обработаны и проанализирова-
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ны с использованием SPSS версии 29. Для деталь-
ного изучения взаимосвязей между мотивацией и 
когнитивным восприятием частей речи использо-
вались следующие методы: описательный анализ 
для оценки распределения мотивационных факто-
ров среди участников, проверка надежности анке-
ты с помощью коэффициента альфа Кронбаха для 
определения внутренней согласованности, а также 
оценка валидности данных с использованием те-
стов KMO и сферичности Бартлетта, которые под-
твердили пригодность данных для дальнейшего 
анализа. 

Результаты описательной статистики (см. 
табл. 2) показали, что все типы мотивации имеют 
средние значения выше 3, отражая высокий уро-
вень мотивации у студентов. Осознанная мотива-
ция имеет наивысшее среднее значение (4,06), что 
указывает на важность ясного понимания учебных 
целей и будущих выгод для успешного освоения 
русского языка. Этот фактор особенно влияет на 
когнитивное восприятие категорий частей речи, 
подчеркивая необходимость акцента на долго-
срочные цели в учебном процессе. 

Таблица 2 
Описательные статистики мотивов изучения русского языка  

Описательные статистики 

 N Ми-
нимум 

Макси-
мум 

Сред-
нее 

Среднеквадратич-
ное отклонение 

1. Я усердно учу русский язык, чтобы выполнить свои теку-
щие планы (например, языковой тест, поездка или кон-
кретное событие и т. д.) 

36 3 5 3.92 .732 

2. Я учу русский язык, чтобы повысить свою конкуренто-
способность в различных областях в будущем 36 1 5 3.86 .899 

3. Я учу русский язык ради личного интереса и самосовер-
шенствования 36 2 5 3.56 .969 

4. Я учу русский язык, чтобы иметь возможность общаться с 
русскими в социальных ситуациях 36 1 5 3.67 .956 

5. Я учу русский язык, потому что точно знаю, что владение 
этим языком будет полезно для моего будущего 36 3 5 4.06 .754 

6. Я учу русский язык даже без конкретной цели 36 1 5 3.31 1.191 
N валидных (по списку) 36     

 

Детальный анализ выявил следующие разли-
чия между типами мотивации: 

– Осознанная мотивация имеет наивысшее 
среднее значение (4,06), что свидетельствует о том, 
что студенты четко понимают и ценят будущие 
выгоды, связанные с изучением русского языка. 

– Неосознанная мотивация имеет наимень-
шее среднее значение (3,31), указывая на относи-
тельно низкую вовлеченность учащихся, у которых 
отсутствует четкая цель. 

– Близкая мотивация (3,92) демонстрирует 
значимость текущих задач, таких как экзамены 
или поездки, стимулирующих изучение языка. 

– Дальняя мотивация (3,86) подчеркивает 
важность долгосрочных целей, связанных с повы-
шением конкурентоспособности учащихся на 
рынке труда. 

– Личная мотивация (3,56) указывает на 
стремление студентов к саморазвитию и интерес к 
языку, что также играет важную роль в их учебной 
деятельности. 

– Социальная мотивация (3,67) указывает на 
высокую заинтересованность студентов в общении 
с носителями русского языка, что подчеркивает 
важность межкультурного взаимодействия. 

Анализ стандартных отклонений показал, что 
наибольшее различие в мотивации наблюдается у 
студентов с неосознанной мотивацией (1,191), что 
свидетельствует о вариативности в уровне вовле-
ченности данной группы. Наименьшее стандартное 
отклонение было зафиксировано для близкой мо-
тивации (0,732), что указывает на согласованность в 

восприятии текущих целей среди студентов. 
Результаты анализа показывают, что осознан-

ная мотивация оказывает значительное влияние на 
когнитивное восприятие категорий частей речи. 
Студенты, имеющие четкое понимание своих 
учебных целей, показывают более высокие резуль-
таты в классификации и понимании русских ча-
стей речи, что подтверждает важность фокусиро-
вания на долгосрочных образовательных стратеги-
ях, ориентированных на осознанное обучение. 
В то же время неосознанная мотивация, несмотря 
на положительное влияние, требует дальнейшего 
изучения для понимания ее механизмов воздей-
ствия на обучающий процесс. Высокие значения 
осознанной и дальней мотивации подчеркивают 
важность ясного понимания целей и долгосрочных 
перспектив, в то время как низкие значения не-
осознанной мотивации указывают на необходи-
мость усиления целеполагания в учебном процес-
се. Эти выводы подчеркивают важность мотиваци-
онных факторов в разработке эффективных страте-
гий преподавания. 

Анализ надежности (см. табл. 3) показывает, 
что анкета, используемая в данном исследовании, 
имеет хорошую внутреннюю согласованность. 
Значение альфа Кронбаха равно 0,817, что указыва-
ет на высокую надежность инструмента и делает 
его подходящим для дальнейшего анализа. Также 
значение альфа Кронбаха на основе стандартизо-
ванных пунктов составляет 0,836, что подтвержда-
ет внутреннюю согласованность анкеты. Общее 
количество элементов в анкете составляет 6, что 
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также способствует надежности полученных дан-
ных. 

Таблица 3 
Оценка надежности анкеты  

мотивов изучения русского языка 
Статистика надежности 

Альфа 
Кронбаха 

Альфа Кронбаха на основе 
стандартизованных пунктов 

N элемен-
тов 

.817 .836 6 

Матрица корреляций (табл. 4) демонстрирует 
значимые взаимосвязи между типами мотивации. 
Например, высокая корреляция между осознанной 
и социальной мотивацией подчеркивает важность 
понимания учебных целей и их влияния на когни-
тивное восприятие категорий частей речи. 

Основные выводы изложены ниже: 
Взаимосвязь близкой мотивации с другими 

типами мотивации. Коэффициент взаимосвязи с 
дальней мотивацией составляет 0,459 (p < 0,01), что 
указывает на среднюю положительную взаимо-
связь между этими переменными. 

Коэффициент взаимосвязи с осознанной мо-
тивацией равен 0,526 (p < 0,01), что указывает на 
высокую положительную взаимосвязь. Это указы-
вает на тесную взаимосвязь между мотивацией 
выполнения текущих задач и стремлением к до-
стижению будущих целей. 

Взаимосвязь дальней мотивации с другими 
типами мотивации. Коэффициент взаимосвязи с 
социальной мотивацией составляет 0,509 (p < 0,01), 
что указывает на среднюю положительную взаи-
мосвязь. 

Коэффициент взаимосвязи с осознанной мо-
тивацией равен 0,602 (p < 0,01), что подчеркивает 
высокую положительную взаимосвязь. Это акцен-
тирует взаимосвязь между долгосрочной мотиваци-
ей и ясным осознанием выгод от изучения языка. 

Взаимосвязь личной мотивации с другими 
типами мотивации. Коэффициент взаимосвязи с 
социальной мотивацией составляет 0,822 (p < 0,01), 
что указывает на очень высокую положительную 
взаимосвязь. Это указывает на значимую связь 
между личным интересом и стремлением к соци-
альным взаимодействиям. 

Взаимосвязь социальной мотивации с осо-
знанной мотивацией. Коэффициент взаимосвязи 
равен 0,740 (p < 0,01), что свидетельствует о высо-
ком уровне положительной взаимосвязи. Это от-
ражает тесную взаимосвязь между социальными 
целями и осознанной мотивацией к изучению 
языка.  

На основе анализа матрицы корреляций 
можно сделать вывод о взаимосвязи различных 
типов мотивации с когнитивным восприятием 
категорий частей речи у китайских студентов, изу-
чающих русский язык (см. табл. 4). 

Близкая мотивация и когнитивное восприя-
тие частей речи. Коэффициент корреляции равен 
0,271 (p > 0,05), что свидетельствует о положитель-
ной, но статистически незначимой корреляции. 
Это указывает на то, что мотивация для выполне-
ния текущих задач может оказывать умеренное 
положительное влияние на когнитивное восприя-
тие категорий частей речи, однако данное влияние 
является ограниченным и недостаточно выражен-
ным для статистической значимости. 

Дальняя мотивация и когнитивное восприя-
тие частей речи. Коэффициент корреляции равен 
0,600 (p < 0,01), что подтверждает значительную 
положительную корреляцию. Можно сделать вы-
вод, что учащиеся, мотивированные на повыше-
ние своей конкурентоспособности в будущем, де-
монстрируют лучшее понимание категорий частей 
речи, что подчеркивает важность долгосрочных 
выгод в процессе обучения. 

Личная мотивация и когнитивное восприя-
тие частей речи. Коэффициент корреляции равен 
0,386 (p < 0,05), что указывает на значительную по-
ложительную корреляцию. Личная мотивация, 
обусловленная интересом и стремлением к само-
совершенствованию, способствует улучшению 
понимания категорий частей речи, что подчерки-
вает важность включения в учебные программы 
элементов, способных вызвать личный интерес 
учащихся. 

Социальная мотивация и когнитивное вос-
приятие частей речи. Коэффициент корреляции 
равен 0,519 (p < 0,01), что свидетельствует о значи-
тельной положительной корреляции. Социальная 
мотивация, связанная с возможностью общения с 
носителями языка, способствует более глубокому 
пониманию категорий частей речи, что подчерки-
вает важность социального взаимодействия в об-
разовательном процессе. 

Осознанная мотивация и когнитивное вос-
приятие частей речи. Коэффициент корреляции 
равен 0,535 (p < 0,01), что свидетельствует о значи-
тельной положительной корреляции. Ясное пони-
мание будущих выгод от изучения русского языка 
способствует улучшению когнитивного восприя-
тия категорий частей речи, подчеркивая значи-
мость разъяснения долгосрочных преимуществ 
изучения языка. 

Неосознанная мотивация и когнитивное 
восприятие частей речи. Коэффициент корреля-
ции равен 0,639 (p < 0,01), что указывает на значи-
тельную положительную корреляцию. Несмотря 
на то, что неосознанная мотивация в меньшей сте-
пени коррелирует с другими типами мотивации, 
она оказывает существенное влияние на когни-
тивное восприятие категорий частей речи, что 
требует дальнейшего изучения для углубленного 
понимания механизмов воздействия. 
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Таблица 4 
Корреляционный анализ мотивов изучения русского языка 

Корреляции 

 
Вопрос 

1 
Вопрос 

2 
Вопрос 

3 
Вопрос 

4 
Вопрос 

5 
Вопрос 

6 
Вопрос 

7 
1. Я усердно учу русский 
язык, чтобы выполнить свои 
текущие планы (например, 
языковой тест, поездка или 
конкретное событие и т. д.) 

Корреляция 
Пирсона 1 .459** .389* .408* .526** .194 .271 

знач. (двух-
сторонняя)  .005 .019 .013 <.001 .257 .110 

N 36 36 36 36 36 36 36 
2. Я учу русский язык, чтобы 
повысить свою конкуренто-
способность в различных 
областях в будущем 

Корреляция 
Пирсона .459** 1 .452** .509** .602** .281 .600** 

знач. (двух-
сторонняя) .005  .006 .002 <.001 .097 <.001 

N 36 36 36 36 36 36 36 
3. Я учу русский язык ради 
личного интереса и самосо-
вершенствования 

Корреляция 
Пирсона .389* .452** 1 .822** .621** .096 .386* 

знач. (двух-
сторонняя) .019 .006  <.001 <.001 .577 .020 

N 36 36 36 36 36 36 36 
4. Я учу русский язык, чтобы 
иметь возможность общать-
ся с русскими в социальных 
ситуациях 

Корреляция 
Пирсона .408* .509** .822** 1 .740** .393* .519** 

знач. (двух-
сторонняя) .013 .002 <.001  <.001 .018 .001 

N 36 36 36 36 36 36 36 
5. Я учу русский язык, пото-
му что точно знаю, что вла-
дение этим языком будет 
полезно для моего будущего 

Корреляция 
Пирсона .526** .602** .621** .740** 1 .394* .535** 

знач. (двух-
сторонняя) <.001 <.001 <.001 <.001  .017 <.001 

N 36 36 36 36 36 36 36 
6. Я учу русский язык даже 
без конкретной цели 

Корреляция 
Пирсона .194 .281 .096 .393* .394* 1 .639** 

знач. (двух-
сторонняя) .257 .097 .577 .018 .017  <.001 

N 36 36 36 36 36 36 36 
7. Как факторы, такие как 
ваше усердие и мотивация, 
влияют на ваше восприятие 
и понимание классифика-
ции частей речи в русском 
языке? Оцените, насколько 
хорошо вы понимаете и 
можете классифицировать 
части речи в русском языке 

Корреляция 
Пирсона .271 .600** .386* .519** .535** .639** 1 

знач. (двух-
сторонняя) .110 <.001 .020 .001 <.001 <.001  

N 36 36 36 36 36 36 36 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя) 
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя) 

 

В процессе анализа валидности данного ис-
следования был проверен и подтвержден инстру-
мент измерения, используемый для оценки влия-
ния различных типов мотивации на когнитивное 
восприятие категорий частей речи у носителей 
китайского языка, изучающих русский язык. 

Для оценки пригодности данных для фактор-
ного анализа были проведены тест KMO и тест 
сферичности Бартлетта (см. табл. 5). 

Значение KMO составило 0,739, что близко к 
0,8 и указывает на удовлетворительную пригод-
ность данных для факторного анализа. 

Тест сферичности Бартлетта показал χ² (15) = 
102,546 при значении p < 0,001, что свидетельствует 
о достаточной корреляции между переменными 
для проведения факторного анализа. 

Таблица 5 
Анализ валидности данных: оценка KMO  

и тест сферичности Бартлетта 
KMO и критерий Бартлетта 

Мера адекватности выборки  
Кайзера-Майера-Олкина (КМО) .739 

Критерий сфе-
ричности Барт-

летта 

Примерная  
Хи-квадрат 102.546 

ст.св. 15 
Значимость < .001 

Полученные результаты тестов подтверждают 
пригодность данных для факторного анализа, 
обеспечивая прочную основу для дальнейшего 
анализа валидности. 

В рамках факторного анализа были извлечены 
основные факторы и исследованы общие диспер-
сии для каждого типа мотивации (см. табл. 6). Об-
щие дисперсии показывают, что значительная 
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часть дисперсии переменных может быть объясне-
на извлеченными факторами. Большинство типов 
мотивации характеризуются высокими значения-
ми общих дисперсий, что свидетельствует о суще-
ственном вкладе этих переменных в общий фак-
торный анализ. 

Близкая мотивация: значение извлеченной 
общей дисперсии равно 0,427, что указывает на 
умеренный вклад этой переменной в факторный 
анализ.  

Дальняя мотивация: значение извлеченной 
общей дисперсии равно 0,548, что указывает на 
значительный вклад этой переменной в фактор-
ный анализ. 

Личная мотивация: значение извлеченной 

общей дисперсии равно 0,636, что указывает на 
значительный вклад этой переменной в фактор-
ный анализ. 

Социальная мотивация: значение извлечен-
ной общей дисперсии равно 0,792, что указывает 
на очень значительный вклад этой переменной в 
факторный анализ. 

Осознанная мотивация: значение извлечен-
ной общей дисперсии равно 0,784, что указывает 
на значительный вклад этой переменной в фак-
торный анализ. 

Неосознанная мотивация: значение извле-
ченной общей дисперсии равно 0,214, что указыва-
ет на низкий вклад этой переменной в факторный 
анализ. 

Таблица 6 
Общности переменных в анализе главных компонентов 

Общности 
 Начальная Извлечение 
1. Я усердно учу русский язык, чтобы выполнить свои теку-
щие планы (например, языковой тест, поездка или кон-
кретное событие и т. д.) 

1.000 .427 

2. Я учу русский язык, чтобы повысить свою конкурентоспо-
собность в различных областях в будущем 1.000 .548 

3. Я учу русский язык ради личного интереса и самосовер-
шенствования 1.000 .636 

4. Я учу русский язык, чтобы иметь возможность общаться с 
русскими в социальных ситуациях 1.000 .792 

5. Я учу русский язык, потому что точно знаю, что владение 
этим языком будет полезно для моего будущего 1.000 .784 

6. Я учу русский язык даже без конкретной цели 1.000 .214 
Метод выделения факторов: метод главных компонент 

 

Результаты показывают, что социальная и 
осознанная мотивация оказывают наиболее зна-
чительное влияние в факторном анализе, в то вре-
мя как неосознанная мотивация имеет наимень-
ший вклад. 

Анализ общей объясненной дисперсии фак-
торов показывает, что первый фактор имеет соб-
ственное значение 3,401 и объясняет 56,680% дис-
персии. Другие факторы имеют собственные зна-

чения менее 1 и не были извлечены (см. табл. 7). 
Собственное значение первого фактора: 3,401, 

что объясняет 56,680% дисперсии. Это указывает на 
то, что один основной фактор может объяснить 
большую часть вариации данных. 

Другие факторы: имеют собственные значе-
ния менее 1 и не были извлечены, что указывает на 
то, что только один основной фактор имеет значи-
тельную объяснительную силу. 

Таблица 7 
Объясненная совокупная дисперсия в анализе главных компонентов 

Объясненная совокупная дисперсия 

Компонент 
Начальные собственные значения Извлечение суммы квадратов нагрузок 

Всего % дисперсии Суммарный % Всего % дисперсии Суммарный % 
1 3.401 56.680 56.680 3.401 56.680 56.680 
2 .930 15.493 72.173    
3 .749 12.484 84.657    
4 .518 8.635 93.292    
5 .284 4.736 98.028    
6 .118 1.972 100.000    

Метод выделения факторов: метод главных компонент 
 

Таким образом, результаты факторного ана-
лиза показывают, что наиболее значимым является 
первый фактор, который объясняет более полови-
ны общей дисперсии данных. Это подчеркивает 
важность данного фактора в контексте изучения 
мотивации и когнитивного восприятия категорий 
частей речи у носителей китайского языка, изуча-
ющих русский язык. 

Матрица факторных нагрузок показывает 

значения нагрузок переменных на основной фак-
тор (см. табл. 8.) 

Близкая мотивация: нагрузка 0,654, что ука-
зывает на значительный вклад этой переменной в 
основной фактор. 

Дальняя мотивация: нагрузка 0,740, что ука-
зывает на высокий вклад этой переменной в ос-
новной фактор. 

Личная мотивация: нагрузка 0,798, что указы-
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вает на значительный вклад этой переменной в 
основной фактор. 

Социальная мотивация: нагрузка 0,890, что 
указывает на очень высокий вклад этой перемен-
ной в основной фактор. 

Осознанная мотивация: нагрузка 0,885, что 

указывает на высокий вклад этой переменной в 
основной фактор. 

Неосознанная мотивация: нагрузка 0,462, что 
указывает на относительно низкий вклад этой пе-
ременной в основной фактор. 

Таблица 8 
Матрица компонентов в анализе главных компонентов 

Матрица компонентов 

 
Компонент 

1 
1. Я усердно учу русский язык, чтобы выполнить свои текущие планы (например, языковой тест, 
поездка или конкретное событие и т. д.) .654 

2. Я учу русский язык, чтобы повысить свою конкурентоспособность в различных областях в 
будущем .740 

3. Я учу русский язык ради личного интереса и самосовершенствования .798 
4. Я учу русский язык, чтобы иметь возможность общаться с русскими в социальных ситуациях .890 
5. Я учу русский язык, потому что точно знаю, что владение этим языком будет полезно для мое-
го будущего .885 

6. Я учу русский язык даже без конкретной цели .462 
Метод выделения факторов: метод главных компонент 
a. Извлечено компонентов – 1 

 

Результаты показывают, что социальная и 
осознанная мотивация имеют самые высокие зна-
чения нагрузок, что указывает на их тесную связь с 
основным фактором. Неосознанная мотивация, 
напротив, имеет наименьшую нагрузку, что ука-
зывает на ее относительно низкий вклад в основ-
ной фактор. 

Матрица коэффициентов факторных баллов 
показывает вклад переменных в факторные баллы 
(см. табл. 9). 

Близкая мотивация: коэффициент 0,192, что 
указывает на умеренный вклад этой переменной в 
факторные баллы. 

Дальняя мотивация: коэффициент 0,218, что 
указывает на значительный вклад этой перемен-
ной в факторные баллы. 

Личная мотивация: коэффициент 0,235, что 
указывает на значительный вклад этой перемен-

ной в факторные баллы. 
Социальная мотивация: коэффициент 0,262, 

что указывает на очень значительный вклад этой 
переменной в факторные баллы. 

Осознанная мотивация: коэффициент 0,260, 
что указывает на высокий вклад этой переменной в 
факторные баллы. 

Неосознанная мотивация: коэффициент 0,136, 
что указывает на низкий вклад этой переменной в 
факторные баллы. 

Коэффициенты факторных баллов указывают 
на вклад переменных в факторные баллы. Высокие 
коэффициенты (например, социальная и осознан-
ная мотивация) указывают на значительный вес 
этих переменных в факторных баллах. Неосознан-
ная мотивация имеет низкий коэффициент (0,136), 
что указывает на низкий вес этой переменной в 
факторных баллах. 

Таблица 9 
Матрица коэффициентов значений компонентов после вращения 

Матрица коэффициентов значений компонентов 

 
Компонент 

1 
1. Я усердно учу русский язык, чтобы выполнить свои текущие планы (например, языковой тест, 
поездка или конкретное событие и т. д.) .192 

2. Я учу русский язык, чтобы повысить свою конкурентоспособность в различных областях в буду-
щем .218 

3. Я учу русский язык ради личного интереса и самосовершенствования .235 
4. Я учу русский язык, чтобы иметь возможность общаться с русскими в социальных ситуациях .262 
5. Я учу русский язык, потому что точно знаю, что владение этим языком будет полезно для моего 
будущего .260 

6. Я учу русский язык даже без конкретной цели .136 
Метод выделения факторов: метод главных компонент. 
Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера.  
Оценки компонентов 

 

Таким образом, анализ факторных баллов по-
казывает, что социальная и осознанная мотивация 
оказывают наиболее значительное влияние на фор-
мирование факторных баллов, в то время как неосо-
знанная мотивация имеет наименьший вклад. 

Из вышеизложенного анализа видно, что ос-
новные типы мотивации (например, социальная и 
осознанная мотивация) демонстрируют высокие 
значения факторных нагрузок и коэффициентов, 
что подтверждает валидность анкеты. Эти типы 
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мотивации действительно измеряют заявленные 
аспекты, соответствуя ожиданиям. 

На основе вышеуказанных результатов было 
проведено дополнительное исследование для углуб-
ленного анализа влияния различных типов мотива-
ции. Целью данного исследования являлась оценка 
влияния шести типов мотивации на когнитивное 
восприятие категорий частей речи у носителей ки-
тайского языка, изучающих русский язык. В рамках 
исследования был проведен множественный ре-
грессионный анализ, результаты которого выявили 
следующие ключевые аспекты (см. табл. 10). 

Значение R-квадрат: 0,629, что свидетельству-
ет о том, что регрессионная модель объясняет 
62,9% общей вариации зависимой переменной. 

Скорректированное значение R-квадрат: 
0,553, что учитывает количество предикторов и их 

влияние на объяснительную силу модели, под-
тверждая ее адекватность. 

Значение F: 8,205, p < 0,001, что свидетель-
ствует о значимости модели в целом. Это указыва-
ет на то, что совокупное влияние предикторных 
переменных (типов мотивации) на зависимую пе-
ременную (когнитивное восприятие) является ста-
тистически значимым. 

Высокое значение F указывает на значитель-
ное превосходство регрессионной модели по срав-
нению с использованием среднего значения зави-
симой переменной. Значение p < 0,001 подтвер-
ждает высокую статистическую значимость моде-
ли, что свидетельствует о значительном влиянии 
хотя бы одной из независимых переменных на за-
висимую переменную. 

Таблица 10 
Сводная таблица результатов множественной регрессии 

Сводка для моделиb 

Мо-
дель R 

R-
квад-

рат 

Скорректи-
рованный R-

квадрат 

Стандарт-
ная ошиб-
ка оценки 

Статистика изменений Дар-
бин-

Уотсон 
Измене-

ние R 
квадрат 

Измене-
ние F 

ст.св.
1 

ст.св.
2 

Знач. 
измене-

ние F 
1 .793a .629 .553 .642 .629 8.205 6 29 < .001 2.167 

a. Предикторы: (константа), 6. Я учу русский язык даже без конкретной цели; 3. Я учу русский язык ради личного инте-
реса и самосовершенствования; 1. Я усердно учу русский язык, чтобы выполнить свои текущие планы (например, языко-
вой тест, поездка или конкретное событие и т. д.); 2. Я учу русский язык, чтобы повысить свою конкурентоспособность в 
различных областях в будущем; 5. Я учу русский язык, потому что точно знаю, что владение этим языком будет полезно 
для моего будущего; 4. Я учу русский язык, чтобы иметь возможность общаться с русскими в социальных ситуациях 
b. Зависимая переменная: 7. Как факторы, такие как ваше усердие и мотивация, влияют на ваше восприятие и понима-
ние классификации частей речи в русском языке? Оцените, насколько хорошо вы понимаете и можете классифициро-
вать части речи в русском языке 

 

Для более глубокого анализа регрессионной 
модели были использованы данные ANOVA табли-
цы (см. табл. 11). 

Сумма квадратов регрессии (SSR): 20,278, что 
отражает долю вариации, объясненную моделью. 

Сумма квадратов остатков (SSE): 11,945, что 
указывает на необъясненную моделью вариацию. 

Общая сумма квадратов (SST): 32,222, что 
представляет общую вариацию выборки. 

Средний квадрат (MSR и MSE): 3,380 и 0,412 
соответственно, что является результатом деления 
суммы квадратов на соответствующую степень 
свободы. 

Значение F: 8,205, p < 0,001, что свидетель-
ствует о статистической значимости модели и зна-
чительном влиянии независимых переменных на 
зависимую переменную. 

Таблица 11 
Результаты дисперсионного анализа (ANOVA) для регрессионной модели 

ANOVAa 
Модель Сумма квадратов ст.св. Средний квадрат F Значимость 

1 
Регрессия 20.278 6 3.380 8.205 < .001b 

Остаток 11.945 29 .412   
Всего 32.222 35    

a. Зависимая переменная: 7. Как факторы, такие как ваше усердие и мотивация, влияют на ваше восприятие и понима-
ние классификации частей речи в русском языке? Оцените, насколько хорошо вы понимаете и можете классифициро-
вать части речи в русском языке 
b. Предикторы: (константа), 6. Я учу русский язык даже без конкретной цели; 3. Я учу русский язык ради личного инте-
реса и самосовершенствования; 1. Я усердно учу русский язык, чтобы выполнить свои текущие планы (например, языко-
вой тест, поездка или конкретное событие и т. д.); 2. Я учу русский язык, чтобы повысить свою конкурентоспособность в 
различных областях в будущем; 5. Я учу русский язык, потому что точно знаю, что владение этим языком будет полезно 
для моего будущего; 4. Я учу русский язык, чтобы иметь возможность общаться с русскими в социальных ситуациях 

 

Данные таблицы регрессионных коэффици-
ентов позволяют выделить значимые предиктор-
ные переменные (см. табл. 12). 

Дальняя мотивация (B = 0,429, p = 0,010) и не-
осознанная мотивация (B = 0,429, p < 0,001) явля-

ются значимыми предикторами когнитивного 
восприятия категорий частей речи. 

Другие типы мотивации: такие как близкая 
мотивация, личная мотивация, социальная моти-
вация и осознанная мотивация, хотя и не достигли 
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уровня статистической значимости, но все же вно-
сят вклад в модель. 

Значения t и p используются для проверки и 
оценки значимости регрессионных коэффициен-
тов, при этом значение p < 0,05 считается значи-
мым, а значение p < 0,01 – высоко значимым. Та-

ким образом, дальняя и неосознанная мотивация 
оказывают значительное влияние на когнитивное 
восприятие категорий частей речи у носителей 
китайского языка, изучающих русский язык. Хотя 
другие типы мотивации также оказывают влия-
ние, их вклад менее значителен. 

Таблица 12 
Коэффициенты регрессионного анализа и статистика коллинеарности 

Коэффициенты 

Модель 

Нестандартизованные 
коэффициенты 

Стандартизо-
ванные коэффи-

циенты т Значи-
мость 

Статистика колли-
неарности 

B 
Стандарт-
ная ошиб-

ка 
Бета Допуск VIF 

1 

(Константа) -.119 .693  -.171 .865   
Вопрос 1 -.132 .179 -.101 -.740 .465 .686 1.459 
Вопрос 2 .429 .156 .402 2.750 .010 .598 1.673 
Вопрос 3 .217 .221 .220 .983 .334 .256 3.906 
Вопрос 4 -.077 .258 -.077 -.298 .768 .194 5.156 
Вопрос 5 .073 .244 .057 .297 .769 .347 2.884 
Вопрос 6 .429 .113 .532 3.809 <.001 .655 1.527 

a. Зависимая переменная: 7. Как факторы, такие как ваше усердие и мотивация, влияют на ваше восприятие и 
понимание классификации частей речи в русском языке? Оцените, насколько хорошо вы понимаете и можете 
классифицировать части речи в русском языке 

 

Для подтверждения надежности модели была 
проведена диагностика мультиколлинеарности 
(см. табл. 13.): 

Значения VIF: все значения ниже 10, что сви-

детельствует об отсутствии серьезной мультикол-
линеарности в модели. 

Допуск: все значения выше 0,1, что подтвер-
ждает устойчивость модели. 

Таблица 13 
Диагностика мультиколлинеарности в регрессионном анализе 

Диагностика коллинеарностиa 

Мо-
дель 

Изме-
рение 

Соб-
ственное 
значение 

Показатель 
обусловлен-

ности 

Доли дисперсии 
(Кон-

станта) 
Вопрос 

1 
Вопрос 

2 
Вопрос 

3 
Вопрос 

4 
Вопрос 

5 
Вопрос 

6 

1 

1 6.797 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
2 .093 8.551 .00 .00 .00 .03 .00 .00 .62 
3 .049 11.723 .10 .09 .04 .08 .06 .00 .05 
4 .026 16.064 .17 .05 .84 .01 .00 .00 .00 
5 .016 20.457 .61 .78 .03 .00 .00 .00 .00 
6 .011 25.021 .02 .06 .08 .35 .07 .66 .18 
7 .007 30.904 .10 .02 .02 .52 .87 .34 .14 

a. Зависимая переменная: 7. Как факторы, такие как ваше усердие и мотивация, влияют на ваше восприятие и понима-
ние классификации частей речи в русском языке? Оцените, насколько хорошо вы понимаете и можете классифициро-
вать части речи в русском языке 

 

Анализ остатков предоставил дополнитель-
ные данные для оценки пригодности модели. 
Нормальная P-P диаграмма (см. рис. 2) показала, 
что стандартизированные остатки примерно рас-

полагаются вдоль диагональной линии, что указы-
вает на соответствие остатков нормальному рас-
пределению. 
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Рис. 2. Нормальный P-P график регрессии стандартных остатков 

На основании проведенного анализа данных 
и результатов различных тестов можно сделать 
следующие наблюдения. Описательная статистика 
показала, что осознанная и дальняя мотивация 
играют ведущую роль в когнитивном восприятии 
категорий частей речи у китайских студентов, изу-
чающих русский язык. Эти типы мотивации полу-
чили самые высокие средние значения и значимые 
коэффициенты корреляции. 

Неосознанная мотивация оказала положи-
тельное влияние, хотя ее вклад был менее значи-
тельным, что подчеркивает необходимость ее 
дальнейшего изучения. 

Анализ надежности анкеты показал высокую 
внутреннюю согласованность (альфа Кронбаха = 
0,817), что подтверждает пригодность данных для 
дальнейшего анализа. Множественный регресси-
онный анализ выявил значительное влияние раз-
личных типов мотивации на когнитивное воспри-
ятие. 

В свете этих результатов можно перейти к об-
суждению основных выводов исследования и фор-
мулировке соответствующих рекомендаций. 

Настоящее исследование подтверждает, что 
когнитивные факторы, особенно осознанная и 
дальняя мотивация, играют ключевую роль в вос-
приятии и классификации частей речи китайски-
ми студентами, изучающими русский язык. Ана-
лиз экспериментальных данных показал, что осо-
знанная мотивация имеет самый высокий коэф-
фициент влияния (B = 0,429, p < 0,001), что свиде-
тельствует о ее значительном положительном вли-
янии на когнитивное восприятие категорий ча-
стей речи. Дальняя мотивация также демонстри-
рует значимое влияние (B = 0,429, p = 0,010), под-
черкивая важность долгосрочных образовательных 
целей для успешного освоения грамматических 
структур русского языка. 

Результаты множественного регрессионного 
анализа (R² = 0,629, p < 0,001) подтверждают, что 
совокупность мотивационных факторов объясняет 
62,9% вариации в когнитивном восприятии частей 
речи. Это подчеркивает необходимость интегра-
ции мотивационных стратегий в учебный процесс 
для повышения эффективности обучения. 

Хотя неосознанная мотивация также оказыва-
ет положительное влияние (B = 0,429, p < 0,001), ее 
роль требует дальнейшего исследования для полно-
го понимания механизмов воздействия. В целом 
исследование акцентирует важность целенаправ-
ленных образовательных стратегий, направлен-
ных на укрепление осознанной и дальней мотива-
ции студентов, что способствует улучшению их 
когнитивных процессов и повышению языковой 
компетенции. 

Для подтверждения и расширения выводов 
настоящего исследования рекомендуется: 

1. Расширить выборку для повышения ре-
презентативности результатов. 

2. Использовать разнообразные методы сбо-
ра данных, включая качественные подходы, такие 
как интервью и наблюдения. 

3. Проводить долгосрочные исследования 
для изучения изменений мотивационных и когни-
тивных факторов с течением времени. 

4. Изучать механизмы воздействия неосо-
знанной мотивации на когнитивное восприятие 
частей речи для более глубокого понимания ее ро-
ли в процессе обучения. 

Заключение 

Настоящее исследование подтверждает, что 
мотивационные факторы играют значительную 
роль в когнитивном восприятии категорий частей 
речи у китайских студентов, изучающих русский 
язык. Оптимизация учебного процесса с учетом 
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этих факторов может существенно повысить ре-
зультаты обучения и способствовать глубокому 
пониманию языка и его грамматических структур. 
Разработка образовательных программ, ориенти-
рованных на укрепление осознанной и долгосроч-

ной мотивации, а также интеграцию личных ин-
тересов студентов, позволит повысить эффектив-
ность изучения русского языка и обеспечить 
успешное межкультурное взаимодействие. 
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