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Аннотация. Открытие Центра обучения русскому языку в Индонезии определило необходимость выявления 

особенностей мотивации освоения иностранного языка слушателей для создания психолого-педагогических 

условий, поддерживающих мотивацию изучения русского языка. Анализ исследований мотивации изучения 

иностранных языков индонезийцами показал возможность применения теорий мотивации, разработанных и 

эмпирически проверенных в западных странах. 

В результате опроса 92 индонезийцев выделены ведущие виды мотивации, предложенные Т.О. Гордеевой на 

основе теории самодетерминации. Описаны различия выраженности разных видов мотивации в зависимости от 

пола, возраста и опыта изучения иностранных языков. Отмечено, что мотивация самоуважения является 

значимой для индонезийцев. В результате факторного анализа причины и цели изучения языка индонезийцами 

были объединены в пять факторов: интерес к культуре и носителям языка; мобильность; карьерное 

продвижение; повышение компетентности и мастерства в изучении языков; уважение. Выделенные факторы 

соотносятся с определенными видами мотивации. Сопоставление по возрастам позволило выделить фактор 

уважения как значимый для всех возрастов и возрастно-специфичные факторы. Половые и возрастные различия 

оказались более слабыми, чем различия, связанные с опытом изучения иностранных языков. Показано, что 

интерес к культуре и носителям языка, повышение мастерства в изучении языков характерны для индонезийцев, 

знающих несколько иностранных языков. Отсутствие интереса и осмысленности изучения языка, низкая 

самоэффективность и представление о недостаточном уровне способностей может приводить к снижению 

мотивации изучения иностранных языков. 

Полученные результаты будут положены в основу разработки методики обучения русскому языку как 

иностранному в Индонезии. 
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Abstract. The opening KSPU of the Language Center in Indonesia became the basis for studying the motivation of 

students to learn a foreign language. This is necessary to create psychological and pedagogical conditions aimed at 

motivating to study the Russian language. The analysis of motivation studies for learning foreign languages by 
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Indonesians showed the possibility of applying motivation theories developed and empirically tested in Western 

countries. 

As a result of the survey of 92 Indonesians, the leading types of motivation proposed by T. O. Gordeeva based on 

the theory of self-determination. The differences in the severity of types of motivation depending on gender, age and 

experience in learning foreign languages are described. It is noted that the motivation of self-respect is important for 

Indonesians. As a result of factor analysis, the reasons and goals of Indonesians learning foreign languages were 

combined into five factors: interest in culture and native speakers; mobility; career advancement; increasing 

competence and mastery in language; respect. The identified factors correlate with certain types of motivation. The 

comparison revealed the factor of respect as significant for all age groups, and age-specific factors. The gender and age 

differences were weaker than the differences related to the experience of learning several foreign languages. It is shown 

that Indonesians who speak several foreign languages show interest in culture and native speakers, increase competence 

and mastery in language learning. Motivation was decreased may be due to the lack of interest and meaningfulness in 

learning L2, low self-efficacy and a conception of insufficient level of abilities. The results obtained will be used to 

create methods for teaching Russian as a foreign language in Indonesia. 

Key words: intrinsic motivation; extrinsic motivation; self-determination; self- respect motivation; instrumental 

motivation; integrative motivation; russian as a foreign language 
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Введение  

Расширение сотрудничества со странами Ти-

хоокеанского региона, увеличение потока тури-

стов из России, укрепление связей между обра-

зовательными организациями создает условия 

для повышения интереса к русскому языку и 

культуре. В Индонезии отмечается рост интереса 

к изучению иностранного языка, связанного с 

профессиональной деятельностью, возможно-

стью академической мобильности и тому подоб-

ное [Dewi, Putra, 2023]. В рамках проекта, 

направленного на продвижение русского языка в 

других странах, в июле 2023 г. состоялось от-

крытие Центра открытого образования на рус-

ском языке и обучения русскому языку на базе 

Института Секола Тинги Бизнес Руната (Индоне-

зия) в сотрудничестве с Красноярским государ-

ственным педагогическим университетом 

им. В. П. Астафьева.  

Успешность освоения языка связана с моти-

вацией обучающихся, определяемой внутренни-

ми и внешними факторами, побуждающими, 

направляющими, регулирующими и поддержи-

вающими усилия, направленные на освоение 

языка. Выявление мотивационных факторов, 

связанных с интересом к изучению иностранного 

языка, в том числе и русского, стремлением 

осваивать новые языки, использованию ино-

странного языка в жизнедеятельности – является 

актуальной задачей для создания условий, под-

держивающих обучающегося в изучении ино-

странного языка. Освоение языка имеет свою 

специфику, поскольку язык является средством 

общения, построения коммуникации с учетом 

различий в культурных ценностях, коммуника-

тивном поведении, строении языка и пр. [Вязов-

ская, 2015]. 

Отношение к сообществу носителей языка, 

открытость по отношению к культуре и носите-

лям изучаемого языка, по мнению Р. Гарднера и 

У. Ламберта, существенно влияет на процесс 

изучения языка и проявляется в разных видах 

мотивации: интегративной и инструментальной 

[Gardner, Lambert, 1972]. Интерес к стране и 

культуре изучаемого языка, приобщение к куль-

туре, желание понимать и общаться с носителя-

ми изучаемого языка характеризует интегратив-

ную мотивацию. Инструментальная мотивация 

связана с прагматической целью, применением 

языка для практических задач: путешествие, по-

лучение образования, престижной работы, чте-

ние текстов и тому подобное.  

Дальнейшие исследования показали ограни-

ченность объяснительных возможностей моти-

вации со стороны социального аспекта изучения 

языка. З. Дёрнеи предложил переосмыслить по-

нимание интегративной мотивации через про-

цессы идентификации, Я-концепцию. Несоответ-

ствие между текущим состоянием и будущими 

представлениями о себе как носителе языка (Я-

идеальное как носителя языка и  Я, которое 
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должно быть,  – ожидания со стороны других об 

уровне владения иностранным языком) выступа-

ет как мотивирующий фактор для преодоления 

данного разрыва за счет освоения языка. Стрем-

ление стать идеальным Я способствует интегра-

тивной и интернализованной инструментальной 

мотивации в изучении языка. Немаловажную 

роль играет опыт изучения иностранного языка, 

связанный с ситуационными и средовыми усло-

виями изучения языка [Dörnyei, 2010].  

Исследования когнитивных факторов, влия-

ющих на мотивацию изучения иностранного 

языка, показали роль самоэффективности в осво-

ении языка и языковой тревожности [Goetze, 

Driver, 2022], имплицитных теорий интеллекта в 

стремлении осваивать язык [Lou, 2022], влияние 

имплицитных теорий преподавателей, проявля-

ющееся в способах мотивации и качестве обрат-

ной связи, на установки в отношении своих воз-

можностей обучающихся [Lou, Noels, 2020], кау-

зальных атрибуций в оценке своих способностей 

и ожиданий [Kasap, Ünsal, 2021], и др.  

Обращение к идеям позитивной психологии 

акцентировало внимание на аффективные факто-

ры. Основные исследования в рамках данного 

направления были связаны с положительными 

эмоциями и их ролью в изучении языка [Mac-

Intyre, 2019], позитивными чертами личности 

(эмпатия, настойчивость, вовлеченность, страте-

гии совладания, эмоциональный интеллект и пр.) 

[Mercer, 2016], а также характеристиками среды 

и образовательных организаций, влияющих на 

благополучие изучающих язык [Dewaele, 2019]. 

Мотивация изучения иностранного языка рас-

сматривалась c позиции теории самодетермина-

ции. Э. Деси и Р. Райан предложили рассматри-

вать внешнюю мотивацию более дифференциро-

вано: мотивационная регуляция, связанная с 

процессом интернализации внешних требований 

и характеризующая степень фрустра-

ции / удовлетворения потребности в автономии, 

определяет качественные различия внешней мо-

тивации. Внутренняя и внешняя мотивация 

представляют собой некоторый континуум, в 

котором может быть выделена и амотивация – 

отсутствие намерения действовать, осознание 

смысла активности [Deci, Ryan, 1985].  

Проводимые в рамках теории самодетермина-

ции исследования показали, что внутренняя мо-

тивация выступает в качестве предиктора низкой 

тревожности в изучении языка [Ehrman, 1996], 

настойчивости и интенсивности мотивации на 

освоение языка [Ramage, 1990], позитивного от-

ношения к изучению языка и повышения чувства 

собственной эффективности в его изучении [No-

els, 2019].  

Современные исследования мотивации изуче-

ния языка осуществляются в двух направлениях: 

выявление роли внутренних мотивов обучающе-

гося в изучении иностранного языка, компонен-

тов учебной мотивации и способов ее формиро-

вания, а также личностных характеристик, опре-

деляющих интерес и устойчивость мотивации. В 

рамках второго направления приобретают акту-

альность сравнительные исследования в разных 

странах для выявления общих и культурно-

специфических особенностей мотивации изуче-

ния языка, а также доминирования социальной 

или личной значимости изучения языка [Цалико-

ва, Пахотина, 2021]. 

Исследования мотивации изучения иностран-

ного языка в Индонезии, в первую очередь меж-

дународного английского языка, связаны с ана-

лизом возможности применения теорий мотива-

ции, разработанных и эмпирически проверенных 

в западных странах. 

В исследовании 886 индонезийских студен-

тов, изучающих английский язык, были постав-

лены исследовательские вопросы о том, насколь-

ко  мотивационные ориентации, выделенные 

Р. Гарднером и теорией самодетерминации, ха-

рактерны для учащихся Индонезии. В результате 

факторного анализа было выделено три мотива-

ционные ориентации – внешняя, внутренняя и 

названная авторами – интернациональная. По-

следняя характеризует изучение английского 

языка для взаимодействия с представителями 

других стран. Интегративная мотивация при изу-

чении английского языка не представлена у ин-

донезийских обучающихся, что связано с изме-

нением роли английского языка как средства 

общения в контексте глобализма. Результаты 

данного исследования показали возможность 

применения теории самодетерминации на регио-

нальной выборке, в отличие от интегративной 

мотивации [Setiyadi, 2019]. 

Применимость теории самодетерминации в 

изучении мотивации обучающихся Индонезии 

показана в исследованиях Р. Мауланы, 

М. Хелмс-Лоренц, В. де Грифт. При этом можно 

выделить и культурно-специфические особенно-

сти: больший вес в автономную мотивацию обу-

чающихся оказывала поддержка компетентности 

и связанности, чем автономии. Идентифициро-

ванная мотивация учащихся объясняет большие 
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различия академической вовлеченности, чем 

внутренняя мотивация [Maulana, 2016]. 

На основе атрибутивной теории Ю. Мали бы-

ло проведено исследование 161 студентов в воз-

расте 18–19 лет, изучающих английский язык. 

Их просили выделить причины успеха и неудач в 

освоении языка, выполнения заданий. Атрибу-

ции успехов связаны с внутренними факторами 

(предпринимаемые действия и усилия) и моти-

вирующим стилем преподавателей, их поддерж-

кой и готовностью оказать помощь в обучении, а 

неудачи – внутренними факторами, связанными 

с прикладываемыми усилиями, способностями и 

стратегиями обучения. Тем самым, внутренний 

локус контроля, вера в собственные возможности 

являются факторами, поддерживающими моти-

вацию [Mali, 2022]. 

Данные результаты согласуются с исследова-

нием Н. Сутантопутри и Х. Ватт на 1006 индоне-

зийских студентов, которое выявило влияние 

приписываемых стабильных, контролируемых 

факторов и самоэффективности на мотивацию 

достижения в обучении и значимость обучения 

[Sutantoputri, Watt, 2012].  

Изучение английского языка как иностранно-

го связано с тем, что во многих странах он явля-

ется обязательным при освоении программы, по-

нимается как язык межкультурной коммуника-

ции в условиях глобализации. В связи с чем изу-

чение мотивации и условий освоения иного язы-

ка, отличного от английского, становится от-

дельным направлением исследований.  

В качественном исследовании Нопривал, 

З. Рафли, Нуруддин провели анализ мотивов 

изучения более двух иностранных языков у по-

лиглотов. В результате анализа результатов глу-

бинных интервью с пятью полиглотами Индоне-

зии были выделены четыре вида мотивов: удо-

вольствие при изучении языка, коммуникация с 

иностранцами (в том числе, в силу проживания в 

определенных странах), для профессиональных 

задач, карьерного продвижения; академические 

цели, связанные с изучением языков в учебных 

заведениях. Авторами было отмечено, что у каж-

дого полиглота своя структура мотивов и не-

сколько мотивов могут определять освоение 

языка [Noprival, 2021].  

Р. Мардиана провела анализ автобиографиче-

ских нарративов трех индонезийцев, знающих и 

говорящих на нескольких языках  (38, 39 и 

64 лет). Изучение одного иностранного языка 

было связано с образовательной программой, 

остальные языки осваивались либо в силу соб-

ственного интереса, либо в силу обстоятельств 

(взаимодействия с людьми – носителями языка, 

проживание в другой стране и т. п.). Анализ по-

казал, что внутренняя  и инструментальная мо-

тивация также являются ведущими в освоении 

языков [Mardiana, 2023]. 

Работы, описывающие обучение русскому 

языку в Индонезии, больше рассматривают сред-

ства и методики, приемы, которые могут помочь 

учащимся освоить сложный в грамматическом и 

фонетическом плане русский язык. Несмотря на 

то, что мотивация специально не рассматривает-

ся, тем не менее, на основе описанных результа-

тов можно выделить, что изучение связано с ин-

струментальной мотивацией (осуществление 

профессиональной деятельности – гиды, пило-

ты), либо с интересом к культуре (студенты, изу-

чающие русскую литературу) [Dewi, Putra, 2023; 

Machdalena,  2022].  

Обобщая результаты, можно выделить уни-

версальные мотивационные факторы, влияющие 

на изучение иностранного языка. При этом мо-

тивация социокультурно обусловлена, многое из 

содержания и структуры усваивается из коллек-

тивной общности [Леонтьев, 2002]. Изучение 

мотивации необходимо осуществлять через 

смысловые отношения и цели, которые опреде-

ляют необходимость и значимость изучения ино-

странного языка.  

Цель исследования: выявление особенностей 

мотивации изучения иностранного языка индо-

незийских слушателей, осваивающих русский 

язык. 

Методы исследования 

В исследовании приняли участие 92 слушате-

ля, изучающие русский язык по дополнительной 

общеразвивающей программе в Центре открыто-

го образования на базе Sekolah Tinggi Bisnis 

Runata (Индонезия).  

Возраст респондентов от 17 до 58 лет (сред-

ний возраст 30,4 ±11,61). Из них 48 женщин и 

44 мужчин. 8,7 %  респондентов знают только 

родной язык, 26,1 % изучали один иностранный 

язык, 54,3 % – два языка, и 9,8 % отметили, что 

знают три и более иностранных языков.  

Мотивы учения мы рассматриваем как само-

атрибутируемые, то есть доступные самоотчету, 

поэтому для их изучения использовали методики 

вопросного типа. За основу была взята методика 

«Шкалы академической мотивации», разрабо-

танная Т. О. Гордеевой, О. А. Сычевым, 

Е. Н. Осиным на основе выделенных в теории 
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самодетерминации внутренней и внешней моти-

вации [Гордеева и др., 2014]. Внутренняя моти-

вация представлена тремя типами мотивов в 

учебной деятельности: в познании (узнать новое, 

понять изучаемый предмет), достижении (высо-

кие результаты в учении, стремление к решению 

трудных задач) и саморазвитии (развитие спо-

собностей, достижение мастерства). Внешняя 

мотивация представлена мотивом самоуважения 

(ощущения собственной значимости и повыше-

ния самооценки за счет достижений в учебе, при-

знание значимых людей), интроецированной мо-

тивацией (ощущение стыда и чувство долга пе-

ред собой и другими значимыми людьми), экс-

тернальной мотивацией (вынужденность учеб-

ной деятельности, обусловленная избеганием 

возможных проблем). Отдельно выделяется амо-

тивация как отсутствие интереса, ощущения 

осмысленности учебной деятельности. 

На основе шкалы Лайкерта респондентам 

необходимо было оценить степень согласия с 

данными утверждениями от 1 – совсем не соот-

ветствует до 5 – вполне соответствует. 

Была проведена оценка надежности-

согласованности шкал опросника, так как был 

осуществлен перевод на индонезийский и ан-

глийский языки. Надежность–согласованность 

шкал является хорошей (альфа Кронбаха 0,70–

0,81).  

Дополнительно задавались вопросы о причи-

нах и целях изучения иностранных языков, зада-

чах изучения русского языка и его применения в 

различных сферах жизнедеятельности. Для 

обобщения и сопоставления информации были 

даны варианты ответов с возможностью пред-

ставления собственных ответов.  

Перед началом исследования все участники 

были проинформированы о его целях, аноним-

ном и конфиденциальном характере исследова-

ния. Опрос проводился онлайн в июле–августе 

2023 г. 

Обработка данных включала анализ распре-

деления ответов, группирование причин с помо-

щью факторного анализа методом главных ком-

понент, сравнительный анализ для выявления 

ведущих учебных мотивов с учетом характери-

стик слушателей с использованием непараметри-

ческих критериев Краскала–Уоллис, корреляци-

онный анализ Спирмена. Компьютерная обра-

ботка данных осуществлялась с использованием 

программного пакета Statistica.  

Результаты исследования 

Ведущими типами мотивации у слушателей 

являются познавательная мотивация (у 51,1 % 

респондентов представлен высокий уровень) и 

самоуважения (40,2 % высокий уровень). У 

34,8 % респондентов мотивация саморазвития и 

у 31,4 % мотивация достижений представлена на 

высоком уровне. Менее представлена экстер-

нальная мотивация (48,9 % на низком уровне) и 

амотивация (у 69,9 % низкий уровень). 

Индонезийцам, изучающим русский язык, 

присущи автономные мотивы, связанные с удо-

вольствием от учебной деятельности, освоением 

новых задач, позволяющих саморазвиваться. 

Роль мотивов самоуважения, связанных с жела-

нием поддерживать свою значимость в результа-

те учебных достижений, весьма существенна, 

что может быть связано с культурными особен-

ностями, отмечаемыми в исследованиях 

Р. Мауланы и коллег, поддержать образ Я через 

достижения в учебе, преобладание потребности в 

связанности и компетентности [Maulana, 2016]. 

Мотивация контролируемого характера, связан-

ная с требованиями и ожиданиями других, и от-

сутствие интереса и ощущения осмысленности 

менее выражена, что связано с собственным же-

ланием изучить язык на курсах. 

Анализ различий по полу мотивации учения 

позволил выделить тенденции к различиям по 

мотивации достижений (Мм=3,83±1,06; 

Мж=3,52±0,96) и экстернальной мотивации 

(Мм=3,04±1,24; Мж=2,53±1,05), которые выраже-

ны более у представителей мужского пола.  

Выявлены относительно возрастных групп 

различия мотивации саморазвития (Н=7,6, 

р<0,05) и экстернальной мотивации (Н=7,7, 

р<0,05). Мотивация, связанная с повышением 

своей компетентности, более выражена для слу-

шателей старше 35 лет и менее выражена в воз-

расте от 25 до 35 лет. У молодых людей в воз-

расте до 25 лет преобладает экстернальная моти-

вация, связанная с внешними социальными тре-

бованиями.  

Для молодых людей в возрасте до 25 лет ве-

дущими мотивами являются саморазвитие, само-

уважение и интроецированная мотивация, свя-

занная с чувством долга. По сравнению с други-

ми возрастными группами, более выраженными 

является экстернальная мотивация и амотивация, 

что может быть связано с недавним опытом обу-

чения, отношением к учебе как необходимости. 

В группе от 25 до 35 лет преобладает познава-

тельная мотивация и мотивация самоуважения и 



Ярославский педагогический вестник – 2023 – № 6 (135) 

А. А. Дьячук  188 

саморазвития. Внешние виды мотивации менее 

выражены по сравнению с другими возрастными 

группами. В возрасте старше 35 лет более выра-

женной является внутренняя мотивация (позна-

вательная и саморазвития). Экстернальная моти-

вация уменьшается. 

В зависимости от опыта изучения иностран-

ных языков наблюдаются различия по экстер-

нальной мотивации и амотивации. У слушателей, 

которые отметили, что ранее пробовали изучать 

иностранный язык, выражена экстернальная мо-

тивация. Снижение внешних требований, необ-

ходимости, определяемой внешними факторами, 

возможно, и стало причиной прекращения изу-

чения языка. Отсутствие интереса, осмысленно-

сти изучения языка представлены у тех, кто от-

метил, что ранее не изучал иностранные языки. В 

качестве основных причин, почему не изучали 

ранее иностранный язык,  были выделены низкая 

самоэффективность, уровень способностей, а 

также необходимость знать хорошо родной язык. 

Отмечаемые респондентами причины и цели 

изучения языков не различаются по полу: пред-

ставители мужского и женского пола одинаково 

часто выбирают необходимость общаться, в том 

числе с носителями языка и иностранными кол-

легами, развивать свои способности, поехать в 

страну изучаемого языка.  

По возрастным группам наблюдаются разли-

чия по выраженности ответов, их представлен-

ности в возрастной группе. Молодые люди в воз-

расте до 25 лет в качестве основных целей изу-

чения иностранных языков выделяют развитие 

своих способностей (67,4 %), необходимость 

общения с другими (60,5 %), стремление быть 

культурным, высокообразованным человеком 

(48,8 %), интерес к языкам (46,5 %), повышение 

компетентности (44,2 %). 

Для возрастной группы от 25 до 35 лет харак-

терно изучение языка для развития способностей 

(76,5 %), общения с носителями языка (76,5 %), 

повышения компетентности (70,6 %), для работы 

(64,7 %), желание быть высокообразованным че-

ловеком (58,8 %), повышения конкурентоспо-

собности (52,9 %). 

В возрасте от 35 до 45 лет респонденты отме-

чали развитие способностей (84,2 %), возмож-

ность поехать в страну изучаемого языка (78,9 %), 

взаимодействовать с иностранными коллегами 

(73,7 %), общаться с другими (68,4 %), читать ли-

тературу, смотреть фильмы на изучаемом языке 

(63,2 %), повышение компетентности (63,2 %), 

интерес к изучению языка (63,2 %).  

В возрасте после 45 лет наиболее часто пред-

ставлены ответы, связанные с возможностью по-

ехать в страну изучаемого языка (84,6 %), об-

щаться с носителями языка (76,9 %), вести дело-

вую и личную переписку (61,5 %), интерес к изу-

чению новых языков (53,8 %).  

Относительно опыта изучения иностранного 

языка также выделены отличия: чем больше язы-

ков знают респонденты, тем чаще они отмечали,  

что им нравится изучать иностранные языки 

(Н=5,35, р<0,05), читать литературу на ино-

странных языках (Н=9,29, р<0,01), смотреть 

фильмы на иностранном языке, понимать тексты 

песен (Н=9,29, р<0,05), путешествовать (Н=6,4, 

р<0,05), взаимодействовать с иностранными кол-

легами (Н=7,0, р<0,05), а также наличие требо-

ваний со стороны значимых людей как мотива-

ционного фактора (Н=6,23, р<0,05). 

При сравнении особенности мотивации уче-

ния с выбором ответов о причинах изучения 

иностранного языка, было выделено, что интерес 

к изучению языков, взаимодействие с иностран-

ными коллегами, стремление стать высокообра-

зованным человеком соотносится с внутренней и 

более интернализованными видами внешней мо-

тивации. Наибольшие различия наблюдаются по 

познавательной мотивации и саморазвитию 

(р<0,001), менее значимые различия – по интро-

ецированной мотивации, связанной с принятием 

на себя определенных обязательств, чувством 

долга перед собой и другими значимыми людь-

ми. Изучение иностранного языка для путеше-

ствий соотносится с мотивацией саморазвития и 

самоуважения (р<0,01). Освоение языка для по-

лучения хорошего места работы соотносится с 

экстернальной мотивацией (р<0,05). 

С помощью факторного анализа отмеченные 

причины и цели были объединены в пять групп 

(факторов). Наибольший вес получил фактор 

(33,4 %), включающий: «читать литературу, ста-

тьи» (0,75), «общаться с носителями языка» 

(0,68), «понимать тексты песен, смотреть филь-

мы на русском языке» (0,65), «соответствовать 

требованиям значимых людей» (0,59), «смогу 

поехать в Россию» (0,53), «вести деловую и лич-

ную переписку» (0,5). Данный фактор связан с 

интересом к культуре, представителям изучаемо-

го языка, их особенностями, возможностями по-

строения коммуникации с ними, то есть с инте-

гративной мотивацией. 

Второй фактор, объясняющий 8,7 % диспер-

сии, включает в себя такие ответы: «необходимо 

для коммуникации с другими людьми» (0,77), 
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«для путешествий» (0,68), «планирую работать / 

жить за границей» (0,63). Данный фактор связан 

с мобильностью, при этом язык становится сред-

ством построения коммуникации, взаимодей-

ствия.  

Третий фактор (6,9 %) включает такие ответы, 

как «необходимо для работы» (0,78), «получение 

хорошего места работы» (0,57), «конкурентоспо-

собность при устройстве на работу, получить 

престижную профессию» (0,54), «достигнуть 

успехов в работе» (0,51), «в настоящее время 

необходимо знать несколько языков» (0,50). Об-

щим для ответов, входящих в данный фактор, 

является наличие языковых навыков, повышаю-

щих конкурентные преимущества работника, 

карьерное продвижение. 

Четвертый фактор (5,6 %) включает такие от-

веты, как: «повышение компетентности» (0,78), 

«мне нравиться осваивать новые языки» (0,70), 

«в настоящее время необходимо знать несколько 

языков» (0,62), – то есть связан с развитием ком-

петентности, мастерства в изучении языков.  

Пятый фактор (5,0 %) объединил ответы «раз-

вивать свои способности» (0,82), «взаимодей-

ствовать с иностранными коллегами» (0,68), 

«быть высокообразованным, культурным чело-

веком» (0,59), которые характеризуют стремле-

ние развивать свои способности для признания, 

уважения другими, повышение своей значимости 

за счет освоения языка. 

Выделенные факторы соотносятся с различ-

ными видами мотивации. Мотивация саморазви-

тия и самоуважения связана с интересом к носи-

телям языка, их культуре (р<0,05) и мобильно-

стью (р<0,05). Повышение компетентности и ма-

стерства связано с познавательной мотивацией 

(р<0,01). Стремление быть высокообразованным, 

культурным человеком связано со всеми видами 

мотивации, кроме экстернальной (р<0,01). 

Представленность данных факторов в воз-

растных группах меняется. Больший вес во всех 

возрастных группах, кроме респондентов за 

45 лет, имеет фактор, связанный со стремлением 

стать высокообразованным человеком, развивать 

свои способности. Фактор изучения языков для 

мобильности, как и ожидалось, более представ-

лен в группе молодых индонезийцев до 25 лет. 

Фактор, связанный с интересом к изучению язы-

ков, повышение мастерства значим для респон-

дентов старше 25 лет. Фактор, связанный с инте-

ресом к культуре и носителям изучаемого языка, 

имеет больший вес у респондентов старше 45 лет 

и значим в возрасте от 35 до 45 лет. Изучение 

языка для повышения конкурентоспособности 

важно для респондентов от 25 до 45 лет.  

Респондентов, имеющий опыт изучения  не-

скольких  иностранных языков, характеризует 

наличие интереса к носителям языка, их культу-

ры (Н=10,48, р<0,01), стремление повысить ком-

петентность, мастерство (Н=7,35, р<0,05) и мо-

бильность, возможно, также играет мотивирую-

щую роль для изучения языков (наблюдается 

тенденция к различиям по данному фактору 

Н=5,9, р<0,1).  

Заключение  

Проведенное исследование позволило выде-

лить, что ведущими видами мотивации индоне-

зийцев в изучении иностранных языков являются 

познавательная мотивация и мотивация само-

уважения. Последняя может быть рассмотрена 

как культурно-специфичная мотивация, что от-

мечается в других исследованиях [Maulana, 

2016]. Различия по выраженности видов мотива-

ции наблюдаются в зависимости от пола, возрас-

та и опыта изучения иностранных языков. У 

мужчин более выражено стремление добиваться 

высоких результатов в обучении, а также экстер-

нальная мотивация – необходимость следовать 

требованиям, определяемым извне, что также 

может быть связано с уважением со стороны 

других. 

Выраженность видов мотивации изменяется с 

возрастом: мотивация связана не с внешней 

необходимостью, а с внутренними мотивами, 

жизненными и профессиональными задачами. У 

молодых людей более преобладает экстерналь-

ная мотивация и амотивация. С возрастом экс-

тернальная мотивация снижается, при этом по-

вышается внутренняя мотивация (познаватель-

ная, достижений и саморазвития). Мотивация 

самоуважения, достижения и интроецированная 

мотивация, связанная с чувством долга, более 

выражены в возрасте от 35 до 45 лет. 

Выраженность экстернальной мотивации мо-

жет привести к неустойчивости мотивации изу-

чения языка. Отсутствие интереса и осмыслен-

ности изучения языка, низкая самоэффектив-

ность и представление о недостаточном уровне 

способностей может приводить к нежеланию 

осваивать иностранные языки. Индонезийцам, 

ранее не изучавшим иностранные языки, либо 

тем, кто пробовал изучать, необходима поддерж-

ка внутренней мотивации и самоуважения. 

В результате обобщения причин и целей изу-

чения иностранных языков были выделены мо-
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тивационные факторы изучения языков индоне-

зийцами:  интерес к культуре и носителям языка; 

мобильность; карьерное продвижение; повыше-

ние компетентности и мастерства в изучении 

языков; уважение. Данные результаты совпадают 

с выделенными Нопривал, З. Рафли и Нурудин 

мотивами [Noprival, 2021] и дополняют их фак-

тором мобильности и стремлением к уважению 

других.  

Уважение со стороны других играет важную 

роль на всех возрастных этапах, при этом можно 

выделить и возрастно-специфичные факторы: 

мобильность для молодых людей, повышение 

мастерства в освоении языка – для периода 

взрослости и интерес к культуре и носителям 

языка – для периода зрелости. 

Преобладание мотивационных факторов, свя-

занных с интересом к культуре и носителям язы-

ка, повышением мастерства в изучении языков, 

может выступать предиктором изучения индоне-

зийцами нескольких иностранных языков. 

Полученные результаты будут положены в 

основу разрабатываемой методики обучения 

русскому языку, создания психолого-

педагогических условий поддержки мотивации 

индонезийцев с учетом национально-культурной 

специфики. 
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