
Особенности учебной мотивации в старшем школьном возрасте 

 

Учебная мотивация у различных возрастных групп школьников 

проявляется по-разному. Чтобы понять специфику мотивов у школьников 

разных возрастов, необходимо соотнести их с особенностями каждого 

возраста в целом. 

Принято выделять три периода: младший школьный возраст (7—10 

лет, учащиеся начальных классов), средний школьный возраст, или 

подростковый (10—15 лет, учащиеся 5—9 классов), старший школьный 

возраст, или возраст ранней юности (15—17 лет, учащиеся 10—11 классов). 

Учебная мотивация будет иметь для этих возрастов свои особенности. 

Остановимся на изучении учебной мотивации старшеклассников, а именно 

учащихся 11-х классов [5]. 

Старший школьный возраст характеризуется следующими 

объективными изменениями в жизни школьника: близость факта завершения 

среднего образования и необходимость выбора профессии; объективные 

свидетельства взросления — получение паспорта, в 18 лет — гражданское 

совершеннолетие и получение гражданских прав; позиция самих 

одиннадцатиклассников в школе как старших; знакомство с новыми формами 

обучения (семинары, зачеты и др.) и усложнение в связи с этим учебной 

деятельности; развертывание зрелой деятельности по самообразованию [1]. 

Развитию мотивации учения в этом возрасте содействует ряд 

особенностей старшеклассника: потребность в жизненном самоопределении 

и обращенность планов в будущее, осмысление с этих позиций настоящего; 

наличие социальных мотивов долга, ответственности перед обществом; 

тенденция к осознанию школьником своего мировоззрения как сплава 

социальных и познавательных мотивов, ценностных ориентации; осознание 

себя как целостной личности, своих возможностей в выборе профессии, 

своей жизненной позиции; сформированность целеполагания — переход от 

предполагаемых перспективных целей к реальным, готовность к принятию 



решений, касающихся не только себя, но и других; повышенный интерес ко 

всем формам самообразования; устойчивость интересов, относительная 

независимость от мнения окружающих. 

 Мотивацию учения в старшем школьном возрасте затрудняют: 

устойчивый интерес к одним учебным предметам в ущерб усвоению других; 

неудовлетворенность однообразием форм учебных занятий, отсутствием 

творческих и проблемно-поисковых форм учебной деятельности, негативное, 

отношение к формам жесткого контроля со стороны учителя; сохранение 

ситуативных мотивов выбора жизненного пути (например, по аналогии с 

товарищем); недостаточная устойчивость социальных мотивов долга при 

столкновении с препятствиями [3]. 

 Проследим развитие познавательных мотивов в старшем школьном 

возрасте. Все исследователи отмечают значительную избирательность 

познавательных мотивов в этом возрасте, причем эта избирательность 

продиктована не только бескорыстным интересом к учебному предмету, как 

у подростков, но и выбором профессии. Избирательные познавательные 

интересы являются основой дальнейшего развития всех специальных 

способностей. Интерес к знаниям становится более глубоким, затрагивает не 

только закономерности учебного предмета, но и основы наук. Интерес к 

способам добывания знания совершенствуется как интерес к методам 

теоретического и творческого мышления. Старшеклассники с удовольствием 

участвуют в школьных научных обществах, в исследовательской работе на 

уроках. Вместе с тем их привлекают и пути повышения продуктивности 

(результативности) познавательной деятельности, о чем свидетельствует их 

интерес к пособиям по культуре и рациональной организации умственного 

труда. Вероятно, в этом возрасте можно говорить о проявлении единства 

процессуальной и результативной сторон учения. Интенсивно развиваются 

мотивы и способы самообразовательной деятельности[4]. 

В процессе целеполагания у старшеклассников доминируют далекие 

цели, связанные с жизненными перспективами, выбором профессии и 



самовоспитанием. Эти мотивы и цели приводят к развитию принципиально 

новых способов самообразовательной деятельности. Появляется стремление 

к анализу индивидуального стиля своей учебной деятельности, к 

определению сильных и слабых сторон своей учебной работы, желание 

понять и выразить свою индивидуальность в ходе обучения [4]. 

Примечательно, что в старшем школьном возрасте все вилы 

познавательных мотивов становятся смыслообразующими, приобретение 

знаний становится делом жизненной важности для ученика, поэтому 

старшеклассники проявляют значительный интерес к уяснению смысла 

приобретаемых знаний и к способам их добывания для реализации своих 

жизненных планов [3]. 

Социальные мотивы в старшем школьном возрасте также развиваются 

в нескольких направлениях. Так, возрастает роль широких социальных 

мотивов долга, ответственности перед обществом. Но не у всех школьников 

эти мотивы развиты, что проявляется в элементах незрелости, 

иждивенчестве, потребительском отношении к обществу, нежелании и 

неумении вносить свой вклад в социальную практику. Социальные 

позиционные мотивы, складывающиеся в отношениях с окружающими, 

также изменяются. Отношения со сверстниками продолжают играть для 

учащихся значительную роль, неприятие старшеклассника в классном 

коллективе вызывает у него неудовлетворенность, беспокойство, 

отрицательные эмоции. Отношения учащихся с учителем в старших классах 

школы стабилизируются. Предстоящее окончание школы, экзамены 

усиливают деловую ориентацию школьников в отношениях с педагогами. 

Вместе с тем возрастает стремление школьников к уважительным формам 

контроля со стороны учителя. В ряде случаев возрастает требовательность и 

критичность старшеклассников по отношению к учителю. В этом возрасте, 

как никогда, велика воспитательная роль личности учителя. Претензии на 

самостоятельность старших школьников отличаются от таких же претензий 



подростков. Подростки обычно стремятся к самостоятельности в учебе, в 

выборе друзей и занятий по интересам, в распределении свободного времени.  

Социальные мотивы осознаются и оцениваются школьниками не так 

высоко, как познавательные, что говорит о недостаточной их развитости 

даже у выпускников школы. Это объясняется тем, что умственное и 

физическое развитие современного старшеклассника опережает его 

нравственную зрелость. Некоторое отставание в социально-нравственном 

развитии, в том числе и неразвитость социальных мотивов, требует 

пристального внимания педагога и воспитателя к этому аспекту [1]. 

Недостаточно осознаются старшеклассниками убеждения и идеалы, 

лежащие в основе положительного отношения к обучению, так как учащиеся 

не всегда видят связь между ними и мотивацией. Основными причинами 

отрицательного отношения к обучению у старшеклассников являются 

отсутствие интереса к обучению и непонимание его смысла; 

обстоятельствами, усиливающими это отношение, являются, по мнению 

старшеклассников, лень, собственное безволие школьников и отрицательные 

черты личности учителя. Причины положительного отношения к обучению 

старшеклассниками, как и подростками, осознаются лучше, чем причины 

отрицательного отношения [5]. 

Если проследить в целом качественное изменение социальных и 

познавательных мотивов в старшем школьном возрасте, то можно выделить 

следующие принципиальные сдвиги в их развитии. К окончанию старшего 

школьного возраста происходит взаимовлияние и взаимопроникновение 

социальных и познавательных мотивов, наблюдается уменьшение или 

отсутствие противоречий между ними, что объясняется усиливающейся 

связью личных познавательных установок школьников с требованиями 

общества. Происходит обогащение личностным смыслом как социальных, 

так и познавательных мотивов, то есть превращение их в 

смыслообразующие. В связи с этим возрастают действенность, осознанность, 

самостоятельность проявления всех мотивов, их реализация в поведении. 



Происходит образование новых мотивов — профессиональных — за счет 

проявления у школьников фактора личной значимости отдельных, ранее 

выполнявшихся ими действий (сдвиг мотива на цель). Появление 

профессиональных мотивов означает принципиальное преобразование 

мотивационной сферы обучения. Профессиональные мотивы начинают 

преобладать в структуре мотивации старшеклассников. 

Обратимся к характеристике процессов целеполагания в старшем 

школьном возрасте. Условия учебной и общественной жизни 

старшеклассника таковы, что для сознательной саморегуляции поведения в 

его психике должны протекать процессы высокого уровня произвольности. 

Если у подростка далекие перспективные цели существовали только в 

воображаемом плане, то для старшеклассника они становятся близкой 

реальностью. Самоопределение в выборе профессии и построение планов 

своей жизни требует и самоограничения. Это значит, что школьник должен 

уметь наложить внутренний запрет на некоторые цели, их постановку и 

реализацию. Выпускник школы, по сути, строит систему своих целей на 

основе само подчинения мотивов, то есть определяет последовательность 

достижения целей в зависимости от уровня их объективной и субъективной 

(«для себя») значимости. Старшеклассник овладевает также рядом новых 

способов целеполагания: предвидение последствий достижения тех или иных 

целей, последствий своих поступков; определение ресурсов (времени и сил) 

для реализации целей; принятие решения (постановка цели и определение 

пути ее достижения), касающегося не только его, но и других людей — 

сверстников, учеников младших классов и т.д [4]. 

Для старшего школьного возраста остается актуальной воспитательная 

задача предоставления молодым людям широкого поля деятельности, что 

поможет им адекватно осуществить жизненный выбор. В условиях узкого 

круга целей и задач, например при ранней специализации, школьнику не 

предоставляется возможности проверить себя в разных видах деятельности, 



поэтому ранняя узкая специализация не вполне оправдывает себя в деле 

формирования разносторонней развитой личности [1] 

Слабость процессов целеобразования, характерных для старшего 

школьного возраста, может выражаться в том, что при выборе целей ученик 

обнаруживает неумение сочетать главные цели с второстепенными, 

вследствие чего он не в состоянии распределить свое внимание между 

несколькими целями. Многие старшеклассники не всегда готовы к 

постановке для себя перспективных целей, соответствующих требованиям 

общества и собственным возможностям, отсюда нередки ошибки в выборе 

профессии [3]. 

Таким образом, мы рассмотрели особенности учебной мотивации в 

старшем школьном возрасте, их изменение в смыслообразующих личностей.  
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