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личности. Для успешного обучения в вузе необходим довольно высокий уровень общего 
интеллектуального развития, который позволит студентам быстро устанавливать логиче-
ские связи, решать мыслительные задачи, помогает достигнуть легкости в общении. 
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Проблема юности рассматривается в психологии в трех концепциях. Биогенетиче-

ские теории развития главное внимание обращают на биологические детерминанты разви-
тия, из которых выводятся социально-психологические свойства (С. Холл, Э. Кречмер, 
Э. Йенш, В. Целлер, А. Гезелл). Социогенетическая теория (К. Левин, Ж. Пиаже) старает-
ся объяснить свойства юности, исходя из структуры общества, способов социализации, 
взаимодействия с другими людьми. Психогенетический подход не отрицает значения ни 
того ни другого, но на первый план выдвигает развитие собственно психических процес-
сов (Э. Эриксон, Э. Шпангер, Ш. Бюлер) [1]. 

Возрастной диапазон юношеского возраста весьма условен, поскольку включает и сту-
денческий период. Физиологически возрастные границы периода юности определяется для 
девушек 16–20 лет, а для юношей 17–21 год. Ведущей в период юношества является учебно-
познавательная деятельность, благодаря которой у них формируются определенные познава-
тельные и профессиональные интересы, элементы исследовательских умений, способность 
строить жизненные планы и вырабатывать нравственные идеалы, самосознание.  

Развитие психических познавательных процессов у старшеклассников достигает 
уровня умственного развития взрослого человека. Происходит совершенствование памя-
ти, увеличивается ее объем, меняются способы запоминания. Замедляется развитие меха-
нической памяти и активно развивается логическая и произвольная память [1].  

Память школьников старшего возраста отличается уже  достаточно высокой произволь-
ностью, причем произвольное запоминание становится при прочих условиях гораздо более эф-
фективным, чем непроизвольное. Развитие личности старшеклассника, его интересы и мо-
тивы делают память избирательной и направленной. Особенно ярко это проявляется у 
школьников, уже выбравших профессию. Их знания более глубокие и прочные по тем 
предметам, которые будут необходимы им в будущем, что соответствует информационно-
потребностному подходу. Подчиняясь целям личности, память делается объектом само-
воспитания [2, 3].  

Для выявления уровня развития мнемических процессов у старшеклассников было 
проведено исследование с участием 36 учащихся X класса средних школ № 47, 138, из них 
14 учащихся лицейского класса со спортивным профилем и 22 учащихся лицейского клас-
са с гуманитарным профилем. Для проведения исследования были использованы следую-
щие методики: «Зрительная память», «Смысловая память», «Отыскание закономерностей» 
и анкетирование. Полученные результаты были подвергнуты статистической обработке. 

Контент-анализ результатов анкетирования учащихся общеобразовательных средних школ 
№ 47 и 138, проведенного с целью получения самооценок преобладающего типа их памя-
ти, показал, что учащиеся с гуманитарным профилем довольно высоко оценивают свою 
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зрительную память по сравнению с учащимися со спортивным профилем (соответственно 
5,54±0,32; 3,86±0,21, при Р<0,05). Такая оценка наводит на мысль, что в учебном процессе 
следует шире использовать наглядность в любом ее виде.  

Объективность самооценок учащихся X класса с гуманитарным и спортивным про-
филем подтвердилась результатами выполнения теста на зрительную память (8,54±0,21 
против 7,50±0,34 из 9 возможных баллов, Р<0,05) и указала на преимущественное исполь-
зование ими зрительного канала восприятия. С методикой «Отыскание закономерностей» 
успешно справились учащиеся с гуманитарным и спортивным профилем (8,18±0,14 про-
тив 8,14±0,21, при Р>0,05), так как они все сообразительны и способны с легкостью удер-
живать информацию в сознании с одновременным оперированием ею. Согласно результа-
там анкетирования учащиеся со спортивным профилем значимо выше оценили смысло-
вую память, чем механическую (4,29±0,19 против 3,86±0,21), т. е. предпочитают из всего 
материала выделять и запоминать только самое существенное, хотя это не совсем под-
твердилось результатами выполнения теста «Смысловая память» (4,50±0,42). Учащиеся с 
гуманитарным профилем несколько выше оценили механическую память, чем смысловую 
(5,18±0,26 против 4,80±0,30), т. е. они считают, что для наилучшего усвоения материала 
его необходимо несколько раз повторить, это подтверждается результатами выполнением 
теста «Смысловая память» (4,86±0,19). 

У детей память относительно легко развивается и тренируется, но с возрастом ее можно 
совершенствовать в плане уже сформировавшегося уровня. В старшем школьном возрасте 
отмечается заметно большее разнообразие мнемических приемов, как у разных детей, так и у 
одних и тех же в иных условиях запоминания. Причем часто приемы запоминания уже на-
столько автоматизированы, что они не осознаются, а становятся стилем деятельности учаще-
гося. Поэтому приемы запоминания надо правильно формировать гораздо раньше – еще у 
младших школьников. Формирование смысловых приемов в старшем школьном возрасте 
требует больших усилий и вызывает внутреннее сопротивление, так как заставляет откло-
няться от привычного стиля деятельности.  
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Когда человек постоянно опаздывает на обязательные мероприятия, то, по всей ве-

роятности, у него слабо развито чувство времени. 
Проблема времени − одна из важнейших философских проблем. Решение ее в биоло-

гическом плане – доказательство существования у большинства живых организмов внут-
ренней способности измерять время. 

В физическом воспитании направленное развитие «чувства времени» тесно связано с 
совершенствованием специализированных восприятий времени, ритма, пространства и 
др., так как именно от их уровня развития во многом зависит способность спортсмена эф-
фективно управлять своими движениями. Например, восприятие продолжительности  


