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Аннотация
Цель исследования – определение специфики объема как интегральной характеристики па-

мяти младших подростков с учетом гендерной принадлежности. Предмет – особенности разви-
тия объема различных видов памяти у мальчиков и девочек младшего подросткового возраста. 
Проанализированы теоретические положения, описывающие специфику проявления процессов 
памяти в научной литературе, описаны особенности объема памяти у мальчиков и девочек в 
младшем подростковом возрасте. Определены значимые различия в объеме зрительной опосре-
дованной памяти на выборке мальчиков и девочек. Описаны более выраженные показатели из-
учаемых параметров памяти у девочек. Выявлены прямые связи между показателями объема 
зрительной опосредованной и слуховой долговременной памяти, а также зрительной долговре-
менной и слуховой опосредованной памяти. Прямые корреляции обнаружены между показате-
лями объема слуховой опосредованной, слуховой долговременной, слуховой опосредованной 
памяти. Обосновано, что изменение показателя объема определенного вида памяти следует учи-
тывать при прогнозировании возможных изменений показателя объема другого вида памяти.  
На выборке мальчиков определены взаимосвязи между показателями «объема слуховой долгов-
ременной памяти» и «объема слуховой кратковременной памяти», а также между показателями 
«объема слуховой долговременной памяти» и «объема слуховой опосредованной памяти».  
На выборке девочек определены корреляции между показателями «объема слуховой долговре-
менной памяти» и «объема зрительной опосредованной памяти», а также между показателями 
«объема слуховой долговременной памяти» и «объема слуховой опосредованной памяти». 
Определена выраженность характеристик видов памяти в группах мальчиков и девочек с высо-
ким и низким уровнем исполнительской дисциплины.

Ключевые слова: память, младший подростковый возраст, гендерные различия, виды 
памяти, интегральные характеристики памяти

Для цитирования: Морозова И. С., Цигичко Е. А. Интегральные характеристики памяти у 
мальчиков и девочек в младшем подростковом возрасте: взаимосвязи показателей, гендерные 
различия  // Научно-педагогическое обозрение (Pedagogical Review). 2023. Вып. 6 (52). С. 172–185. 
https://doi.org/10.23951/2307-6127-2023-6-172-185

Original article

Integral characteristics of memory in boys and girls in early adolescence:  
correlations of indicators, gender differences
Irina S. Morozova1, Elena A. Tsigichko2

1, 2 Kemerovo State University, Kemerovo, Russian Federation  
1 ishmorozova@ya.ru 
2 lenacigichko@bk.ru

© И. С. Морозова, Е. А. Цигичко, 2023

Научно-педагогическое обозрение. 2023. Вып. 6 (52). С. 172–185
Pedagogical Review. 2023, vol. 6 (52), pp. 172–185



— 173 —

Психология / Psychology

Abstract
The purpose of the study is to determine the specifics of the volume as an integral characteristic of 

the memory of younger adolescents, taking into account gender. The subject of the study is the features 
of the development of the volume of various types of memory in boys and girls of younger adoles-
cence. The article analyzes the theoretical provisions describing the specifics of the manifestation of 
memory processes in the scientific literature, describes the features of the volume of memory in boys 
and girls in early adolescence. Significant differences in the volume of visual mediated memory in a 
sample of boys and girls were determined. More pronounced indicators of the studied memory param-
eters in girls are described. Direct connections between the indicators of the volume of visual mediated 
and auditory long-term memory, as well as visual long-term and auditory mediated memory were re-
vealed. Direct correlations were found between the indicators of the volume of auditory mediated, au-
ditory long-term, auditory mediated memory. It is proved that the change in the volume indicator of a 
certain type of memory should be taken into account when predicting possible changes in the volume 
indicator of another type of memory. The relationships between the indicators of “the volume of audi-
tory long-term memory” and “the volume of auditory short-term memory”, as well as between the in-
dicators of “the volume of auditory long-term memory” and “the volume of auditory mediated memo-
ry” were determined on a sample of small children. Correlations between indicators of “auditory long-
term memory volume” and “visual mediated memory volume”, as well as between indicators of “audi-
tory long-term memory volume” and “auditory mediated memory volume” were determined on a sam-
ple of girls. The severity of the characteristics of memory types in groups of boys and girls with high 
and low levels of performance discipline is determined.
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Память и ее характеристики стали объектом научных исследований большого количества уче-
ных, как отечественных, так и зарубежных, среди которых П. П. Блонский, Л. С. Выготский [1],  
П. Жане, П. И. Зинченко, А. Н. Леонтьев [2, 3], А. Р. Лурия [4], Д. Б. Эльконин [5] и другие. 

Рассмотрим методологические подходы к изучению проблемы памяти.
Родоначальниками изучения памяти считаются французские ученые, среди которых выдаю-

щимся является П. Жане. Память, по его мнению, представляет собой последовательность дейст-
вий, направленных на припоминание и удержание полученной информации. Благодаря француз-
ским ученым была определена взаимосвязь памяти с практической деятельностью человека, а так-
же социальная обусловленность всех ее процессов [6].

Определение П. Жане было конкретизировано в работах А. Н. Леонтьева. К перечисленному  
П. Жане алгоритму действий – запоминание, переработка и хранение полученной информации –  
А. Н. Леонтьев добавил восстановление и забывание полученной информации [3].

Память представляет собой общее свойство живой материи, выражающееся в запечатлении, 
сохранении и применении информации, а также вписывающееся в обеспечение адаптивного пове-
дения. 

И. П. Ашмарин с коллегами отмечают, что, учитывая временной порядок устанавливаемых 
операций и продолжительность сохранения отпечатков всевозможных явлений, можно выделить 
сенсорную (перцептивную), кратковременную и долговременную память. На основании проведен-
ных исследований авторы подчеркивают, что механизмы долговременной памяти обеспечиваются 
структурными изменениями, при этом механизмы сенсорной и кратковременной памяти сопрово-
ждаются функциональными модификациями в нейронах [7].
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В современных психологических трудах о памяти говорят как о сложной структурированной 
психической деятельности. Память включает в себя закрепление, сохранение, воспроизведение че-
ловеком полученной информации [8, с. 162]. Память способствует обеспечению действий, осуществ-
ляемых человеком. Насколько успешны будут эти действия, зависит от объема запоминания инфор-
мации, его воспроизведения в процессе этой деятельности. М. А. Нурова и Л. В. Мамедова на осно-
вании проведенного теоретического анализа предлагают рассматривать память как «сквозной» про-
цесс, основное назначение которого заключается в том, чтобы обеспечивать процессуальность и не-
прерывность других познавательных процессов, объединяя их в единый комплекс [9, с. 55].

Память является основой процессов обучения и развития, важнейшей познавательной функци-
ей. В своем исследовании мы опираемся на точку зрения В. Н. Дружинина, который подчеркивал, 
что память обеспечивает всестороннее развитие и целостность человека [10].

Память является основой способностей личности, условием, благодаря которому человек при-
обретает знания, развивает умения и навыки. По мнению Э. К. Павленко, именно благодаря памяти 
происходит нормальное функционирование личности в частности и общества в целом, без памяти 
нормальное функционирование личности и общества невозможно [11, с. 16]. О. А. Зимин описыва-
ет память как действенную, конструктивную процедуру, в процессе которой путем сравнения ново-
го и старого складывается прибавка знаний [5, с. 42]. При этом достаточно интересными считаем 
данные об универсальном характере памяти, полученные в исследовании В. И. Исматуллиной,  
А. П. Беловой, И. А. Воронина, С. Б. Малых. По мнению исследователей, развитие пространственной 
рабочей памяти у детей школьного возраста не зависит от культуральных особенностей [12, с. 55].

В качестве базовой интегральной характеристики памяти, которая характеризует возможности 
запоминания и сохранения информации, мы рассматриваем показатель объема. Объемом памяти 
можно считать количество информации, запоминаемое человеком за определенный временной от-
резок. Следует подчеркнуть динамическую изменчивость данной характеристики, а также тот факт, 
что объем и длительность хранения являются зависимыми параметрами [13, с. 52].

Перейдем к рассмотрению интегральных характеристик памяти в изучаемом возрастном пери-
оде – подростковом. Нужно отметить, что в подростковом возрасте активно протекает процесс раз-
вития познавательной сферы, происходит совершенствование интеллекта, подростки становятся 
более способными в решении интеллектуальных задач, справляются с ними быстрее и качествен-
нее, чем младшие школьники. В этом возрасте наблюдаются прогрессивные, качественные измене-
ния мыслительных процессов и их структуры.

В своей работе мы хотим отметить следующие возрастные психологические особенности млад-
ших подростков:

– учебная деятельность является одной из основных частей жизни младших подростков;
– уровни сформированности учебной деятельности у детей 10–11 лет имеют вариативные про-

явления, определяются индивидуально-психологическими характеристиками конкретного ребенка;
– данный возрастной этап является сензитивным периодом для развития теоретического мыш-

ления [14];
– любые события, связанные с различными видами деятельности подростка, сопровождаются 

переживанием противоречивых эмоций [15, с. 211].
Выраженное стремление к знаниям и интерес к новому лежат в основе движения младшего под-

ростка к повышению уровня учебной деятельности. В ранних исследованиях авторов отмечается, что 
этап окончания начальной школы позволяет определить наличие у обучающихся умений обобщать 
ранее накопленные представления с помощью мыслительных операций анализа и синтеза [16, с. 89].

Именно памятью определяется успех младших подростков, их полноценное развитие, т. е. спо-
собность воспроизводить и сохранять все, что было ранее (мысли, действия, чувства), играет боль-
шую роль в их учебной деятельности и жизни.

Морозова И. С., Цигичко Е. А. Интегральные характеристики памяти у мальчиков и девочек...



— 175 —

Психология / Psychology

В последнее время в современном развивающемся мире мы сталкиваемся с большим потоком 
информации, поэтому так актуально встает вопрос совершенствования памяти младшего подрост-
ка, а также вопрос рационального использования памяти для учебы и других видов творческой дея-
тельности.

Описывая память подростков, Д. Б. Эльконин говорил, что она является «мыслящей». На этом 
возрастном этапе смысловое запоминание начинает преобладать над наглядно-образным. Ребенок 
младшего школьного возраста уже может управлять памятью, регулировать процессы воспроизве-
дения, запоминания, припоминания [17].

Память в младшем подростковом возрасте становится произвольнее и опосредованнее. Однако 
элементы опосредованного запоминания и непосредственная память часто функционируют незави-
симо друг от друга, например, материал запоминается путем постоянного повторения, и только 
если запомнить не получается, ученик начинает искать другие способы запоминания информации. 
По мнению Н. С. Волченко, наблюдается постепенное возрастание преднамеренного характера за-
поминания, что позволяет констатировать факты постановки подростком специальной цели запом-
нить, сохранить, припомнить, воспроизвести [18, с. 367].

На основании проведенного анализа подчеркнем возрастание у подростков показателей объема 
запоминаемого различных элементов в визуальной и аудиальной форме, скорость запечатления, 
увеличение периода сохранения, а также вариативность разнообразия приемов запоминания. Млад-
шие подростки предприимчиво задействуют слово для поддержки деятельности опосредованного 
запоминания. Прослеживается расширение объема запоминаемого абстрактного материала в сопо-
ставлении с конкретным, что указывает, согласно мнению И. М. Захарова и коллег, на повышение 
роли второй сигнальной системы [19]. 

Особенности половых различий в развитии памяти констатирует в своем исследовании  
Л. В. Бура [20, с. 110].  Различаются показатели скорости созревания образований мозга, выявлены 
особенности темпов развития левого и правого полушарий. Выявлены ускоренные темпы развития 
функций левого полушария у девочек по сравнению с мальчиками [20, с. 111].

Для подробного изучения гендерных особенностей детей младшего подросткового возраста мы 
изучили и проанализировали исследования Э. Маккоби и К. Жаклин. В своих научных работах  
Э. Маккоби и К. Жаклин приводят доказательства тому, что девочки по ряду исследуемых показате-
лей превосходят мальчиков. К примеру, девочки лучше запечатлевают как зрительно, так и на слух 
имена и ассоциации [21, с. 132]. 

Исследуя запоминание знаков – букв, цифров и т. д., Э. Маккоби и К. Жаклин не выявили ген-
дерных статистически значимых отличий.

Кроме этого, была изучена память на предметы, а также память на расположение этих предме-
тов в пространстве. В этом исследовании практически не выявлено различий между мальчиками и 
девочками, однако по некоторым показателям у мальчиков были результаты выше. Ученые связали 
этот факт с тем, что у мальчиков лучше развиты пространственные способности [21]. 

Проанализировав образную память, исследователи не выявили кардинальных отличий либо об-
наружили незначительное преимущество мальчиков. Тем не менее лучше преуспевали девочки, 
если с запоминанием изображения следовало запомнить название [21, с. 178].

По результатам, полученным в исследовании Э. Маккоби и К. Жаклин, показатели кратковременной 
памяти (припоминание цифр, размещение предметов, последовательность стимулов) у мальчиков и дево-
чек значительно не отличаются [21]. Авторы отмечают наличие более высоких результатов в запомина-
нии вербального материала девочки. Продуктивность других видов памяти существенно не отличалась, 
что позволило авторам констатировать отсутствие зависимости от качества запоминаемого материала.

Дж. Грусека указывает на тот факт, что мальчики более продуктивны при запоминании техни-
ческой информации по сравнению с вербальной. При этом девочки продуктивны при запоминании 
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информации, независимо от ее содержания. Мальчики испытывают трудности при запоминании вер-
бального материала, девочки свободно оперируют любым фактологическим материалом [21, с. 181]. 

Обобщая вышеизложенное, отметим, что в младшем подростковом возрасте все психические 
процессы изменяются и переходят из количественного в качественное состояние [22].

В подростковом возрасте память постепенно приобретает характер организованного, регулиру-
емого и управляемого процесса [23]. В этом возрастном периоде увеличивается продуктивность 
памяти, объем запоминаемого материала (как словесного, так и образного), скорость воспроизведе-
ния и запоминания, приемы запоминания. Вместе с доминирующей позицией логической памяти у 
подростка замедляется механическая память, что может повлечь за собой негативные моменты. 
Подростки смогут запоминать больше информации, если научатся мыслить логически. Это имеет 
большое значение для развивающейся личности.

В работе Е. Ю. Давыдовой и ее коллег экспериментально доказано, что уровень развития различ-
ных видов памяти у девочек выше, чем у мальчиков.  Н. А. Хохлов и П. И. Яремченко констатируют, 
что общий уровень нейрокогнитивного развития в целом выше у девочек, чем у мальчиков [24, с. 92]. 
По мнению О. М. Разумниковой и Е. И. Николаевой, выраженная эффективность воспроизведения 
следа памяти у девочек в младшем школьном возрасте согласовывается с представлениями о более 
раннем становлении функции тормозного контроля запоминания [25, с. 93]. О. А. Вятлева отмечает 
наличие преобладания развития характеристик кратковременной памяти на цифры, скорости реше-
ния логической задачи у девочек старшего дошкольного и младшего школьного возраста [26, с. 12].  
В исследовании А. Harness, L. Jacot, S. Scherf, A. White представлены лучшие показатели памяти у 
девочек в воспроизведении зрительных стимулов [27]. Данные о гендерных особенностях автобио-
графической памяти подростков приводит в своем исследовании О. С. Михно [28]. Исследователи 
отмечают, что на этапах младшего школьного и младшего подросткового возраста было установлено, 
что в выборках мальчиков и девочек существуют статистически значимые различия в показателях 
сформированности не только определенных видов памяти, но и других интеллектуальных функций 
[29]. Данный аспект целесообразно учитывать при построении образовательного процесса.

Проблема исследования заключается в том, что существует вариативность, проявляющаяся во 
взаимосвязи интегральных характеристик памяти и особенностей когнитивных процессов, которые 
рассматриваются выше современными учеными [30].

Для проведения диагностического исследования объема памяти младших подростков были ис-
пользованы следующие методики:

Для определения объема зрительной опосредованной памяти применялся субтест 9 методики 
Амтхауэра [31]. 

Для определения объема кратковременной и долговременной зрительной памяти использова-
лась методика «Память на числа» [32]. 

Для определения объемов кратковременной и долговременной слуховой памяти применялась 
методика «10 слов» А. Р. Лурии [33].

Для определения объема слуховой опосредованной памяти – методика «Опосредованная слу-
ховая память» Р. С. Немова [32]. 

Исследование проходило на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85» г. Кеме-
рово. Выборку составили 50 обучающихся младшего подросткового возраста: 25 мальчиков и  
25 девочек.

Анализируя данные табл. 1, можно констатировать, что по оценке показателей «объем зритель-
ной памяти» и «объем слуховой памяти» мальчиков и девочек средний показатель ответов у дево-
чек выше по всем видам зрительной и слуховой памяти. 

Были выбраны именно эти показатели, так как они являются значимыми параметрами для осу-
ществления младшими подростками собственной учебной деятельности.
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Таблица 1 
Средние значения показателей объема зрительной и слуховой памяти мальчиков и девочек

Показатель
Средние значения

t p
Мальчики Девочки

Зрительная память
Объем опосредованной памяти 4,08 5,08 –2,10 0,04
Объем кратковременной памяти 4,44 4,96 –0,51 0,61
Объем долговременной памяти 3,52 4,36 –0,95 0,34

Слуховая память
Объем опосредованной памяти 6,08 6,44 –0,65 0,51
Объем кратковременной памяти 8,88 9,56 –1,54 0,12
Объем долговременной памяти 4,84 5,40 –0,90 0,36

Статистически достоверные отличия по результатам исследования памяти мальчиков и девочек полу-
чены по показателю «объем зрительной опосредованной памяти». Можно предположить, что в процессе 
учебной деятельности у девочек прослеживается более выраженная динамика увеличения продуктивно-
сти процессов зрительного запоминания и узнавания, чем у мальчиков. Соответственно, можно сделать 
вывод, что во всех других рассматриваемых показателях, таких как «объем зрительной кратковременной 
памяти», «объем зрительной долговременной памяти», «объем слуховой кратковременной памяти», «объ-
ем слуховой долговременной памяти», «объем слуховой опосредованной памяти», различия незначимы. 

T-критерий Стьюдента имеет в данном исследовании отрицательные значения, что говорит о 
том, что большая часть результатов второй выборки (девочки) превосходят в абсолютном значении 
(по модулю) результаты первой выборки (мальчики).

Корреляционный анализ взаимосвязей между показателями памяти младших подростков дан-
ной выборки показал наличие статистически достоверных связей на уровне p < 0,05 между изучае-
мыми характеристиками.

Так, на общей выборке были определены прямые связи между показателями объема зритель-
ной опосредованной и слуховой долговременной памяти, а также зрительной долговременной и 
слуховой опосредованной памяти. Прямые корреляции обнаружены между показателями объема 
слуховой опосредованной, слуховой долговременной, слуховой опосредованной памяти.  Прямые 
связи выявлены между характеристиками объема зрительной долговременной и кратковременной 
памяти. Прямые взаимосвязи свидетельствуют о согласованных изменениях переменных (табл. 2).

Таблица 2 
Корреляционные связи между изучаемыми параметрами памяти  

младших подростков на общей выборке

Показатель
Зрительная 

опосредованная 
память

Зрительная 
кратковременная 

память 

Слуховая
 кратковременная 

память 

Слуховая
 долговременная 

память 

Слуховая
 опосредованная 

память 
Зрительная опосредо-
ванная память 0,44

Зрительная долговре-
менная память 0,55 0,34

Слуховая  кратковре-
менная память 0,29

Слуховая  долговре-
менная память 0,44 0,42

Слуховая опосредо-
ванная память 0,52

Данные, полученные в результате проведения корреляционного анализа на выборке мальчиков 
(табл. 3), демонстрируют интересные результаты о наличии значимых взаимосвязей только между 
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показателями слуховой памяти. Возможно, это проявления гендерных особенностей, характеризу-
ющих доминирование слуховой памяти у мальчиков в различных ее видовых показателях.

Таблица 3 
Корреляционные связи между изучаемыми параметрами памяти младших подростков  

на выборке мальчиков
Показатель Слуховая  долговременная память 

Слуховая  кратковременная память 0,49
Слуховая  опосредованная память 0,61

Корреляционный анализ показателей на выборке девочек (табл. 4) позволил определить нали-
чие взаимосвязи между показателями «объем слуховой долговременной памяти» с показателями 
объема опосредованной зрительной и слуховой памяти. Полученные данные позволяют утвер-
ждать, что при организации процесса познания следует учитывать факты взаимообусловленности 
процессов опосредованного запоминания в зрительной и слуховой формах и длительности сохра-
нения информации в вербальных параметрах. 

Таблица 4 
Корреляционные связи между изучаемыми параметрами памяти младших подростков  

на выборке девочек
Показатель Слуховая  долговременная память 

Зрительная опосредованная память 0,49
Слуховая  опосредованная память 0,61

На основании полученных данных мы считаем возможным констатировать, что изменение по-
казателя «объем зрительной опосредованной памяти» влечет за собой изменение показателя «объ-
ем слуховой долговременной памяти». 

Для получения дополнительной информации о проявлениях интегративных процессов памяти 
в процессе организации учебной деятельности мы поставили задачу – определить особенности раз-
вития процессов памяти в группе обучающихся с высоким и низким уровнем восприятия и выпол-
нения инструкций (табл. 5). Испытуемым была предложена методика «Групповой интеллектуаль-
ный тест (ГИТ)» субтест «Инструкции», который позволил выделить группы обучающихся с высо-
ким и низким уровнем исполнительской дисциплины. 

Таблица 5 
Средние значения показателей объема зрительной и слуховой памяти мальчиков  

с высоким и низким уровнем исполнительской дисциплины

Показатель
Средние значения

t p
Высокий уровень Низкий уровень

Зрительная память
Объем опосредованной памяти 5,33 3,66 2,14 0,04
Объем кратковременной памяти 5,66 3,25 1,93 0,06
Объем долговременной памяти 5,58 3,75 2,53 0,01

Слуховая память
Объем опосредованной памяти 6,33 3,41 3,66 0,001
Объем кратковременной памяти 9,16 6,83 2,90 0,008
Объем долговременной памяти 5,41 4,08 1,46 0,15

Таким образом, можно отметить, что у мальчиков с высоким уровнем исполнительской дисци-
плины выше показатели опосредованной и долговременной памяти в визуальной форме, а также 
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опосредованной и кратковременной памяти в аудиальной форме. Мальчики с низким уровнем ис-
полнительской дисциплины продемонстрировали более низкие значения по всем показателям ви-
дов памяти. Значимые различия были выявлены по показателям «зрительная опосредованная па-
мять», «зрительная долговременная память», «слуховая кратковременная память» и «слуховая 
опосредованная память».

Таблица 6 
Средние значения показателей объема зрительной и слуховой памяти девочек  

с высоким и низким уровнем исполнительской дисциплины

Показатель
Средние значения

t p
Высокий уровень Низкий уровень

Зрительная память
Объем опосредованной памяти 5,83 4,58 1,90 0,06
Объем кратковременной памяти 6,83 3,33 2,34 0,02
Объем долговременной памяти 6,25 3,58 4,28 0,0003

Слуховая память
Объем опосредованной памяти 6,41 3,33 5,49 0,00001
Объем кратковременной памяти 9,66 8,75 1,64 0,11
Объем долговременной памяти 6,75 4,16 3,77 0,001

Показатели девочек с высоким уровнем исполнительской дисциплины выше по показателям 
объема кратковременной и долговременной памяти в визуальной форме, а также долговременной и 
опосредованной памяти в аудиальной форме. Девочки с низким уровнем исполнительской дисци-
плины также продемонстрировали более низкие значения по всем показателям видов памяти. Зна-
чимые различия были выявлены по показателям объема зрительной кратковременной и долговре-
менной памяти, а также показателям объема слуховой долговременной и опосредованной памяти 
(табл. 6).

Полученные результаты обладают новизной в части учета особенностей проявления параме-
тров памяти в учебной деятельности в контексте результативности выполнения инструкций при 
осуществлении умственной деятельности. 

Результаты исследования сопоставимы с данными, полученными в работах других авторов.  
По мнению И. А. Воронина, И. М. Захарова и В. И.  Исматуллиной, главными когнитивными при-
знаками, устанавливающими индивидуальные различия при решении определенных задач, явля-
ются скорость обработки информации и интеллект. Индивиды с высокой скоростью выполнения 
задачи, а также с высоким уровнем исполнительской дисциплины накапливают больше информа-
ции в один и тот же промежуток времени и лучше справляются с задачей, если время ограничен-
но [34].

Развитие памяти ребенка имеет специфическое своеобразие, обусловленное возрастными ха-
рактеристиками и половой принадлежностью. Характерной особенностью развития памяти в млад-
шем подростковом возрасте является позитивная динамика произвольности. У младших подрост-
ков возрастает преднамеренный характер запоминания, реализуя различные виды деятельности, 
они осознанно ставят цель запомнить, сохранить, припомнить и воспроизвести. 

К закономерностям развития интегральных характеристик памяти отнесем рост продуктивно-
сти памяти, а также расширение вариативности мнемотехнических приемов. В целом наблюдаются 
значительные количественные изменения процессов памяти.

Изучив объем различных видов памяти младших подростков, мы пришли к выводу, что суще-
ствуют специфические особенности, обусловленные их половой принадлежностью. 
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В ходе исследования выявлено, что средний показатель по оценке «объема зрительной опосре-
дованной памяти» у девочек выше. Можно предположить, что в процессе учебной деятельности у 
девочек прослеживается более выраженная динамика увеличения продуктивности процессов зри-
тельного запоминания и узнавания, чем у мальчиков. 

Выявленные по результатам корреляционного анализа прямые взаимосвязи между показателя-
ми памяти свидетельствуют о том, что изменение одного показателя влечет за собой изменения 
другого. 

Для получения дополнительной информации о проявлениях интегративных процессов памя-
ти в процессе организации учебной деятельности определены особенности развития процессов 
памяти в группе обучающихся с высоким и низким уровнем исполнительской дисциплины в кон-
тексте восприятия и выполнения инструкций. Установлено наличие более выраженных показате-
лей опосредованной и долговременной памяти в визуальной форме, а также опосредованной и 
кратковременной памяти в аудиальной форме у мальчиков с высоким уровнем исполнительской 
дисциплины. У девочек с высоким уровнем исполнительской дисциплины более высок уровень 
объема кратковременной и долговременной памяти в визуальной форме, а также долговременной 
и опосредованной памяти в аудиальной форме. Полученные данные свидетельствуют о наличии 
гендерных различий не только в показателях процессов памяти на определенном возрастном эта-
пе, но и вносят определенный вклад в описание поведения младших подростков в ситуациях про-
извольного управления собственной активностью и выполнения инструкций в процессе взаимо-
действия.

Данные исследования целесообразно учитывать при построении образовательного процесса.
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