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Аннотация: Один из способов повышения качества подготовки будущих 
специалистов в структуре высшего образования заключаются в совершен-
ствовании психологического сопровождения педагогической деятельности. 
Большую роль в овладении обучающимися знаниями, а также умениями 
и навыками, играют эффекты восприятия – эффект первичности и эффект 
новизны. Данные эффекты оказывают существенное влияние на освоение 
нового материала, его запоминание и воспроизведение. При планировании 
и проведении учебного занятия необходимо обязательно учитывать влияние 
этих эффектов восприятия, так как они оказывают существенное влияние на 
качество освоения материала обучающимися вне зависимости от желания 
преподавателя или самих обучающихся.
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Summary: One of the ways to increase the quality of future specialist 
training in the higher education structure lies in psychological support 
development of educational work. Perceptual effects, primacy and 
recency effects, play a large part in students’ knowledge mastering as 
well as skills and practice acquisition. The effects impact materially 
new learning material mastering, its memorization and reproduction. 
The learning session both planned and conducted, the impact of these 
effects should be taken into consideration as they impacts materially the 
students’ learning material quality irrespective of teacher’s or students’ 
desire.
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За последние десятилетия система высшего образо-
вания в России претерпевает глобальные измене-
ния. Эти изменения связаны с целями и задачами, 

поставленными государством перед вузами. Как след-
ствие, меняются цели образования, которые отражены в 
Федеральном государственном образовательном стан-
дарте нового поколения. 

Решение задач, направленных на повышение ка-
чества подготовки специалистов в структуре высшего 
образования, предусматривает усовершенствование 
высшего образования путем перестройки организации 
и управления процессом обучения, с опорой на всесто-

ронний учет психологических особенностей личности 
обучающегося, закономерностей и принципов обуче-
ния, на наиболее полное использование субъективных 
возможностей личности в достижении учебных целей 
и задач. Выполнение этих требований предусматрива-
ет не только совершенствование содержания и целей 
обучения в вузе, приведение их в соответствие с про-
фессиональной деятельностью специалиста, но и более 
глубокую реализацию принципа единства обучения и 
воспитания, стремления к профессиональному самосо-
вершенствованию, развитие способностей и черт лич-
ности, отвечающих требованиям эффективности буду-
щей профессиональной деятельности.
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Во многом пути решения этой проблемы заклю-
чаются в совершенствовании психологического со-
провождения педагогической деятельности, которое 
позволяет описать индивидуальные и индивидуально-
типологические психологические различия обучающих-
ся, лежащие в основе как их академических успехов, 
так и особенностей личностного и профессионального 
самоопределения. Остро стоит проблема интегральных 
психологических критериев, связывающих между собой 
индивидуальные когнитивные и личностные показатели, 
и в тоже время являющихся предикторами успешности 
в различных учебных и жизненных ситуациях. С нашей 
точки зрения исследование общих закономерностей и 
индивидуальных особенностей осознания и восприятия 
нового материала обучающихся открывает новые воз-
можности для преодоления трудностей в разработке 
психологического сопровождения дифференциации об-
учения будущих специалистов. 

 Проблема индивидуальных психологических разли-
чий обучающихся как основы индивидуального подхода 
в педагогике давно волнует ученых и практиков и явля-
ется не только психологической, но и собственно педа-
гогической проблемой. Для ее разрешения необходимы 
совместные усилия педагогов и психологов, и результа-
том такого сотрудничества является создание хорошо 
известных психолого-педагогических подходов, связан-
ных с именами Н.А. Менчинской, Л.В. Занкова, Д.Б. Эль-
конина, В.В. Давыдова и других российских психологов. 

Большую роль в овладении знаниями, а также уме-
ниями навыками, играет восприятие. Под восприятием 
подразумевается психический процесс, который заклю-
чается в целостном отражении предметов и явлений, дей-
ствующих в определенный промежуток времени на орга-
ны чувств. Поэтому, восприятие можно представить, как 
сумму ощущений, памяти и мышления. Познавательный 
процесс в свою очередь строится на основе ощущений 
и является процессом отражения предметов в общем, в 
комплексности их свойств. В обратном случае познание 
окружающего нас мира является невозможным.

 Восприятие, как интеллектуальный процесс связан 
с активным поиском признаков, которые необходимы 
и достаточны для формирования образа и принятия ре-
шений. Как упоминалось выше, результатом восприятия 
является целостный образ объекта, а не отдельное его 
свойство. Следовательно, можно утверждать о том, что 
конструктивность восприятия – это освящение особен-
ности взаимосвязи элементов целого. 

 Восприятию присуща осмысленность, свойство че-
ловеческого восприятия, позволяющее представлять 
воспринимаемый объект и наделять его определенным 
смыслом. Следовательно, восприятие это не просто на-
бор раздражителей, а оно представляет собой поиск 
понимания полученных данных, ведь происходит вос-

приятие именно тех предметов, которые имеют опре-
деленное значение. Являясь своеобразным осознанием 
предметов и явлений, восприятие человека, содержит в 
себе акт понимания и осмысления.

 Восприятие зависит как от внешних факторов, та-
ких как интенсивность, размер, контрастность, узнава-
емость раздражителя, так и от внутренних факторов –  
это установка человека, его потребности, опыт, лич-
ностные особенности. Немаловажную роль здесь игра-
ют эффекты восприятия. Мы бы хотели более детально 
рассмотреть восприятие обучающимися нового матери-
ала, обусловленного эффектами восприятия, а именно 
эффектами первичности и новизны. Данные эффекты 
оказывают существенное влияние на освоение нового 
материала, его запоминание и воспроизведение. Необ-
ходимо отметить, что при планировании и проведении 
занятия необходимо обязательно учитывать влияние 
этих эффектов восприятия, так как они оказывают суще-
ственное влияние на качество освоения материала об-
учающимся вне зависимости от желания преподавателя 
или самих обучающихся. 

Данные эффекты изучаются психологами в контексте 
исследований памяти, процессов научения и социаль-
ной перцепции. Р.С. Аткинсон и Р.М. Шиффрин в 1968 
году предложили многоуровневую модель памяти. Они 
проводили ряд исследований, направленных на изуче-
ние эффекта положения у пациентов с повреждениями 
головного мозга. Эксперименты продемонстрировали, 
что, когда участникам предлагали список слов, они, как 
правило, запоминали несколько первых и несколько 
последних слов и с большей вероятностью забывали 
те, которые находились в середине списка. Тенденцию 
вспоминать более ранние слова они назвали эффектом 
первичности; а тенденция вспоминать более поздние 
слова была названа эффектом новизны [2].

Эффект первичности – это эффект восприятия, когда 
первая информация о предмете или явлении является 
доминирующей: вся последующая информация будет 
оценивается под влиянием первоначальной информа-
ции. Это эффект обуславливает более высокую вероят-
ность припоминания нескольких первых элементов из 
расположенных в ряд элементов по сравнению со сред-
ними элементами.

На эффект первичности практически не влияет ха-
рактер деятельности, выполняемой непосредственно 
после предъявления ряда. Эффект первичности объ-
ясняется тем, что первые элементы ряда в результате 
большего числа повторений успевают перейти в дол-
говременную память и дальнейшее их извлечение от-
туда связано с эффективностью их поиска в хранилище 
этой памяти. 

 Родственным явлением эффекта новизны являет-
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ся эффект восприятия, которое известо как эффект но-
визны [9]. Эффект новизны – это феномен когнитивной 
психологии, проявляющийся в том, что при восприятии 
информации человеком по отношению к уже знакомой 
информации наиболее значимой и запоминающейся 
будет последняя, новая информация. Следовательно, 
эффект новизны утверждает, что человек, как правило, 
лучше запоминает самую последнюю информацию. 

Граветтер и соавторы рассматривают эффект новиз-
ны как склонность человека к сильнейшей реакции на 
стресс в первый раз, когда он сталкивается с потенци-
ально опасным опытом. Со временем, когда новизна 
проходит, реакция на стресс уменьшается. Это угроза 
внешней достоверности, когда люди, участвующие в ис-
следовании (новой ситуации), воспринимают и реагиру-
ют иначе, чем в обычном реальном мире [1].

Необходимо заметить, что эффект новизны не проти-
воречит эффекту первичности. Данные эффекты активи-
руются в различных ситуациях. Эффекты первичности и 
новизны касаются значимости определённого порядка 
предъявления информации о предмете или явлении 
для составления представления о нём. Учёные психо-
логи считают, что полученное ранее знание переходит 
в долговременную память, а полученное новое знание 
находится в кратковременной памяти.

Многие учёные психологи исследовали эти эффекты 
с позиции работы отделов головного мозга и нейронных 
операций. Массуд Стефан и соавторы исследовали коле-
бания мозга, связанные с этими эффектами, проводили 
корреляционный анализ между колебательной активно-
стью мозга и индексами первичности и новизны. Именно 
осцилляторная активность во время хранения информа-
ции, а не кодирования, коррелировала с эффектами пер-
вичности и новизны. Эффект первичности был связан с 
затылочной постдесинхронией и височной постсинхро-
нией. Эффект новизны был связан с теменной и височ-
ной десинхронией. Эти данные показывают, что эффекты 
первичности и новизны связаны с различными нейрон-
ными и, вероятно, когнитивными операциями, которые 
зависят от стратегии сохранения информации [14].

 Результаты исследования, проведённые Дональд 
Е. Броадбент и Маргарет Х.П. Броадбент, предполагают 
общий механизм кратковременной памяти при прояв-
лении эффекта новизны, а не специфически сенсорный. 
Однако есть некоторые свидетельства существования 
особого сенсорного хранилища в головном мозге, когда 
элементы информации, поступившие позже, замещают 
те, которые поступили раньше и были схожи по местона-
хождению в списке предъявляемых элементов [3].

 Данные, полученные Джанг Д.Р. и др., указывают на 
то, что слуховая кора головного мозга может служить 
временным хранилищем или слуховым входным буфе-

ром, который, по-видимому, играет важную роль в эф-
фектах первичности и новизны. Припоминание средне-
го пункта было связано с более обширной активацией 
левой теменной и зрительной коры, базальных ганглиев 
и дорсального мозжечка. Воспроизведение элементов 
из разных серийных позиций также приводило к раз-
личному времени активации в билатеральной первич-
ной слуховой коре, левой префронтальной коре и левой 
премоторной коре [17].

 Многие исследователи проводили эксперименты, 
связанные с распределением фокуса внимания и эффек-
том новизны, включающими распознавание последнего 
элемента, и с испытания, включающими другие подмно-
жества элементов, которые необходимо запомнить [10, 
11, 12, 13, 15]. Ни и Джонидс [11] провели эксперимент на 
распознавание трех элементов слов и обнаружили, что 
по сравнению с двумя предыдущими словами послед-
ний элемент в списке распознавался быстрее и сопро-
вождался большей активацией в нижней височной коре 
и меньшая активация в медиальных височных долях. 
Аналогичные результаты были получены Озтекин и др. 
[12], которые провели эксперимент на распознавание 10 
слов и обнаружили более высокую точность, более крот-
кий период времени на реакцию и меньшую активацию 
гиппокампа для самого последнего элемента в предъяв-
ляемом списке.

 Несмотря на многочисленные исследования данно-
го аспекта работы головного мозга, до сих пор некото-
рые моменты данного вида работы головного мозга при 
эффекте первичности и новины остаются неясными.

Эффект первичности и новизны тесно связан с таким 
аспектом работы головного мозга как память. Собствен-
но, эффект новизны и эффект первичности и являются 
результатом процессов памяти [4]. Как мы упоминали 
выше, информация, полученная ранее, переходит в дол-
говременную память, а информация, полученная недав-
но, находится в кратковременной памяти. Существует 
несколько объяснений того, почему возникает эффект 
новизны. Во-первых, самая последняя информация все 
еще присутствует в активной памяти. Когда проверка 
усвоения информации проводится сразу после предъ-
явления ряда (нового материала), любая информация, 
которая была предъявлена последней, может все еще 
активно храниться в кратковременной памяти. Это уве-
личивает точность припоминания. Другое объяснение 
заключается в том, что временные сигналы также могут 
помочь улучшить припоминание самой последней изу-
ченной информации [6]. Если человек повторяет предъ-
являемую ему, а затем сразу же проверяется объём ин-
формации, который он запомнил, временной контекст 
может помочь припомнить эту информацию.

Существуют также факторы, которые могут повлиять 
на степень и вероятность возникновения эффектов пер-
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вичности и новизны. Они включают следующее:
• Факторы задачи. Они относятся к самой задаче, 

а также к тому, как обрабатывается информация. 
Объем представленной информации и то, как она 
представлена, могут влиять на эффект новизны [4]. 

• Обработка информации. Важно на что обращает-
ся внимание и как она обрабатывается человеком 
по мере ее поступления. Также обработка инфор-
мации может влиять на то, как она затем воспро-
изводится (recall).

• Время. Если между представлением информации 
и воспроизведением проходит длительный пери-
од времени, эффект новизны резко снижается или 
даже может полностью исчезнуть.

• Интерференции. Промежуточные задачи, мешаю-
щие запоминанию информации (intervening tasks). 
Интерференции могут возникать, если другая за-
дача или информация представлены после первой 
задачи. Исследования показали, что если отвлека-
ющая задача (distracting task) занимает больше 15-
30 секунд, это устраняет эффект новизны при по-
пытке вспомнить исходную информацию [16]. 

• Задачи, активирующие рабочую память. Задачи, 
в которых задействована рабочая память, под-
черкивающие более поздние элементы в списке 
(оценка новизны), способствует более сильному 
эффекту новизны и ослабленному эффекту пер-
вичности, в то время как задача, подчеркивающая 
более ранние элементы (оценка первичности), бу-
дет способствовать более сильному эффекту пер-
вичности и ослабленному эффекту новизны [7].

Эффект первичности и новизны играют важную роль 
в процессе обучения. При изучении новой информации 
обучающиеся, скорее всего, вспомнят то, что они изучи-
ли в первую очередь (эффект первичности), а также то, 
что они изучили в последнюю очередь (эффект новизны) 
[4]. Это означает, что при проверке степени усвоения ин-
формации, у обучающихся больше шансов забыть то, что 
они узнали в середине (эффект края). Другими словами, 
информация, представленная в начале (первичность) и 
в конце (новизна) занятия, как правило, запоминается 
лучше, чем информация, представленная в середине [8]. 
Это явление связано с тем фактом, что кратковременная 
память в начале любой последовательности событий ме-
нее «заполнена», и поскольку головной мозг в это время 
обрабатывает гораздо меньше элементов, при введении 
информации на ранних этапах повторение стимулов за-
нимает больше времени, что может привести к их «пере-
носу» в долговременную память, где эта информация 
будет храниться дольше.

 Преподаватели могут использовать эффекты пер-
вичности и новизны при структурировании времени на 
занятии. Чтобы обучение было эффективным, необходи-
мо планировать занятие таким образом, чтобы большая 
часть информации была разбита на мелкие части в на-

чале и в конце учебного занятия. Занятия, разделенные 
на 20-минутные логически завершённые сегменты, бо-
лее продуктивны, чем одно непрерывное занятие. Эф-
фект первичности — это начало занятия. Эффект новиз-
ны – это его конец. Середину следует использовать для 
анализа и переформулировки (reviewing and restating) 
информации. Имея список элементов, которые нужно 
запомнить, обучающиеся запомнят последние несколь-
ко элементов больше и лучше, чем те, что находятся в 
середине (эффект последовательного расположения). В 
обучении очень важно учитывать эти моменты. 

Как упоминалось выше, меньше всего человек запо-
минает информацию, которая находится посередине. 
Очень часто ошибкой при планировании и проведении 
занятия является то, что начальная, посвящённая вве-
дению материала, и завершающая часть занятия отно-
сительно короткие. Основную часть введения нового 
материала преподаватель планирует на середину за-
нятия, т.е. ту часть, в течение которой объём запомина-
емой информации обучающимися будет наименьшим. 
Следовательно, объём запоминаемой информации об-
учающимися существенно снизится при такой структуре 
занятия.

 Для эффективности занятия его важно планировать 
так, чтобы использовать преимущества, как эффекта 
первичности, так и эффекта новизны. Здесь необходи-
мо использовать периоды пикового времени (prime-time) 
для усвоения обучающимися новой информации, нача-
ло занятия и конец занятия – два наиболее эффективных 
сегмента для обучения, а также период непроизвольной 
потери времени или «простоя» (down-time) для отработ-
ки этой информации, который находится посередине. 
Целью является удержание (retention) и хранение инфор-
мации в долговременной памяти обучающихся. Необхо-
димо учитывать, что удержание информации в памяти 
зависит от продолжительности интервенции (length of 
intervention), которых по возможности следует избегать. 

Можно использовать время в начале занятия, на при-
мер, применяя такой приём как «мозговой штурм». Ка-
кие бы идеи преподаватель не придумал, обучающимся 
будет легче их запомнить. Важно сразу же приступить 
к изучению нового материала, овладению понятиями и 
словарным запасом, эффективно используя период эф-
фекта первичности. Если преподаватель отвлекается в 
начале занятия на несущественные вопросы, это снижа-
ет уровень усвоения материала обучающимися. 

 По мере того, как время урока увеличивается, пери-
од непроизвольной потери времени или простоя (down-
time), когда удержание информации в памяти находится 
на самом низком уровне, увеличивается быстрее, чем в 
пиковое время. Изменение типа деятельности, метода 
обучения, используемого для обучения, или даже темы 
между пиковыми периодами эффективны в данном слу-
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чае для процесса обучения.

Допустим ситуацию, в которой преподаватель ставит 
перед собой следующую цель: обучающиеся должны ос-
воить новый навык или получить новую информацию, 
применяемую в профессиональной области. Применяя 
эффект первичности и новизны, преподаватель плани-
рует работать в течение 40 минут. В данном временном 
сегменте есть два самых эффективных момента для изу-
чения информации и удержании информацию в памяти –  
первые 20 минут и последние 10 минут. Между ними 
есть 10 минут непроизвольной потери времени или про-
стоя (downtime). Сначала преподаватель выдаёт новый 
торический материал (терминологию, правила и т.д.), ко-
торый обучающимся нужно знать, чтобы освоить инфор-
мацию. В течение 20 минут обучающиеся изучают новый 
материал. Повторение предыдущего материала, размин-
ка (warm-up), а так же другие подобные виды деятель-
ности основаны на принципе, что чем раньше вводится 
упражнение, тем эффективнее оно работает. Отработка 
навыка или новой концепции непосредственно перед 
ее использованием обеспечивает более эффективное 
выполнение заданий. Затем преподавателю необходимо 
использовать следующие 10 минут (непроизвольная по-
теря времени или «простоя» (downtime)) для повторения 
новой информации, которую обучающиеся узнали. По-
следние 10 минут обучающие анализируют и осмысли-
вают полученную информацию, чтобы эта информация 
перешла и осталась в долговременной памяти.

Эффект новизны наиболее эффективен в повторяю-
щихся сообщениях-убеждениях, когда между сообщени-
ями есть период задержки (delay). В соответствии с этой 
гипотезой, информация, которая были услышана или 
прочитана недавно, извлекается быстрее, чем инфор-
мация, услышанная давно [5]. В связи с этим во время 
занятия необходимо учитывать, что новая информация 
может быть активно задействована в речи, и на этом эта-
пе с помощью многократных повторений её можно за-
ложить в более глубокие слои памяти.

 Также необходимо понимать роль сохранения ин-
формации в памяти (retention), поскольку оно примени-
мо как к эффекту первичности, так и к эффекту новизны. 
По сути, удержание информации в памяти является це-
лью изучения информации. Задача преподавателя со-
стоит в том, чтобы обучающиеся усвоили информацию 
для её применения после завершения учебного процес-
са. Необходимо максимизировать сохранение информа-
ции, учитывая идеальное время для новой информации, 
представленной во время учебного занятия или его от-
резка. Следовательно, последовательность введения 
информации имеет большое значение. Чтобы максими-
зировать сохранение информации на занятии, необхо-
димо знать и использовать для этого наиболее подходя-
щие временные сегменты на занятии – начало и конец, а 

затем важно закрепить у обучающихся полученные зна-
ния, применив их как можно скорее после учебного за-
нятия. Чем дальше обучающиеся отдаляются от учебно-
го занятия, тем труднее им запомнить представленную 
информацию. Чем раньше будет использовано то, чему 
они научились, тем больше вероятность того, что они бу-
дут использовать её успешно.

Для получения максимальной отдачи от эффекта пер-
вичности и новизны на занятии необходимо учитывать 
следующие аспекты:

1. Самая важная информация вводится в начале 
учебного занятия (эффектом первичности). Этот 
этап может включать повторение важной терми-
нологии или изучение новой информации. 

2. Середина учебного времени составляет повторе-
ние и анализ материала, который обучающиеся 
только что изучили. Этот период простоя может 
быть полезен для отработки только что изученно-
го материала. 

3. Последняя часть учебного занятия - это повторе-
ние того, что обучающиеся узнали в начале учеб-
ного занятия. Она может включать повторение 
важных терминов, обобщение только что изучен-
ного материала. Подведение итогов так же лучше 
всего проводить в «пиковое время».

 Эффект первичности и новизны играет важную роль 
в процессе обучения. При структурировании времени 
на занятии и проведении занятия необходимо учиты-
вать данные эффекты, а также тот факт, что память как 
кратковременная, так и долговременная, и механизмы 
работы памяти очень тесно связаны с этими эффекта-
ми. Последовательность введения материала имеет 
большое значение для его запоминания и успешного 
воспроизведения, а также дальнейшего применения об-
учающимися в процессе обучения. Эффекты первично-
сти и новизны всегда будут играть свою роль в том, что 
обучающиеся узнают и запоминают. Овладение учебным 
материалом, его воспроизведение и применение, как в 
дальнейшем учебном процессе, так и в профессиональ-
ной деятельности является очень важным компонентом 
в становлении профессионала и самостоятельной атом-
ной личности.

Подводя итоги, необходимо отметить, что результат 
эффективности деятельности на занятии зависит от про-
фессионализма и творчества преподавателя. От него зави-
сит, какое будет занятие, и будет ли оно стимулом к успеху. 
Учебное занятие должно быть средством для дальнейшего 
профессионального развития обучающегося. Исследова-
ние общих закономерностей и индивидуальных особенно-
стей осознания и восприятия нового материала учащихся 
открывает новые возможности для преодоления трудно-
стей в разработке психологического сопровождения диф-
ференциации обучения будущих специалистов.
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