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Рубрика: ЯВЛЕНИЕ В ОТРАЖЕНИИ 
 

ЭМОЦИЯ УДИВЛЕНИЯ В СТАНОВЛЕНИИ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
 

 
Е. С. Гусева, А. А. Гудзовская 

 

В статье анализируется функция эмоции удивления, 

ее роль в развитии одаренной, творческой личности. 

Делается вывод о том, что эмоция удивления, несмо- 

тря на свою кратковременность, запускает более ста- 

бильную эмоцию интереса, инициирующую познава- 

тельную деятельность ребенка. 

Удивление способно противостоять страху, тревоге, 

апатии, физической и моральной боли. 

Выдвигается гипотеза о том, что в современном 

информационном обществе, в частности – при ис- 

пользовании интернет-серверов для непрерывного 

просмотра быстроменяющегося потока информации, 

у человека снижается способность к удивлению. Так 

как удивление предполагает вовлеченность в собы- 

тия внешнего мира, на которое требуется время. 
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Эмоции  как  предмет  изучения  –  впол-  

не традиционное, мощное направление об- 

щепсихологической  теории,   что   отражается 

в фундаментальных исследованиях У. Джейм- 

са, Л. С. Выготского, К. Изарда, Е. П. Ильина,   

П. Экмана, В. А. Лабунской и др. В последние 

годы невозможность объяснения особенностей 

социального поведения с помощью чисто ког- 

нитивных моделей привело к включению эмоций 

в  социально-психологические   исследования,  

в исследования личности, творчества, способ- 

ностей [Лабунская 1999; Петренко 2005; При- 

хидько 2009 и др.]. 

Из всех базовых эмоций, пожалуй, наи- 

более значимой в развитии познавательной 

активности ребенка, является удивление. Со- 
гласно К. Изарду, оно представляет собой не- 
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посредственную психическую реакцию на неожиданные изменения 

окружающей среды [Изард 1999]. Удивление само по себе не явля-  

ется приятным или неприятным, позитивную или негативную окраску 

ему придают другие эмоции, следующие за удивлением в конкретной 

ситуации. 

Основная функция удивления – подготовить организм человека      

к получению нового опыта. Согласно С.-С. Томкинсу, удивление при- 

звано прекратить активность нервной системы человека в определен- 

ном режиме, не подходящем для актуальной ситуации, для того чтобы 

впоследствии перестроить нервную систему на новый, более полезный 

режим [Tomkins 1962]. 

Мимическим маркером  удивления  являются  приподнятые  брови 

и широко раскрытые глаза. При этом в отличие от мимического выра- 

жения страха, при котором глаза также широко раскрыты, нижняя часть 

лица при удивлении расслаблена, рот может быть приоткрыт. 

Еще одним отличием удивления от других эмоций является его 

кратковременность. Искреннее удивление быстро исчезает. В против- 

ном случае удивление является неискренним либо оно уже переросло 

в более устойчивый по своей природе интерес. 

Другими эмпирическими индикаторами эмоции удивления служат 

временное изменение познавательной активности, вплоть до ее пре- 

рывания; увеличение времени решаемой задачи; переключение внима- 

ния на объект, вызывающий удивление; лучшее запоминание ситуации, 

в которой удивление возникло [Кутковой 2013]. Сохранение в памяти 

того, что вызвало удивление, соотносится с эффектом фон Ресторфа, 

которым зафиксировано, что объекты, выпадающие из контекста, запо- 

минаются прочнее [Середа 1986; Von Restorff 1933]. 

Существует ряд исследований, обозначенных как «педагогика 

удивления», которые показывают, что создание условий для появле- 

ния эмоции удивления у обучающихся повышает их познавательную 

активность, вызывает устойчивую мотивацию к изучению учебного 

материала  [Ким  2020;  Долженко  2011;  Степичев  2015; Charlesworth 
1969]. 

Таким образом, человек, умеющий удивляться, открыт для нового 

опыта, новых знаний, а значит – способен к научным открытиям. 

Но сама по себе эмоция удивления непосредственно не инициирует 

познавательную деятельность. Если удивление перерастает в интерес,  

человек мотивируется на долговременное включение в деятельность, 

может заниматься каким-то делом продолжительно. 

Интерес к окружающему миру побуждает человека собирать ин- 

формацию о нем, пополнять свои знания, развивать интеллект. Инте- 

рес также выполняет и социальную функцию. По А. Адлеру, социальный 

интерес, как способность интересоваться другими людьми, привива- 

ется ребенку с детства, когда ребенок учится у матери ее отношению   

к людям. Именно социальный интерес заставляет человека трудить-   

ся на пользу других людей, уважать Другого, стремиться жить с ним     

в мире и согласии [Адлер 2022]. 
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Социально-когнитивные исследования атрибуции Б. Вайнера и Дж. 

Штиенсмайера-Пельстера позволили им создать модель взаимосвязи 

когниций и эмоций, в том числе удивления, в атрибутивном процессе 

случайного стечения обстоятельств как в случае успеха, так и в случае 

неудачи эмоции [Weiner 1985; Stiensmeier-Pelster 1995]. 

Эмоция удивления, по мнению Н. А. Куткового, может рассматри- 

ваться как механизм изменения социальной информации, хранящейся 

в прототипах, схемах и скриптах [Кутковой 2013]. 

Удивление, а впоследствии и интерес, формирует у ребенка по- 

зитивное чувство вовлеченности в события и отношения. По мнению 

Дж. Ханта, отсутствие взаимодействия с окружением, столь необходи- 

мое для формирования позитивного чувства вовлеченности, порождает 

у ребенка апатию [Hunt 1965]. 

Вовлеченность или погруженность исследователя в объект иссле- 

дования, захваченность и восхищение им А. Маслоу считает неотъем- 

лемой составляющей творческой деятельности, способностью самости 

к трансценденции, как возможностью выходить за границы собствен- 

ного Я [Маслоу 1999]. 

По Кьеркегору, творчество всегда связано со свободой, а значит,  

и с тревогой, которую могут побороть интерес и вовлеченность в про- 

исходящее [Буева 2008]. 

К. Изард, вслед за Кьеркегором, считает возбуждение-интерес той 

эмоцией, которая способна противостоять страху и тревоге, связан- 

ным с переживанием неизвестности, неопределенности. Неопределен- 

ность, с одной стороны, сопряжена со страхом, с другой – со свободой 

выбора,  многообразием возможностей. 

Таким образом, если в ситуации неопределенности пересиливает 

тревога – человек замыкается в себе; если пересиливает интерес – 

становится творцом. 

Также, согласно К. Изарду, удивление и интерес помогают спра- 

виться с фобиями. Так, например, когда вместо того, чтобы бояться 

паука, человек начинает воспринимать его как удивительное и необыч- 

ное животное, которое хочется исследовать и узнавать, страх проходит 

[Изард 1999]. 

По мнению Э. Фромма, под творчеством, с одной стороны, можно 

понимать определенный вид деятельности, результатом которой будет 

создание нового. С другой стороны, под творчеством можно понимать 

определенное состояние человека, которое способствует такой дея- 

тельности. 

Во втором случае подобное состояние творчества связано со спо- 

собностью человека удивляться, казалось бы, самым простым вещам: 

как летит мяч, как катится горошина, как раскрывается бутон розы      

и т. д. [Фромм 2008]. 

Именно удивление, по мнению Э. Фромма, обеспечивает осознан- 

ное и реалистичное переживание происходящего, сопряженное с мо- 

ментом «здесь и сейчас». В состоянии удивления мы не просто сличаем 
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воспринимаемый объект с образами памяти, то есть классифицируем 

его; мы всякий раз воспринимаем один и тот же объект как нечто но- 

вое, необычное. 

Для ребенка это творческое состояние естественно. Ребенок, не 

зная усталости, может сотни раз подбрасывать и ловить мяч, сопро- 

вождая взглядом его полет и испытывая от этого радость. Но по мере 

взросления большинство детей утрачивают  эту способность,  потому 

что начинают воспринимать мир рационально. 

Именно творческое восприятие, свободное от шаблонов и стере- 

отипов, позволяет проникать в самую суть вещей, делать открытия, 

создавать новое. 

В мире взрослых  способность  удивляться  часто  подвергает- 

ся осмеянию, обесценивается. Э. Фромм прямо пишет о том, что 

большинство людей теряют эту способность под влиянием воспи- 

тания и образования. Человек, проявляющий детское любопытство 

или неподдельный интерес к чему-либо, может запросто прослыть 

наивным, незрелым, несерьезным или невежественным [Фромм 

2008]. 

Таким образом, психологи разных направлений констатируют зна- 

чимость эмоции удивления для познания, социального познания, инте- 

реса к миру, положительного самочувствия и пр. [Богоявленская 2021; 

Мерзон 2013]. 

Как влияет на проявление у ребенка эмоции удивления его окру- 

жение, включающее в себя разные уровни от диадического общения  

до культурно-исторического контекста? Можно ли ребенка научить/оту- 

чить удивляться чаще? 

Каждый  из  нас  знает,  что  маленького  ребенка  удивить  легко, 

с возрастом это становится все сложнее. А среди взрослых бытует 

стереотип, что эмоция удивления связана с наивностью, с неинфор- 

мированностью, непосвященностью. Для ребенка 3-4 лет, согласно 

исследованиям Дж. Хадвина с соавторами, удивление практически 

склеено с «удовлетворенностью» и является функцией соответствия 

или несоответствия между желанием и реальностью [Hadwin 1991]. 

Эмоция удивления возникает в онтогенезе в возрасте 4-5 лет как 

функция соответствия или несоответствия между верой и реально- 

стью, то есть между тем, что человек ожидает, и тем, что есть на 

самом деле. 

А. И. Прихидько, делая обзор факторов, влияющих на пережива- 

ние эмоции удивления, рассматривает возможность возникновения 

удивления в контексте передачи эмоций от одного человека другому 

(исследования B. Rimй), вокализацию удивления в совместной дея- 

тельности (исследования N. Reissland, J. Shepherd, L. Cowie) [Прихидь- 

ко 2009]. 

Согласно   исследованиям   К.   Bartsch,   D.   Estes,   S.   Wilkinson, 

C. Kitzinger, на возникновение этой эмоции влияют: тип разговоров   

об удивлении; слова, его обозначающие; и темы, которые признаются 

удивительными [Прихидько 2009]. 
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В исследовании социально-когнитивных психологов показано, что 

в холистических культурах, более толерантных к противоречиям, удив- 

ление испытывается реже, в частности – в сравнении корейцев с аме- 

риканцами [Нисбетт 2011], что говорит о влиянии на распространен- 

ность эмоции удивления культурно-исторического контекста. 

Исследователи современного общества отмечают специфичность 

современного информационного общества и его влияния на челове-  

ка. Эпицентром сегодняшнего информационного общества является 

интернет, как высокотехнологичное средство получения информации  

и коммуникации. 

Проведенный почти 15 лет назад опрос подростков об эмоциях, 

которые они испытывают в Интернете, показал, что «удивление» отме- 

чают около 10 % 14 15 летних подростков, около 6 % – подростки на  

2 года старше. Удивление авторами отнесено к «познавательному ком- 

плексу, в который включены также интерес и любопытство. «Комплекс 

удовольствия» уверенно занимает второе место, увеличиваясь в объе- 

ме к 16-17 годам [Солдатова 2009]. «Коммуникативный комплекс» в их 

ответах занял третье место – 20–25 %. Насколько можно быть уве- 

ренными, что ответы не были обусловлены социально-желательными 

мотивами? Насколько адекватно подростки могут оценить соотношение 

своих эмоций и мотивов использования  Интернета? 

Время, прошедшее после приведенного исследования, еще боль- 

ше изменилось, еще больше наполнилось информационно. 

К свойствам сегодняшнего времени относятся гиперинформатиза- 

ция и скользящий консьюмеризм – феномен безрефлексивного, по- 

верхностного, утратившего критерии различения истины и мифа, ин- 

формационного потребления [Ильин 2015]. 

Современное информационное поле насыщено сильными эмоци- 

ями, связанными с происходящими трагедиями, скандальными эпизо- 

дами, пранками, фейками. В результате создается ситуация, в кото- 

рой трудно кого-то чем-то удивить, бурная эмоциональность переходит 

в свою противоположность – апатию. С. Г. Жислин информационный 

избыток с мельканием событий сравнивает с обстановкой на перепол- 

ненном вокзале, особенно для непривычного глаза. Поток лиц, звуков, 

обрывков разговоров, перемещений, тревога, взвинченность быстро 

заменяют первоначальное удивление от нового на ощущение неопре- 

деленности, неупорядоченности, страх пропустить нужную информа- 

цию. Для такого состояния человека и человечества дано название – 
«футурошок» [Емелин 2015]. 

Популярные интернет-серверы, такие, например, как TikTok, рабо- 

тают по принципу непрерывного просмотра непрекращающегося по- 

тока информации. Непрерывный информационный поток сложно под- 

дается глубокому осмысленному проживанию. Большое количество 

видео-  и аудиоматериалов, современные  люди воспринимают  просто 

в качестве информационного фона. 

Таким образом, в современном обществе информационного потре- 

бления, с его темпом получения и обновления информации, очень мало 
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условий для проявления удивления, так как удивление всегда предпо- 

лагает вовлеченность в события внешнего мира, на которое требуется 

время. Обрушивающиеся на человека информация и скорость, с кото- 

рой события на экранах сменяют друг друга, не позволяют испытывать 

какое-либо продолжительное чувство [Липовецки 2001]. Информаци- 

онная бомбардировка дезориентирует общество, заставляя его выпол- 

нять лишь функцию самовоспроизводства, отказывая при этом в функ- 

ции саморазвития [Шевякова 2015]. 

Чтобы позволить нашим детям развивать свои способности, интел- 

лектуальную и творческую одаренности, мы должны создавать возмож- 

ности существования эмоции удивления – для проявления естествен- 

ного детского интереса к окружающему природному и социальному 

миру; дать детям возможность удивляться, не перенасыщать их вос- 

приятие избыточной, быстроменяющейся информацией. 
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