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Эмоции являются неотъемлемой частью жизни любого художественного персонажа любого худо-

жественного произведения. Именно такие высшие эмоциональные феномены как эмоциональные ре-

акции, чувства, эмоциональные состояния и настроение представляют собой наибольший интерес 

для изучения в контексте эмоциональной жизни литературных героев. 
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рирода эмоций довольно сложна. Не-

смотря на то, что биологи уже научи-

лись отличать огромное количество химиче-

ских веществ, вырабатываемых в организме 

при тех или иных эмоциях, а также некото-

рые эффекты от них с физиологической точ-

ки зрения, влияние на психологию и поведе-

ние человека остается достаточно запутан-

ным процессом, поскольку все люди отли-

чаются друг от друга и имеют свой жизнен-

ный опыт, а значит и влиять эмоции на них 

будут в какой-то степени по-разному. 

Эмоции являются неотъемлемой частью 

жизни любого художественного персонажа 

любого художественного произведения, точно 

так же, как являются неотъемлемой частью 

жизни каждого реального человека. Как и в 

нашей жизни, эмоции в книге отличаются 

большим многообразием, не только многооб-

разием своего вида, но и многообразием прие-

мов и способов, которыми та или иная эмоция 

или эмоциональное состояние репрезентиру-

ется различными авторами на страницах их 

литературных произведений исходя из осо-

бенностей их творческого метода.  

Говоря о различных подходах к описанию 

сущности человеческой эмоции, следует отме-

тить, что существует два основных подхода к 

трактовке данного явления – понимание эмо-

ции как явления биологического и как явления 

идеального, эстетического [10, с. 145]. И если 

в первом случае возникновение эмоции объ-

ясняется сухой логикой эволюции и прагма-

тики, а механизм ее описывается в строгой 

схеме функционирования органов и систем 

[9, с. 33-34], то во втором, более важном для 

эмоций в контексте литературы, речь идет о 

высших эмоциональных состояниях и фено-

менах, не об эмоции, как биологической реак-

ции организма на внешний раздражитель и не 

как ответе организма на потребность, драйв 

и мотив биологического существа человека        

[5, с. 32-35], но об эмоции как реакции мыс-

лящего и чувствующего существа, интеллек-

туально соприкасающегося с объективным 

миром [9, с. 201]. Именно такие высшие эмо-

циональные феномены как эмоциональные 

реакции, чувства, эмоциональные состояния и 

настроение представляют собой наибольший 

интерес для изучения в контексте эмоцио-

нальной жизни литературных героев. 

И все же, как и в реальной жизни, эмоции в 

литературном произведении находятся в тес-

ной взаимосвязи их биологической (иначе – 

органической) и идеалистической сущности, 

по большей части в их проявлении. Рассмот-

рим, к примеру, эмоцию как явление эволюци-

онно-биогенетическое. Возьмем, скажем, кон-

цепцию Роберта Плутчика, который рассмат-

ривал эмоции как ведущие средство адаптации 

на всех эволюционных уровнях [8, с. 217]. Ка-

залось бы, что общего может быть у эволюци-

онного подхода к описанию эмоции как ком-

плекса соматических реакций для успешной 

адаптации в контексте данной концепции с ли-

тературой? Но ведь именно благодаря сомати-

ческой реакции герой бледнеет, краснеет, 

начинает заикаться, его голос меняется, его ла-

дони потеют, а ноги подкашиваются. Что об-

щего может быть у рефлекса, как эволюцион-

ного праотца высших эмоций и как у бессозна-

тельной реакции на внешний раздражитель по 

К.Э. Изарду [4, с. 234], с эмоциональной жиз-

нью литературного героя? Очевидно – имен-

но благодаря ему герой вздрагивает при рез-

ком звуке, закрывает глаза при ярком свете, 
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напрягается в момент угрозы. Что общего 

может быть между самым примитивным жи-

вотным предком эмоции – инстинктом и по-

ведением героя литературного произведе-

ния? Ведь именно поэтому в литературном 

произведении часто можно встретить такое 

наречие как «инстинктивно» в отношении не-

осознанного действия героя. Герой инстинк-

тивно закрывает лицо рукой, инстинктивно 

захлопывает ящик стола при появлении посто-

роннего или, скажем, инстинктивно прижимает 

руки у груди. И каждый подобный инстинк-

тивный жест сопряжен с какой-то эмоцией, по-

рождающей это инстинктивное действие или 

рожденной после его свершения.  

Также, продолжая исследовать биологиче-

скую основу эмоций, нельзя обойти вниманием 

и их физиологическое выражение, ибо физио-

логия напрямую связана с деятельностью 

внутренних органов и систем. Так, например, 

рассматривая физиологические проявления 

эмоций, наряду с их двигательным выражени-

ем, H.H. Данилова, А.Л. Крылова в своем по-

собии «Физиология Высшей Нервной Дея-

тельности» рассматривают эмоции на уровне – 

ни больше, ни меньше – тонического напряже-

ния мышц. «В клинике мышечный тонус часто 

используется как мера аффекта. Многие рас-

сматривают повышенный мышечный тонус 

как показатель отрицательного эмоционально-

го состояния», – утверждают авторы. – «Тонус 

мышц отражает изменения эмоционального 

состояния человека и зависит от структур лим-

бической системы» [2, с. 303].  

Другим физиологическим эмоциональным 

индикатором H.H. Данилова, А.Л. Крылова 

называют голос. Голос может быть и гневным, 

и дрожащим, и слабым, и волевым, и реши-

тельным, и обреченным, – все это дает пре-

красное представление об эмоциональном со-

стоянии героя в момент его речи [2, с. 307] 

Третьим физиологическим выражением 

эмоционального состояния является дея-

тельность вегетативной нервной системы: 

изменение кровяного давления, температура 

кожи, частоты сердечных ударов, расшире-

ние и сужение сосудов, химический и гор-

мональный состав крови [2, с. 314]. И самое 

удивительное – все эти вегетативные изме-

нения организма находят свое отражение на 

книжных страницах: от изменения кровяного 

давления у героя может неожиданно закру-

житься голова, к примеру, от шокирующего 

известия или эйфорической радости (пусть 

чаще в этом случае это скорее метафора); от 

изменения температуры кожи герои и герои-

ни заливаются краской, или напротив, кровь 

отливает от лиц, а в венах их холодеет; от 

изменения частоты сердечных ударов сердца 

героев принимаются бешено колотиться, 

разрывать грудную клетку, биться в горле 

или, напротив, замирать; а от изменения 

гормонального состава крови герой впадает 

в ярость, его зрачки расширяются, или он и 

вовсе теряет над собой всякий контроль.  

Что же с эмоцией на принципиально ином 

уровне – когнитивном, где эмоция является 

следствием сложных когнитивных процессов – 

процессов оценки и атрибуции? Именно такие 

эмоции являются самыми «очеловеченными», 

именно они ставятся в оппозицию к инстинк-

тивным, «животным» эмоциям уровня биоге-

нетического и органического. Эти эмоции яв-

ляются идеальными, эстетическими. Это выс-

шие эмоции, связанные с высшей способно-

стью человека – способностью к когнитивному 

познанию окружающего мира.  

Эмоции этого уровня тесно переплетаются 

с самой сущностью человека. Они являются 

более длительными, сложными и устойчивы-

ми, нежели простые эмоциональные реакции 

биологического уровня. Так, например, чув-

ство, которое причисляется к сложному эмо-

циональному состоянию, при всем том, что 

оно не являясь тождественным эмоции, ведь 

одна и та же эмоция может вызвать различные 

чувства. Чувство есть эмоциональный про-

цесс, отражающий субъективное оценочное 

отношение человека к реальным или аб-

страктным объектам, психологическая функ-

ция, которая показывает отношение субъекта к 

объективной действительности [10, с. 6].  

Другой разновидностью высших эмоций 

является настроение. Достаточно продолжи-

тельный эмоциональный процесс, образую-

щий эмоциональный фон – именно оно окра-

шивает мир, оно заставляет героя с воодушев-

лением верить в свои силы и без устали ска-

кать от энтузиазма или, напротив, заставляет 

его чувствовать себя угнетенным, повержен-
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ным, раздавленным, ничтожным [7, с. 14]. В 

литературном произведении настроение ге-

роя зачастую не всегда изображается пря-

мым его описанием: иногда это и описание 

природы, и описание окружения, и описание 

отношения самого героя к тому, что его 

окружает, и к самому себе и все прочее. Так 

или иначе, настроение героя всегда ощутимо 

читателю. 

Не стоит обходить вниманием и такую 

устойчивую связь, как связь поведения с эмо-

циями. Иными словами, поведение – это дей-

ствия, обусловленные  как внешними, так и 

внутренними факторами. Именно таким важ-

нейшим внутренним мотивирующим факто-

ром поведения и является эмоция и сложные 

эмоциональные состояния [6, с. 34]. Поведе-

ние героя в литературном произведении всегда 

находится в центре внимания, и не удивитель-

но, ведь по большом счету, все произведения 

стоят на трех больших китах – смыслонесу-

щих поли- и диалогах, эмоциональном пере-

живании и поведении.  

Говоря об эмоциях как компонентах лично-

сти, следует также вспомнить и о страсти, как о 

явлении, сопряженном с мобилизацией всех 

эмоциональных сил на выбранный объект   

[1, с. 42]. Страсть, вопреки распространенно-

му заблуждению, далеко не всегда связана с 

отношениями людей. Ведь часто страсть 

может быть связана с какой-то деятельно-

стью, каким-то увлечением. Оттого у неко-

торых героев и возникают страсти к фото-

графированию, рисованию, книгам, возды-

ханиям, сплетням или шпионажам. Однако 

страсть – чувство отрицательное, поскольку 

является однобоким, подавляющим другие 

чувства, потребности и интересы героя, и 

делает его односторонне ограниченным в 

своих интересах, а это уже одержимость.  

Отсюда вытекает и прямая связь эмоций с 

деятельностью [6, с. 41]. То, чем занимается 

герой, связывается с его эмоциональным от-

ношением к своему делу. Здесь можно наблю-

дать и чувство любви к своему занятию, и, 

напротив, ненависть к своей рутинной, осто-

чертевшей и опостылевшей работе. А все это, в 

свою очередь, влияет и на деятельность героя, 

и на его настроение, и, возможно, в конечно 

итоге на его отношение к миру, в котором он 

существует. 

Отсюда вытекает иная прямая взаимо-

связь – эмоций и образа жизни, ведь в рам-

ках героя как личности, а не как биологиче-

ского организма, его эмоциональные процес-

сы связываются с его духовными потребно-

стями, установками и многообразными фор-

мами деятельности [10, с. 33]. Процесс фор-

мирования этих чувств неразрывно связан со 

становлением личности самого героя, ибо, 

как писал об этом Б.И. Додонов в своей ра-

боте «Эмоция как ценность», высшие чув-

ства человека – это определяемые идеаль-

ными, интеллектуальными, эстетическими и 

этическими мотивами процессы; ибо высшие 

чувства человека - самое яркое выражение 

«природы, ставшей человеком» [3, с. 3].  

Так или иначе, крепкая и неразрывная связь 

эмоций как в жизни человека, так и в суще-

ствовании героя на книжных страницах оче-

видна. Не существует ни одного литературно-

го произведения, которое было бы лишено 

чувств и эмоций, и даже когда в литературном 

произведении нет самого героя, чувства и 

эмоции в нем есть всегда; ибо в чем еще смысл 

литературного произведения, если не в рожде-

нии глубокого смысла в процессе живого есте-

ственного эмоционального существовании ге-

роя, и живого естественного эмоционального 

переживания читателя от существования этого 

героя и того глубокого смысла, что был рож-

ден его существованием. 
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Emotions are an integral part of the life of any artistic character in any work of fiction. It is such higher 

emotional phenomena as emotional reactions, feelings, emotional states and moods that are of the greatest 
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Психологически важные качества инженера-конструктора подразделяют на профессиональные и 

личностные. Хорошим примером для рассмотрения важных личностных качеств является осново-

положник практической космонавтики, гений конструкторской мысли Сергей Павлович Королев. 

Узконаправленность подготовки инженеров-конструкторов ракетно-космической отрасли позволя-

ет использовать результаты психолого-педагогических исследований важных качеств инженеров-

конструкторов других отраслей. В работе сделан обзор материалов по проблемам формирования 

таких важных качеств инженера конструктора, как профессиональная инженерная культура, кон-

курентоспособность, информационно-цифровые навыки, геометро-графический компонент мышле-

ния специалиста. Выявлена взаимосвязь между этими качествами.  

Ключевые слова: инженер-конструктор, ракетно-космическая отрасль, профессиональная культура, 

конкурентоспособность, наглядно-образное мышление. 

настоящее время без преувеличения

можно утверждать, что человечество дав-

но вступило в эру проектирования и конструи-

рования, когда с продолжающимся преобразо-

ванием естественного мира сочетается, став-

шее хроническим, творение искусственного 

мира. Различные науки проявляют все возрас-

тающий теоретический и практический инте-

рес к процессам проектирования и конструи-

рования, особенно в сфере технического твор-

В 


