
выделить несколько причин субъективного характера, вызвавших 
отсутствие корреляции: 

1. Недостаточная активация испытуемых при вербальной 
оценке своих эмоциональных переживаний (71 % дал низкий 
результат развития объёма словаря эмоций). Возможно, необходимо 
изменить условия проведения эксперимента таким образом, чтобы 
сначала вызвать цепь эмоциональных переживаний у испытуемых, а 
затем отследить их вербализацию. 

2. Нарушения эмоционального тонуса различной степени у 
подавляющего большинства испытуемых, безусловно, сокращают 
объем активного словаря эмоций, что не мешает понимать 
собственные чувства. 

Проблема связи словаря эмоций и ЭИ должна быть рассмотрена 
в контексте общего развития ребёнка: интеллектуального и 
коммуникативного. Несомненной представляется связь между ЭИ и 
развитием языка эмоций, установление которой имеет перспективы 
для дальнейшего познания эмоциональной сферы человека. 
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В западной науке и культуре отношение к эмоциям и чувствам 
на протяжении долгого времени было скептическое - по сравнению 
с разумом, интеллектом, логикой, которые исследовались и в 
философии, и в психологии. Анализ литературы показывает, что 
только в середине двадцатого века произошел поворот научной 
мысли в направлении специального изучения эмоциональной сферы 
человека. 

Актуальность темы данного исследования связана с тем, что 
деятельность судебных приставов является мало изученной, для 
данной специальности, во-первых, не разработаны четкие 
требования к личностным качествам, во-вторых, она является 
сопряженной с большим количеством сложных ситуаций и может 
рассматриваться как стрессогенная: в одинаковой ситуации 
специалисты разного пола могут испытывать чувства и эмоции, 
совершенно отличающиеся друг от друга, что важно понимать и 



исследовать в целях повышения качества работы этих 
профессионалов. 

Исследование проводилось на взрослых людях в возрасте от 25 
до 35 лет, работающих в одной сфере (судебный пристав -
исполнитель), но имеющих разные звания (лейтенант, старший 
лейтенант, майор, капитан и др.). Большая часть из них не состоит в 
браке и не имеет детей. Тестирование было проведено на 
испытуемых в количестве 28 человек. Из них - 18 женщин и 10 
мужчин. 

В результате анализа литературных данных были 
сформулированы следующие гипотезы: 

Гипотеза 1: Мужчины более склонны к агрессии, которая 
проявляется в негативном отношении к окружающим людям. 

Гипотеза 2: Женщины более эмпатийны, тревожны, раздра
жительны. Они более склонны к косвенной агрессии, что тесно 
связано с повышением чувства вины. 

Различия между мужчинами и женщинами вычислялись по 
критерию Фишера. Были выявлены следующие достоверные 
различия: 

1. Женщины более склонны к косвенной агрессии, аутоагрессии 
(чувству вины), личностной тревожности, подозрительности. В 
выборке женщин наиболее развитым оказался эмоциональный канал 
эмпатии, то есть способность входить в эмоциональный резонанс с 
окружающими, сочувствовать, сопереживать. 

2. Мужчины более склонны к физической и вербальной 
агрессии, негативизму, у них достоверно ниже показатели 
подозрительности и аутоагрессии (чувства вины). Наиболее 
развитой оказалась проникающая способность к эмпатии, что 
означает способность создавать атмосферу открытости, 
доверительности, задушевности. 

Перспективность данного направления заключается в том, что, 
исследуя эмоциональные явления, можно выявить ряд различий в 
эмоциональной сфере мужчин и женщин, схожих по возрасту и 
профессиональной деятельности. Полученные эмпирические данные 
подчеркивают эмоциональные отличия между мужчинами и 
женщинами. 

В результате исследования установлено, что в выборке мужчин 
более выражены показатели агрессии как физической, так и 
вербальной, сопровождающейся негативизмом. Это связано с рядом 



факторов: физиологические предпосылки более выраженных, по 
сравнению с женщинами, физических данных, стереотипы 
воспитания, вид деятельности, так как служебные обязанности 
предполагают общение с людьми, оштрафованными органами 
внутренних дел. 

Для женщин наиболее характерными оказались 
подозрительность и тревожность. Они тоже склонны к агрессии, но, 
в отличие от мужчин, проявляют ее косвенным образом. Женщины 
более эмпатийны, при опросе они отметили, что склонны 
воспринимать чужие переживания как свои, в чем, возможно, 
проявляются стереотипы феминного воспитания. В исследовании 
испытуемые-женщины также являются судебными приставами, и им 
приходится общаться с оштрафованными людьми, но очевидно, что 
они используют иную стратегию, по сравнению с приставами-
мужчинами. Преобладание показателей личностной тревожности и 
аутоагрессии позволяет предположить, что склонность женщин 
откликаться на чужие переживания способствует повышению 
уровня стресса, профессионального выгорания, но проверка этой 
гипотезы требует дальнейших исследований. 

В целом, можно заключить, что в условиях стрессогенной, 
эмоционально напряженной работы судебные приставы разного 
пола используют стратегии поведения, соответствующие их 
полоролевым стереотипам поведения. 
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СЛОВАРЯ ЭМОЦИЙ 

Ссылки исследователей эмоциональной сферы на многообразие 
эмоций и чувств, попытки ограничить это многообразие небольшим 
количеством базовых эмоций либо описать эмоциональную сферу 
посредством двух-трехмерного пространства - все это побудило нас 
к разработке словаря эмоций и чувств. Назначение данного словаря 
- представить весь перечень этих явлений, зафиксированный в 
русском языке, а также синонимические ряды эмоций и чувств, что 
позволит, по нашему мнению, конкретизировать сферу и предмет 
исследований для психологов и психолингвистов. 

В результате обобщения данных различных источников 
(исследования в сфере психологии эмоций, психолингвистические 


