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Аннотация. Рассматривается проблема эмоциональной 

компетентности в понимании и выражении чувств и эмоций на основе 

гендерных различий. Предполагается, что открытость человека своим 

эмоциональным переживаниям  является показателем личностной гармонии 

и эффективности межличностного взаимодействия. 
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Abstract. Discusses the problem of emotional competence in the 
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differences. It is assumed that the openness of the person to their emotional 

experiences is an indicator of personal harmony and efficiency of interpersonal 
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В современном обществе проблема компетентности в понимании и 

выражении эмоций стоит достаточно остро, поскольку в нем искусственно 

насаждается культ рационального отношения к жизни, воплощенный в 

образе некого эталона – лишенного эмоций индивидуума. Известно, что 

запрет на эмоции ведет к их вытеснению из сознания. В свою очередь, 

невозможность психологической переработки эмоций способствует 

возникновению неприятных физических ощущений. Мы полагаем, что 

эмоциональная компетентность – открытость человека своим 

эмоциональным переживаниям – является показателем личностной гармонии 

и  обеспечивает эффективное межличностное взаимодействие. 



Следовательно, становление гуманистических ценностей в нашем обществе 

невозможно без развития эмоциональной компетентности. 

Цель работы – выявить гендерные отличия развитости компонентов 

эмоционального мышления. 

В современных зарубежных и отечественных теориях, эмоция 

рассматривается как особый тип знания. В соответствии с данным подходом 

к пониманию эмоций выдвигается понятие «эмоциональное мышление», 

которое определяется как способность действовать с внутренней средой 

своих чувств и желаний (R.Busk, 1991; Е.Л.Яковлева, 1997); способность 

понимать отношения личности, представленные в эмоциях, и управлять 

эмоциональной сферой на основе мыслительного анализа (P.Salovey, 

J.D.Mayer, 1994; Г.Г.Горскова, 1999); совокупность эмоциональных, личных 

и социальных способностей, которые оказывают влияние на общую 

способность кого-либо эффективно справляться с требованиями и давлением 

окружающей среды (Р.Бар-Он, 2000). 

Сведения о гендерных различиях в сфере эмоционального мышления – 

совокупности мыслительных способностей к обработке эмоциональной 

информации – в психологической литературе являются противоречивыми. На 

незначительность гендерных различий в эмоциональной сфере указывает 

Ш.Берн [2]. Г.Орме приводит данные о том, что несмотря на отсутствие 

различий между мужчинами и женщинами по общему уровню коэффициента 

эмоциональности, женщины обнаруживают более высокий уровень по 

межличностным показателям эмоционального мышления (эмоциональности, 

межличностным отношениям, социальной ответственности). У мужчин 

преобладают внутриличностные показатели (самоутверждение, способность 

отстаивать свои права), способности к управлению стрессом 

(стрессоустойчивость, контроль импульсивности) и адаптируемость 

(решение проблем) [3]. У женщин общий уровень эмоционального мышления 

связан с когнитивными процессами понимания и осмысления эмоций, у 

мужчин – с качеством межличностных связей [4]. 



Данные о гендерных различиях в выраженности компонентов 

эмоционального мышления получены с помощью экспериментально-

психологической методики диагностики фрустрационных реакций 

С.Розенцвейга. Было выявлено, что на идентификацию собственных 

переживаний влияют гендерные стереотипы. В ситуациях, которые 

провоцировали возникновение гнева (по методике С.Розенцвейга), в 

условиях предательства или критики, мужчины реагировали проявлениями 

данной эмоции гнева. Женщины склонны были говорить, что в данных 

ситуациях они испытывали бы чувство печали, обиды и разочарования. 

Различия в проявлении эмпатии обнаруживаются только в случае, когда 

мужчины должны сообщить насколько сопереживающими они стремятся 

быть.  

Гендерные стереотипы ограничивают выражение эмоций, не 

характерных для представителей определенного пола. Проявление печали, 

страха, стыда и смущения, воспринимаются общественным сознанием как 

«немужские эмоции», соответственно мужчины их проявляющие 

оцениваются общественностью более негативно по сравнению с женщинами. 

Выражение гнева и агрессии, считается социально приемлемым для мужчин, 

но не для женщин. Среди женщин чаще, чем среди мужчин отмечается 

тенденция к проявлению печали и стыда. Однако мужчины не то, что не 

испытывают подобных «немужских эмоций», они стремятся их не проявлять. 

Детерминация выражения эмоций гендерными стереотипами подтверждается 

следующим положением: различия в выражении эмоций наиболее сильны в 

социальных ситуациях, наименее – когда личность более свободна в своих 

реакциях. 

Результаты исследований показывают, что мужчины и женщины 

различаются в объяснении причин эмоциональных вспышек, особенно 

переживаний гнева и печали. Так мужчины и женщины указывают на разные 

детерминанты таких эмоций, как гнев, страх и печаль. Мужчинам 

свойственно искать причины эмоций в межличностных ситуациях, в то время 



как женщинам присуще видеть их в личных отношениях или в настроении. 

Мужчина обычно объясняет собственное поражение внешними причинами, 

женщины ищут причины неудач в себе [3]. 

Осознанная регуляция эмоций связана в основном с их подавлением. 

Мужчины в целом более сдержаны в проявлении симпатии, печали, 

женщины – в проявлении гнева и агрессии. 

Таким образом, развитие эмоциональной компетентности и 

эмоционального мышления является необходимым условием гармоничного 

развития личности и ее эффективности в межличностном взаимодействии. 

Мужчинам необходимо учиться пониманию и адекватному выражению 

эмоций, развивать социальную ответственность, для женщин актуально 

развитие самоуважения, независимости, стрессоустойчивости и 

адаптируемости. 

Выводы. 1. Данные о гендерных различиях способностей 

эмоционального мышления неоднозначны. Установлено, что у женщин по 

сравнению с мужчинами преобладает понимание эмоций.  

2. Мужчины и женщины в равной мере переживают те или иные 

события, однако по-разному, в соответствии со своей гендерной ролью, 

объясняют причины эмоций.  

3. Выражение тех или иных эмоций у представителей женского и 

мужского пола, как и их регуляция, во многом обусловлены влиянием 

гендерных стереотипов, которые формируются на основе воспитания. 
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