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Когнитивная сфера с точки зрения гендерных различий также 

является той областью психологии, которая привлекает к себе 

внимание исследователей. При ее изучении прежде всего 

задаются вопросом о том, существуют ли гендерные различия в 

познании, если да, то в каких областях, насколько ярко они 

выражены, зависят ли от возраста, особенностей выборки и т. п. 

Исследования гендерных различий когнитивных 

способностей обычно сконцентрированы вокруг двух основных 

проблем: факта существования гендерных различий («где эти 

различия?») и их причины («почему они там?»). Большинство 

исследователей, работающих в этой области, прежде всего 

ориентировалось на изучение различий, возникающих при 

выполнении задач, использующих различную информацию: 

вербальную, числовую или визуально-пространственную – 

«святая троица» при исследованиях гендерных различий в 

когнитивной сфере. 

По мнению Маккоби и Джеклин у женщин лучше развиты 

вербальные способности, у мужчин – пространственные и 

математические. Наименьшие различия установлены в 

вербальных способностях в пользу женщин, наибольшие – в 

пространственной переработке информации и в пользу мужчин.  

М. О'Брайен, К. Нейгл объясняют лучшие вербальные 

способности девочек тем, что они играют в куклы, а мальчики в 

другие игры, поэтому у первых больше возможностей осваивать 

язык и практиковаться в нем. Поскольку преобладание 

мальчиков в способности к абстрактной манипуляции начинает 

обнаруживаться к 11 годам, некоторые авторы полагают, что эти 
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различия обусловливаются игровой деятельностью, в частности 

тем, что мальчики играют в машинки, футбол и т. п. Авторы 

видят причины худшей успеваемости по математике женщин по 

сравнению с мужчинами либо в том, что им недостает 

уверенности в своих математических способностях, вследствие 

чего они не рассчитывают на успехи в этой области знаний, либо 

в том, что родители и учителя редко поощряют девочек в 

изучении математики, либо в том, что девочки считают 

математические достижения неподходящими для своей 

гендерной роли («математика – не женская профессия»). 

Однако уже в 90 годы была предложена другая модель 

изучения гендерных различий, основанная не на типе задач, а на 

специфике тех когнитивных процессов, которые 

осуществляются при решении задач. То есть изучения того, 

какова специфика когнитивных процессов у мужчин и женщин. 

Авторы этой модели выдвинули гипотезу о том, что подход, 

ориентированный на изучение процесса как такового, будет 

более полезным для понимания гендерных различий: того, как и 

когда они проявляются и насколько интенсивно. 

Экспериментальные исследования показали, что для женщин 

характерно более быстрое и эффективное воспроизведение 

(извлечение слов из памяти), для мужчин – мысленное 

повторение и пространственная ориентация. Оказалось также, 

что мужчины и женщины применяют разные стратегии при 

выполнении когнитивных задач. Например, при вождении 

машины женщины более эффективно используют вербальные 

разъяснения и схемы, а мужчины – визуальные. Так, согласно 

концепции, предложенной данными авторами, женщины лучше 

выполняют задания, связанные с быстрым извлечением 

информации из памяти, а мужчины такие, где требуется 

удержание мысленных представлений и манипулирование ими в 

уме. 




