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ВВЕДЕНИЕ

Определяя компетентность как сис-

темно организованный ментальный 

опыт [7; 9; 13], регулирующий дости-

жение высоких результатов в какой-ли-

бо определённой предметной области 

[1; 12], мы выделяем ряд компонентов 

этого конструкта, таких как: понятий-

ные, метакогнитивные и интенциональ-

ные способности [10; 11], мотивацию 

[2; 3; 4], черты личности [8; 14; 15]. На-

ряду с компонентами этого конструкта, 

можно определить также и ряд факто-

ров, потенциально оказывающих влия-

ние на проявления компетентности, та-

ких как пол и возраст. Если когнитивные 

компоненты компетентности изучались 

подробно и тщательно, то степень влия-

ния, например, фактора пола на проявле-

ния компетентности изучена недостаточ-

но. Старший же подростковый возраст 

участников исследования был выбран 

по причине его критичности для многих 

сфер, в том числе ментальной.

Таким образом, были установле-

ны переменные: проявления интеллек-

туальной компетентности и половая 

принадлежность участников исследо-

вания.

Теоретическая гипотеза исследова-

ния: показатели интеллектуальной ком-

петентности зависят от половой прина-

длежности индивидуумов.

Цель исследования: раскрытие влия-

ния фактора пола на проявления интел-

лектуальной компетентности в старшем 

подростковом возрасте.

Исследовательская гипотеза: су-

ществуют значимые различия между 

мальчиками и девочками в уровне вы-

раженности показателя интеллектуаль-

ной компетентности (в терминах нарра-

тивной деятельности).

Задача исследования: определение 

степени влияния фактора половой при-

надлежности участников исследования 

на проявления интеллектуальной ком-

петентности.

Таким образом, предмет исследо-

вания — соотношение проявления ин-

теллектуальной компетентности и пола 

участников исследования. Объект ис-

следования — старшие подростки.

МЕТОДИКА

Участники исследования: 191 школь-

ник (112 девочек и 79 мальчиков) в воз-

расте 15 лет.

Для диагностики проявлений интел-

лектуальной компетентности применя-

лась авторская методика «Интерпрета-

ция» [9; 10].

Статистическая обработка осущест-

влялась с помощью методов описатель-

ной статистики и непараметрических 

методов сравнения выборок: метода 

Краскела — Уоллеса и метода Манна — 

Уитни. Были использованы современ-

ные пакеты статистической обработки 

данных (SPSS).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Первый шаг статистического анали-

за — разделение участников исследова-

ния на две подгруппы: мальчики и де-

вочки (табл. 1).

На следующем этапе работы была 

проведена проверка гипотезы о разли-

чии двух полученных на предыдущем 

этапе подгрупп, мальчиков и девочек, 

по уровню выраженности показателя 

интеллектуальной компетентности мето-

дом Краскела — Уоллеса (табл. 2).

Таким образом, нами был сделан 

промежуточный вывод о том, что нуле-

вая гипотеза (гипотеза о равенстве вы-

борок по показателю интеллектуальной 

компетентности) отклоняется в пользу 

альтернативной гипотезы о статисти-

чески достоверных различиях выборок 

по исследуемому признаку.

Однако на полученные нами резуль-

таты мог повлиять ещё один фактор — 

неравенство подгрупп по численнос-

ти (девочек больше, чем мальчиков). 
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Для нивелирования этого фактора была 

сделана новая выборка по классам для 

того, чтобы примерно уравнять числен-

ность подгрупп (табл. 3).

Затем мы провели проверку гипоте-

зы о различии двух подгрупп, мальчи-

ков и девочек, по уровню выраженности 

показателя интеллектуальной компе-

тентности методом Краскела — Уолле-

са (табл. 4).

Полученные результаты позволили 

сделать вывод о статистически досто-

верных различиях мальчиков и дево-

чек по уровню выраженности проявле-

ний интеллектуальной компетентности 

в старшем подростком возрасте.

Тем не менее эти данные и статис-

тические методы не позволяют конк-

ретизировать направление выявлен-

ных различий. С этой целью нами был 

проведён анализ данных (уравнен-

ных по численности участников ис-

следования) методом Манна — Уит-

ни (табл. 5).

Исходя из результатов, приведён-

ных в табл. 5, получаем, что девочки 

старшего подросткового возраста де-

монстрируют статистически значимую 

бόльшую интеллектуальную компетен-

тность, нежели мальчики того же воз-

раста. Такие данные можно аргументи-

ровать особенностями метода оценки 

показателей интеллектуальной компе-

тентности — нарративной деятельнос-

тью, когда участникам исследования 

предлагалось в письменном виде дать 

интерпретацию одной из моральных ди-

лемм. Так, согласно позиции Н.И. Да-

ниловой, «… влияние пола на интеллек-

туальные функции проявляется скорее 

в характере умственных способнос-

тей, а не в общем уровне интеллекта, 

измеряемого по IQ» [3, С. 282]. В дан-

ном случае при оценке показателей ин-

теллектуальной компетентности пред-

полагались вербальные способности, 

которые, как правило, в большей сте-

пени развиты у женщин [3; 5; 6]. Также 

различия в вербальных способностях 

были продемонстрированы по словар-

ному запасу, речевой активности в це-

лом и ясности речи. Уже в подростко-

вой группе отмечается незначительное 

преобладание языковых показателей 

девочек в артикуляции. Многие иссле-

дователи считают, что такого рода раз-

личия могут быть обусловлены более 

ранним физическим созреванием де-

вочек. Наряду с таким вариантом объ-

яснения этого факта выделяется соци-

ально-ориентированная интерпретация: 

Майкл Льюис [цит. по 9] в специаль-

ном исследовании установил, что ма-

тери более часто общаются с дочерь-

ми, нежели с сыновьями. В этой связи 

было высказано предположение, что 

от той атмосферы в семье, которую со-

здают и поддерживают родители, зави-

сит и степень сформированности вер-

бальных навыков детей.

Наряду с этим, в исследовании 

Р.Линна [цит. по 5] утверждается, что 

статистически значимые различия в ин-

теллектуальных способностях у муж-

чин и женщин проявляются только 

после 16 лет (в нашем исследовании 

испытуемыми были подростки 15 лет). 

Эти результаты подвергли корректиров-

ке также И.Е. Ржанова и О.С. Алексеева 

[8], выявившие различия только по суб-

тесту «Кодировка» (t = 2,22; p = 0,03). 

Они пришли к выводу о том, что раз-

личия по показателям интеллекта за-

висят от различного отношения роди-

телей к детям.

Таким образом, аргументирова-

на значимость влияния фактора пола 

на продуктивность интеллектуальной 

деятельности. При этом нами была за-

фиксированная гетерогенность такого 

отношения: девочки демонстрировали 

статистически более выраженную ком-

петентность в терминах нарративной 

деятельности, по сравнению с мальчи-

ками. Данный факт, по нашему мне-

нию, можно объяснить различиями 

в форме проявления интеллектуаль-

ных способностей.

Таблица 1

Ранговые статистики: средние ранги для мальчиков 
и девочек по показателю интеллектуальной компетентности

Показатель Пол n Средний ранг

Интеллектуальная 

компетентность

муж. 79 80,06

жён. 112 107,25

Примечание. n — число участников исследования.

Таблица 2

Проверка гипотезы о различии мальчиков и девочек 
(n = 191) по уровню выраженности показателя интеллектуальной 

компетентности методом Краскела — Уоллеса

Показатель χ2 Степень свободы Р-уровень значимости

Интеллектуальная 

компетентность
12,605 1 0,000

Таблица 3

Ранговые статистики «уравненной» по численности выборки: 
средние ранги для мальчиков и девочек по показателю 

интеллектуальной компетентности

Показатель Пол n Средний ранг

Интеллектуальная 

компетентность

муж. 79 76,03

жён. 89 92,02

Примечание. n — число участников исследования.

Таблица 4

Проверка гипотезы о различии мальчиков и девочек 
(n = 168) по уровню выраженности показателя интеллектуальной 

компетентности методом Краскела — Уоллеса

Показатель χ2 Степень свободы Р-уровень значимости

Интеллектуальная 

компетентность
4,953 1 0,026

Таблица 5

Проверка гипотезы о направленности различий мальчиков и девочек 
по уровню выраженности показателя интеллектуальной компетентности 

методом Манна — Уитни

Показатель
U- критерий 

Манна — Уитни
Z-оценка

Р-уровень значимости 

(двусторонний)

Интеллектуальная 

компетентность
2507,500 2,479 0,013

Примечание. Группирующая переменная — пол.
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ВЫВОДЫ

Полученные в данном эмпири-

ческом исследовании результаты ука-

зывают на необходимость учитывать 

влияние фактора пола людей на про-

явления интеллектуальной компетент-

ности в старшем подростковом возрас-

те. Так, девочки продемонстрировали 

бόльшую интеллектуальную компетен-

тность по сравнению с мальчиками того 

же возраста.

Таким образом, можно сделать за-

ключение о правдоподобии поставлен-

ной в данном эмпирическом исследо-

вании гипотезы: существуют значимые 

различия между мальчиками и девоч-

ками в уровне выраженности показате-

ля интеллектуальной компетентности 

(в терминах нарративной деятельности). 

Кроме того, было доказано, что у дево-

чек старшего подросткового возраста 

показатели интеллектуальной компе-

тентности выше, чем у мальчиков того 

же возраста.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование расши-

ряет наши представления о природе ин-

теллектуальной компетентности. Тем 

не менее ряд вопросов остаётся без от-

вета; например, вопрос о том, как вли-

яет (если вообще оказывает влияние) 

фактор пола на компоненты интеллек-

туальной компетентности, такие как по-

нятийные, метакогнитивные и интенци-

ональные способности. Кроме того, при 

проведении более детального анализа 

текстов интерпретаций есть вероятность 

зафиксировать более дифференцирован-

ное влияние фактора пола на частные 

показатели интеллектуальной компе-

тентности. Наряду с этим, расширение 

методов статистической обработки дан-

ных позволит углубить наше понимание 

этого феномена.
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ABSTRACT
The article aims to study the relation betweenintellectual competence and gender in late 

adolescence. The results of the study refl ect distinctionsbetween boys and girls in 

the degree ofdemonstrationsof intellectual competence. At thatgirls’competence 

indices are signifi cantly higher in comparison to those of boys. The results 

obtained are the pioneer ones, both because of the narrative approach to the 

measurement of intellectual competence, and the data on higher competence of 

late adolescence girls compared with boys of the same age. The fi ndings enrich our 

knowledge in the fi eld ofdemonstrations of intellectual competence in late teens 

and inspire us to expand the methods of studying the competence as it is, as 

well as its components and potential factors affecting this construct. The study of 

demonstrated intellectual competence in other age periods is a matter of particular 

importance, in order to determine the stability of the revealed regularity.

Keywords: intellectual competence, gender, late adolescence.
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