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Федеральные образовательные стандарты в России предполагают, 
что с 2022 г. экзамен по английскому языку станет третьим обя-
зательным экзаменом наряду с экзаменами по русскому языку 

и математике. Начиная с 2020 г. ОГЭ по английскому будут сдавать все девяти
классники. 

По данным Рособрнадзора, девочки сдают ЕГЭ чаще и лучше, чем мальчи-
ки. По данным ведомства, обязательные предметы (русский язык и математику) 
сдают на 9 % больше девочек, чем мальчиков. Среди участников экзаменов 
по выбору девочки также в основном преобладают, сдавая их в среднем вдвое 
чаще, чем мальчики. Наибольший перевес наблюдается среди участников ЕГЭ 
по иностранным языкам и литературе, которую сдает на 70 % больше дево-
чек, чем мальчиков. Мальчики преобладают среди участников ЕГЭ по физике 
(на 51 % больше), информатике (на 50 %) и географии (на 14 %). Если судить 
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по среднему баллу ЕГЭ, девочки показывают результаты на 3–5 баллов выше, 
чем мальчики. Лидируют они традиционно по гуманитарным предметам. Так, 
средний балл по русскому у девочек составляет 65,7, а у мальчиков — 58,6, 
по литературе — 55 и 45,9 балла соответственно. Девочки ненамного, но опе-
режают мальчиков даже по традиционно мужским предметам. По физике 
среди девочек средний балл составляет 46,7, у мальчиков — 45, по информа-
тике — 59,2 и 56,4 балла соответственно, по географии — 53,8 и 52,3 балла. 
Единственный предмет, в котором девочки показывают более низкий резуль-
тат, — математика. У девочек средний балл по нему — 44, у мальчиков — 44,2 
(URL: http://obrnadzor.gov.ru/ru/).

Согласно результатам международного сравнительного исследования 
PISA (Programme for International Student Assessment) во всех странах, вклю-
чая и Россию, по уровню математической грамотности в России результа-
ты мальчиков практически не отличаются от результатов девочек. Однако 
при работе с текстами девочки показывают более высокие результаты, чем 
мальчики. Различие в результатах у российских девочек и мальчиков состав-
ляет 38 баллов (девочки — 481 балл, мальчики — 443 балла). В естествен-
нонаучной грамотности результаты девочек значимо выше результатов маль-
чиков. В России число мальчиков, имеющих первый уровень грамотности 
чтения или ниже первого, почти в два раза больше числа девочек, имеющих 
тот же уровень подготовки [5]. 

Специфика учебного предмета «Иностранный язык» обусловливает ряд 
особенностей в организации, структуре, а также содержании квалификацион-
ных испытаний. Под квалификационными испытаниями мы понимаем госу-
дарственную итоговую аттестацию (итоговую форму оценки знаний, умений, 
навыков) по иностранным языкам, то есть ОГЭ, ЕГЭ, также международные 
языковые экзамены, которые в последние годы школьники стали сдавать чаще, 
например Cambridge English: First (FCE), Cambridge English: Advanced (CAE), 
IELTS, GoetheZertifikat, DELF.

Все учебные дисциплины, где необходимы лингвистические способно-
сти, в которых традиционно выявляют статистически достоверные гендерные 
различия, относятся к так называемым гендерносензитивным [7]. Несмотря 
на то что на современном этапе развития психологии гендерные исследова-
ния заняли прочное место в психологии и получили статус самостоятельного 
направления, российских данных по этой тематике явно недостаточно. 

Результаты немецкого сравнительного исследования достижений обу-
чающихся девятых классов в немецком и английском языках DESI (Deutsch 
Englisch Schülerleistungen International) также свидетельствуют о том, что до-
стижения девочек в изучении немецкого (родного) языка в среднем на 40 бал-
лов выше, чем у мальчиков, в английском языке данная разница составляет 
28 баллов. Данные различия традиционно объясняются более высоким уров-
нем мотивации и интереса к изучению языков у девочек, чем у мальчиков, 
но причин подобного положения не выясняется [17: c. 179; 18: c. 202–203].
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Е.П. Ильин указывает на анализ результатов Предварительного теста академи-
ческих способностей (PSAT) с 1960 по 1983 г. в США, в ходе которого выявлены 
статистически значимые половые различия успешности выполнения последнего: 
в грамматике, орфографии и скорости восприятия информации девочки показали 
более лучшие результаты, чем мальчики. Мальчики продемонстрировали большие 
успехи в математике в старших классах. В способности рассуждать при работе 
со словесным, числовым и образным материалом различий выявлено не было. 
Однако женское превосходство в вербальных, или лингвистических, функциях 
отмечается с младенчества до зрелого возраста [3: c. 199].

Профессор Университета Лейбница в Ганновере С. Фукс, анализируя работы 
на предмет половых различий в обучении и овладении иностранным языком 
(Geschlechterdisparitäten in Bildung, Sprache und Fremdsprachenerwerb), напротив, 
утверждает, что мнение о том, что вербальные способности у девочек лучше, чем 
у мальчиков, является ничем иным как «закоренелым стереотипом», основанным 
на житейском опыте, поскольку до сих пор нет точного определения вербальных 
способностей и единого мнения о том, как их измерить [17: c. 177].

Следует отметить, что ряд отечественных исследователей (Е.В. Иоффе, 
И.С. Клецина, А.А. Чекалина и др.) также признают наличие гендерных раз-
личий, но считают их в большей степени вариативными и в большей степени 
индивидуальными, которые в значительной степени превышают межполовые 
[4]. Тем не менее данные многих авторов (В.В. Знаков, И.В. Грошев, Т.В. Бендас) 
подтверж дают наличие гендерных различий в языковых и речевых способностях, 
а также в таких показателях, как интенсивность и длительность эмоциональных 
реакций, тревожность, эмоциональная устойчивость, адекватность само оценки, 
мотивация, конформность, имеющих значение в ситуации подготовки и сдачи 
экзаменов [1: с. 58–59]. 

Так, неоднократно фиксировалось, что у девочек ниже уверенность 
в успешной сдаче экзаменов, они имеют бо́льшую тревожность, более кон-
формны, легче подвергаются фрустрациям, для них характерны бо́льшая 
субъек тивность и впечатлительность, они больше ориентированы на свое 
состоя ние и настроение, в любом возрасте девочки и женщины более склонны 
обращаться к авторитетам в определении своей позиции, мотивация девочек 
более внешне организована по сравнению с мальчиками [3: c. 15].

При исследовании гендерных особенностей овладения знаниями англий-
ского языка и формирования умений в четырех видах речевой деятельности 
(говорение, аудирование, письмо, чтение) младших школьников В.А. Петрова 
пришла к выводу, что мальчики и девочки младшего школьного возраста отли-
чаются по темпам овладения базовыми орфографическими навыками: девочки 
меньше допускали ошибок в правописании и лучше мальчиков выполняли 
задания по чтению и грамматике. В ходе исследования говорения и аудирова-
ния статистически значимой разницы между результатами мальчиков и девочек 
выявлено не было [12]. 
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Анализ теоретической литературы позволяет сделать вывод, что на сегодняш-
ний день данные исследований на предмет гендерных различий в способностях 
мальчиков и девочек противоречивы. Отечественные исследования, посвященные 
учету гендерных особенностей при изучении иностранного языка, единичны. 
Таким образом, данная проблема требует более пристального изучения.

Цель данной статьи — выявление гендерных особенностей готовности 
старшеклассников к квалификационным испытаниям по иностранному языку 
для определения направлений дальнейшей подготовки мальчиков и девочек.

В исследовании приняли участие 125 обучающихся 9–11 классов, планирую
щих сдавать в 2018 г. квалификационные испытания по иностранному языку 
(далее — ИЯ): 73 девочки и 52 мальчика. Экспериментальными базами явились 
Школа имени А.П. Маресьева и Пансион воспитанниц МО РФ, г. Москва.

Под готовностью к квалификационным испытаниям по ИЯ мы понимаем 
совокупность показателей сформированности иноязычной коммуникативной 
компетенции обучающихся (способность и готовность обучающихся общаться 
на иностранном языке в пределах, определенных стандартом основного обще-
го образования по иностранному языку) (предметная готовность), а также 
сформированности психических процессов и функций, личностных характе-
ристик и поведенческих навыков, обеспечивающих успешность обучающихся 
при сдаче квалификационных испытаний по ИЯ (психологическая готов-
ность, в определении М.Ю. Чибисовой, 2009) [16: c. 14]. 

Исходя из вышеизложенного, обозначим основные компоненты психоло-
гической готовности:

– мотивационный — наличие устойчивой мотивации достижения у обучаю
щихся в процессе подготовки к квалификационным испытаниям по ИЯ;

– эмоционально-волевой — наличие высокого уровня осознанной регу-
ляции, чувства уверенности в себе и ответственности за результаты подготовки 
к квалификационным испытаниям по ИЯ, способность и возможность управ-
лять своими действиями и состояниями в ситуации экзамена, оптимальный 
уровень тревожности;

– ориентировочно-мобилизационный (процессуальный) — сфор-
мированность представлений о процедуре и условиях сдачи, о содержании 
и структуре квалификационных испытаний по ИЯ и критериях их оценивания.

Мы провели анкетирование с целью выявления первичных трудностей 
и образовательных потребностей, возникающих в процессе подготовки к ква-
лификационным испытаниям по иностранному языку у старшеклассников. 
25 вопросов анкеты были составлены исходя из обозначенных выше компо-
нентов психологической готовности. По результатам анкетирования нами были 
выявлены следующие проблемы и потребности:

– у 41 % девочек и 49 % мальчиков мысли о предстоящем экзамене вызы
вают страх, 18 % девочек и 39 % мальчиков испытывают волнение и неуверен-
ность, 9 % девочек и 12 % мальчиков — отрицательные эмоции; 
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– у 35 % девочек и 29 % мальчиков не получается контролировать себя 
в стрессовых ситуациях;

– 15 % девочек и 27 % мальчиков имеют низкий уровень самоорганизации 
и не склонны планировать свою деятельность;

– 84 % девочек и 79 % мальчиков испытывают потребность в помощи 
преподавателя ИЯ по развитию и совершенствованию языковых навыков 
и рече вых умений, 6 % девочек и 21 % мальчиков нуждаются в контроле 
со сторо ны преподавателя.

Значительная разница проявилась в сформированности процессуального 
компонента психологической готовности: 41 % девочек недостаточно ориен-
тируются в содержании и структуре квалификационных испытаний по ИЯ, 
при этом 21 % девочек указали, что в процедуре сдачи экзамена по ИЯ 
им известно все; 30 % — неизвестно, как проходит устная часть экза мена; 
21 % — неизвестны критерии оценивания заданий [11: c. 185–186]. Мальчи-
ки, напротив, показали хорошую осведомленность о структуре и процедуре 
квалификационных испытаний по ИЯ. Высокий уровень знания процес
суальной готовности к сдаче иност ранного языка показали 64 % мальчи-
ков, одна ко при этом 16 % неизвестны критерии оценивания устной части 
экзамена; 17 % не знают критериев оценивания письменной части экзамена 
по ИЯ. 

Для установления уровня предметной готовности старшеклассников мы ис-
пользовали результаты пробного экзамена по ИЯ. Анализ результатов показал, 
что иноязычная коммуникативная компетенция сформирована у 95 % девочек 
на хорошо и отлично, у 52 % мальчиков — на удовлетворительно (рис. 1).

Рис. 1. Результаты пробного экзамена по иностранному языку (ноябрь 2017 г.)

%
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Для определения мотивационного компонента психологической готов-
ности у респондентов мы использовали методику МУН А.А. Реана, результаты 
мальчиков и девочек сравнивались с помощью критерия Фишера (табл. 1). 

Таблица 1
Виды мотивации мальчиков и девочек (методика МУН)

Вид мотивации Девочки Мальчики φ эмп
Мотивация успеха 48 (66 %) 11 (21 %) 5,153**
Мотивационный полюс выражен неярко 14 (19 %) 18 (35 %) 1,934*
Боязнь неудачи 11 (15 %) 23 (44 %) 3,621**

Примечание: φ*крит. ≥ 1,64 (0,05); φ**крит. ≥ 2,31 (0,01).

Полученные при сравнении ответов мальчиков и девочек различия нахо-
дятся в зоне значимости по видам: «мотивация успеха» и «боязнь неудачи», 
они указывают на то, что в основе активности девочек (66 %) в процессе 
подготовки лежит надежда на успех и потребность в достижении успеха. 
Данный вид мотивации демонстрирует только пятая часть опрошенных маль-
чиков (21 %). Боязнь неудачи в процессе подготовки к квалификационным 
испытаниям по иностранному языку (КИИЯ) испытывают почти в три раза 
меньше девочек (15 %) по сравнению с мальчиками (44 %). У 19 % девочек 
и 35 % мальчиков мотивационный полюс не выражен. 

Для определения эмоционально-волевого компонента психологиче-
ской готовности мы использовали тест школьной тревожности Филлипса 
(табл. 2), позволяющий выявить не только интегральный показатель тревож-
ности, но и ведущие факторы, оказывающие влияние на уровень тревожно-
сти старшеклассников, а также опросник «Стиль саморегуляции поведения» 
В.И. Моросановой с целью определения уровня саморегуляции поведения 
старшеклассников [14: c. 69–76; 8].

Таблица 2
Статистические показатели школьной тревожности 

старших школьников — мальчиков и девочек (тест Филлипса) 

Показатели тревожности
Уровни

Не выражен < 50 %
(низкий)

> 50 % 
(повышенный)

< 75 %
(высокий)

Общая тревожность в школе (д.) 3 (4 %) 33 (45 %) 29 (40 %) 8 (11 %)
Общая тревожность в школе (м.) 0 12 (23 %) 28 (54 %) 12 (23 %)
φ эмп – 2,601** 1,565 1,802*
Переживание социального стресса (д.) 7 (9 %) 49 (67 %) 12 (16 %) 5 (7 %)
Переживание социального стресса (м.) 0 15 (29 %) 28 (54 %) 9 (17 %)
φ эмп – 4,337** 4,48** 1,819
Фрустрация потребности 
в достижении успеха (д.) 0 33 (45 %) 34 (47 %) 6 (8 %)

Фрустрация потребности 
в достижении успеха (м.) 0 9 (17 %) 35 (67 %) 8 (15 %)
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Показатели тревожности
Уровни

Не выражен < 50 %
(низкий)

> 50 % 
(повышенный)

< 75 %
(высокий)

φ эмп 3,4* 2,32** 1,245
Страх самовыражения (д.) 5 (7 %) 44 (60 %) 16 (22 %) 8 (11 %)
Страх самовыражения (м.) 0 8 (15 %) 36 (69 %) 8 (15 %)
φ эмп – 5,351** 5,461** 0,722
Страх ситуации проверки знаний (д.) 6 (8 %) 25 (34 %) 32 (44 %) 10 (14 %)
Страх ситуации проверки знаний (м.) 0 15 (30 %) 28 (54 %) 9 (17 %)
φ эмп – 0,639 1,108 0,551
Страх не соответствовать 
ожиданиям окружающих (д.) 6 (8 %) 19 (26 %) 5 (7 %) 4 (5 %)

Страх не соответствовать 
ожиданиям окружающих (м.) 0 14 (27 %) 29 (56 %) 9 (17 %)

φ эмп – 0,116 6,387** 2,122*
Низкая физиологическая 
сопротивляемость стрессу (д.) 14 (19 %) 29 (40 %) 25 (34 %) 5 (7 %)

Низкая физиологическая 
сопротивляемость стрессу (м.) 0 6 (11 %) 36 (69 %) 10 (19 %)

φ эмп – 3,698** 3,946** 2,089*
Проблемы и страхи в отношениях 
с учителями (д.) 4 (5 %) 37 (51 %) 27 (37 %) 5 (7 %)

Проблемы и страхи в отноше ниях 
с учителями (м.) 0 15 (29 %) 30 (58 %) 7 (13 %)

φ эмп – 2,491** 2,298* 1,234
Интегральный показатель 
тревожности (д.) 0 39 (53 %) 29 (40 %) 5 (7 %)

Интегральный показатель 
тревожности (м.) 0 12 (23 %) 32 (61 %) 8 (15 %)

φ эмп – 3,505** 2,424** 1,537
Примечание: φ*крит. ≥ 1,64 (0,05); φ**крит. ≥ 2,31 (0,01).

На основе полученных результатов значимые различия между мальчиками 
и девочками выявлены по следующим показателям: 

– низкий уровень общей тревожности в школе более характерен для дево-
чек (43 %), чем для мальчиков, у которых данный показатель характеризуется 
повышенным уровнем (54 %);

– половина мальчиков (54 %) демонстрируют повышенный уровень пере-
живания социального стресса, для большей половины девочек (67 %) характе-
рен низкий уровень данного показателя;

– повышенный уровень фрустрации потребности в достижении успеха 
испытывают на 20 % больше мальчиков (67 %), чем девочек (47 %);

– почти 70 % мальчиков имеют повышенный страх самовыражения; 
– для большинства девочек (60 %), напротив, в процессе подготовки 

характерен низкий уровень страха самовыражения;
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– повышенный уровень страха не соответствовать ожиданиям окружаю
щих продемонстрировали больше половины мальчиков (54 %), что в 8 раз 
превышает число девочек (7 %), имеющих повышенный уровень данного 
показателя;

– в два раза больше мальчиков (69 %), по сравнению с девочками (34 %), 
продемонстрировали повышенный уровень низкой физиологической сопро-
тивляемости стрессу, а также приспособляемости к ситуа циям стрессогенного 
характера, повышающих вероятность неадекватного, деструк тивного реагиро-
вания на тревожный фактор среды, каковым являет ся сдача квалификационных 
испытаний;

– больше половины мальчиков (58 %) имеют повышенный уровень тре-
вожности по причине проблем и страхов в отношениях с учителями. Для по-
ловины опрошенных девочек (51 %) характерен низкий уровень выраженности 
данного показателя;

– интегральный показатель тревожности для половины девочек (53 %) — 
низкий, для большей половины мальчиков (61 %) — повышенный;

– выявлено отсутствие тревожности у некоторых девочек по одному 
или нескольким ее показателям. Подобная нечувствительность к неблагополу-
чию носит, как правило, компенсаторный, защитный характер, однако данный 
факт требует дополнительного исследования.

Результаты выявленных различий между мальчиками и девочками представле-
ны в таблице 3 и на рисунке 2.

Таблица 3
Статистические показатели сравнения уровня саморегуляции 

старшеклассников — мальчиков и девочек (опросник В.И. Моросановой)

Компоненты саморегуляции поведения Уровни
Низкий Средний Высокий

Планирование (д.) 7 (10 %) 36 (49 %) 30 (41 %)
Планирование (м.) 17 (33 %) 25 (48 %) 10 (19 %)
φ эмп 3,235** 0,132 2,673**
Моделирование (д.) 16 (22 %) 37 (51 %) 20 (27 %)
Моделирование (м.) 26 (50 %) 20 (38 %) 6 (11 %)
φ эмп 3,29** 1,356 2,259**
Программирование (д.) 22 (30 %) 36 (49 %) 15 (20 %)
Программирование (м.) 25 (48 %) 21 (40 %) 6 (11 %)
φ эмп 2,05* 0,986 1,367
Оценивание результатов (д.) 12 (16 %) 35 (48 %) 26 (36 %)
Оценивание результатов (м.) 24 (46 %) 20 (38 %) 8 (15 %)
φ эмп 3,643** 1,047 2,724**
Гибкость (д.) 7 (10 %) 33 (45 %) 33 (45 %)
Гибкость (м.) 31 (60 %) 16 (31 %) 5 (10 %)
φ эмп 6,249** 1,642* 4,657**
Самостоятельность (д.) 25 (34 %) 26 (36 %) 22 (30 %)
Самостоятельность (м.) 23 (42 %) 20 (38 %) 9 (17 %)
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Компоненты саморегуляции поведения Уровни
Низкий Средний Высокий

φ эмп 1,135 0,331 1,67*
Общий уровень саморегуляции (д.) 6 (8 %) 43 (59 %) 24 (33 %)
Общий уровень саморегуляции (м.) 25 (48 %) 19 (36 %) 9 (17 %)
φ эмп 5,246** 2,496** 2,006*

Примечание: φ*крит. ≥ 1,64 (0,05); φ**крит. ≥ 2,31 (0,01).

Рис. 2. Общий уровень саморегуляции мальчиков и девочек

Выявлены значимые различия между мальчиками и девочками по следую-
щим компонентам саморегуляции поведения:

– высокий уровень планирования, характеризующий индивидуальные 
особенности целеполагания и удержания целей, уровень сформированности 
осознанного планирования деятельности, демонстрируют в два раза больше 
девочек (41 %), чем мальчиков (19 %);

– слабая сформированность процессов моделирования выявлена у полови-
ны мальчиков (50 %), а также у четвертой части девочек (22 %);

– уровень регуляторной гибкости, то есть способности перестраивать 
систему саморегуляции в связи с изменением внешних и внутренних усло-
вий, у 60 % мальчиков — низкий, у 45 % девочек — повышенный, у других 
45 % девочек — высокий;

– высокий уровень способности самостоятельно планировать деятель-
ность и организовывать работу по достижению выдвинутой цели имеют 
30 % девочек и 17 % мальчиков;

– почти у половины опрошенных мальчиков (48 %) выявлен низкий 
уровень общей саморегуляции поведения. У большей половины дево-
чек (59 %), напротив, повышенный уровень общей саморегуляции поведения, 
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вклю чающий инициацию, построение, поддержание и управление разными 
видами и формами произвольной активности, непосредственно реализующей 
достижение принимаемых целей.

Исходя из изложенного выше, можно сказать, что готовность к квалифи-
кационным испытаниям по иностранному языку мальчиков и девочек имеет 
следующие особенности:

– старшеклассники имеют схожие трудности в процессе подготовки 
к КИИЯ (испытывают волнение, страх, нуждаются в помощи преподавателя, 
не всегда могут осуществлять самоконтроль и организовать свою деятельность);

– мальчики лучше ориентируются в содержании и структуре КИИЯ, 
однако испытают затруднения в определении критериев их оценки; 

– уровень сформированности иноязычной коммуникативной компетенции 
(предметной готовности) девочек статистически достоверно выше по сравне-
нию с мальчиками;

– мотивационный компонент психологической готовности сформирован 
у большинства девочек и лишь 1/5 мальчиков. Страх неудачи в процессе под-
готовки к КИИЯ испытывают почти в три раза меньше девочек по сравнению 
с мальчиками;

– эмоциональноволевой компонент психологической готовности демон-
стрирует большее благополучие девочек: интегральный показатель тревожно-
сти большинства девочек — низкий, у большинства мальчиков — повышен-
ный. Низкий уровень саморегуляции выявлен почти у половины мальчиков.

Полученные результаты демонстрируют очевидное противоречие данным 
конца XX – начала XXI в. о превалировании мотивационного и регуляцион-
ного показателей у мальчиков всех возрастов. Причины подобных контроверз 
могут быть двоякие: вопервых, специфика выборки, особенно это касается 
воспитанниц пансиона, которые продемонстрировали относительно высокие 
показатели готовности к КИИЯ, что требует расширения и выравнивания вы-
борки. Для сравнения: мальчикикадеты, воспитанники Оренбургского прези-
дентского кадетского училища, по результатам квалификационных испытаний 
по ИЯ за 2016/2017 уч. г. также продемонстрировали высокие результаты: 
12 кадетов (80 %) получили оценку «отлично», 3 кадета (20 %) — «хорошо» 
(http://opku.mil.ru/upload/site61/document_file/G6Swzo0Vav.pdf). Анализ 
затрудняет отсутствие доступной отечественной дифференцированной по полу 
статистики результатов ЕГЭ и ОГЭ.

Вовторых, полученные данные могут быть объяснены тенденциями в раз-
витии гендерных особенностей, которые уже зафиксированы как отечествен-
ными, так и зарубежными исследователями (И.С. Кон, У. Поллак, Ф. Зимбардо 
и др.), — более низкие результаты и сложное положение мальчиков в системе 
сложившихся требований современного образования и общества в целом. 
Как в России, так и за рубежом отмечаются признаки десоциализации мужчин, 
выраженные в разочаровании в учебе и работе, агрессивности, снижении со
циальнопсихологической компетентности, зависимостях и пр. [2; 6; 13]. Так, 
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полученные Е.В. Паниной (2011) результаты исследования половых особен-
ностей саморегуляции у подростков показали, что 81,5 % подростков демонст
рируют низкий уровень развития всех процессов саморегуляции. В качестве 
особенности саморегуляции девочек автор называет более высокий, по сравне-
нию с мальчиками, уровень гибкости. Особенностью саморегуляции мальчиков, 
по результатам исследования, является более высокий уровень самостоятель-
ности [10: c. 134–135]. Противоречивые данные о локусе контроля у девушек 
и юношей получены А.П. Сухоносовым, который зафиксировал его связь с по-
казателями идентичности, но не пола [14]. Наконец, стоит учитывать саморегу-
ляцию в рамках конкретной деятельности и учебного предмета. Так, Дж. Керман 
обнаружила более высокий уровень саморегуляции на уроках английского языка 
у девочек, а у мальчиков — на уроках математики [19].

Очевидна гетерохронность подобных изменений: расширение репертуара 
ролей и изменение показателей ментальности женщин более ярко проявились 
во второй половине XX в., а в XXI в. наиболее явному изменению подверже-
на ментальность мужчин, что и фиксируют бурно развивающиеся мужские 
исследования как направление gender study (стоит отметить, что гендерные 
исследования состоят из женских, мужских, ЛГБТ, трансгендерных и других 
направлений). 

Таким образом, полученные нами данные требуют уточнения на более ши-
рокой и гомогенной выборке, однако некоторые гендерные особенности готов-
ности к КИИЯ зафиксированы. Исходя из полученных результатов нашего ис-
следования были определены направления подготовки к квалификационным 
испытаниям по иностранному языку для мальчиков и девочек. Общим для де-
вочек и мальчиков являются формирование позитивного отношения к КИИЯ, 
развитие регуляторноличностных свойств (самостоятельности), обучение 
прие мам саморегуляции. Девочкам необхо димо расширять знания о процедуре 
сдачи КИИЯ, содержании и структуре контрольноизмерительных материалов 
по иностранному языку. Для мальчиков более актуальны усиление предметной 
подготовки по иностранному языку, формирование устойчивой мотивации, по-
вышение уровня саморегуляции, снижение уровня тревожности, что не толь-
ко сделает процесс подготовки более эффективным и комфортным, но и будет 
способствовать успешной сдаче квалификационных испытаний.
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Gender Peculiarities of Senior Pisupils’ Preparedness for Qualification Tests 
in a Foreign Language2

The article is devoted to the analysis of gender peculiarities of senior students’ readi-
ness to pass qualification tests in foreign language. The presence of gender specific features 
of senior pupils’ readiness for qualification testing in a foreign language is stated. Boys’ 
and girls’ educational needs and the directions for further training are defined.
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