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Умение аргументировать свою позицию, понимание аргументации 
оппонента, владение культурой обсуждения и принятия социаль-

ного решения – важные социально-академические навыки, активно 
обсуждаемые в связи с эффективностью современного российского 
образования, в т. ч. в кросс-культурной перспективе (Лытаева, Тала-
лакина, 2011). Можно предположить, что определенные параметры 
качества социальной аргументации и принятия решения будут связа-
ны положительно с интеллектуальными способностями. Эта гипотеза 
основывается на том, что эмпирически показано, что интеллект явля-
ется мощным предиктором успеха в обучении и профессиональной 
деятельности, что косвенно свидетельствует в пользу эффективности 
лежащего в их основе социального взаимодействия (Ушаков, 2004). 
С другой стороны, в литературе высказывается и альтернативное 

1 Исследование выполнено при поддержке Российского гуманитарного науч-
ного фонда (грант № 15–36-01348а2).
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предположение (т. н. clever sillies hypothesis, гипотеза об «умных 
дурачках») (Charlton, 2009, Woodley, 2010). В некоторых случаях 
обладатели высокого общего интеллекта демонстрируют алогич-
ное с точки зрения обыденного сознания отношение к социальным 
феноменам, которое выражается в их необоснованно усложненном 
анализе, убежденном выражении экстремальной с точки зрения 
здравого смысла позиции, неумении интуитивно и спонтанно выбрать 
очевидно адаптивную форму поведения. Эти данные в совокупности 
свидетельствуют, что взаимосвязь между интеллектуальными способ-
ностями и качеством социальных рассуждений требует аккуратного 
и детального рассмотрения.

В центр внимания данного исследования был поставлен вопрос: 
взаимосвязана ли и, если да, то каким образом, категоричность по-
зиции в решении социальных задач-дилемм старшими подростками 
с уровнем развития их вербальных интеллекта (Белова, Смирнова, 
2015)? Под социальными задачами-дилеммами понимались ситуа-
ции, не имеющие однозначного решения, затрагивающие интересы 
нескольких участников социального взаимодействия и требующие 
высказывания их позиций. Дилеммы основывались на ситуациях, 
затрагивающих интересы старших подростков. Учащимся предла-
гались 4 социальных задачи-дилеммы, в отношении предложенного 
решения каждой из которых они выражали свою первую позицию (со-
гласен/не согласен по 5-балльной шкале), затем в письменной форме 
формулировали аргументы «за» и «против» предлагаемого решения 
и далее во второй раз выражали свою позицию. Категоричность по-
зиции заключалась в близости позиции определенному полюсу об-
щей дихотомии «за/против».

Выборка: учащиеся 9–10 классов (N=115, из них 65 % девушки, 
35 % юноши, ср. возраст 15,3 лет, ст. откл. 0,7).

Результаты. Категоричность может быть соотнесена с увереннос-
тью в качестве социальных рассуждений, что логично для соотнесе-
ния с интеллектуальными способностями. Категоричность первой 
(спонтанной, не сопровождающейся вербализацией) позиции была 
значимо положительно связана с уровнем вербального интеллекта. 
Однако, в характере взаимосвязи вербального интеллекта с катего-
ричностью позиции и ее изменением в процессе социального рассуж-
дения оказались существенны половые различия, заключавшиеся 
в противоположных знаках выявленных закономерностей. В подгруп-
пе девушек была выявлена отрицательная связь вербального интел-
лекта с категоричностью их позиции в процессе анализа социальных 
дилемм: девушки с высоким вербальным интеллектом были склонны 
снижать категоричность своей первоначальной позиции по оконча-
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нии анализа. Повышение категоричности позиции было свойственно 
девушкам с низким вербальным интеллектом.

Отсутствие подобных взаимосвязей у юношей свидетельствует 
о своеобразии проявления вербального интеллекта юношей в соци-
альном познании. У юношей с высоким вербальным интеллектом 
оно выражается, прежде всего, в большей определенности (катего-
ричности) выражаемых позиций и общей тенденции к ее усилению 
в процессе анализа дилеммы, а также в отсутствии склонности к ак-
тивной аргументации. Можно предположить, что рассуждения юно-
шей более четки, конкретны, фокусированы на позиции.

Противоположность направления связи вербального интеллек-
та с категоричностью социальной позиции означает, что вербаль-
ные когнитивные операции не находят прямого отражения в этих 
характеристиках социального познания. Интерпретация выявлен-
ного различия между юношами и девушками может заключаться 
в рассмотрении дополнительных факторов – например, действия 
стратегий самопрезентации подростков, связанными с их представ-
лениями об оптимальных гендерно-специфичных формах поведения. 
Категоричность юношей и компромиссность девушек, возможно, яв-
ляются теми ориентирами, в соответствии с которыми – осознанно 
или неосознанно – подростки с высокими интеллектуальными спо-
собностями представляют свои рассуждения.
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