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Abstract 
The study addresses the impact of emo-
tional information on the belief bias in 
syllogistic reasoning. Belief bias refers to 
the inclination of individuals to make 
judgments based not on logical princi-
ples but on their prior beliefs when eval-
uating information. Within the frame-
work of this research, a hypothesis was 
proposed that the emotional content of 
the syllogism itself influences this ten-
dency: negative emotional stimuli 
reduce this tendency, while positive 
emotional stimuli increase it. An original 
set of stimuli was developed, consisting 
of 36 congruent and incongruent syllo-
gisms with varying emotional valence 
(neutral, negative, positive), which were 
presented to participants in a random 
order. The results showed that when 
solving positive incongruent syllogisms, 
the accuracy of participants decreased, 

Резюме 
Исследование посвящено проблеме влияния 
эмоционально окрашенной информации на 
склонность к предвзятости убеждений при 
решении силлогизмов. Предвзятость убежде-
ний (belief bias) заключается в том, что при 
оценке какой-либо информации люди склонны 
выносить суждения, основанные не на правилах 
логики, а на своих прежних убеждениях. В рам-
ках исследования была выдвинута гипотеза о 
том, что на склонность к этому эффекту влияет 
эмоциональное содержание самого силлогизма: 
его негативная эмоциональная окрашенность 
снижает эту склонность, в то время как позитив-
ная, наоборот, повышает. Был разработан автор-
ский стимульный материал, содержащий 36 
конгруэнтных и неконгруэнтных силлогизмов 
различной эмоциональной окрашенности (ней-
тральной, негативной, позитивной), которые 
предъявлялись испытуемым в случайном 
порядке. Результаты показали, что при реше-
нии позитивных неконгруэнтных силлогизмов 
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Предвзятость убеждений (от англ. «belief bias») представляет собой один 
из старейших экспериментально доказанных эффектов, возникающих в про-
цессе рассуждения и относящихся к когнитивным искажениям, т.е. система-
тическим отклонениям от рациональности (Wilkins, 1929; Pohl, Erdfelder, 
2016). Суть данного эффекта заключается в том, что при оценке какой-либо 
информации люди склонны выносить суждения, основанные не на правилах 
логики, а на своих прежних убеждениях (Evans et al., 1983; Evans et al., 2001).  

точность испытуемых снижалась, т.е. такие сил-
логизмы решали хуже, чем негативные и ней-
тральные. Тем не менее статистически значи-
мых различий для времени решения нейтраль-
ных и позитивных силлогизмов обнаружено не 
было. Вместе с тем необходимо отметить, что 
полученные нами результаты касательно влия-
ния негативной эмоционально окрашенной 
информации полностью согласуются с резуль-
татами прошлых исследований. Так, негативные 
силлогизмы действительно решают лучше и 
медленнее не только по сравнению с нейтраль-
ными, но и с позитивными силлогизмами. 
Однако, учитывая, что разработанная нами экс-
периментальная процедура имеет определенное 
огра ничение, вопрос о влиянии эмоционально 
окрашенной информации на склонность к пред-
взятости убеждений должен стать предметом 
дальнейшего исследования. 
 
Ключевые слова: предвзятость убеждений, ког-
нитивные искажения, эмоциональная окраска 
слов, силлогизм, двухпроцессные теории.  
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meaning they performed worse on these 
syllogisms compared to negative and 
neutral ones. However, no statistically 
significant differences were found in the 
solving time for neutral and positive syl-
logisms. It is important to note that our 
findings regarding the influence of nega-
tive information are fully consistent 
with previous research results. Speci -
fically, negative syllogisms are indeed 
solved better and more slowly, not only 
compared to neutral ones but also com-
pared to positive syllogisms. None the -
less, considering that our developed 
experimental procedure has certain lim-
itations, the question of the influence of 
emotional information on the tendency 
towards belief bias should be the subject 
of further research. 
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Одним из основных методов изучения предвзятости убеждений является 
предъявление силлогизмов (Pohl, Erdfelder, 2016). Для определения того, что 
из себя представляет силлогизм, рассмотрим следующий пример:   

Все A являются B (предпосылка).  
Все B являются C (предпосылка).  
Следовательно, все A являются C (заключение). 
Так, мы видим, что силлогизм содержит две предпосылки, заключение и 

три термина, помеченных в этом примере как «A», «В» и «С». Причем важно 
отметить, что средний термин «В» встречается в обеих предпосылках. Также 
предпосылки и заключение содержат по одному из квантификаторов: «все», 
«никто», «некоторые» и «некоторые не». В зависимости от расположения тер-
минов выделяются четыре логические фигуры силлогизмов:  

1. A — B. B — C;  
2. B — A. C — B;  
3. A — B. C — B;  
4. B — A. B — C. 
Как правило, в исследованиях этого эффекта используются правильная и 

неправильная логические фигуры построения силлогизмов (Ibid.). Более 
того, варьируется и правдоподобность заключений. Таким образом, состав-
ляются следующие силлогизмы: 

конгруэнтные:  1)
правильная фигура имеет правдоподобное заключение;  •
неправильная фигура имеет неправдоподобное заключение; •

неконгруэнтные:  2)
правильная фигура имеет неправдоподобное заключение;  •
неправильная фигура имеет правдоподобное заключение.  •

Конгруэнтность в данном случае означает соответствие между правиль-
ностью фигуры силлогизма и правдоподобностью его заключения, а некон-
груэнтность — их несоответствие.  

Рассмотрим следующий пример силлогизма (Markovits, Nantel, 1989): 
У некоторых цветов есть лепестки. 
У всех роз есть лепестки. 
Следовательно, все розы – это цветы. 
Этот силлогизм логически неверен, поскольку заключение не обязательно 

следует из двух представленных посылок. Однако тот факт, что вывод этого 
силлогизма утверждает нечто, согласующееся со знаниями реального мира, 
заставляет многих людей признать его логически правильным. Таким обра-
зом, в контексте решения силлогизмов предвзятость проявляется непосред-
ственно при выводе заключения из имеющихся предпосылок (Dube et al., 
2010; Trippas et al., 2013; Trippas et al., 2018). 

Для объяснения эффекта предвзятости убеждений исследователями был 
предложен целый ряд «двухпроцессных» теорий (Macchi et al., 2019). Такие 
теории предполагают наличие двух различных систем мышления: Системы 1 и 
Системы 2 (De Neys et al., 2011; Evans, 2011; Handley, Trippas, 2015). Система 1 
(ассоциативная, интуитивная или эвристическая) функционирует быстро и 
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автоматически, тогда как Система 2 (аналитическая) работает медленно, 
последовательно и требует бjльших когнитивных ресурсов. Так, согласно 
этим теориям, эффект предвзятости убеждений возникает из-за тенденции 
полагаться на Систему 1, которая использует эвристики, основанные на преж-
них убеждениях, вместо Системы 2, которая, наоборот, предполагает аналити-
ческое мышление, основанное на использовании логических правил (Yang et 
al., 2024). Общей особенностью этих теорий является то, что склонность к 
предвзятости убеждений выше в случае решения силлогизмов с неправдопо-
добными заключениями и, наоборот, ниже, если заключение силлогизма прав-
доподобно и согласуется с прежними убеждениями (Trippas et al., 2018; 
Macchi et al., 2019).  

Одним из факторов, который может повлиять на склонность к предвзято-
сти убеждений, является фактор эмоциональной окрашенности содержания 
самого силлогизма (Blanchett et al., 2007; Eliades et al., 2012). В ходе различ-
ных исследований удалось установить, что при решении силлогизмов с нега-
тивным содержанием участники с меньшей вероятностью поддавались влия-
нию своих убеждений (Blanchette et al., 2007; Goel, Vartanian, 2011; Vartanian 
et al., 2013). Так, точность решения силлогизмов с негативно эмоционально 
окрашенной информацией была выше по сравнению с нейтральными силло-
гизмами (Vartanian et al., 2013). Помимо этого, время оценки на правильность 
неконгруэнтных силлогизмов увеличивалось в случае, если эмоциональная 
окрашенность была негативной. Основываясь на предыдущих исследованиях, 
О. Вартанян и др. объясняли это тем, что решение неконгруэнтных силлогиз-
мов коррелирует с увеличением усилий по обработке, т.е. влечет за собой 
включение Системы 2 (Stupple, Ball, 2008; Vartanian et al., 2013), в то время 
как нейтральные стимулы обрабатываются преимущественно с помощью 
Системы 1. Более того, в других исследованиях было показано, что и емкость 
рабочей памяти положительно коррелирует с решением силлогизмов и чем 
она больше, тем лучше получается рассуждать и решать силлогизмы 
(Copeland, Radvansky, 2004). Это объясняется тем, что рабочая память обес-
печивает кратковременное удержание значимой информации и манипулиро-
вание ею в процессе реализации сложных форм когнитивной деятельности 
(Baddeley, 1992). Таким образом, она необходима для реализации работы 
Системы 2, предполагающей тщательную аналитическую обработку. Тем не 
менее существуют экспериментальные данные, указывающие на то, что в слу-
чае позитивно эмоционально окрашенной информации может наблюдаться 
противоположный результат — такая информация обрабатывается менее тща-
тельно, в частности, в силу снижения функций рабочей памяти (Ribeiro et al., 
2019; Rączy, Orzechowski, 2021). 

Однако, несмотря на вышесказанное, вопрос о том, какую роль играет 
позитивная эмоциональная окрашенность информации в решении силлогиз-
мов и какое влияние она оказывает на склонность к предвзятости убеждений, 
до сих пор остается открытым. По этой причине в нашем исследовании мы 
выдвинули следующую гипотезу: эмоциональная окрашенность информации 
влияет на склонность к предвзятости убеждений при решении силлогизмов, а 
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именно: негативная эмоциональная окрашенность информации снижает 
склонность к предвзятости убеждений, в то время как позитивная, наоборот, 
повышает.  

В качестве экспериментальных гипотез рассматривались следующие 
предположения: 

Точность решения неконгруэнтных силлогизмов будет ниже в том слу-1.
чае, если они будут содержать позитивную эмоционально окрашенную 
информацию, по сравнению с точностью решения нейтральных и негативных 
силлогизмов.   

Время решения неконгруэнтных силлогизмов будет меньше в том слу-2.
чае, если они будут содержать позитивную эмоционально окрашенную 
информацию, по сравнению с временем решения нейтральных и негативных 
силлогизмов. 

Метод 

Выборка 

Всего в данном исследовании приняли участие 95 человек: 71 женщина и 
24 мужчины в возрасте от 18 до 45 лет (M = 23.421; SD = 5.197). 

Материал 

Материалом для данного исследования выступили 36 силлогизмов, состав-
ленных по следующей схеме (Vartanian et al., 2013):  

конгруэнтные силлогизмы (18 шт.):  1)
правильная фигура имеет правдоподобное заключение;  •
неправильная фигура имеет неправдоподобное заключение; •

неконгруэнтные силлогизмы (18 шт.):  2)
правильная фигура имеет неправдоподобное заключение;  •
неправильная фигура имеет правдоподобное заключение.  •

Были использованы следующие фигуры силлогизмов:   
правильная фигура (некоторые B являются A, все B являются C, следо-1)

вательно, некоторые A являются C); 
неправильная фигура (некоторые А являются В, некоторые B являются 2)

C, следовательно, некоторые С являются А). 
Помимо правильности фигуры и правдоподобности вывода варьировалась 

также и эмоциональная окрашенность информации. Таким образом, для каж-
дого из двух видов силлогизмов было составлено по шесть силлогизмов с раз-
личной эмоциональной окрашенностью информации: негативной, нейтраль-
ной, позитивной.  

Для проверки эмоциональной окрашенности силлогизмов было проведено 
пилотажное исследование, в рамках которого участникам предлагалось оце-
нить, какой эмоциональной окраской обладают силлогизмы. Оценки выстав-
лялись по шкале от �3 до +3, где �3 — это очень негативная эмоциональная 
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окраска, 0 — нейтральная эмоциональная окраска, +3 — очень позитивная 
эмоциональная окраска. Были обнаружены статистически значимые разли-
чия (p < 0.05) при сравнении нейтральных и негативных силлогизмов 
(последние оценивались как более негативные), а также нейтральных и пози-
тивных силлогизмов (последние оценивались как более позитивные). Таким 
образом, составленные силлогизмы (см. таблицу 1) обладают необходимой 
эмоциональной окрашенностью.  

Процедура 

Все экспериментальные процедуры были проведены в онлайн-формате с 
использованием Яндекс-формы и платформы «Pavlovia». Статистическая 
обработка данных осуществлялась с использованием программы JASP. 

В случайном порядке испытуемым предъявлялись 36 силлогизмов, кото-
рые им было необходимо решить. При предъявлении силлогизмов регистри-
ровались время и точность ответов участников исследования. Перед началом 
процедуры давалась следующая инструкция: 

Вам будут представлены два утверждения и одно заключение. Утверждения 
необходимо ВСЕГДА считать ИСТИННЫМИ, независимо от их содержания.  

Ваша задача состоит в том, чтобы оценить ПРАВИЛЬНОСТЬ ЗАКЛЮЧЕ-
НИЯ, т.е. можно ли ЛОГИЧЕСКИ вывести данное заключение из представлен-
ных утверждений.  

Если заключение кажется Вам ПРАВИЛЬНЫМ, нажмите на клавиатуре 
кнопку «ВПРАВО».  

Эмоциональная 
окраска

Конгруэнтный 
силлогизм(Правильная фигура / 

Правдоподобное заключение)

Неконгруэнтный 
силлогизм(Неправильная фигура / 

Правдоподобное заключение)

Нейтральная

Некоторые фрукты содержат вита-
мины; все фрукты являются 
полезными; следовательно, все 
витамины являются полезными

Некоторые мужчины являются 
водителями; некоторые водители 
являются семьянинами; следова-
тельно, некоторые семьянины 
являются мужчинами

Негативная

Некоторые маньяки являются 
насильниками; все маньяки имеют 
психические отклонения; следова-
тельно, некоторые насильники 
имеют психические отклонения

Некоторые безумцы являются 
садистами; некоторые садисты 
являются некрофилами; следова-
тельно, некоторые некрофилы 
являются безумцами

Позитивная

Некоторые победы являются успе-
хом; все победы вызывают восторг; 
следовательно, некоторые успехи 
вызывают восторг

Некоторые поцелуи являются про-
явлением любви; некоторые про-
явления любви являются удоволь-
ствием; следовательно, некоторые 
удовольствия являются поцелуями

Таблица 1 
Примеры силлогизмов
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Если заключение кажется Вам НЕПРАВИЛЬНЫМ, нажмите на клавиату-
ре кнопку «ВЛЕВО». 

Перед началом эксперимента Вам будут представлены тренировочные 
примеры.  

Если инструкция Вам ясна и Вы готовы приступить, нажмите «пробел». 
Перед началом предъявления основных 36 силлогизмов участникам иссле-

дования были предъявлены два тренировочных примера для объяснения 
механизма решения силлогизмов.  

Результаты 

Анализ точности решения силлогизмов 

Для проверки выдвинутой гипотезы № 1 был применен двухфакторный 
дисперсионный анализ (ANOVA) с повторными измерениями 3�2. Фак то -
рами выступали эмоциональная окрашенность информации (нейтральная, 
негативная, позитивная) и вид силлогизма (конгруэнтный и неконгру-
энтный), зависимой переменной — точность (процент правильно решенных 
силлогизмов). 

Описательная статистика представлена в таблице 2.  
Результаты применения ANOVA представлены в таблице 3.  

Нейтральная ЭО Позитивная ЭО Негативная ЭО

Точность  
(К)

Точность 
(НК)

Точность  
(К)

Точность 
(НК)

Точность  
(К)

Точность 
(НК)

M 71.403 46.140 65.439 38.596 71.228 55.439

SD 19.090 22.864 21.641 22.448 21.394 19.516

Таблица 2 
Описательные статистики точности решения конгруэнтных (К) / неконгруэнтных (НК)  

силлогизмов 

Сумма  
квадратов

df
Среднее квад-

ратичное
F p

Эмоциональная окрашенность 
(ЭО)

12316.812 2 6158.406 18.255 < 0.001

Вид силлогизма 72986.819 1 72986.819 134.906 < 0.001

ЭО*Вид силлогизма 3394.728 2 1697.364 7.343 < 0.001

Итого 43457.104 188 231.155

Таблица 3 
Результаты применения двухфакторного дисперсионного анализа с повторными  

измерениями для оценки точности решения силлогизмов
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Посчитав ANOVA, мы видим, что есть статистически значимые различия 
как по фактору эмоциональной окрашенности информации силлогизмов, так 
и по фактору вида силлогизма (p < 0.001). По взаимодействию двух факторов 
также были обнаружены статистически значимые различия (p < 0.001). 
Результаты представлены на рисунке 1.  

Далее был проведен post hoc анализ, а именно — поправка Холма на мно-
жественные сравнения, для определения того, какие именно группы отли-
чаются друг от друга. Полученные результаты представлены в таблице 4.  

Мы видим статистически значимые различия по всем группам. Так, нега-
тивные силлогизмы решали лучше, чем нейтральные и позитивные (p < 0.009); 
позитивные, наоборот, решали хуже, чем нейтральные и негативные (p < 0.001). 
Таким образом, гипотеза № 1 подтвердилась.  

Анализ времени решения силлогизмов 

Для проверки выдвинутой гипотезы № 2 был применен двухфакторный дис-
персионный анализ (ANOVA) с повторными измерениями 3�2. Факторами высту-
пили эмоциональная окрашенность информации (нейтральная, негативная, 

ЭО неконгруэнтных силлогизмов MD SE t p

Нейтральная Негативная �9.298 2.446 �3.801 0.001

Нейтральная Позитивная 7.544 2.446 3.084 0.009

Негативная Позитивная 16.842 2.446 6.885 < 0.001

Таблица 4 
Результаты post hoc анализа для фактора эмоциональной окрашенности неконгруэнтных 

силлогизмов

Рисунок 1 
Результаты применения двухфакторного дисперсионного анализа с повторными  

измерениями для оценки точности решения силлогизмов 
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позитивная) и вид силлогизма (конгруэнтный и неконгруэнтный), зависимой 
же переменной стало время решения силлогизмов (см. таблицу 5).  

Результаты применения ANOVA представлены в таблице 6.  
Посчитав ANOVA, мы видим, что есть статистически значимые различия 

как по фактору эмоциональной окрашенности информации силлогизмов, так 
и по фактору вида силлогизма (p < 0.001). По взаимодействию двух факторов 
статистически значимых различий обнаружено не было (p > 0.05). Результаты 
представлены на рисунке 2.  

Рисунок 2 
Результаты применения двухфакторного дисперсионного анализа с повторными  

измерениями 

Нейтральная ЭО Позитивная ЭО Негативная ЭО

Время (К) Время (НК) Время (К) Время (НК) Время (К) Время (НК)

M 11.362 12.819 11.175 11.808 13.334 16.080

SD 5.040 5.554 6.196 5.633 6.397 9.565

Таблица 5 
Описательные статистики времени решения конгруэнтных (К) / неконгруэнтных (НК)  

силлогизмов 

Сумма  
квадратов

df
Среднее квад-

ратичное
F p

Эмоциональная окрашенность 
(ЭО)

1111.217 2 555.608 21.868 < .001

Вид силлогизма 370.157 1 370.157 19.395 < .001

ЭО*Вид силлогизма 107.711 2 53.856 2.760  0.066

Итого 3667.775 188 19.509

Таблица 6 
Результаты применения двухфакторного дисперсионного анализа с повторными  

измерениями для оценки времени решения силлогизмов
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Далее был проведен post hoc анализ, а именно — поправка Холма на мно-
жественные сравнения, для определения того, какие именно группы отли-
чаются друг от друга. Полученные результаты представлены в таблице 7.  

Итак, были обнаружены статистически значимые различия для времени 
решения негативных и позитивных силлогизмов (последние решали быстрее 
первых (p < 0.001)), а также для времени решения нейтральных и негативных 
силлогизмов (последние решали медленнее первых (p < 0.001)). Таким обра-
зом, гипотеза № 2 подтвердилась частично.  

Обсуждение 

Наше исследование было посвящено изучению влияния эмоционально 
окрашенной информации на склонность к предвзятости убеждений при реше-
нии силлогизмов. Мы предполагали, что на склонность к вышеназванному 
эффекту влияет непосредственно содержание самого силлогизма: негативная 
эмоциональная окрашенность информации снижает данную склонность, в то 
время как позитивная, наоборот, повышает. Однако наша гипотеза была под-
тверждена лишь частично. 

В ходе проведения первого двухфакторного дисперсионного анализа 
ANOVA c повторными измерениями для точности решения силлогизмов 
гипотеза № 1 подтвердилась. Так, участники исследования хуже решали 
неконгруэнтные силлогизмы, содержащие позитивно эмоционально окрашен-
ную информацию, по сравнению с решением негативных и нейтральных сил-
логизмов. Помимо этого, также удалось обнаружить результаты, аналогичные 
результатам прошлых исследований: неконгруэнтные силлогизмы, содержа-
щие негативно эмоционально окрашенную информацию, участники исследо-
вания решали лучше, чем нейтральные силлогизмы (Blanchette et al., 2007; 
Goel, Vartanian, 2011; Vartanian et al., 2013; Eimontaite et al., 2018).  

В ходе проведения второго двухфакторного дисперсионного анализа c 
повторными измерениями для времени решения силлогизмов гипотеза № 2 
подтвердилась частично. Участники исследования быстрее решали силлогиз-
мы, содержащие позитивно эмоционально окрашенную информацию, по 
сравнению с решением негативных, но не нейтральных силлогизмов. 

ЭО неконгруэнтных силлогизмов MD SE t p

Нейтральная Негативная �93.261 0.688 �4.743 < 0.001

Нейтральная Позитивная 1.011 0.688 1.470 0.712

Негативная Позитивная 4.272 0.688 6.213 < 0.001

Таблица 7 
Результаты подсчета пост хоков (post hocs) для фактора эмоциональной окрашенности 

неконгруэнтных силлогизмов



688 А.А. Заблоцкая, Н.И. Логинов. Эмоциональная модуляция предвзятости убеждений 

Возможно, такой результат обусловлен эффектом speed-accuracy trade-off 
(SAT), который заключается в том, что экспериментальная инструкция может 
повлиять на выбранную стратегию решения задачи. Например, если инструк-
ция ориентирована на время, участники исследования могут принимать реше-
ния быстрее, но с меньшей точностью, и наоборот: если инструкция ориенти-
рована на точность, то решения будут приниматься медленнее, но с большей 
точностью (Chittka et al., 2009). В нашем исследовании экспериментальная 
инструкция была ориентирована на точность, что могло повлиять на время 
решения силлогизмов. Однако, как и в случае с точностью решения силлогиз-
мов, для времени решения удалось обнаружить результаты, аналогичные 
результатам прошлых исследований. Так, неконгруэнтные силлогизмы, содер-
жащие негативно эмоционально окрашенную информацию, участники иссле-
дования решали медленнее, чем нейтральные силлогизмы (Blanchette et al., 
2007; Goel, Vartanian, 2011; Vartanian et al., 2013; Eimontaite et al., 2018).  

Кроме того, стоит отметить и ограничение нашего исследования, которое 
также могло повлиять на полученные результаты. Таким ограничением высту-
пает онлайн-формат его проведения, не позволяющий экспериментатору пол-
ностью контролировать экспериментальную процедуру. Так, участники иссле-
дования могли отвлекаться, обращаться к сторонним ресурсам для решения 
силлогизмов и т.д. Таким образом, учитывая вышеназванный факт, вопрос о 
влиянии эмоционально окрашенной информации на склонность к предвзято-
сти убеждений при решении силлогизмов должен стать предметом дальней-
шего исследования.  

Перспективными в данной области могут стать исследования влияния 
эмоциональной окрашенной информации на склонность к другим когнитив-
ным искажениям, как связанным с силлогизмами, так и не связанным. 
Представляет особый интерес и изучение того, как эмоциональное состояние 
участников исследования может сказываться на склонности к предвзятости 
убеждений при решении силлогизмов с различной эмоциональной окраской. 
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