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Понятие чувствительности к справедливости было введено в психологическую науку
не так давно. Авторы подразумевают под ней личностную черту, представляющую собой
устойчивую готовность воспринимать несправедливые ситуации, а также силу их пере-
живания и реагирования. Были проведены различные исследования для определения воз-
можности предсказания поведения с помощью данного явления, для выявления ее связи с
личностными свойствами т. д. Тем не менее на данный момент это явление остается мало
изученным [2].

В частности, отсутствуют работы о связи чувствительности к справедливости и кау-
зальной атрибуции. Каузальная атрибуция традиционно является темой обсуждения со-
циальной психологии, вопросы справедливости актуальны в межличностных отношениях.
Мы часто сталкиваемся с различными ситуациями, которые категоризуем как справедли-
вые или несправедливые, и пытаемся понять причины, которые к ним привели, поэтому
исследование связи данных явлений представляется нам важным.

Г. Келли в своей теории каузальной атрибуции различает личностные, объектные и
обстоятельственные причины, приписываемые при объяснениях поведения. Причины по-
ведения объясняются либо свойствами субъекта, либо объектом, на который оно направ-
лено, либо внешними обстоятельствами [1]. В психологии существует понятие, схожее по
смыслу с личностной и обстоятельственной каузальной атрибуцией: имеется в виду поня-
тие локуса контроля, которое также имеет отношение к видению причин событий в самом
субъекте или во внешних обстоятельствах.

Локус контроля- это жизненная установка, которая может быть интернальной и экс-
тернальной. При интернальном локусе события воспринимаются как зависящие от по-
ведения или личностных свойств субъекта, при экстернальном - как следствие везения,
судьбы, ситуации или контроля других [5]. Но не стоит отождествлять эти понятия, по-
скольку к каузальной атрибуции, кроме источника причин события, относятся и другие
параметры, например, стабильность. Внутренние или внешние причины, приписываемые
при объяснении ситуации, могут быть связаны со стабильными свойствами личности или
ситуации (например, способностями), или же изменчивыми (например, мотивацией) [3].
Тем не менее схожесть данных явлений может помочь в предположении характера связи
чувствительности к справедливости и каузальной атрибуции.

Была обнаружена связь чувствительности к справедливости с локусом контроля, при
этом локус контроля позволял предсказывать чувствительность к справедливости. Однако
в этот процесс включены другие личностные свойства: нейротизм и дружелюбие. Напри-
мер, люди с высокими показателями нейротизма и внешним локусом контроля склонны
воспринимать больше несправедливых событий, а люди с внутренним локусом контроля
не столь чувствительны. При низких показателях нейротизма данный эффект не наблю-
дается [5].

Итак, данное исследование говорит о возможности детерминации чувствительности к
справедливости локусом контроля и позволяет предположить то же самое о характере свя-
зи с каузальной атрибуцией, т.е. каузальная атрибуция может влиять на чувствительность
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к справедливости. Что касается личностной и обстоятельственной каузальной атрибуции,
на основе того же исследования мы предполагаем, что имеется положительная связь чув-
ствительности к справедливости с обстоятельственной атрибуцией. Возможно, у людей
с экстернальным локусом контроля присутствует ощущение беспомощности перед обсто-
ятельствами, и невозможность влияния на них воспринимается как несправедливость,
что увеличивает негативные переживания и таким образом чувствительность в вопросах
справедливости. Это может быть верно и в отношении обстоятельственной каузальной ат-
рибуции.

В исследовании о влиянии пережитой несправедливости на каузальную атрибуцию ав-
торы пришли к выводу, что мысли о несправедливой ситуации ведут к объяснению успеха
других внешними причинами. Этот эффект наблюдался у людей со слабой верой в спра-
ведливый мир, а люди с сильной верой в справедливый мир были склонны объяснять
успех другого человека с помощью внутренней каузальной атрибуции [4]. В этом случае
речь идет о детерминации каузальной атрибуции переживанием справедливости. Хотя в
этом исследовании и не говорится именно о понятии чувствительности к справедливости,
в нем выявлена связь внутренней каузальной атрибуции с переживанием справедливости,
а внешней - с переживанием несправедливости.

Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют предположить нали-
чие связи между чувствительностью к справедливости и каузальной атрибуцией, которая
вполне может оказаться причинно-следственной. При этом с чувствительностью к спра-
ведливости связана обстоятельственная каузальная атрибуция.Тем не менее, учитывая то,
что локус контроля, исследование которого повлияло на наши рассуждения, и каузальная
атрибуция не одно и то же, для уточнения данных предположений необходимо провести
эмпирическое исследование.
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