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В связи с этим для повышения эффективности функционирования служб 
психического здоровья УИС мы предлагаем создать в качестве промежуточного звена 
между службами психического здоровья исправительного учреждения (психиатр 
медицинского отдела исправительной колонии и психолог) и психиатрическими 
больницами (отделениями) УИС новую структуру Центр психиатрической и 
психотерапевтической помощи. 

Центр организуется на базе медицинского отдела территориального органа 
ФСИН России (в регионах, где нет больницы для осужденных с психиатрическим 
отделением) или психиатрического отделения больницы (специальной 
психиатрической больницы) для осужденных.

Основными задачами Центра должны являться:
 диспансерное наблюдение и лечение лиц, страдающих хроническими и затяжными 

психическими расстройствами с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися 
болезненными проявлениями, которые склонны к совершению общественно 
опасных действий;

 амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра осужденных, 
которым судом назначена данная принудительная мера медицинского характера;

 оказание амбулаторной психиатрической и психотерапевтической помощи 
осужденным, нуждающимся в такой помощи.

В структуре Центра должны быть по штату специалисты психиатры, 
психотерапевты, клинические психологи, социальные работники. Специфика 
деятельности Центра состоит в координации и организации лечебно-
реабилитационных мероприятий, которые должны помимо медикаментозного 
лечения включать различные программы комплексной психосоциальной терапии, 
обязательные психокоррекционные и социальные реабилитационные формы помощи. 
В Центре должны реализовываться позиции био-психо-социальной парадигмы 
лечения, адаптации и реабилитации осужденных.

Представления заключенных и законопослушных граждан 
о справедливости и вера в справедливый мир – сравнительный анализ

Михайлова М.М.
Институт социальных исследований Даугавпилского Университета 

(Даугавпилс, Латвия) 

Правовые и моральные представления составляют значительную часть общего 
представления об окружающем мире, значимости соблюдения социальных норм и 
социально одобряемого поведения. Одним из составляющих элементов 
правосознания и морального сознания является представление о справедливости и 
восприятие справедливости мира. На протяжении нескольких десятилетий феномен 
справедливости исследуется разными научными дисциплинами. Первоначальный 
интерес проявлялся в работах философов (Платон, Аристотель и др.) и социологов 
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(М. Вебер, Дж. Ролз и др.). В современной социальной психологии исследования 
справедливости проводятся в нескольких направлениях, но особый интерес вызывают 
исследования обыденных представлений о справедливости (Гулевич, 2007; Голынчик, 
2004; Соснина, 2006 и др.) и влияние веры в справедливый мир на поведение 
личности и принятие социально одобряемых норм поведения (Dalbert, Filke, 2007 ; 
Otto, Dalbert, 2005; и др.). 

Целью исследования было выявить представления заключенных (n=208) о 
справедливости и проанализировать веру в справедливый мир в контексте теории 
социальных представлений и теории справедливого мира, проведя сравнительный 
анализ с группой законопослушных граждан (n=226). В исследовании были 
выдвинуты три гипотезы: а) существуют статистически значимые различия в 
представлениях о справедливости между заключенными и законопослушными 
гражданами; б) существует статистически значимые различия в уровне веры в 
справедливый мир между исследуемыми группами; в) уровень личной веры в 
справедливый мир у заключенных ниже, чем уровень общей веры в справедливый 
мир.

Для проверки выдвинутых гипотез была использована анкета, в которой 
оценивались: словесные ассоциации с термином «справедливость», Шкала личной 
веры в справедливый мир (ЛВСМ), разработанная К. Далбэрт, и Шкала общей веры в 
справедливый мир (ОВСМ), авторами которой являются Л. Монтада, М. Шмитт и К. 
Далбэрт. 

Анализ результатов исследования позволил сделать несколько выводов. 
Результаты исследования показали, что в исследуемых группах справедливость 

доминирует как элемент морального сознания, однако факторный анализ ассоциаций 
выявил три составляющих представления о справедливости – моральные нормы, 
правосознание и межличностные отношения. Было выявлено, что статистически 
значимые различия существуют в представлениях о справедливости в 
межличностном (U-критерий Манна-Уитни p=0,001) и правовом контексте (p=0,040), 
заключенные реже воспринимают справедливость в контексте правосознания и чаще 
ассоциируют данный феномен с нормами, влияющими на межличностное 
взаимодействие. 

Проверка второй гипотезы выявила, что не существует статистически 
значимых различий между группами в восприятии ОВСМ, однако статистически 
значимые различия связаны с ЛВСМ (коэффициент Стьюдента, p=0,000).

Для проверки третей гипотезы использован кластерный анализ и выявлены 4 
кластера. Результаты показали статистически значимую связь в данных кластерах 
между группами заключенных и законопослушных граждан (χ2=21,952 ; p=0,0007), в 
результате констатировано, что в группе заключенных ОВСМ доминирует над ЛВСМ 
(4-й кластер), а также уровень общей и личной веры ниже, чем у законопослушных 
респондентов. 
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