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Гендерные особенности: степень выраженности макиавеллизма не 

зависит от биологического пола, а имеет прямую зависимость от силы 

выраженности маскулинности и обратную – от фемининности. 

Половозрастные особенности: существует возрастная динамика ма-

киавеллизма, которая носит различный характер в первой и второй поло-

вине жизни (после поздней юности). 

Субъекту политической пропаганды присуща определенная Я-

концепция, которая включает в себя: образ «Я», самооценку и социаль-

ную ориентацию. 

Образ Я политического лидера представлен шестью частями: физиче-

ским Я, сексуальным Я, семейным Я, социальным Я, психологическим Я, 

преодолевающим конфликты Я. 

Субъект политической пропаганды может обладать заниженной, за-

вышенной либо адекватной самооценкой. 

Под социальной ориентацией подразумевается независимость от дру-

гих людей в самоопределении политического лидера. 

Наиболее значимые личностные характеристики субъекта политиче-

ской пропаганды: представления субъекта политической пропаганды о 

самом себе, потребности и мотивы, которые имеют влияние на полити-

ческое поведение, система важнейших политических убеждений, стиль 

принятия политических решений, стиль межличностных отношений, ус-

тойчивость к стрессу. 

В результате небольшого пробного исследования высокого уровня 

макиавеллизма в структуре личности субъектов политической пропаган-

ды выявлено не было. 
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Школа – второй по значимости после семьи социальный институт, 

участвующий в формировании личности ребенка. Влияние данного ин-

ститута не является однозначно позитивным. Широкий спектр негатив-

ных последствий насильственного характера взаимодействия учителя с 

учащимися детально описан в психологических исследованиях: дидакто-

генные неврозы, психосоматические заболевания, виктимность лично-

сти, снижение мотивации учения, негативная Я-концепция учащихся.  
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Однако существует трудность идентификации психологического на-

силия в педагогическом взаимодействии, осложняющая изучение данно-

го феномена, что связано, на наш взгляд, с рядом причин. 

Прежде всего, в отличие от физического насилия, психологическое 

насилие не имеет явных внешних последствий. Многие учителя, соглас-

но В.П. Шейну, используют манипуляцию как скрытую форму психоло-

гического насилия над школьниками, маскируя ее социально приемле-

мыми мотивами [2].  

Кроме того, в общественном сознании учитель изначально наделен 

авторитетом роли, что выражается в иррациональных убеждениях вида 

«учитель заслуживает уважения только потому, что он учитель», «учите-

ля не могут говорить глупости или быть виноватыми». В результате лю-

бое воздействие учителей рассматривается как осуществляемое в интере-

сах развития личности учащегося.  

Сложность отнесения воздействий учителя к психологическому наси-

лию связана с тем, что само психологическое насилие заложено в техно-

логию традиционного обучения. Это находит выражение в формализме 

требования «надо», стигматизации учеников, первостепенном значении 

контролирующей функции учителя, постоянных угрозах снижения от-

метки или дискредитации в глазах родителей и сверстников, культивиро-

вании чувства страха у школьников. Данная причина наряду с низким 

уровнем психологической культуры учителей приводит к рассмотрению 

ими психологического насилия как эффективной меры дисциплинарного 

и стимулирующего воздействия. Психоаналитик Г. Фигдора считает, что 

насилие в школе провоцируется редукцией социальных отношений: ори-

ентация на формирование ригидного характера у школьников.  

Согласно Л. Глейзер, формы психологически жестокого обращения с 

детьми должны быть отнесены к психологическому насилию независимо 

от того, считает или не считает сам ребенок себя жертвой насилия. Пояс-

ним основания данной точки зрения [1, с. 189]. 

Жестокое обращение часто становится составной частью педагогиче-

ского взаимодействия. Учащиеся начинают рассматривать психологиче-

ское насилие как неизбежную составляющую своей жизни, то есть про-

исходит «сверхинтеграция» переживаний, связанных с жестоким обра-

щением, в свою жизнь [4]. 

Учащиеся, особенно младшие школьники, еще личностно и социаль-

но незрелые и не обладают даже минимальным объемом знаний о психо-

логическом насилии, поэтому им сложно адекватно оценить происходя-

щее в системе педагогического взаимодействия. Кроме того, у многих из 

них сформировано убеждение, что некоторые проявления психологиче-
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ского насилия – часть социально приемлемого поведения взрослых. По-

добная иррациональность представлений в большей степени характерна 

для школьников, длительно переживающих психологическое насилие со 

стороны родителей, и для школьников, чьи родители чрезмерно озабоче-

ны авторитетом семьи, что обусловливает снижение уровня их критич-

ности в отношении насильственных действий педагогов. 

Согласно S. Harter, чем более близкие и зависимые отношения связы-

вают ребенка со взрослым-агрессором, тем сложнее ребенку адекватно 

оценить ситуацию [5]. В большей степени это характерно для отношений 

младших школьников с педагогом, поскольку для них учитель изначаль-

но обладает авторитетом роли и авторитетом личности. 

Многочисленные исследования ученых показывают, что дети (жерт-

вы насилия) могут не считать себя страдающими от жестокого обраще-

ния, что является следствием действия двух психологических механиз-

мов адаптации: аккомодация к насилию (сознательное отрицание уча-

щимися негативного характера своих переживаний, поскольку признание 

себя жертвой означает определение себя как чего-то малоценного) и 

принятие на себя ответственности за факт психологического насилия 

(оправдание поведения педагогов, что позволяет школьникам поддержи-

вать ощущение контролируемости взаимоотношений с учителем) [3; 6]. 
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