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АННОТАЦИЯ  
Личностные особенности подростков с разной ролевой позицией в 

буллинге: аннотация к дипломной работе / Вероника Алексеевна Ралевич; 

Факультет философии и социальных наук, Кафедра социальной и 

организационной психологии; науч. рук. О.Г. Ксёнда.  

Объект исследования – личностные особенности подростков.  

Предмет исследования – личностные особенности подростков с разной 

ролевой позицией в буллинге. 

Цель исследования – выявить личностные особенности подростков с 

разной ролевой позицией в буллинге. 

Основные результаты. У девушек преобладает более высокий уровень 

интеллекта. Девушкам свойственна большая старательность и усердие, и это 

позитивно сказывающиеся на уровне интеллекта. У юношей преобладает 

эмоциональная стабильность. Юноши считаются менее эмоциональными, чем 

девушки, что упрощает ситуацию контроля. Так же, юношей часто научают 

подавлять свои эмоции и проявлять свою сдержанность. По другим шкалам 

значимых различий по полу не было отмечено, однако отметим, что у подростков 

в общем преобладают следующие показатели: стремление выглядеть лучше, 

подозрительность, радикализм. Наименее выражены у подростков следующие 

показатели: сдержанность, самоконтроль, интеллект. В буллинг-структуре чаще 

всего занимаемая роль наблюдателя – подростки-наблюдатели могут бояться 

стать следующей жертвой, поэтому предпочитают оставаться вне конфликта или 

бояться наказания за участие в буллинге, поэтому позиция наблюдателя является 

оптимальной. Некоторые подростки могут просто не осознавать вредность 

буллинга и принимать пассивную позицию. Эта роль преобладает у девушек. 

Девушки могут чувствовать давление, необходимость соответствовать 

социальным нормам группы и слушаться более сильных её участников, и не 

высказываться против издевательств. Девушки могут быть более осторожными 

при вмешательстве в ситуации издевательств из-за страха мести со стороны 

хулигана или своих сверстников. Это может привести к их полному 

бездействию. Вторая, чаще всего занимаемая роль в буллинге, роль инициатора 

- одна из основных причин может быть желание доминировать над другими 

людьми или укрепить свою позицию в группе путем унижения и преследования 

других, что является более привлекательным по сравнению с ролью помощника 

или защитника, и тем более жертвы. Данная роль преобладает у юношей. Это 

может быть связано с такими факторами, как социокультурные стереотипы и 

ожидания, которые склоняют мужчин к более агрессивному поведению, а также 

с особенностями социализации и воспитания. Мужчины чаще придают значение 

силе, доминированию и контролю, что может способствовать проявлению 
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буллинга в их поведении. Третья, чаще всего занимаемая роль в буллинге, роль 

жертвы - подростки могут проявлять признаки уязвимости, которые делают их 

более подверженными нападкам со стороны агрессоров. Они могут растеряться 

или не иметь возможности отстаивать свои права, не желать отвечать на 

агрессию, что делает их более уязвимыми перед инициаторами буллинга, 

которые в любом случае при желании найдут над кем издеваться, ориентируясь 

на слабости и недостатки человека из группы. Роль жертвы преобладает у 

девушек. Стереотипы гендерных ролей могут играть свою роль в том, как 

девочки и мальчики воспринимают себя в отношениях с другими. Девочек часто 

учат быть более эмоциональными, заботливыми и сочувственными, что может 

делать их более уязвимыми для агрессии. Это может привести к тому, что 

девушки чаще становятся жертвами буллинга. Реже всего подростки занимают в 

буллинге роль помощника – многие подростки за счёт эгоцентризма 

присваивают себе роль инициатора, хотя это не всегда так. Данная роль менее 

привлекательна для подростков, т.к. наказание будет соизмеримо с наказанием 

инициатора, а повышение статуса в группе при этом незначительное. Так же, 

данная роль не несёт в себе каких-либо привлекательных черт для подростка как 

участника буллинга для ассоциации себя с ней. Чем больше у подростка будут 

выражены показатели (прямая взаимосвязь): стремления выглядеть лучше, 

общительности, эмоциональной стабильности, доминантности, смелости, 

нонконформизма, самоконтроля, напряженности и меньше (обратная 

взаимосвязь): интеллекта, чувствительности, подозрительности, 

мечтательности, тем больше ему будет присуща роль инициатора в буллинге. 

Чем больше у подростка будут выражены показатели (прямая взаимосвязь): 

стремления выглядеть лучше, эмоциональной стабильности, доминантности, 

смелости, тревожност, нонконформизма, самоконтроля и меньше (обратная 

взаимосвязь): интеллекта, экспрессивности, моральной нормативности, 

чувствительности, мечтательности, тем больше ему будет присуща роль 

помощника в буллинге. Чем больше у подростка будут выражены показатели 

(прямая взаимосвязь): стремления выглядеть лучше, общительности, 

интеллекта, доминантности, экспрессивности, смелости, нонконформизма, 

самоконтроля, напряженностии меньше (обратная взаимосвязь): 

чувствительности, подозрительности, тревожности, тем больше ему будет 

присуща роль защитника в буллинге. Чем больше у подростка будут выражены 

показатели (прямая взаимосвязь): моральной нормативности, чувствительности, 

подозрительности, мечтательности, дипломатичности, радикализма и меньше 

(обратная взаимосвязь): стремления выглядеть лучше, общительности, 

доминантности, смелости, тревожности, нонконформизма, самоконтроля, тем 

больше ему будет присуща роль жертвы в буллинге. Чем больше у подростка 

будут выражены показатели (прямая взаимосвязь): интеллекта, 
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чувствительности и меньше (обратная взаимосвязь): стремления выглядеть 

лучше, эмоциональной стабильности, доминантности, моральной 

нормативности, смелости, дипломатичности, радикализма, нонконформизма, 

самоконтроля, напряженности, тем больше ему будет присуща роль наблюдателя 

в буллинге. 

 

Ключевые слова: ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, БУЛЛИНГ, 

РОЛЕВЫЕ ПОЗИЦИИ, ПОДРОСТКИ. 

 

Personal characteristics of teenagers with different role positions in bullying: 

abstract to the thesis / Veronika Alekseevna Ralevich; Faculty of Philosophy and Social 

Sciences, Department of Social and Organizational Psychology; scientific director 

O.G. Ksenda 

Object of study: personality characteristics of adolescents. 

Subject of the study: the personal characteristics of adolescents with different 

role positions in bullying. 

Purpose: is to identify the personal characteristics of adolescents with different 

role positions in bullying. 

Main results. Girls have a higher level of intelligence. Girls are characterized 

by great diligence and diligence, and this has a positive effect on the level of 

intelligence. Emotional stability prevails in young men. Boys are considered less 

emotional than girls, which simplifies the situation of control. Also, young men are 

often taught to suppress their emotions and show their restraint. According to other 

scales, no significant differences by gender were noted, however, we note that the 

following indicators prevail in adolescents in general: the desire to look better, 

suspicion, radicalism. The following indicators are least pronounced in adolescents: 

restraint, self-control, intelligence. In the bullying structure, the observer role is most 

often occupied – teenage observers may be afraid of becoming the next victim, 

therefore they prefer to stay out of conflict or fear punishment for participating in 

bullying, therefore the observer position is optimal. Some teenagers may simply not 

realize the harmfulness of bullying and take a passive position. This role is dominated 

by girls. Girls may feel pressure, the need to conform to the social norms of the group 

and obey its stronger members, and not speak out against bullying. Girls may be more 

careful when intervening in bullying situations due to fear of retaliation from the bully 

or their peers. This can lead to their complete inactivity. The second, most often 

occupied role in bullying, the role of the initiator - one of the main reasons may be the 

desire to dominate other people or strengthen one's position in the group by humiliating 

and harassing others, which is more attractive compared to the role of an assistant or 

defender, and even more so a victim. This role prevails among young men. This may 

be due to factors such as sociocultural stereotypes and expectations that incline men to 
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more aggressive behavior, as well as the peculiarities of socialization and upbringing. 

Men are more likely to attach importance to strength, dominance and control, which 

can contribute to the manifestation of bullying in their behavior. The third, most often 

occupied role in bullying, is the role of the victim - teenagers may show signs of 

vulnerability that make them more susceptible to attacks from aggressors. They may 

become confused or unable to defend their rights, unwilling to respond to aggression, 

which makes them more vulnerable to the initiators of bullying, who in any case, if 

desired, will find someone to mock, focusing on the weaknesses and shortcomings of 

a person from the group. The role of the victim prevails among girls. Stereotypes of 

gender roles can play a role in how girls and boys perceive themselves in relationships 

with others. Girls are often taught to be more emotional, caring and sympathetic, which 

can make them more vulnerable to aggression. This can lead to the fact that girls are 

more likely to become victims of bullying. Teenagers are less likely to occupy the role 

of an assistant in bullying – many teenagers, due to egocentrism, assume the role of an 

initiator, although this is not always the case. This role is less attractive for teenagers, 

because the punishment will be commensurate with the punishment of the initiator, and 

the increase in status in the group is insignificant. Also, this role does not carry any 

attractive features for a teenager as a participant in bullying to associate himself with 

her. The more pronounced the indicators will be in a teenager (direct relationship): 

striving to look better, sociability, emotional stability, dominance, courage, 

nonconformity, self-control, tension and less (inverse relationship): intelligence, 

sensitivity, suspicion, dreaminess, the more he will be characterized by the role of the 

initiator in bullying. The more pronounced the indicators will be in a teenager (direct 

relationship): striving to look better, emotional stability, dominance, courage, anxiety, 

nonconformity, self-control and less (inverse relationship): intelligence, 

expressiveness, moral normativity, sensitivity, dreaminess, the more he will be 

characterized by the role of an assistant in bullying. The more pronounced the 

indicators will be in a teenager (direct relationship): striving to look better, sociability, 

intelligence, dominance, expressiveness, courage, nonconformism, self-control, 

tension and less (inverse relationship): sensitivity, suspicion, anxiety, the more he will 

have the role of a defender in bullying. The more pronounced the indicators will be in 

a teenager (direct relationship): moral normativity, sensitivity, suspicion, dreaminess, 

diplomacy, radicalism and less (inverse relationship): the desire to look better, 

sociability, dominance, courage, anxiety, nonconformity, self-control, the more he will 

be characterized by the role of a victim in bullying. The more pronounced the indicators 

will be in a teenager (direct relationship): intelligence, sensitivity and less (inverse 

relationship): the desire to look better, emotional stability, dominance, moral 

normativity, courage, diplomacy, radicalism, nonconformism, self-control, tension, the 

more he will have the role of an observer in bullying. 
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