
64

Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2020;3:64–72
Journal of the Belarusian State University. Sociology. 2020;3:64–72

О б р а з е ц   ц и т и р о в а н и я:
Шейнов ВП, Карпиевич ВА, Дятчик НВ, Полховская ГН. 
Незащищенность от кибербуллинга и интернет-зави-
симость юношей и девушек: связи и свойства. Журнал 
Белорусского государственного университета. Социоло
гия. 2020;3:64–72.
https://doi.org/10.33581/2521-6821-2020-3-64-72

F o r  c i t a t i o n:
Sheinov VP, Karpievich VA, Dyatchik NV, Polkhovskaya GN. 
Danger of cyberbullying and Internet dependence of teena-
gers: interrelations and properties. Journal of the Belaru
sian State University. Sociology. 2020;3:64–72. Russian.
https://doi.org/10.33581/2521-6821-2020-3-64-72

А в т о р ы:
Виктор Павлович Шейнов – доктор социологических 
наук, профессор; профессор кафедры психологии и пе-
дагогического мастерства.
Виктор Александрович Карпиевич – кандидат исто-
рических наук, доцент; доцент кафедры гуманитарных 
наук.
Наталья Васильевна Дятчик – педагог-психолог. 
Галина Николаевна Полховская – психолог. 

A u t h o r s:
Viktor P. Sheinov, doctor of science (sociology), full pro-
fessor; professor at the department of psychology and pe-
dagogical excellence. 
sheinov1@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-2191-646X
Viktor А. Karpievich, PhD (history), docent; associate pro-
fessor at the department of humanities.
karpievich68@yandex.by
https://orcid.org/0000-0002-6198-618X
Natal’ya V. Dyatchik, teacher-psychologist.
nat-pileckaya@mail.ru
Galina N. Polkhovskaya, psychologist.
pinskmedkol@tut.by

Шейнов В. П., Карпиевич В. А., Дятчик Н. В., Полховская Г. Н. Незащи-
щенность от кибербуллинга и  интернет-зависимость юношей и  деву-
шек: связи и свойства 64

Sheinov V. P., Karpievich V. A., Dyatchik N. V., Polkhovskaya G. N. Danger of 
cyberbulling andinternet dependence of teena gers: interrelations and prop-
erties 72
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НЕЗАЩИЩЕННОСТЬ ОТ КИБЕРБУЛЛИНГА  
И ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК:  

СВЯЗИ И СВОЙСТВА

В. П. ШЕЙНОВ1), В. А. КАРПИЕВИЧ 2), Н. В. ДЯТЧИК3), Г. Н. ПОЛХОВСКАЯ 4)
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Цель настоящего исследования – выявить в русскоязычном социуме связи и свойства незащищенности от кибербул-
линга и интернет-зависимости. Показано, что незащищенность от кибербуллинга у девушек и юношей положительно 
связана с интернет-зависимостью и отрицательно – с удовлетворенностью жизнью, а у девушек еще и положительно 
соотносится со стрессом, тревожностью и депрессией, тягой к курению и отрицательно – с самоэффективностью в де-
лах. Интернет-зависимость у девушек и юношей положительно сопряжена с тревожностью, депрессией и стрессом 
и отрицательно – с  самоуважением, удовлетворенностью жизнью и самоэффективностью в деловых отношениях, 
а у девушек – еще и с самоэффективностью в межличностном общении. Интернет-зависимость у девушек сильнее, 
чем у юношей, она связана с незащищенностью от кибербуллинга со стрессом, понижением самоэффективности в де-
лах и межличностных отношениях, поэтому для девушек интернет-зависимость и незащищенность от кибербуллинга 
в большей степени, чем для юношей, чреваты негативными последствиями. Связь успеваемости и интернет-зави-
симости оказалась статистически незначимой, что отличается от выводов ряда зарубежных психологов, обнаружив-
ших наличие отрицательной корреляции между интернет-зависимостью и успеваемостью. Выявлены отрицательная 
связь успеваемости с курением у девушек и положительная связь успеваемости со стрессом у юношей и девушек. 
Тяга к курению у девушек положительно коррелирует со стрессом. В русскоязычном обществе большинство связей 
между незащищенностью от кибербуллинга и интернет-зависимостью, с одной стороны, и тревожностью, депрессией, 
стрессом, самоуважением, самоэффективностью, удовлетворенностью жизнью, тягой к курению, с другой стороны, со-
звучны зарубежным результатам о соответствующем взаимодействии кибербуллинга и интернет-зависимости. 

Ключевые слова: кибербуллинг; незащищенность от кибербуллинга; интернет-зависимость; тревожность; де-
прессия; стресс; самоуважение; самоэффективность; удовлетворенность жизнью; успеваемость; курение; юноши; 
девушки.
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Cyberbullying is a form of violence through bullying, harassment, bullying, humiliation, intimidation carried out using 
the Internet, mobile phones and other electronic devices. Cyberbullying is very common in modern society and causes 
significant harm to its victims, negatively affecting their mental and physical health. The purpose of this study is to identify 
in the Russian-speaking society the connections and properties of insecurity from cyberbullying and Internet addiction. 
The article shows that vulnerability to cyberbullying of adolescents is positively associated with Internet addiction and 
negatively with life satisfaction, while in girls it is also positively associated with stress, anxiety and depression, a craving for 
smoking and negatively associated with self-efficacy in affairs. Internet addiction of adolescents is positively associated with 
anxiety, depression and stress and negatively with self-esteem, life satisfaction and self-efficacy in business relationships, 
and in girls – also with self-efficacy in interpersonal relationships. Internet addiction in girls is stronger than in young men 
associated with insecurity from cyberbullying, with stress, with a decrease in self-efficacy in business and in interpersonal 
relationships, therefore, for girls, Internet addiction and insecurity from cyberbullying is more likely than for boys, is 
fraught with negative consequences. The connection between academic performance and Internet addiction turned out to 
be statistically insignificant, which differs from the conclusions of a number of foreign psychologists who found that there 
is a negative correlation between Internet addiction and academic performance. A negative relationship between academic 
performance and smoking in girls and a positive relationship between academic performance and stress in boys and girls 
were revealed. Craving for smoking in girls positively correlates with stress. Most of the relationships established in this 
study in Russian-speaking society between insecurity from cyberbullying and Internet addiction on the one hand and anxiety, 
depression, stress, self-esteem, self-efficacy, life satisfaction, and craving for smoking are consonant with foreign results on 
the corresponding relationships of cyberbullying and Internet addiction.

Keywords: cyberbullying; insecurity from cyberbullying; Internet addiction; anxiety; depression; stress; self-esteem; 
self-efficacy; life satisfaction; academic performance; smoking; boys; girls.

Введение

В современном обществе весьма распростране-
ны кибериздевательства, которые причиняют зна-
чительный вред своим жертвам, негативно влияя 
на их психическое и физическое здоровье. Кибер-
буллинг – это многократные преднамеренные дей-
ствия одного или нескольких лиц, использующих со-
временные средства коммуникации для выражения 
агрессии, направленной на жертву, которая не мо-
жет защититься [1]; вид насилия, осуществляемый 
посредством издевательств, оскорблений, травли, 
унижения, запугивания с применением интерне-
та, мобильных телефонов и  других электронных 
устройств. 

Интернет-зависимость – навязчивое стремление 
использовать интернет, проведение большого коли-
чества времени в интернете [2]. 

«Показатели распространения кибербуллинга в раз-
ных странах различаются. По некоторым оценкам, 
в школьные годы издеваются над 10–20 % молодых 
людей, а от 5 до 15 % подростков сами издеваются 
над другими. При этом многие дети, которые под-
вергаются издевательствам, испытывают повтор-

ную и устойчивую виктимизацию в последующем» 
[3, p. 545]. Есть и множество других примеров рас-
пространенности кибербуллинга [4]. 

«В России 10 % детей и 9 % родителей указали, что 
дети были жертвами кибербуллинга. Это превышает 
данные по странам Европы, где по 6 % детей и роди-
телей свидетельствовали о кибербуллинге» [5, с. 105]. 

Первые попытки исследовать явление кибербул-
линга в Беларуси выявили схожую картину: «…20 % 
участников выступали в роли жертвы, 14 % – в ка-
честве агрессора, а 6 % – в роли свидетеля травли» 
[6, с. 48].

Ранее в  аналитическом обзоре зарубежных ис-
следований кибербуллинга  [4] показано, что «ки-
бериздевательства причиняют его жертвам зна-
чительный вред. Обнаружено негативное влияние 
кибербуллинга на психическое и  физическое здо-
ровье. Кибериздевательства положительно корре-
лируют с  серьезными психосоциальными, аффек-
тивными проблемами, с меньшим самоуважением 
и самоэффективностью, с повышенными стрессом, 
тревожностью, депрессивными симптомами, экс-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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тернальностью. Кибербуллинг отрицательно свя-
зан с показателями эмоционального благополучия.  
Онлайн-опыт издевательств положительно корре-
лирует с  усилением неудовлетворенности жизнью 
и негативно отражается на учебе. Между кибербул-
лингом и традиционными издевательствами сущест-
вует двусторонняя связь: одно содействует другому, 
и наоборот. Главными факторами, способствующи ми 
кибериздевательствам, являются рискованное ис-
пользование информационно-коммуникационных 
технологий и  традиционные (например, школь-
ные) издевательства. Интернет-зависимость также 
предсказывает агрессию посредством кибербул-
линга. Значительно рискуют пострадать от кибер-
издевательств индивиды с  низким уровнем само-
контроля, активные онлайн-покупатели и  люди, 
участвующие в онлайн-форумах. Школьники чаще 
сообщают о  кибериздевательствах в  отношении 
сверстников, которые больше времени проводят за 
компьютером и дают свои пароли друзьям. Разме-
щение студентами нескромного или негативного 
контента, наличие друзей в Facebook, которые пуб-
ликуют такой контент, и общее количество друзей 
в  Facebook являются надежными предсказателями 
кибербуллинга. Наиболее значительными предик-
торами кибериздевательств являются экстраверсия 
и открытость» [4, с. 77]. 

Кибербуллинг приводит к  виктимизации, при 
этом зарубежными исследователями установлено, 
что «виктимизация детей, подростков и взрослых 
порождает отрицательные эмоциональные состоя-
ния – депрессию, тревогу, уныние, страх, дистресс, 
гнев, отрицательную аффективность, самообвине-
ние, низкую самооценку и  посттравматический 
стресс» [7, с. 94].

В иноязычных социумах определена и  обрат-
ная связь: «Виктимизацию с большой вероятностью 
предсказывают низкий уровень удовлетворенности 
жизнью, низкая самооценка индивида, его депрес-
сивные симптомы, тревожность, отрицательная аф-
фективность» [8, с. 154].

Зарубежными исследователями также показано, 
что кибербуллинг положительно коррелирует с тре-
вожностью [9], депрессией [9–12], низким уровнем 
самоуважения и  самоэффективности, повышен-
ным стрессом [9] и отрицательно – с удовлетворен-

ностью жизнью [13]. Кроме того, кибербуллинг ве-
дет к ухудшению школьной успеваемости [12].

Распространенность кибербуллинга, многочис-
ленные факторы риска и негативные последствия 
кибериздевательств обусловливают необходимость 
изучения причин, из-за которых у индивида воз-
никает незащищенность от кибербуллинга. Полу-
ченные знания позволят предупреждать потенци-
альных жертв о грозящей им опасности. 

Аналогичная ситуация складывается в отноше-
нии кибербуллинга и интернет-зависимости: между 
ними существует значительная положительная связь 
[14–16]. 

Так, интернет-зависимость положительно сопря-
жена с  депрессией, тревогой, стрессом [17–19], от-
рицательно  – с  самооценкой [20–22] и  социальной 
само эффективностью и навыками решения проблем 
[23; 24].

Исследования зарубежных ученых показали, что 
интернет-зависимость негативно влияет на успе-
ваемость [21; 25; 26].

В работах [27; 28] представлено, что неудовлет-
воренность жизнью стимулирует повышенную за-
висимость от интернета. Однако в других работах 
установлено, что в различных странах эта зависи-
мость может иметь противоположную направлен-
ность. Например, в Италии интернет-зависимость 
связана с  большей удовлетворенностью жизнью, 
а в США – с меньшей [29]. 

Юноши и девушки по-разному подвержены ин-
тернет-зависимости, причем ее уровень был выше 
у юношей, чем у девушек [30]. При этом в возрас-
те от 16 до 18 лет гендерные различия, связанные 
с этим явлением, постепенно увеличиваются, по-
этому факторы (включая кибербуллинг), влияющие 
на данную зависимость, необходимо изучать от-
дельно как для юношей, так и для девушек [31].

Цель настоящего исследования  – выявить для 
русскоязычных юношей и девушек связи и  свой-
ства незащищенности от кибербуллинга и интернет-
зави симости.

Практическая значимость полученной при этом 
информации состоит в том, что она позволит преду-
преждать молодых людей об опасных факторах 
и соответствующих негативных последствиях дли-
тельного пребывания в интернете. 

Материалы и методы исследования

В исследовании использовался тест «Оценка сте-
пени незащищенности индивидов от кибербуллин-
га»  [32], удовлетворяющий стандартным крите-
риям надежности (внутренней согласованности, 
гомогенности (однородности), надежности частей 
теста, ретестовой надежности) и валидности (тест 
соответствует валидизации в  процессе конструи-
рования теста, а также содержательной, очевидной, 
текущей, прогностической, конструктной и конвер-
гентной валидности). 

Тест стандартизован: приводятся нормы для юно-
шей и девушек, представленные в средних величинах 
и показателях стандартного отклонения. 

Интернет-зависимость выявлялась с помощью 
тес та Янга [2].

Уровни тревожности и депрессии определялись 
посредством госпитальной шкалы тревоги и деп-
рессии (hospital anxiety and depression scale, HADS), 
разработанной А.  С.  Зигмондом и  Р.  П.  Снайтом, 
в адаптации М. Ю. Дробижева [33].

https://scholar.google.com/citations?user=cMOY-SIAAAAJ&hl=ru&oi=sra
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Удовлетворенность жизнью измерялась с  по-
мощью опросника, предложенного Э. Дине, Р. А. Эм-
монсом, Р. Д. Ларсеном и Ш. Гриффином, в адапта-
ции и валидизации Е. Н. Осина и Д. А. Леонть ева 
[34].

Уровень самоэффективности оценивался с при-
менением методики, разработанной американски-
ми психологами Дж. Маддукс и М. Шеер (переведена 
и адаптирована А. В. Бояринцевой) [35, с. 217–219]. 
Данная методика позволяет операционализировать 
попытки личности достичь высоких результатов 
в предметной деятельности и межличностном об-
щении.

Самооценка определялась по методике Овчаро-
вой [36]. 

Использовались шкала самоуважения Розенбер-
га и тест самооценки стрессоустойчивости Коухена 
и Виллиансона [37]. 

В исследовании принимал участие 721 человек 
(421  учащийся Пинского и  Слонимского медицин-
ских колледжей и 300 курсантов Университета граж-
данской защиты МЧС Беларуси). Среди общего чис-
ла испытуемых было 359 девушек и 362 юноши.

Статистический анализ осуществлялся с помощью 
пакета SPSS-20. Уровень значимости определялся как 
p = 0,05.

Результаты и их обсуждение

Проверка выборок, полученных в результате те-
стирования, показала, что многие из участников 
исследования имеют распределение, отличное от 
нормального. Кроме того, отыскиваемые связи мо-

гут носить нелинейный характер. Для их выявления 
использован критерий Кендалла.

Результаты корреляционного анализа (по кри-
терию Кендалла) приведены в табл. 1–4.

Та б л и ц а  1
Корреляции интернет-зависимости и незащищенности  

от кибербуллинга со стрессом, самоэффективностью и тягой к курению 
Ta b l e  1

Correlations of Internet addiction and cyberbullying insecurity  
with stress, self-efficacy and smoking cravings

Параметры Участники  
исследования

Незащищенность 
от кибербуллинга

Интернет-
зависимость Стресс

Самоэффективность

в делах в межличностных 
отношениях

Интернет-зависимость
Девушки 0,474** 1 0,396** –0,373** –0,151*

Юноши 0,318* 1 0,197* –0,252* –0,126

Незащищенность 
от кибербуллинга

Девушки 1 0,474** 0,463** –0,295** –0,040

Юноши 1 0,318* 0,012 0,117 –0,087

Курение
Девушки 0,306** 0,185* 0,205** –0,026 –0,024

Юноши 0,001 0,094 0,085 –0,093 0,004

П р и м е ч а н и е. * – корреляции значимы при p = 0,05; ** – корреляции значимы при двустороннем уровне значимости 
p = 0,01. Полужирным шрифтом выделены статистически значимые корреляции. 

Данные табл. 1 свидетельствуют о следующем:
 • интернет-зависимость у девушек и юношей по-

ложительно связана с незащищенностью от кибер-
буллинга и  стрессом и  отрицательно коррелирует 
с  самоэффективностью в  деловых отношениях, 
а у девушек – еще и с самоэффективностью в меж-
личностном общении;

 • незащищенность от кибербуллинга у девушек 
и юношей положительно связана с интернет-зави-
симостью, а у девушек – еще и со стрессом, тягой 
к курению и отрицательно – с самоэффективностью 
в делах;

 • тяга к курению у девушек также положительно 
коррелирует со стрессом.

Установленная нами в  русскоязычном социуме 
положительная связь между незащищенностью от 

кибербуллинга и интернет-зависимостью аналогич-
на результатам иностранных исследований [14–16]. 

Представленная в табл.  1 отрицательная связь 
интернет-зависимости со стрессом и  социальной 
самоэффективностью идентична результатам, полу-
ченным за рубежом [23; 24], а отрицательная корре-
ляция незащищенности девушек от кибербуллинга 
с социальной самоэффективностью созвучна факту 
о том, что кибербуллинг сопряжен с меньшей само-
эффективностью и повышенным стрессом [9]. 

Самоэффективность в  делах у  учащихся можно 
трактовать как эффективность в  учебе, поскольку 
это основной вид деятельности для всех испытуе-
мых. Обнаруженная нами отрицательная связь меж-
ду интернет-зависимостью и самоэффективностью 
согласуется с  результатами зарубежных исследова-
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ний, которые показали, что интернет-зависимость 
негативно влияет на успеваемость [21; 25; 26]. 

Из табл. 1 видно, что интернет-зависимость у де-
вушек проявляется сильнее, чем у юношей, и связа-
на с незащищенностью от кибербуллинга, стрессом, 

понижением самоэффективности в делах и межлич-
ностных отношениях. Таким образом, для девушек 
интернет-зависимость и незащищенность от кибер
буллинга в большей степени, чем для юношей, чревата 
негативными последствиями. 

Та б л и ц а  2 
Корреляции интернет-зависимости с незащищенностью от кибербуллинга,  

тревожностью, депрессией и удовлетворенностью жизнью 

Ta b l e  2
Correlations of Internet addiction with cyberbullying  
insecurity, anxiety, depression and life satisfaction

Участники  
исследования

Незащищенность  
от кибербуллинга Тревожность Депрессия Удовлетворенность 

жизнью

Девушки 0,292** 0,288** 0,188* –0,333**

Юноши 0,318** 0,359** 0,366** –0,188*

П р и м е ч а н и е. * – корреляции значимы при p =  0,05; ** – корреляции значимы при двустороннем 
уровне значимости p = 0,01. Полужирным шрифтом выделены статистически значимые корреляции.

Та б л и ц а  3
Корреляции незащищенности от кибербуллинга с интернет-зависимостью,  

тревожностью, депрессией и удовлетворенностью жизнью 

Ta b l e  3

Correlations of cyberbullying insecurity with Internet addiction,  
anxiety, depression and life satisfaction

Участники  
исследования

Интернет- 
зависимость Тревожность Депрессия Удовлетворенность 

жизнью

Девушки 0,292** 0,354** 0,201** –0,151*

Юноши 0,318** 0,065 0,027 –0,184*

П р и м е ч а н и е. * – корреляции значимы при p = 0,05; ** – корреляции значимы при двустороннем 
уровне значимости p = 0,01. Полужирным шрифтом выделены статистически значимые корреляции.

Та б л и ц а  4 

Корреляции интернет-зависимости  
с самооценкой и самоуважением

Ta b l e  4

Correlations of the Internet addiction indicator  
with self-esteem and self-esteem

Участники 
исследования Самооценка Самоуважение

Девушки –0,023 –0,274**

Юноши –0,058 –0,271**

П р и м е ч а н и е. * – корреляции значимы при p = 0,05; ** – корреля-
ции значимы при двустороннем уровне значимости p = 0,01. Полужир-
ным шрифтом выделены статистически значимые корреляции.

Информация, представленная в табл. 2, показы-
вает, что интернет-зависимость у юношей и деву-
шек положительно сопряжена с незащищенностью 
от кибербуллинга, тревожностью, депрессией и от-
рицательно – с удовлетворенностью жизнью. 

Выявленная в табл.  1 и  2 положительная связь 
интернет-зависимости со стрессом, депрессией и тре-

вогой соотносится с  аналогичными результатами, 
полученными за рубежом [17–19].

Согласно данным табл. 3, у девушек незащищен-
ность от кибербуллинга положительно коррелирует 
с тревожностью и депрессией, а у юношей наблюда-
ется отрицательная связь между незащищенностью 
от кибербуллинга и удовлетворенностью жизнью.
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Такой результат у  девушек соответствует уста-
новленной зарубежными психологами положитель-
ной корреляции кибербуллинга с тревожностью [9] 
и депрессией [9–12] и отрицательной – с удовлет-
воренностью жизнью [13], но расходится у юношей 
ввиду отсутствия связи между незащищенностью 
от кибербуллинга и  тревожностью и  депрессией. 
Возможной причиной такого отличия является то, 
что незащищенность от кибербуллинга и наличие 
кибербуллинга – это хотя и родственные, но не тож-
дественные состояния. 

Из табл. 4 видно, что интернет-зависимость у юно-
шей и  девушек связана со снижением показателя 
самоуважения. 

Выявленное отсутствие связи между интернет-
зависимостью и самооценкой (см. табл. 4) отлича-
ется от полученной в иных социумах отрицатель-
ной связи интернет-зависимости с  самооценкой 
[20–22]. 

В настоящем исследовании установлено, что не-
защищенность от кибербуллинга не коррелирует 
с самооценкой и самоуважением, что отличается от 
данных зарубежных исследований, показавших, что 
кибербуллинг положительно соотносится с  мень-
шим самоуважением  [9]. Возможно, такое расхож-

дение наблюдается, потому что незащищенность 
от кибербуллинга и наличие у индивида кибербул-
линга – это не тождественные состояния. 

Связь успеваемости с  интернет-зависимостью 
оказалась статистически незначимой. Этот резуль-
тат отличается от выводов ряда зарубежных психо-
логов  [12], обнаруживших наличие отрицательной 
корреляции между интернет-зависимостью и успе-
ваемостью. 

Однако выявлены отрицательная связь успевае-
мости с курением у девушек (R = –0,222**, p = 0,002) 
и  положительная связь успеваемости со стрессом 
у юношей (R = 0,233, p = 0,020) и девушек (R = 0,233, 
p = 0,020). Последнее можно объяснить тем, что со-
стояние стресса и  сопутствующая ему тревога за-
ставляют больше готовиться к  проверкам знаний 
(семинары, опрос на занятиях, контрольные рабо-
ты, зачеты, экзамены), что и  приводит к  лучшей 
успеваемости. Участники настоящего исследования 
мотивированы получать более высокие отметки, так 
как при наличии низких оценок они могут лишить-
ся стипендии, а  курсанты  – еще и  долгожданного 
отпуска на время каникул. Недостаточную успевае-
мость демонстрируют те, кто спокойно относится 
к контролю знаний. 

Выводы

1. Незащищенность от кибербуллинга у девушек 
и юношей положительно связана с интернет-зави-
симостью и отрицательно – с удовлетворенностью 
жизнью, а у девушек еще и положительно коррели-
рует со стрессом, тревожностью и депрессией, тя-
гой к курению и отрицательно – с самоэффектив-
ностью в делах. 

2. Интернет-зависимость у девушек и юношей по-
ложительно сопряжена с тревожностью, депрессией 
и стрессом и отрицательно – с самоуважением, удов-
летворенностью жизнью и  самоэффективностью 
в деловых отношениях, а у девушек – еще и с само-
эффективностью в межличностном об щении. 

3.  Интернет-зависимость у  девушек проявляет-
ся сильнее, чем у юношей, и соотносится с незащи-
щенностью от кибербуллинга, стрессом, снижением 
уровня самоэффективности в делах и межличност-
ных отношениях, поэтому для девушек интернет-
зависимость и  незащищенность от кибербуллинга 
в большей степени, чем для юношей, чреваты нега-
тивными последствиями. 

4. Связь успеваемости с интернет-зависимостью 
оказалась статистически незначимой. Этот резуль-
тат отличается от выводов некоторых зарубежных 
психологов, обнаруживших наличие отрицательной 
корреляции между интернет-зависимостью и успе-
ваемостью. 

5. Выявлены отрицательная взаимосвязь ус пе-
вае мости и  курения у  девушек и  положительная 
взаимосвязь успеваемости и  стресса у  юношей 
и девушек. 

6. Тяга к курению у девушек положительно кор-
релирует со стрессом.

7. Большинство установленных в настоящем ис-
следовании связей в русскоязычном социуме между 
незащищенностью от кибербуллинга и  интернет-
зависимостью, с одной стороны, и тревожностью, 
депрессией, стрессом, самоуважением, самоэффек-
тивностью, удовлетворенностью жизнью и  тягой 
к  курению, с другой стороны, созвучны зарубеж-
ным результатам о соответствующих связях кибер-
буллинга и интернет-зависимости.
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