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conflict situations in educational and professsio-
nal activities. The relevance of the topic is due to 
the insufficient study of the socialization stage, 
especially among the cadets of the first year of 
the military institute, which manifests itself in 
the intensive formation of value orientations and 
ideals, the development of the communicative 
sphere, the formation of experience of behavior 
in conflict situations. The tasks are aimed at stu-
dying the dominant strategies of behavior of ca-
dets in the resolution of conflict situations, and 
understanding the reasons for their manifestation 
of destructive strategies of behavior in conflict.  

Key words: educational and professional 
activity, conflict, strategy of behavior, cadet of 
military institute. 
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     сследователи отмечают (М. В. Борцо-

ва, Л. И. Божович, О. Ю. Гроголева, Л. И. Де-
ментий, В. С. Мухина, Т. В. Наумова, Р. С. Не-
мов, Н. В. Ковалёва, Н. А. Коник, С. Д. Нек-
расов и др.), что сегодня многие пользовате-
ли начинают использовать электронные гад-
жеты в детском возрасте, поэтому актуализи-
руются проблемы воспитания активности, ини-
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циативности, самостоятельности детей дош-
кольного возраста, оптимизации регулирова-
ния использования ребенком информацион-
но-образовательной среды [1–10]. Государ-
ственной программой Российской Федерации 
«Развитие образования» определена цель уве-
личить долю общеобразовательных организа-
ций, использующих элементы открытой ин-
формационно-образовательной среды «Россий-
ская электронная школа», в общем количе-
стве общеобразовательных организаций. В 
связи с этим особую значимость приобретают 
исследования становления, развития началь-
ных форм ответственности дошкольников в 
условиях образовательной среды с использова-
нием электронных гаджетов. 

Начальные формы ответственности ребен-
ка дошкольного возраста рассматриваем как 
свойства личности дошкольника, проявляю-
щиеся в осознанном, инициативном, самостоя-
тельном решении игровых задач, определяю-
щих игровую успешность и относящихся не 
только к соблюдению правил, осознания уров-
ня сложности и времени достижения резуль-
тата в игре, но и к пониманию возможных 
трудностей и эмоционального переживания 
процесса и результата своего участия в игре 
[3]. Игра для ребенка, в том числе с примене-
нием электронных гаджетов, является ведущим 
видом деятельности, которая способствует раз-
витию начальных форм ответственности как 
новообразований психики. 

Целью исследования было изучение сфор-
мированности начальных форм ответственно-
сти как критерия школьной зрелости у детей 
дошкольного возраста и возможности ее фор-
мирования на игровых занятиях с использо-
ванием электронных гаджетов в условиях дош-
кольных образовательных учреждений (ДОУ).  

Можно предположить, что игра, реализа-
ция которой осуществляется в условиях дет-
ского сада с использованием электронных гад-
жетов, может служить развитию личностных 
свойств ребенка, относящихся к начальным 
формам ответственности как компоненту 
школьной зрелости. 

Поиск эмпирических подтверждений ги-
потезы исследования осуществлен с октября 

по май. Выборку составили дети подготови-
тельной группы детского сада ст. Переяслов-
ской Краснодарского края (n = 40) и их ро-
дители (n = 78). Использовались методики: 
«Задание с пятницы на понедельник» М. В. Ма-
тюхиной и Г. С. Яриковой; экспертная оцен-
ка «Начальные формы ответственности», «Ориен-
тационный тест школьной зрелости» А. Кер-
на и Я. Йирасека, тест психосоциальной зре-
лости С. А. Банковой [3; 13], опросник «Све-
дения об использовании ребенком электрон-
ных гаджетов», опросник для родителей «Ро-
дитель – Ребенок – Электронный гаджет» 
М. В. Борцовой и С. Д. Некрасова [7]. Для ан-
нализа использовались математические мето-
ды: протоколирование в EXCEL, описатель-
ные статистики, статистические критерии и 
др. [11, 12]. 

Опишем полученные эмпирические факты. 
Выявлено, что использование гаджетов 

для многих дошкольников чаще всего конт-
ролирует мать ребенка (59%), в части случаев 
для контроля подключается отец (51%), ред-
ко в семье контроль осуществляет только отец 
ребенка (9%).  

Скорее всего мать больше отца ребенка 
является главным регулятором использова-
ния им гаджетов, так как она больше уделяет 
внимания свободному времени ребенка, а 
отец считает больше материнской функцией, 
чем своей, участие в воспитании ребенка, от-
носящейся к соблюдению правил использо-
вания гаджетов ребенком. Запрет пользовать-
ся электронным гаджетом связан с мнением 
родителей о том, что ребенок будет про-
водить много времени с гаджетом, что может 
нанести вред зрению и приведет ребенка к 
знакомству с «недетскими» сайтами. 

Выявлены три группы родителей, отли-
чающихся уровнем регламентирования исполь-
зования электронных гаджетов ребенком: «уро-
вень без ограничений» (42%), «уровень соче-
тания ограничений и запретов» (46%), «уро-
вень запрета» (13%). Выборка дошкольников 
дифференцирована на группы: «занятия с гад-
жетами» (20 человек), «занятия без гаджетов» 
(20 человек).  
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Для группы «занятия с гаджетами» была 
разработана специальная программа игровой 
деятельности «Формирование ответственно-
сти как критерия школьной зрелости на иг-
ровых занятиях с использованием электрон-
ных гаджетов» (далее «Программа») [9], нап-
равленная на развитие начальных форм от-
ветственности личности дошкольника. С груп-
пой «занятия без гаджетов» занятия проводи-
лись по обычной программе дошкольного 
воспитания. 

Специальная программа игровой деятель-
ности с использованием электронных гадже-
тов реализовывалась для группы детей «заня-
тия с гаджетами» педагогом-психологом. Про-
веден цикл систематических игровых занятий с 
использованием электронных гаджетов (два 
занятия в неделю).  

Игровые занятия по «Программе» были 
направленны на развитие активности и ответ-
ственности ребенка, на развитие способности 
к рефлексии результатов выполнения заданий, 
сравнения их с достижениями других детей. 
Содержание занятий было опосредованно свя-
зано с требованиями родителей к использова-
нию ребенком электронных гаджетов (плани-
рование режима дня ребенка, выполнения до-
машних заданий, прогулок, игр, приучение к 
дисциплинированности, обязательности и так 
далее). 

В начале работы по «Программе» с помо-
щью экспертных оценок «Начальные формы 
ответственности» измерены показатели началь-
ных форм ответственности, при помощи мето-
дики «Ориентационный тест школьной зре-
лости» измерены показатели школьной зре-
лости детей групп «занятия с гаджетами» и 
«занятия без гаджетов» (рис. 1 и рис. 2).  

Выявлено, что уровни начальной формы 
ответственности в начале «Программы» де-
тей разных групп статистически значимо не 
различаются. Это свидетельствует о том, что 
значения ответственности детей групп «заня-
тия с гаджетами» и «занятия без гаджетов» 
приблизительно однородные. 

После работы по «Программе» с помощью 
экспертных оценок «Начальные формы ответ- 

Рис. 1. Распределение уровней ответствен-
ности в начале «Программы» 

Рис. 2. Распределение уровней школьной зре-
лости в начале «Программы» 

Рис. 3. Распределение уровней ответствен-
ности после «Программы» 
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ственности» измерены показатели начальных 
форм ответственности и при помощи методи-
ки «Ориентационный тест школьной зрелос-
ти» измерены показатели школьной зрелости 
детей групп «занятия с гаджетами» и «занятия 
без гаджетов» (рис. 3 и рис. 4).  

Выявлено, что в начале и в конце «Прог-
раммы» распределение уровней начальных 
форм ответственности детей группы «занятия 
с гаджетами» статистически значимо (p < 0,05), 
уменьшились проценты детей со средним уров-
нем ответственности и увеличились процен-
ты с высоким уровнем ответственности. Уров-
ни ответственности детей группы «занятия 
без гаджетов» статистически значимо не раз-
личаются. 

Выявлено, что в начале и в конце «Прог-
раммы» распределение уровней школьной 
зрелости детей группы «занятия с гаджета-
ми» статистически значимо (p < 0,01), умень-
шились проценты детей с низким и средним 
уровнем школьной зрелости и увеличились 
проценты с высоким уровнем школьной зре-
лости.  

Для детей группы «занятия без гаджетов» 
статистически значимо (p < 0,05) уменьшились 
проценты детей с низким уровнем школьной 
зрелости, и увеличились проценты с высоким 
уровнем школьной зрелости.  

После работы по «Программе» с помощью 
методик «Изучение саморегуляции» и «Зада-
ние с пятницы на понедельник» измерены по-
казатели личностных свойств, относящихся к 
ответственности, детей групп «занятия с гад-
жетами» и «занятия без гаджетов» (рис. 5).  

Выявлено, что статистически значимо 
(p < 0,05) больше процент детей группы «за-
нятия с гаджетами», чем группы «занятия без 
гаджетов» по показателям «целеустремленность», 
«саморегуляция», «самоконтроль», «самостоя-
тельность», «инициативность». 

Специально организованные занятия с вос-
питанниками детского сада с использованием 
электронных гаджетов оказывают влияние на 
развитие личностных свойств ребенка, отно-
сящихся к начальным формам ответственно-
сти как компоненту школьной зрелости. Орга- 

Рис. 4. Распределение уровней школьной зре-
лости после «Программы» 

 

Рис. 5. Распределение показателей личнос-
тных свойств, относящихся к ответственнос-
ти после «Программы» 
 

низованное сопровождение развития свойств 
личности дошкольника как воспитателем дет-
ского сада, так и родителем ребенка, посред-
ством оптимизации игровых занятий, разви-
вающих игр, интерактивных занятий с исполь-
зованием электронных гаджетов будет спосо-
бствовать развитию следующих элементов 
ответственности дошкольника: целеустрем-
ленность, саморегуляция, самоконтроль, само-
стоятельность, инициативность в решении игро-
вых и учебных задач. 

АННОТАЦИЯ 
Актуальность проблемы исследования опре-

деляется противоречиями между необходимо-
стью оптимизации игровых занятий для реше-
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ния практических задач подготовки воспи-
танников детского сада к обучению в школе 
и слабым научным и методическим обеспе-
чением современных развивающих игровых 
видов деятельности с дошкольниками, в том 
числе с увеличивающимся применением элек-
тронных гаджетов. В статье представлены ре-
зультаты исследования формирования ответ-
ственности как критерия школьной зрелости 
в зависимости от включенности детей в спе-
циально организованный процесс игровой дея-
тельности, с использованием электронных гад-
жетов. 

Ключевые слова: начальные формы от-
ветственности ребенка, ответственность как 
критерий школьной зрелости, дошкольный воз-
раст, игровые и учебные задачи, использова-
ние дошкольником электронных гаджетов. 

SUMMARY 
The relevance of the research problem is 

determined by the contradictions between the 
need to optimize game activities for solving the 
practical problems of preparing kindergarten 
pupils for school and the weak scientific and 
methodological support of modern developing 
game activities with preschoolers, including the 
increasing use of electronic gadgets. The article 
presents the results of a study of the formation of 
responsibility as a criterion for school maturity 
depending on the involvement of children in a 
specially organized process of gaming activity, 
using electronic gadgets. 

Key words: primary forms of responsibility 
of preschoolers, responsibility as a criterion for 
maturity for school, preschool age, game and 
educational tasks, use of electronic gadgets by a 
preschooler. 
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ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ДЕТЕЙ 
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 
НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 

 
 
     аряду с тем, что существуют значи-

мые преимущества интернет-контента, такие 
как его удобство, доступность, широкомас-
штабность, обостряется проблема, связанная 
с проявлениями массового Интернет-зависи-
мого поведения [1]. Подростки в силу своих 
возрастных особенностей, таких как незре-
лость, эмоциональная нестабильность, яв-
ляются более чувствительными, прежде все-
го, к негативному воздействию. Активная во-
влеченность в интернет-среду оказывает осо-
бое влияние на различные сферы жизнедея-
тельности лиц подросткового возраста. На-
чинают проявляться низкая успеваемость, по-
вышается уровень тревожности, связанной с 
межличностными отношениями со сверстни-
ками и родителями. 

На современном этапе изучения феноме-
на интернет-зависимости еще не сложилось 
единого понимания представленного явления. 
В научной литературе также можно встре-
тить понятия «зависимость от Интернета», 
«интернет-аддикция», а также «интернет-за-
висимое поведение» [3]. 

Последние несколько лет сеть Интернет 
становится более востребованной и популяр-
ной для использования его информационной, 
коммуникационной, игровой и даже экзис-
тенциальной стороны и именно Интернет вы-
ходит на первый план в жизнедеятельности 
большинства людей. Это очень существен-
ный и сильный по степени воздействия фак-
тор, определяющий развитие и формирова-
ние личностных черт детей и подростков [4]. 


