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Аннотация. Различные аспекты цифрового поведения всех участников образователь-
ных отношений входят в область научных интересов авторов статьи уже в течение ряда 
лет. При этом структура и содержание запросов школьников в Интернете при решении ими 
образовательных задач пока еще недостаточно исследованы. Предметом настоящего 
исследования является выявление и понимание этих запросов, что, по мнению авторов, 
содействует решению такой важной проблемы в современном образовании, как форми-
рование новых видов заданий, предусматривающих обязательное обращение школьника 
к цифровым ресурсам и групповую работу в цифровой среде. Целью исследования было 
описать и дополнить модель поведения школьника в цифровой среде на основе ранжирова-
ния их поисковых запросов в Интернете, релевантных учебной деятельности. Для изучения 
статистики запросов использовались инструменты сервиса Яндекс Wordstat, позволяющего 
получить статистику поисковых запросов школьников по различным видам учебной дея-
тельности. В статье представлены результаты обработки поисковых запросов школьников 
в цифровой среде сети Интернет, релевантных их учебной деятельности. Кроме того, 
приведено сравнение представления о видах и содержании учебной деятельности в циф-
ровой образовательной среде на основании данных, полученных из различных источников: 
публикаций, опыта специалистов-практиков и анализа поисковых запросов школьников. 
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Abstract. Various aspects of the digital behavior of all educational stakeholders have 
been in the center of scientific interests of the authors of this study for a number of years. 
Howe ver, we have not yet studied in detail the structure and the content of search queries 
produced by school students on the Internet while solving their learning assignments. The su-
bject of this study is identifying and understanding these search queries, which, according 
to the authors, will contribute to the development of new types of school assignments that re-
quire the use of digital resources and group work in the digital space. The purpose of the study 
was to describe and supplement the model of student behavior in the digital environment based 
on the ranking of their search queries on the Internet that are relevant to their learning activities. 
To study the statistics of requests, the tools of the Yandex Wordstat service were used, which pro-
vides access to the statistics related to school student’s search queries for various types of learning 
activities. This article presents the results of processing school student’s search queries on the In-
ternet relevant to their learning activities. In addition, the authors provide a comparative analysis 
of different ideas related to the types and content of learning activities in the digital learning 
environment based on various sources, such as scientific articles, the practitioners’ experience 
and the analysis of search queries of school students.
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Введение

Пандемия COVID-19 привела к крупнейшей дестабилизации систем 
образования в истории, затронув почти 1,6 миллиарда учащихся 
в более чем 190 странах и на всех континентах (The United Nations, 

2020). Отсутствие личного контакта сделало обучающихся менее мотивиро-
ванными к участию в учебной деятельности, что сказалось на эффективности 
образовательного процесса (Терещенко, 2020). В то же время пандемия ускори-
ла внедрение цифровых технологий в образовательную среду (Морозов и др., 
2022), а самое главное, обусловило необходимость исследований того, как 
используют новую цифровую образовательную среду школьники и студенты. 
Структура и особенности цифровой среды подробно описаны Е. С. Миронен-
ко (Мироненко, 2019). Мотивы поведения обучающихся в цифровой среде 
изучались сибирскими исследователями Л. С. Набоковой и Ю. С. Рогачевой 
(Набокова, и Рогачева, 2020). 

Изучение поведения пользователей в цифровой среде относится к прио-
ритетным в работах исследователей психологического института РАО (Панов 
и др., 2021). В этих работах указывается на возникновение нового термина –– 
цифровое поведение (англ. digital behavior), которое представляет собой систему 
действий, связанных с использованием цифровой среды, в том числе образова-
тельной. 

В работе И. Н. Погожиной и др. (2020) предлагается определять цифровое 
поведение как «перечень характеристик, описывающих активность пользова-
телей в цифровой среде в виде целостной системы действий, связанных с осо-
бенностями коммуникативной, когнитивной, мотивационной и эмоциональной 
сфер человека», то есть цифровое поведение определяется как деятельность 
в цифровой среде.

Существенную часть поведения в цифровой среде составляет использо-
вание онлайновых социальных сетей (OSN) (Kokkinos, & Saripanidis, 2017), 
оказывающее влияние на академическую успеваемость студентов (Paul et al., 
2012). Многие учебные заведения (школы, колледжи и университеты) ис-
пользуют их для продвижения своих образовательных программ и общения 
с обучающимися (Clement, 2020). В результате OSN меняют структуру и со-
держание образовательного процесса и мотивируют к обучению, расширяя 
обмен информацией как между обучающимися, так и между обучающимися 
и преподавателями (Lambić, 2016; Lim, & Richardson, 2016). 

Различные аспекты цифрового поведения всех участников образователь-
ных отношений — обучающихся, педагогов и родителей / законных предста-
вителей обучающихся — изучаются авторами статьи уже в течение ряда лет. 
Исследовались практики дистанционного обучения школьников и студентов 
Москвы (Весманов и др., 2022), организация работы учителей (Весманов и др., 
2019) и учебной деятельности школьников в условиях широкого использования 
информационных технологий. 
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Вместе с тем структура и содержание запросов школьников при решении 
ими образовательных задач все еще остаются большим исследовательским 
полем (Ofcom, 2022). Выявление и понимание этих запросов является пред-
метом исследований и, по мнению авторов, содействует решению такой важ-
ной пробле мы в современном образовании, как формирование новых видов 
заданий, предусматривающих при их выполнении, во-первых, обязательное 
обращение школьника к цифровой среде, а во-вторых, групповую работу. 

Методы исследования

Исследование, представленное в настоящей статье, имело своей целью 
описать и дополнить модель поведения школьника в цифровой среде на основе 
ранжирования поисковых запросов, релевантных учебной деятельности. 

Для достижения цели необходимо было:
1) сформировать перечни поисковых запросов школьников в сети Интер-

нет, релевантных учебной деятельности;
2) собрать и изучить статистику поисковых запросов школьников, реле-

вантных учебной деятельности; 
3) обработать данные, ранжировать полученные результаты;
4) построить модель поведения школьников в цифровой среде.
Первая итерация модели поведения школьников в цифровой среде строи-

лась на основе изучения и анализа опубликованных источников (Fatema 
et al., 2020; Masrom et al., 2021; Турахонов, 2021; Zenebe et al., 2021; Pon-
nusamy et al., 2020; Brailovskaia et al., 2020; Sheeran, & Cummings, 2018; Ни-
куличева, и Хапаева, 2017; Wang et al., 2019; Wickramanayake, & Muhammad, 
2018).

В качестве основы моделирования принята переработанная авторами 
структура учебной деятельности школьников в условиях дистанционного 
обучения Г. А. Андриановой (2014), состоящая из нескольких видов деятель-
ности, отражающих специфические цели и задачи дистанционного обучения. 

Следующая итерация моделирования поведения школьников в цифровой 
среде осуществлялась путем ранжирования статистики поисковых запросов, 
с которыми школьники обращаются в Интернет, в случае когда эти запросы 
можно отнести к категории релевантных учебной деятельности. Перечень 
таких запросов определялся на основе контент-анализа ответов экспертов, ко-
торые описали, что ищут в сети Интернет школьники, когда перед ними стоят 
задачи учебного характера (Весманов, и Источников, 2022). 

Анализ контента экспертных ответов, объединенных в единый текстовый мас-
сив, позволил выделить наиболее характерные действия школьников, выраженные 
глаголом и предметом/объектом действий, выраженным существительным. В ре-
зультате был составлен набор из 29 глаголов/действий (см. табл. 1) и 79 сущест-
ви тельных / предметов действий (см. табл. 2). 
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Таблица 1 /  Table  1
Список 29 глаголов/действий

List of 29 verbs/actions

№ Глагол / действие № Глагол / действие
1 взаимодействовать 16 планировать
2 вступать 17 понять
3 выбирать 18 презентовать
4 выполнить 19 применить
5 выучить 20 проверить
6 достигать 21 проектировать
7 изучить 22 работать (над)
8 консультироваться 23 развивать
9 найти 24 регулировать

10 научиться 25 решить
11 написать 26 сделать
12 определять 27 спросить
13 найти 28 узнать
14 научиться 29 читать (прочитать)
15 оценить

Таблица 2 /  Table  2
Список 79 существительных / предметов действий

List of 79 nouns

№ Существительное № Существительное
1 Discord 21 Вовлечение
2 Google Формы 22 Главное
3 Moodle 23 Групповая + работа
4 MS Office 24 Групповое + взаимодействие
5 Teams 25 Деловая + коммуникация
6 Telegram-бот 26 Диалог
7 WhatsApp 27 Достижение результата
8 Zoom 28 Задание
9 Алгоритм 29 Задача

10 Анализ 30 Знание
11 Анимация 31 Иллюстрации
12 Артефактная + модель 32 Индивидуализация
13 Атомики 33 Индивидуальная + траектория
14 Аудиофайлы 34 Индивидуальный + план
15 Библиотека 35 Интернет
16 Браузер 36 Исследовательский+
17 Взаимное + оценивание 37 Коммуникация
18 Взаимопомощь 38 Компьютер
19 Видеозадание 39 Конспект
20 Видеофайлы 40 Контент
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№ Существительное № Существительное
41 Контроль + времени 61 Cмарт-тесты
42 Критерии 62 Творческие работы
43 Лабораторные + работы 63 Телеграмм
44 Мини-проекты 64 Темп + обучения
45 МЭШ 65 Теория
46 Научный + поиск 66 Тетрадь
47 Ответ 67 Тимс
48 Ошибка 68 Траектория + обучения
49 План + учебы 69 Упражнение
50 Подкасты 70 Уровень + обучения
51 Правила 71 Урок (цель урока)
52 Правила + безопасность 72 Учебник
53 Приближение к цели 73 Учитель
54 Применение 74 Финальный + результат
55 Проблемные + задачи 75 Фотошоп
56 Проверка 76 Хабр — контент
57 Проект 77 Цели + урока
58 Работа в команде 78 Цель
59 Решение 79 Цифровой + этикет
60 Скайп 

Для каждого глагола определялся перечень существительных так, чтобы 
сочетание «глагол + существительное» образовывало поисковый запрос, соот-
ветствующий смыслу и характеру учебной деятельности школьников в сети 
Интернет. 

Получился набор из 9 глаголов/действий, в том числе 4 сгруппированных, 
и соответствующих им существительных / предметов действий, что составило 
список запросов из 307 словосочетаний, который был использован для стати-
стического анализа, позволившего построить третью итерацию модели пове-
дения школьника в цифровой среде, включающую ранжирование релевантных 
учебной деятельности поисковых запросов школьников в сети Интернет.  

При изучении статистики запросов использовались инструменты, приме-
няемые маркетологами для изучения потребительского спроса. К таким ин-
струментам относятся Яндекс Wordstat и Google Trends (Карандеев, и Каран-
деева, 2020), с помощью которых возможно получить статистику поисковых 
запросов школьников по видам деятельности. Google Trends позволяет выявить 
динамику запросов за выбранный период, например за последние 1,5 или 
3 года. Яндекс Wordstat — бесплатный сервис, предназначенный для сбо-
ра статистики поисковых запросов в Яндексе. С учетом задач исследования 
в качестве инструмента изучения статистики запросов был выбран Яндекс 
Wordstat.

Число сочетаний «глагол + существительное», составленных из приве-
денного перечня, оказалось слишком велико для ручного анализа при помощи 
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Яндекс Wordstat, поэтому было решено объединять в единую группу глаголы, 
определяющие близкое по смыслу действие. Таким образом были сформиро-
ваны 4 группы глаголов, при этом глаголы определяющие уникальное дейст-
вие, были оставлены без изменений. Глаголы и группы глаголов приведены 
в таблице 3. 

Таблица 3 /  Table  3
Список из 9 глаголов/действий, в том числе 4 сгруппированных

List of 9 verbs/actions, including 4 grouped

№ Глаголы/действия
1 взаимодействовать | консультироваться | отправить | спросить
2 выучить | изучить | научиться | освоить | понять | применить | узнать | найти
3 выбирать | определять | планировать | проверить | регулировать | оценить
4 решить | сделать | выполнить | достигать | работать | написать
5 вступать
6 презентовать
7 проектировать
8 развивать
9 читать

Данные из Яндекс Wordstat показывают, чем интересуются пользователи. 
Поиск по статистике Яндекса возможен только в ручном режиме в связи с не-
возможностью автоматизации загрузки ключевых фраз на компьютер, процесс 
их отсеивания и сбора становится рутинным и трудоемким. На странице вы-
дачи отображается таблица с месячным количеством показов по ключевому 
слову (словам). В списках выдачи приводятся как различные вариации иссле-
дуемой фразы, так и наиболее часто ей сопутствующие, которые показывают 
смежные сферы интересов пользователей. Пользователям доступна стати-
стика за последние 24 месяца. Изучение графиков изменения пользователь- 
ской активности за предыдущие периоды, приведенных на рисунке 1, пока-
зывает, что пик частоты запросов школьников в осенний период приходится 
на ноябрь – декабрь. Поэтому для анализа решено было проводить сбор статис-
тики за ноябрь 2022 г.  

Сбор статистики запросов проводился в период с 15 по 30 ноября 2022 года. 
Всего было получено 307 статистических выдач.

Статистические выдачи анализировались на предмет соответствия данных 
задаче выявления образовательных запросов, нерелевантные данные исключа-
лись из подсчетов. Различные комбинации «глагол + существительное» в вы-
даче, не имеющие отношения к обучению в школе, не учитывались, например 
в запросе «сделать анализ» удалялась статистика по запросам «медицинские 
анализы».

При обработке выявлялись запросы для разных глаголов из сочетания, 
в том числе из сгруппированных, статистика по различным комбинациям 
«глагол + существительное» по одинаковым глаголам суммировалась.
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Рис. 1. Пример графика изменения пользовательской активности 
в предыдущие периоды

Fig. 1. An example of a graph of changes in user activity 
in previous periods

Результаты исследования

Полученный ранжированный список статистической частоты релевантных 
запросов школьников в сети Интернет представлен в таблице 4.

Таблица 4 /  Table  4
Ранжированный список статистической частоты запросов

Ranked list of statistical query frequency

№ 
(№ глагола) Глагол / группа глаголов Показов 

в месяц
1 (3) выбирать | определять | планировать | проверить | 

регулировать | оценить
10 396 617

2 (4) решить | сделать | выполнить | достигать | работать | 
написать

6 524 060

3 (2) выучить | изучить | научиться | освоить | понять | 
применить | узнать | найти

6 126 662

4 (9) читать 1 132 652
5 (1) взаимодействовать | консультироваться | отправить | 

спросить
372 519

6 (8) развивать 176 993
7 (5) вступать 35 003
8 (7) проектировать 5 867
9 (6) презентовать 2 932

Полученный ранжированный список частоты запросов позволяет моде-
лировать поведение школьников в цифровой среде, разделив его по видам 
деятельности. Перечень этих видов ранее описан авторами в уже упомянутой 
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статье «Учебная деятельность школьника в цифровой образовательной среде» 
(Весманов, и Источников, 2022).

Каждому виду деятельности соответствуют группы глаголов из общего 
списка. Статистический анализ позволил по каждой группе подсчитать коли-
чество поисковых запросов, в которых эти группы глаголов были исполь-
зованы, и выделить обозначающие запросы сочетания глаголов и сущест-
вительных. Результаты обработки статистики поисковых запросов по видам 
деятельности школьника в цифровой образовательной среде приведены 
ниже.

1. К познавательно-продуктивному виду деятельности школьников 
в цифровой среде отнесены следующие глаголы / группы глаголов:

• № 2 — выучить | изучить | научиться | освоить | понять | применить | 
узнать | найти;

• № 4 — решить | сделать | выполнить | достигать | работать | написать;
• № 6 — презентовать;
• № 7 — проектировать; 
• № 8 — развивать;
• № 9 — читать (прочитать).
Количество запросов школьников, представляющих собой сочетание гла-

гола / группы глаголов и существительного для этого вида деятельности, при-
веденное в таблице 5, составило всего 13 969 166 запросов в месяц (в порядке 
убывания популярности по глаголам).

Таблица 5 /  Table  5
Соответствие количества запросов школьников 

познавательно-продуктивному виду деятельности
Correspondence of the number of requests of schoolchildren 

to the cognitive and productive type of activity

№ 4 — решить | сделать | выполнить | достигать | работать | написать — 
6 524 060 запро сов в месяц

Глагол Существительное
решить задача
выполнить задание
решить ответ
выполнить ответ
достичь результат
достигать цель
сделать ошибка
сделать ответ
выполнить анализ
выполнить упражнение
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№ 2 — выучить | изучить | научиться | освоить | понять | применить | узнать | найти — 
6 126 662 запросов в месяц:

Глагол Существительное
найти ответ
найти работа
найти ошибка
найти задание 
найти задача
узнать результат
найти правила
изучить тест
найти план

№ 9 — читать (прочитать) — 
1 132 652 запросов в месяц:

Глагол Существительное
читать учебник
читать библиотека
читать ответ
читать правило

№ 8 — развивать — 
176 993 запросов в месяц:

Глагол Существительное
развивать задания
развивать задача
развивать упражнения
развивать знание

№ 7 — проектировать — 
5 867 запросов в месяц:

Глагол Существительное
проектировать задание
проектировать результат
проектировать цель

№ 6 — презентовать — 
2 932 запросов в месяц:

Глагол Существительное
презентовать проект
презентовать результат
презентовать задание
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2. К коммуникативному виду деятельности школьников в цифровой 
среде отнесены следующие глаголы / группы глаголов:

• № 1 — взаимодействовать | консультироваться | отправить | спросить;  
• № 5 — вступать; 
• № 6 — презентовать.
Количество запросов школьников, представляющих собой сочетание глаго-

ла / группы глаголов и существительного для этого вида деятельности, приве-
денное в таблице 6, составило всего 410 454 запросов в месяц.

Таблица 6 /  Table  6
Соответствие количества запросов школьников 

коммуникативному виду деятельности
Correspondence of the number of students’ requests 

to the communicative type of activity

№ 1 — взаимодействовать | консультироваться | отправить | спросить — 
372 519 запросов в месяц:

Глагол Существительное
отправить телеграмма
отправить ответ
отправить работа

№ 5 — вступать — 
35 003 запросов в месяц:

Глагол Существительное
вступать группа
вступать диалог
вступать коммуникация

№ 6 — презентовать — 
2 932 запросов в месяц:

Глагол Существительное
презентовать проект
презентовать результат
презентовать задание

3. К методолого-содержательному виду деятельности школьников 
в цифро вой среде отнесены следующие глаголы / группы глаголов:

• № 2 — выучить | изучить | научиться | освоить | понять | применить | 
узнать | найти;

• № 3 — выбирать | определять | планировать | проверить | регулировать | 
оценить; 

• № 4 — решить | сделать | выполнить | достигать | работать | написать.
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Количество запросов школьников, представляющих собой сочетание гла-
гола / группы глагола и существительного для этого вида деятельности, приве-
денное в таблице 7, составило всего 22 975 339 запросов в месяц. 

Таблица 7 /  Table  7
Соответствие количества запросов школьников 
методолого-содержательному виду деятельности

Correspondence of the number of requests of schoolchildren 
to the methodological and substantive type of activity

№ 3 — выбирать | определять | планировать | проверить | регулировать | оценить — 
10 396 617 запросов в месяц:

Глагол Существительное
выбирать ответ
определить задание
выбирать задание
определить задача
определить работа

№ 4 — решить | сделать | выполнить | достигать | работать | написать — 
6 524 060 запросов в месяц:

Глагол Существительное
решить задача
выполнить задание
решить ответ
выполнить ответ
достичь результат
достигать цель
сделать ошибка
сделать ответ
выполнить анализ
выполнить упражнение

№ 2 — выучить | изучить | научиться | освоить | понять | применить | узнать | найти — 
6 126 662 запросов в месяц:

Глагол Существительное
найти ответ
найти работа
найти ошибка
найти задание 
найти задача
узнать результат
найти правила
изучить тест
найти план
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4. К мотивирующему и сберегающему виду деятельности школьников 
в цифровой среде отнесен глагол № 8 — развивать.

Количество запросов школьников, представляющих собой сочетание глаго-
ла / группы глаголов и существительного для этого вида деятельности, приве-
денное в таблице 8, составило всего 176 993 запросов в месяц.

Таблица 8 /  Table  8
Соответствие количества запросов школьников 

мотивирующему и сберегающему виду деятельности
Correspondence of the number of students’ requests 

to the motivating and saving type of activity

№ 8 — развивать — 
176 993 запросов в месяц:

Глагол Существительное
развивать задания
развивать задача
развивать упражнения
развивать знание

5. К техническому виду деятельности школьников в цифровой среде 
отнесены следующие глаголы / группы глаголов:

• № 1 — взаимодействовать | консультироваться | отправить | спросить;
• № 2 — выучить | изучить | научиться | освоить | понять | применить | 

узнать | найти;
• № 3 — выбирать | определять | планировать | проверить | регулировать | 

оценить;
• № 8 — развивать.
Количество запросов школьников, представляющих собой сочетание глаго-

ла / группы глаголов и существительного для этого вида деятельности, приве-
денное в таблице 9, составило всего 16 732 791 запросов в месяц.

Таблица 9 /  Table  9
Соответствие количества запросов школьников техническому виду деятельности
Correspondence of the number of students’ requests to the technical type of activity

№ 3 — выбирать | определять | планировать | проверить | регулировать | оценить — 
10 396 617 запросов в месяц

Глагол Существительное
выбирать ответ
определить задание
выбирать задание
определить задача
определить работа
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№ 2 — выучить | изучить | научиться | освоить | понять | применить | узнать | найти — 
6 126 662 запросов в месяц:

Глагол Существительное
найти ответ
найти работа
найти ошибка
найти задание 
найти задача
узнать результат
найти правила
изучить тест
найти план

№ 1 — взаимодействовать | консультироваться | отправить | спросить — 
372 519 запросов в месяц:

Глагол Существительное
отправить телеграмма
отправить ответ
отправить работа

№ 8 — развивать — 
176 993 запросов в месяц:

Глагол Существительное
развивать задания
развивать задача
развивать упражнения
развивать знание

Количество запросов по каждому виду деятельности суммировалось. 
В итоге это позволило ранжировать по критерию частоты обращений виды 
деятельности школьников в цифровой среде. Результат ранжирования приведен 
в таблице 10.

Таблица 10 /  Table  10
Ранжированный список видов деятельности

Ranked list of activities

Ранг № вида 
деят. Вид деятельности

Количество 
запросов школьников 

по убыванию
1 3 Методолого-содержательная деятельность 22 975 339
2 5 Техническая деятельность 16 732 791
3 1 Познавательно-продуктивная деятельность 13 969 166
4 2 Коммуникативная деятельность 410 454
5 4 Мотивирующая и сберегающая деятельность 176 993
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Дискуссионные вопросы

Предметом дальнейших дискуссий может стать сравнение предлагае-
мых в теории и описанных экспертами, опубликованных ранее (Весманов, 
и Источников, 2022) и выявленных в результате анализа и ранжирования 
поиско вых запросов школьников содержания различных видов деятельности, 
описывающих цифровое поведение, приведенное в таблице 11. С точки зрения 
авторов, экспертные оценки и запросы школьников дополняют теоретическую 
модель и могут служить практической основой для действующих педагогов 
при форми ровании банков заданий для школьников. 

Заключение

Ранжированный по количеству запросов в сети Интернет набор видов дея-
тельности школьников в цифровой среде позволяет сделать несколько важных 
выводов.

На первых двух местах среди видов деятельности школьников в цифро-
вой среде, измеренных по количеству запросов в сети Интернет, находится 
самостоятельное управление содержанием и методами организации учебного 
процесса в дистанционном режиме, а также развитие имеющихся и приоб-
ретение специфических для дистанционного обучения личностных качеств. 
На наш взгляд это означает, что развитие дистанционных технологий обучения 
содействует расширению практик индивидуальных образовательных траек-
торий.

Второе место ранжированного набора видов деятельности школьников 
в цифровой среде с большим разрывом занимает овладение школьниками 
необ ходимыми умениями работы с компьютерными программами и ресурсами 
сети Интернет. Такой разрыв может означать, что умение работать в цифровой 
среде формируются не только в деятельности релевантной обучению, но и че-
рез игры, общение со сверстниками, поиск информации необразовательного 
характера, а также через использование различных сервисов.

Запросы, направленные на поиск готового решения задач домашнего за-
дания (сайты типа gdz.ru, znanija.com и т. п.), или подсказки по выполне-
нию полученного задания находятся только на третьем месте по количеству 
запросов.

Весьма небольшое количество запросов, связанных со взаимодействием 
в процессе дистанционного обучения, является индикатором того, что эта дея-
тельность у школьников практически не вызывает трудностей. Школьники 
подготовлены к деятельности в цифровой среде.
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до
ст

ич
ь 

ре
зу

ль
та

та
, 

до
ст

иг
ат

ь 
це

ли
, 

(н
е)

 с
де

ла
ть

 о
ш

иб
ку

, 
на

йт
и 

от
ве

т, 
вы

по
лн

ит
ь 

ан
ал

из
, 

вы
по

лн
ит

ь 
уп

ра
ж

не
ни

е.

(к
ак

): 
на

йт
и 

от
ве

т, 
на

йт
и 

ра
бо

ту
, 

на
йт

и 
ош

иб
ку

, 
на

йт
и 

за
да

ни
е,

 
на

йт
и 

за
да

чу
, 

уз
на

ть
 р

ез
ул

ьт
ат

, 
на

йт
и 

пр
ав

ил
а,

 
из

уч
ит

ь 
те

ст
, 

на
йт

и 
пл

ан
.

чи
та

ть
 у

че
бн

ик
, 

чи
та

ть
 б

иб
ли

от
ек

у,
чи

та
ть

 о
тв

ет
,
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В
ид

 д
ея

те
ль

но
ст

и
С

од
ер

ж
ан

ие
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

в 
те

ор
ии

С
од

ер
ж

ан
ие

 д
ея

те
ль

но
ст

и,
 

по
 м

не
ни

ю
 э

кс
пе

рт
ов

С
од

ер
ж

ан
ие

 д
ея

те
ль

но
ст

и,
 

по
 за

пр
ос

ам
 ш

ко
ль

ни
ко

в 
уч

еб
ни

ки
, в

 н
их

 в
аж

ен
 н

е 
то

ль
ко

 о
бъ

ем
, 

но
 и

 н
ав

иг
а ц

ия
, с

тр
ук

ту
ра

.
Ф

ор
ма

т 
до

лж
ен

 с
оо

тв
ет

ст
 во

ва
ть

 х
ар

ак
те

ру
 

пр
ед

ме
та

. 
С

ам
ое

 у
до

бн
ое

 д
ля

 п
ре

дс
та

вл
ен

ия
 —

 о
бу

ча
ю

-
щ

ие
 п

ла
тф

ор
мы

.
С

ам
ы

й 
пл

ох
ой

 м
ат

ер
иа

л 
—

 э
то

 за
пи

са
нн

ы
й 

на
 в

ид
ео

 о
бы

чн
ы

й 
ур

ок

чи
та

ть
 п

ра
ви

ло
.

(к
ак

):
ра

зв
ив

ат
ь 

за
да

ни
я,

 
ра

зв
ив

ат
ь 

за
да

чу
, 

ра
зв

ив
ат

ь 
уп

ра
ж

не
ни

я,
 

ра
зв

ив
ат

ь 
зн

ан
ие

.

(к
ак

): 
пр

ое
кт

ир
ов

ат
ь 

за
да

ни
е,

 
пр

ое
кт

ир
ов

ат
ь 

ре
зу

ль
та

т, 
пр

ое
кт

ир
ов

ат
ь 

це
ль

(к
ак

): 
пр

ез
ен

то
ва

ть
 п

ро
ек

т,
пр

ез
ен

то
ва

ть
 р

ез
ул

ьт
ат

, 
пр

ез
ен

то
ва

ть
 за

да
ни

е
2.

 К
ом

му
ни

ка
ти

вн
ая

 
Ко

нс
ул

ьт
ац

ии
 с

 п
ре

по
да

ва
-

те
ле

м;
 

на
пи

са
ни

е п
ро

ве
ро

чн
ых

 р
аб

от
;

уч
ас

ти
е 

в 
ра

зл
ич

ны
х 

ви
да

х 
ди

ст
ан

ци
он

но
го

 к
он

тр
ол

я;
 

на
пи

са
ни

е 
пр

ом
еж

ут
оч

ны
х 

и 
ит

ог
ов

ы
х 

ат
те

ст
ац

ий
;

ор
га

ни
за

ци
я 

и 
по

дд
ер

ж
ан

ие
 

ко
мм

ун
ик

ац
ии

 с
 ц

иф
ро

во
й 

ин
фо

рм
ац

ио
нн

ой
 с

ре
до

й;
 

Д
ея

те
ль

но
ст

ь 
ш

ко
ль

ни
ка

 в
 ц

иф
ро

во
й 

об
ра

зо
-

ва
те

ль
но

й 
ср

ед
е 

до
лж

на
 р

ег
ул

ир
ов

ат
ь 

ш
ко

ла
 

че
ре

з у
че

бн
ы

й 
пл

ан
, в

ы
бо

р 
ре

су
рс

ов
, з

ад
ан

ия
. 

У
чи

те
ль

 и
 с

ем
ья

 е
е 

ст
им

ул
ир

ую
т. 

П
ра

ви
ла

 в
за

им
од

ей
ст

ви
я 

ре
гу

ли
ру

ю
тс

я 
че

ре
з п

ре
по

да
ва

те
ля

 н
а 

ос
но

ве
 к

од
ек

са
 

вз
аи

мо
 де

йс
тв

ия
, у

ст
ан

ов
ле

нн
ы

х 
пр

ав
ил

 
ча

та
, к

ул
ьт

ур
ы

 к
ом

му
ни

ка
ци

и.
Эт

о 
си

ст
ем

а 
об

ы
чн

ы
х 

пр
ав

ил
 ц

иф
ро

во
го

 
де

ло
во

го
 э

ти
ке

та
, с

оо
тв

ет
ст

ву
ю

щ
ая

ка
к)

: 
от

пр
ав

ит
ь 

(с
оо

бщ
ен

ие
) 

в 
те

ле
гр

ам
,

от
пр

ав
ит

ь 
от

ве
т, 

от
пр

ав
ит

ь 
ра

бо
ту

.

вс
ту

па
ть

 (в
) г

ру
пп

у,
вс

ту
па

ть
 (в

) д
иа

ло
г,

вс
ту

па
ть

 (в
) к

ом
му

ни
ка

-
ци

ю
.

П
ро
до
лж

ен
ие

 Т
аб

ли
цы

 1
1
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вз

аи
мо

де
йс

тв
ие

 м
еж

ду
 у

ча
ст

-
ни

ка
ми

 у
че

бн
ог

о 
пр

оц
ес

са
;

по
дд

ер
ж

ан
ие

 к
ул

ьт
ур

ы
 

об
щ

ен
ия

 и
 в

за
им

од
ей

ст
ви

я 
в 

се
ти

об
щ

ек
ул

ьт
ур

но
й 

ср
ед

е
пр

ез
ен

то
ва

ть
 п

ро
ек

т,
пр

ез
ен

то
ва

ть
 р

ез
ул

ьт
ат

, 
пр

ез
ен

то
ва

ть
 за

да
ни

е

3.
  М

ет
од

ол
ог

о-
 

со
де

рж
ат

ел
ьн

ая
 

Д
ос

ти
ж

ен
ие

 за
пл

ан
ир

ов
ан

-
ны

х 
ре

зу
ль

та
то

в 
об

уч
ен

ия
;

са
мо

ст
оя

те
ль

но
е 

оп
ре

де
ле

-
ни

е 
об

уч
аю

щ
им

ся
 в

ре
ме

ни
 

и 
фо

рм
ы

 с
во

ег
о 

об
уч

ен
ия

;
са

мо
ст

оя
те

ль
ны

й 
вы

бо
р 

об
у-

ча
ю

щ
им

ся
 п

ос
ле

до
ва

те
ль

но
-

ст
и 

из
уч

ен
ия

 м
ат

ер
иа

ла
;

са
мо

ст
оя

те
ль

но
е 

из
уч

ен
ие

 
но

во
го

 м
ат

ер
иа

ла
;

вы
бо

р 
об

уч
аю

щ
им

ся
 и

нд
ив

и-
ду

ал
ьн

ог
о 

те
мп

а 
об

уч
ен

ия
; 

ре
гу

ли
ро

ва
ни

е 
вы

бр
ан

но
го

 
те

мп
а 

об
уч

ен
ия

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ые

 р
ез

ул
ьт

ат
ы 

до
лж

ны
 со

от
ве

тс
т-

во
ва

ть
 за

да
ча

м,
 ко

то
ры

е с
та

вя
тс

я 
в 

об
ра

зо
ва

те
ль

-
но

м 
пр

оц
ес

се
, —

 ф
ор

ми
ро

ва
ни

е у
че

бн
ых

 н
ав

ы-
ко

в,
 п

ол
уч

ен
ие

 зн
ан

ий
.

Ещ
е 

вы
де

ля
ю

тс
я:

1)
  н

ав
ы

ки
 р

аб
от

ы
 в

 ц
иф

ро
во

й 
об

ра
зо

ва
те

ль
но

й 
ср

ед
е,

 т
ак

ие
 к

ак
 и

нт
ер

ак
ти

вн
ос

ть
, у

ме
ни

е 
ст

ав
ит

ь 
це

ль
 и

 н
ах

од
ит

ь 
пу

ти
 е

е 
до

ст
иж

е-
ни

я 
с 

ис
по

ль
зо

ва
ни

ем
 м

ас
сы

 ц
иф

ро
вы

х 
ре

су
рс

ов
 и

 с
ер

ви
со

в;
 у

ме
ни

е 
си

нт
ез

ир
ов

ат
ь 

и 
св

яз
ы

ва
ть

 и
нф

ор
ма

ци
ю

; 
2)

 у
ме

ни
е 

сл
ед

ов
ат

ь 
ал

го
ри

тм
ам

; 
3)

 у
ме

ни
е 

от
сл

еж
ив

ат
ь 

ст
ат

ис
ти

ку
; 

4)
  в

кл
ю

че
нн

ос
ть

 в
 п

ро
це

сс
 о

бр
аз

ов
ан

ия
 и

ли
 

са
мо

об
ра

зо
ва

ни
я.

 
О

це
ни

ва
ни

е 
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

х 
ре

зу
ль

та
то

в 
за

-
ви

си
т 

от
 у

чи
те

ля
, ш

ко
лы

, а
 т

ак
ж

е 
от

 в
оз

ра
ст

а,
 

се
мь

и 
и 

са
мо

го
 р

еб
ен

ка
. 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 т
ра

ек
то

ри
я,

 д
ол

ж
на

 о
тв

еч
ат

ь 
це

ля
м 

ре
бе

нк
а.

Ро
ди

те
ли

 с
ов

ме
ст

но
 с

 р
еб

ен
ко

м 
мо

гу
т 

ст
ро

ит
ь 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ы
й 

пл
ан

 н
а 

ос
но

ве
 о

пр
ед

ел
ен

ия
 

ш
ко

ль
ни

ко
м 

ож
ид

ае
мы

х 
фи

на
ль

ны
х 

об
ра

зо
ва

-
те

ль
ны

х 
ре

зу
ль

та
то

в.

(к
ак

):
вы

би
ра

ть
 о

тв
ет

,
оп

ре
де

ли
ть

 за
да

ни
е,

вы
би

ра
ть

 за
да

ни
е,

 
оп

ре
де

ли
ть

 за
да

чи
, 

оп
ре

де
ли

ть
 р

аб
от

ы
.

(к
ак

): 
ре

ш
ит

ь 
за

да
чу

, 
вы

по
лн

ит
ь 

за
да

ни
е,

до
ст

ич
ь 

ре
зу

ль
та

т, 
до

ст
иг

ат
ь 

це
ль

, 
(н

е)
 с

де
ла

ть
 о

ш
иб

ку
, 

сд
ел

ат
ь 

от
ве

т, 
вы

по
лн

ит
ь 

ан
ал

из
, 

вы
по

лн
ит

ь 
уп

ра
ж

не
ни

е

(к
ак

): 
на

йт
и 

от
ве

т, 
на

йт
и 

ра
бо

ту
, 

на
йт

и 
ош

иб
ку

, 
на

йт
и 

за
да

ни
е,

 
на

йт
и 

за
да

чу
, 

уз
на

ть
 р

ез
ул

ьт
ат

, 
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В
ид

 д
ея

те
ль

но
ст

и
С

од
ер

ж
ан

ие
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

в 
те

ор
ии

С
од

ер
ж

ан
ие

 д
ея

те
ль

но
ст

и,
 

по
 м

не
ни

ю
 э

кс
пе

рт
ов

С
од

ер
ж

ан
ие

 д
ея

те
ль

но
ст

и,
 

по
 за

пр
ос

ам
 ш

ко
ль

ни
ко

в 
П

ре
им

ущ
ес

тв
о 

об
уч

ен
ия

 в
 д

ис
та

нт
е 

—
 в

 р
ег

у-
ли

ро
ва

ни
и 

ур
ов

ня
 и

 т
ем

па
 о

бу
че

ни
я

на
йт

и 
пр

ав
ил

а,
 

из
уч

ит
ь 

те
ст

, 
на

йт
и 

пл
ан

4.
  М

от
ив

ир
ую

щ
ая

 
и 

сб
ер

ег
аю

щ
ая

 
У

ча
ст

ие
 в

 ф
ор

ми
ро

ва
ни

и 
мо

ти
ва

ци
и;

 
со

бл
ю

де
ни

е 
тр

еб
ов

ан
ий

 
ин

фо
рм

ац
ио

нн
ой

 ги
ги

ен
ы

;
со

бл
ю

де
ни

е 
тр

еб
ов

ан
ий

 
фи

зи
ол

ог
ич

ес
ко

й 
ги

ги
ен

ы
 

к 
за

ня
ти

ям
;

вы
по

лн
ен

ие
 ф

из
ку

ль
ту

рн
ы

х 
(с

по
рт

ив
ны

х)
 у

пр
аж

не
ни

й

Ж
ел

ан
ие

 у
чи

ть
ся

 п
од

де
рж

ив
ае

тс
я 

во
зм

ож
-

но
ст

ью
 и

 с
по

со
бн

ос
ть

ю
 в

ы
по

лн
ят

ь 
за

да
ни

я 
и 

уд
ов

ле
тв

ор
ен

ие
м 

от
 т

ог
о,

 ч
то

 п
ол

уч
ае

тс
я.

 
Д

ет
ям

 ч
то

-т
о 

пр
ед

ла
га

ть
 н

уж
но

 в
 ф

ор
ма

те
 

иг
ры

. 
В

аж
на

 ге
йм

иф
ик

ац
ия

, и
нт

ер
ес

ны
е 

за
да

ни
я,

 
во

зм
ож

но
ст

ь 
об

щ
ен

ия
.

Н
ад

о 
да

ва
ть

 за
да

ни
я,

 к
от

ор
ы

е 
не

ль
зя

 с
пи

са
ть

.
За

да
ни

я 
до

лж
ны

 п
ок

аз
ы

ва
ть

 т
ре

к 
пр

иб
ли

ж
е-

ни
я 

к 
це

ли
. 

Д
ол

ж
на

 б
ы

ть
 о

дн
а 

об
ра

зо
ва

те
ль

на
я 

ср
ед

а 
—

 
вс

е 
уч

еб
ни

ки
, в

се
 л

аб
ор

ат
ор

ии

(к
ак

):
ра

зв
ив

ат
ь 

за
да

ни
я,

 
ра

зв
ив

ат
ь 

за
да

чи
, 

ра
зв

ив
ат

ь 
уп

ра
ж

не
ни

я,
 

ра
зв

ив
ат

ь 
зн

ан
ие

5.
 Т

ех
ни

че
ск

ая
 

Ра
ци

он
ал

ьн
ая

 о
рг

ан
из

ац
ия

 
ра

бо
че

го
 м

ес
та

;
вз

аи
мо

де
йс

тв
ие

 с
 д

ев
ай

со
м 

(к
ом

пь
ю

те
р,

 н
оу

тб
ук

, п
ла

н-
ш

ет
, с

ма
рт

фо
н,

 п
ер

иф
ер

ий
-

ны
е 

ус
тр

ой
ст

ва
); 

вз
аи

мо
де

йс
тв

ие
 с

 ц
иф

ро
во

й 
ин

фо
рм

ац
ио

нн
ой

 с
ре

до
й 

(п
ро

гр
ам

мн
ое

 о
бе

сп
еч

ен
ие

, 
ин

фо
рм

ац
ио

нн
ая

 с
ис

те
ма

, 
се

рв
ис

ы
 и

 р
ес

ур
сы

)

О
бу

ча
ть

 н
ад

о 
по

д 
ко

нк
ре

тн
ую

 за
да

чу
, к

ра
тк

о 
и 

це
ле

на
пр

ав
ле

нн
о.

Н
ад

о 
уч

ит
ь 

ра
бо

те
 с

 с
ай

та
ми

, п
ла

тф
ор

ма
ми

, 
ин

ст
ру

ме
нт

ам
и 

со
вм

ес
тн

ой
 р

аб
от

ы
, э

ле
ме

н-
та

рн
ы

м 
на

вы
ка

м 
в 

O
ffi

ce
-3

65
 (W

or
d,

 E
xc

el
).

У
 в

се
х 

не
 х

ва
та

ет
 с

оф
т-

ск
ил

лс
: с

ам
оо

рг
ан

из
а-

ци
и,

 т
ай

м-
ме

не
дж

ме
нт

а,
 п

ри
ор

ит
из

ац
ии

 за
да

ч 
и 

пл
ан

ов
, у

пр
ав

ле
ни

я 
св

ои
м 

вн
им

а н
ие

м,
 

кр
ит

ич
ес

ко
го

 м
ы

ш
ле

ни
я.

В
аж

ны
 б

аз
ов

ая
 к

ом
пь

ю
те

рн
ая

 гр
ам

от
но

ст
ь,

 
бе

зо
па

сн
ос

ть
, к

иб
ер

бе
зо

па
сн

ос
ть

.

(к
ак

): 
вы

би
ра

ть
 о

тв
ет

,
оп

ре
де

ли
ть

 за
да

ни
е,

вы
би

ра
ть

 за
да

ни
е,

 
оп

ре
де

ли
ть

 за
да

чи
, 

оп
ре

де
ли

ть
 р

аб
от

ы
.

(к
ак

): 
на

йт
и 

от
ве

т, 
на

йт
и 

ра
бо

ту
, 

на
йт

и 
ош

иб
ку

, 

О
ко
нч
ан
ие

 Т
аб

ли
цы

 1
1
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Н

ад
о 

из
уч

ат
ь 

U
X

 (u
se

r e
xp

er
ie

nc
e 

—
 п

ол
ьз

ов
а-

те
ль

ск
ий

 о
пы

т)
. 

О
бу

ча
ть

 н
уж

но
 н

е 
то

му
, к

ак
 у

ст
ро

ен
а 

си
ст

ем
а,

 
а 

то
му

, к
ак

 о
на

 р
еа

ги
ру

ет
 н

а 
тв

ои
 в

оз
де

йс
тв

ия
.

Д
ля

 р
аб

от
ы

 в
 ц

иф
ро

во
й 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
й 

ср
ед

е 
ну

ж
но

 б
аз

ов
ое

 у
ме

ни
е 

по
ль

зо
ва

ни
я 

ин
те

рн
ет

- 
бр

ау
зе

ро
м,

 с
ей

ча
с 

вс
е 

пе
ре

хо
дя

т 
в 

пр
ил

ож
ен

ия
.

Ещ
е 

оф
ис

ны
й 

па
ке

т, 
фо

то
ш

оп
, в

ид
ео
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