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СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ 
В МОБИЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ

Статья посвящена построению модели обучения письменной иноязычной речи в мобильных 
взаимодействиях, представляющей собой инструмент для разработки систем упражнений, вы-
бора учебных заданий, видов учебной активности обучаемых и оценки результатов обучения. 
Авторами сформулированы цели обучения, исследован функционал мобильного взаимодействия, 
особенности письменной речи в мобильных коммуникациях, компетенции обучаемых, определяю-
щие результативность сетевых социальных коммуникаций. Формирование целевых компетенций 
представлено как таксономическая система уровней субъектности и иноязычной когнитивной 
компетенции обучаемых, для каждого из этапов которой сформулированы требования к умениям 
в том или ином типе письменной иноязычной речи в конкретном виде мобильного взаимодействия.
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THE STRUCTURAL MODEL FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGE WRITING 
IN MOBILE INTERACTIONS

The article is aimed at presenting a model for teaching foreign language writing in mobile interactions. 
The model is designed to be a tool for developing exercises, choosing the appropriate educational tasks 
and types of learning activities as well as assessing their outcomes. The authors formulated the learning 
objectives and analysed the functionality of mobile interactions as well as the specific features of mobile 
writing. They also analysed learners’ competencies which determine the effectiveness of network social 
interactions. The development of target competencies is presented as a taxonomic system of subjectivity 
levels and foreign language cognitive competence of learners. Skill requirements for different types  
of foreign language writing and specific types of mobile interaction are formulated.
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Современные реалии и перспективы циф-
ровой трансформации общества актуализи-
руют важную объективную потребность его 
участников, обусловленную необходимостью 
реализации сетевых социальных коммуника-
ций, включая целенаправленные транзакции, 
общение и совместную деятельность участ-
ников (Goal-oriented online transactions & 
collaboration, Goal-oriented co-operation) [28]. 

Мобильные взаимодействия являются це-
ленаправленными социальными коммуника-
циями, опосредованными мобильными 

устройствами и информационно-коммуни-
кационными технологиями, обеспечиваю-
щими повсеместную доступность раз- 
личных многоканальных прямых и обратных  
связей [4], вне зависимости от локаций (как 
физической, так и временной) участвующих 
в них субъектов. 

Достижение цели мобильного иноязыч-
ного взаимодействия требует осуществления 
его участниками влияния друг на друга на-
меренными способами и средствами ино-
странного языка в целях закрытия опреде-
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ленных коммуникативных потребностей 
взаимодействующих сторон [28].

Целью обучения письменной иноязычной 
речи в мобильных взаимодействиях являет-
ся формирование умений обучаемых для 
эффективной реализации сетевой социальной 
коммуникации с учетом требований к ситу-
ации, в которой решается коммуникативная 
задача. 

Результат обучения письменной иноязыч-
ной речи в мобильных взаимодействиях со-
стоит в том, что обучаемый умеет эффектив-
но реализовать функционал мобильного 
взаимодействия и достичь его цели как со-
циальной сетевой коммуникации на ино-
странном языке в стандартных ситуациях 
социально-бытовой, социально-культурной 
и учебно-трудовой сфер общения в иноязыч-
ной среде посредством различных форм 
письменной иноязычной речи (заметок, за-
просов, писем, постов, комментариев и пр.), 
применяя различные мобильные технологии 
(электронная почта, формы, блоги, форумы, 
мессенджеры и др.), используя при этом со-
ответствующий стиль и языковые средства, 
следуя правилам этикета и сетевого этикета.

Функционал мобильного взаимодействия 
как сетевой социальной коммуникации, опо-
средованной мобильными устройствами  
и технологиями, состоит из функции комму-
никации и макрофункции мобильного взаи-
модействия. 

Макрофункция мобильного взаимодей-
ствия характеризует его функциональную 
направленность, определяемую целью и спо-
собом реализации такого взаимодействия как 
сетевой коммуникации в цифровом простран-
стве. Совокупность макрофункций мобиль-
ных взаимодействий, сформулированных 
нами в соответствии с видами интерактивных 
сетевых коммуникаций и совместного обу-
чения [28], образуют:

• макрофункция «Связь, или короткое 
мобильное взаимодействие» — реали-
зуется посредством отдельного неболь-
шого письменного высказывания  
в форме сообщения (например,  

в мессенджере или планировщике) или 
заметки (в электронном документоо-
бороте, общем календаре или органай-
зере);

• макрофункция «Транзакция» — реа-
лизуется в форме онлайн-запросов  
и онлайн-форм и отражает функционал 
мобильного взаимодействия как опре-
деленного набора коротких логических 
операций по запросу, поиску и обмену 
информацией с целью внесения опре-
деленных изменений в систему, с воз-
можностью подтверждения или отмены 
результата коммуникации (например, 
операции бронирования билетов, 
оформления заказа в интернет- 
магазине, онлайн-вызов такси и др.);

• макрофункция «Общение, или дляще-
еся устойчивое мобильное взаимодей-
ствие» — реализуется посредством 
нескольких письменных высказыва-
ний, часто близких к устной речи, объ-
единенных общей темой и происходя-
щих в форме онлайн-обсуждения 
(email-переписка, посты, комментарии, 
сообщения в чате или интерактивном 
помощнике на сайте); 

• макрофункция «Совместная работа, 
или сотрудничество» соответствует 
мобильным коммуникациям, являю-
щимся случаями одновременного  
(в режиме реального времени) и по-
следовательного (асинхронного) вза-
имодействия участников, при котором 
последнее дает время и возможность 
для обращения к другим ресурсам  
и (или) формам коммуникации. Сов- 
местная работа в цифровой среде ре-
ализуется в форме мобильной колла-
борации [7], задействующей все  
вышеуказанные макрофункции мо-
бильного взаимодействия (например, 
посредством электронной почты, мес-
сенджеров, конференций, блогов, вло-
гов, голосований; путем совместного 
создания и редактирования цифровых 
ресурсов, организации 
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• и прохождения взаимного контроля 
• в формате онлайн-тестирования или 

мобильных опросов).
Функция коммуникации мобильного взаи-

модействия определяется целью и способом 
его реализации как социальной коммуникации, 
и характеризуется структурой, выстраиваемой 
по формальным и(или) неформальным моде-
лям социального взаимодействия [30].

Совокупность функций коммуникации 
мобильных взаимодействий, сформулирован-
ных нами в соответствии с перечнем функций 
коммуникации в общем формате [30],  
образуют:

• функция коммуникации «Запрос — пе-
редача информации» — реали- 
зуется участниками мобильных  
взаимодействий для предоставления  
и получения информации посредством 
создаваемых продуктов письменной 
иноязычной речи (сообщений или за-
просов о событиях, фактах, чувствах  
и эмоциях; формальных и неформаль-
ных писем; онлайн-публикаций и отве-
тов на них; комментариев к онлайн-пу-
бликациям других участников);

• функция коммуникации «Поиск —  
обмен информацией» — задействуется 
участниками для реализации простых 
онлайн-транзакций, требующих неко-
торого разъяснения или объяснения 
деталей (например, регистрация на курс, 
тур, мероприятие, подача заявки, др.), 
совершения расширенных онлайн-тран-
закций или совместной адаптации тран-
закции для менее обычной ситуации 
мобильного взаимодействия, с включе-
нием запросов — ответов на требования, 
следования инструкциям, запросов — 
дачи разъяснений по дальнейшей по-
следовательности действий, необходи-
мых для выполнения общей задачи 
мобильного взаимодействия;

• функция коммуникации «Мнение — 
анализ информации» — связана с вы-
ражением (выяснением) интеллектуаль-
ных и эмоциональных позиций или 

моральных установок участников мо-
бильного взаимодействия посредством 
публикаций участниками целенаправ-
ленных сообщений (например, выне-
сение суждения, составление рекомен-
дации, выдача предупреждения)  
в онлайн-обсуждениях, происходящих 
в реальном времени с более чем одним 
участником коммуникации; 

• функция коммуникации «Сотрудниче-
ство — совместная работа» — реали-
зует условия для совместного дости-
жения участниками цели мобильного 
взаимодействия в процессе коллектив-
ной работы участников в онлайн- 
режиме мобильной коллаборации,  
с включением запросов-разъяснений 
для выполнения общей задачи, само-
стоятельного поиска информации, по-
средством формулирования инструк-
ций, оценки предложений, выдачи 
разъяснений для выполнения общей 
задачи.

На основании приведенных выше функций 
коммуникации и макрофункций мобильного 
взаимодействия, обеспечивающих результа-
тивное мобильное взаимодействие на англий-
ском языке в сетевой среде [5], конкретизи-
руются цели обучения, формулируемые как 
совокупность требований (дескрипторов)  
к умениям обучаемых в реализации мобиль-
ных коммуникаций. 

Дескрипторы умений обучаемых сформу-
лированы нами с учетом требований к уме-
ниям обучаемых в письменном онлайн-вза-
имодействии (Written Online Interaction), 
соответствующих уровню В1 согласно Обще- 
европейским компетенциям владения ино-
странным языком [28]. Дескрипторы охваты-
вают умения в письменной иноязычной речи, 
необходимые и достаточные для результатив-
ной реализации мобильных взаимодействий 
и фокусируются на потенциально совместном 
характере мобильных взаимодействий, име-
ющих конкретные цели [5].

Таким образом, совокупность целей обу-
чения письменной иноязычной речи  
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в мобильных взаимодействиях визуализиру-
ется как матрица дескрипторов умений обу-
чаемых, имеющая шкалы измерений, отра-
жающих функционал мобильного 
взаимодействия. Матрица дескрипторов  
умений обучаемых, отражающая цели  
обучения письменной иноязычной речи  

в мобильных взаимодействиях, представлена 
ниже (рис. 1).

Шкалы уровней матрицы дескрипторов 
отражают прогресс формирования умений 
обучаемых в реализации мобильных взаи-
модействий, в переходе от несложных личных 
задач через простые совместные задачи  

Рис. 1. Цели обучения (дескрипторы умений обучаемых) в письменной иноязычной речи  
в мобильных взаимодействиях
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к коллективному общению и сотрудничеству, 
от реактивного к проактивному участию  
в мобильном взаимодействии, от простых 
задач (сообщение, запрос информации)  
к многоаспектным целям (координирование 
мобильной коллаборации).

Достижение цели мобильного взаимодей-
ствия происходит посредством продуциро-
вания его участниками иноязычной речи, 
представляющей собой способ применения 
иностранного языка в цифровых коммуни-
кациях для решения реальных задач, в ре-
альных ситуациях, с целью создания реали-
стичных и содержательных документов [24]. 

Важно отметить, что язык, используемый 
в сетевых социальных взаимодействиях, яв-
ляется особой (письменно-устной, устно- 
письменной) формой существования  
языка [9]. Для письменной речи, реализуемой  
в мобильных взаимодействиях, характерны 
отличительные особенности, обусловленные 
формой сетевой коммуникации, а именно: 
гибридность, вариативность, мультимодаль-
ность, ситуативность, функциональность. 

Гибридность как особая характеристика 
речи в мобильных взаимодействиях обуслов-
ливается возможностью коммуникации  
в сетевых социальных взаимодействиях раз-
личного количества участников, находящих-
ся в разных временных и физических лока-
циях, и отражает присутствие в такой форме 
признаков как устной, так и письменной речи. 
Гибридность является одной из основных 
тенденций речи в современных цифровых 
коммуникативных средах, при этом степень 
гибридности неодинакова в различных  
интернет-жанрах и возрастает при увеличе-
нии синхронности коммуникации.

Вариативность речи в мобильных взаи-
модействиях характеризует ее особенность 
быть направленной в сетевой коммуникации 
как к конкретным, так и к необозначенным 
адресатам. Вариативность направленности 
отличает речь в мобильных взаимодействи-
ях от устной речи, характеризуемой наличи-
ем конкретного адресата высказываний,  

и от письменной речи, как правило, адресо-
ванной к необозначенной аудитории или 
адресату, находящемуся в иной локации [6].

Мультимодальность речи, реализуемой  
в мобильных коммуникациях, понимается 
как возможность использования в ней не-
скольких модусов (средств информации)  
с целью конкретизации смысла, пере- 
дачи тона, эмоциональной составляющей,  
уточнения многокомпонентной интонации  
письменного продукта, задействованного  
в цифровом взаимодействии [28]. Мульти-
модальность реализуется посредством  
гиперссылок, изображений, аудио- и видео- 
файлов, эмотиконов и эмодзи, других пара-
лингвистических средств цифровой речи. 
Мультимодальность как особенность гибрид-
ной речи сближает ее с устной (в ситуациях, 
когда участники взаимодействия, испытывая 
языковые затруднения, имеют возможность 
использовать невербальные средства обще-
ния), расширяет возможности письменной 
речи, снижая трудности поиска слов, идиом, 
языковых структур, точно передающих за-
мысел автора, и повышает мотивацию участ-
ников к достижению цели взаимодействия.

Речь в мобильных взаимодействиях ха-
рактеризуется ситуативностью, обусловлен-
ной социальными условиями и обстоятель-
ствами коммуникации, что отличает ее от 
письменной монологической дистантной 
речи и сближает с устной речью, в которой 
коммуникативная ситуация определяет ха-
рактер взаимодействия и выбор языковых 
средств.

Функциональность письменной речи  
в мобильных взаимодействиях определяется 
цифровыми обстоятельствами сетевой ком-
муникации, в которых, как указывает  
М. М. С. Абдаллах [24], письменная речь 
является не просто средством отображения 
информации, но определяющим фактором 
достижения цели коммуникации, что отли-
чает ее от письменной и устной иноязычной 
речи, для которых функциональность не яв-
ляется обязательным признаком. 
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Участники мобильных взаимодействий 
задействуют различные типы письменной 
иноязычной речи, а именно:

• подражательное письмо (Imitative 
Writing) — включает в себя простые 
запросы-ответы, просьбы, уточнения, 
обмен короткими сообщениями и элек-
тронными письмами (мобильные вза-
имодействия типа «Связь»);

• интенсивное письмо (Intensive 
Writing) — включает в себя разверну-
тые сообщения, неформальные письма 
и запросы, простые онлайн-транзак-
ции, узкофункциональные онлайн- 
беседы («Связь» и «Транзакция»);

• самостоятельное письмо (Self-
Writing) — включает в себя сложные 
и самостоятельно конструируемые 
онлайн-транзакции, многофункцио-
нальное взаимодействие в онлайн- 
беседе с группой, осуществляемое при 
наличии куратора проекта («Транзак-
ция» и «Общение»);

• коллаборативное письмо (Collaborative 
Writing) — включает в себя все формы 
письменной речи, необходимые для 
совместного достижения цели мобиль-
ных коммуникаций «Общение» и «Со-
трудничество», происходящего посред-
ством информационного обмена, 
запросов (разъяснений) для выполне-
ния общей задачи, выражения и выяс-
нения позиций и установок участников, 
а также для координирования группы 
участников, совместно работающих  
в группе в онлайн-режиме. Коллабо-
ративное письмо отличается от со-
вместного письма, в котором участни-
ки самостоятельно сосредоточены на 
выделенной области, и предполагает 
сотрудничество участников для дости-
жения общих целей, их способность 
к виртуальному взаимодействию как 
продуктивной коллективной работе  
в виртуальной команде [29]. 

Результативность мобильного взаимодей-
ствия зависит от компетентности его участ-

ников, понимаемой как способность субъек-
тов коммуникации к действиям, приводящим 
к нужному результату, включая наличие  
у них необходимых личностных особенно-
стей, обеспечивающих достижение такого 
результата [22]. Достижение цели мобиль-
ного взаимодействия требует осуществления 
участниками коммуникации действий, вклю-
чающих их общую компетентность (обеспе-
чивающую любую деятельность, включая 
коммуникативную) и коммуникативную ком-
петентность (деятельность с использовани-
ем собственно языковых средств) [28]. 

Общая компетентность участника мобиль-
ного взаимодействия характеризует его спо-
собность и готовность самостоятельно управ-
лять собственной деятельностью по 
совершению целенаправленных действий, 
необходимых для получения конкретного 
результата, определяемого как достижение 
цели сетевого социального взаимодействия. 
Основу общей компетентности участника 
мобильного взаимодействия составляет субъ-
ектность участника как аспект экзистенци-
альной компетенции, определяемая как «спо-
собность овладения целостными способами 
деятельности, всей совокупностью ее усло-
вий, объективных и субъективных средств 
ее реализации» [13, с. 311] и требующая от 
обучаемого проявления активности и ини-
циативы для выполнения задач и различных 
видов заданий, необходимых для эффектив-
ного участия в процессе коммуникации [28].

Коммуникативная компетентность участ-
ника мобильного взаимодействия определя-
ется его способностью и готовностью пони-
мать и продуцировать иноязычную речь  
в соответствии с конкретной задачей и ситу-
ацией сетевой коммуникации. Основу ком-
муникативной компетентности участника 
мобильного взаимодействия составляет ино-
язычная когнитивная компетенция как инте-
грация иноязычной и когнитивной компе-
тенций [8], объединяющая в своей дефиниции: 
способность к интеграции иноязычных зна-
ний, умений и ценностных отношений лич-
ности [15] и способность к осуществлению 
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речемыслительной деятельности [11], то есть 
к решению речемыслительных задач с помо-
щью совокупности иноязычных речевых 
средств, другими словами, готовность к соз-
данию коммуникативного содержания  
в процессе иноязычной когнитивной дея-
тельности [26].

Иноязычная когнитивная компетенция 
ориентирована преимущественно на область 
личностного самоопределения обучаемых 
посредством системно-ценностного познания 
ими объектов иноязычной действительности, 
направленных на решение задач мобильных 
взаимодействий, ведущим механизмом раз-
вития которой является субъектность обуча-
емого. Формирование иноязычной когнитив-
ной компетенции, происходящее в процессе 
исследуемого обучения, является одновре-
менно целью и средством развития субъект-
ности участников и проявляется в «ценност- 
ном самоопределении и готовности личности 
к организации учебной, познавательной, про-
фессиональной деятельности от постановки 
целей, выбора способов познания до контро-
ля и оценки полученного результата»  
[15, с. 6]. 

Суммируя вышесказанное, следует отме-
тить, что целевыми компетенциями обучае-
мых в исследуемом обучении являются  
субъектность и иноязычная когнитивная ком-
петенция, сформированность которых отра-
жает качественную характеристику резуль-
тативности обучения. 

Логика модели формирования целевых 
компетенций в обучении письменной ино- 
язычной речи в мобильных взаимодействиях 
определяет переход с одного уровня компе-
тенции на более высокий уровень по выбран-
ной шкале измерений, полагая такую дина-
мику следствием существенных изменений 
субъектности и (или) иноязычной когнитив-
ной компетенции обучаемого, происходящих 
в результате обучения и отражающих про-
гресс развития умений обучаемого в реали-
зации мобильных взаимодействий.

Для построения модели формирования 
целевых компетенций необходимо установить 

шкалы их измерений посредством таксоно-
мии уровней иноязычной когнитивной ком-
петенции и субъектности обучаемых.  
В данном случае мы используем понятие 
«таксономия» как определение для класси-
фикации и систематизации сложно органи-
зованных областей действительности, обыч-
но имеющих иерархическое строение [21]. 

Отметим, что подход к построению так-
сономических систем допускает наличие 
общего слабого места их организационной 
структуры, построенной как иерархия от 
простых уровней к сложным и подразуме-
вающей, что каждый следующий уровень 
базируется на предшествующих. Указанный 
недостаток не будет оказывать влияния на 
эффективность применения таксономий  
с учетом положения о том, что комплексные 
задачи не могут быть однозначно характери-
зованы и сведены к единственному уровню, 
например, многие виды учебной деятельно-
сти требуют совместного использования не-
скольких когнитивных умений одномомент-
но [25]. 

Для целей построения модели формиро-
вания целевых компетенций мы полагаем 
возможным упрощение таксономии посред-
ством сокращения количества и объединения 
уровней, близких до степени слияния, по-
скольку «...чем сложнее изучаемый объект, 
тем больше мы должны при его теоретиче-
ском описании пренебречь деталями, для 
того чтобы получившаяся модель была про-
дуктивна для получения новых результатов, 
именно в этих условиях ее можно довести 
до технологического уровня» [2, с. 19].

Построение упрощенной таксономии 
уровней иноязычной когнитивной компетен-
ции проведено нами на основании положения 
о том, что иноязычная когнитивная компе-
тенция является предметной актуализацией 
общего понятия когнитивной компетенции 
и ее формирование происходит по алгоритмам 
развития познавательных способностей, 
структурно включая этапы, присущие каждой 
из них [23]. Иерархия уровней когнитивности 
обучаемых в научных исследованиях  
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представлена моделями Б. С. Блума [27],  
Л. В. Андерсона и Д. Р. Кратволь [25],  
В. П. Симонова [17], В. П. Беспалько [1], 
В. Н. Максимовой [10], М. Н. Скаткина [18]. 

Шкалирование иноязычной когнитивной 
компетенции в модели формирования целе-
вых компетенций исследуемого обучения 
проведено посредством уровней: «Знать — 
Понимать», «Применять», «Анализировать — 
Синтезировать», «Оценивать — Создавать».

При построении модели формирования 
целевых компетенций мы полагаем, что про-
гресс когнитивного развития в результате 
коммуникаций при взаимодействии обучае-
мых в решении социальных задач [20] соот-
носится с усложнением функционала мо-
бильного взаимодействия, реализуемого для 
достижения его цели как социальной комму-
никации, следующим образом:

• уровню мобильной коммуникации  
«Запрос — Передача информации» 
соответствует уровень иноязычной  
когнитивной компетенции «Знать — 
Понимать»;

• уровню мобильной коммуникации  
«Поиск — Обмен информацией»  
соответствует уровень иноязычной ког-
нитивной компетенции «Применять»;

• уровню мобильной коммуникации 
«Мнение — Анализ информации» со-
ответствует уровень иноязычной ког-
нитивной компетенции «Анализиро-
вать — Синтезировать»;

• уровню мобильной коммуникации 
«Сотрудничество — Совместная ра-
бота» соответствует уровень иноязыч-
ной когнитивной компетенции «Оце-
нивать — Создавать».

В качестве этапов развития субъектности 
обучаемого, современные исследователи 
предлагают иерархии уровней, основанные 
на процессе развития субъектности как по-
этапном овладении учебной деятельностью 
[12; 14; 19], полагая, что приращение в субъ-
ектности означает приращение обучаемым 
способности и готовности управлять своей 

активностью на более высоком уровне орга-
низации. 

Шкалирование субъектности в модели 
формирования целевых компетенций иссле-
дуемого обучения проведено нами посред-
ством следующих уровней:

• стадия субъекта действия — характе-
ризует субъектность обучаемого как 
способность и готовность к восприя-
тию и подражанию при владении им 
нормой действия;

• стадия субъекта собственного дей-
ствия — характеризует субъектность 
обучаемого как способность и готов-
ность к выработке новых (собствен-
ных) действий при наличии внешнего 
контроля; 

• стадия субъекта деятельности — ха-
рактеризует субъектность обучаемого 
как способность и готовность к само-
стоятельному заданию цели деятель-
ности и произвольному выполнению 
действий для ее достижения;

• стадия субъекта собственной деятель-
ности — характеризует субъектность 
обучаемого как способность и готов-
ность к созданию новых способов дей-
ствия, к экспертной оценке и выбору 
требуемых действий.

При построении модели формирования 
целевых компетенций мы учитываем, что 
мобильное взаимодействие представляет 
собой целостную ситуацию, выступающую 
как своеобразный повод для ценностно-смыс-
ловых поисков участников [16], определяя 
тем самым зависимость прогресса субъект-
ности обучаемого в результате цифровых 
коммуникаций от степени сложности функ-
ционала мобильного взаимодействия как 
сетевой коммуникации, а именно: 

• уровню мобильной коммуникации 
«Связь» соответствует уровень  
субъектности «Субъект действия»;

• уровню мобильной коммуникации 
«Транзакция» соответствует уровень 
субъектности «Субъект собственного 
действия»;
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• уровню мобильной коммуникации 
«Общение» соответствует субъектно-
сти «Субъект деятельности»;

• уровню мобильной коммуникации 
«Сотрудничество» соответствует уро-
вень субъектности «Субъект собствен-
ной деятельности».

На основании изложенного модель фор-
мирования целевых компетенций в обучении 

письменной иноязычной речи в мобильных 
взаимодействиях представлена в виде матри-
цы, каждому из этапов которой соответству-
ет цель этапа, кратко сформулированная как 
дескриптор умений обучаемых, и тип пись-
менной иноязычной речи, реализуемой  
в конкретной сетевой социальной коммуни-
кации, характерной для данного этапа  
(рис. 2).

Рис. 2. Модель формирования целевых компетенций в обучении письменной иноязычной речи  
в мобильных взаимодействиях
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Модель формирования целевых компетен-
ций в обучении письменной иноязычной речи 
в мобильных взаимодействиях содержит 
возможность ее наполнения посредством 
использования активных глаголов [3] для 
задания целей обучения и оценки его резуль-
татов, как по отдельной теме, модулю, так  
и по курсу (программе) обучения в целом.

Результатом наполнения модели форми-
рования целевых компетенций в обучении 
письменной иноязычной речи в мобильных 
взаимодействиях активными глаголами яв-
ляется структура, в которой каждая ячейка 
содержит определенные требования, сфор-

мулированные посредством активного гла-
гола (отражающего измеримые и достижимые 
действия) и, при необходимости, предмета 
(объекта) этого действия, а также, возможно, 
включающие критерии приемлемой произ-
водительности и другие модификаторы дей-
ствия или объекта действия [27].

Структурная модель обучения письменной 
иноязычной речи в мобильных взаимодей-
ствиях, содержащая совокупность опреде-
ленных требований-действий для каждой из 
стадий развития субъектности и иноязычной 
когнитивной компетенции обучаемого, пред-
ставлена ниже (рис. 3). 

Рис. 3. Структурная модель мобильного обучения письменной иноязычной речи  
в мобильных взаимодействиях
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Обобщая вышеизложенное, можно заклю-
чить, что обучение письменной иноязычной 
речи в мобильных взаимодействиях являет-
ся целенаправленным процессом, результаты 
которого зависят от применения методиче-
ских инструментов, одним из которых явля-
ется уровневая модель исследуемого обуче-
ния. Предложенная структурная модель 
обучения письменной иноязычной речи  
в мобильных взаимодействиях позволяет 

осуществлять отбор учебных заданий в со-
ответствии с требуемыми действиями обу-
чаемых, а также с учетом критериев прием-
лемой производительности таких действий, 
и может быть использована для разработки 
системы упражнений, выбора видов учебной 
цифровой активности обучаемых, мобильных 
приложений и (или) технологий для реали-
зации сетевых коммуникаций.
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