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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА НА ПРИМЕРЕ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ  

И КОНСПЕКТИРОВАНИЮ ЛЕКЦИЙ  

Е. А. Руцкая, Е. В. Аликина (Пермь, Россия) 

Статья посвящена проблеме обучения слуховому восприятию, пониманию и конспектиро-
ванию лекции как жанра академического дискурса. Аудирование и письменная фиксация рас-
сматриваются как компоненты единой метапредметной компетенции студентов неязыковых 
направлений подготовки. На основе трактовки понятия метапредметной компетенции и ее 
функций в образовательном процессе и в профессиональной деятельности в статье обосновы-
ваются дидактические условия формирования навыков и умений аудирования и конспектирова-
ния в рамках занятий по дисциплинам «Иностранный язык» и «Русский язык и культура речи». 
Авторы подчеркивают метапредметный потенциал данных дисциплин в подготовке будущих 
специалистов. Выделены этапы обучения и виды формируемых навыков и умений. В качестве 
иллюстрации теоретических положений представлены примеры конкретных упражнений в 
аудировании и конспектировании. При формировании навыков письменной фиксации лекции 
предлагается овладение основами переводческой семантографии (переводческой записи), поли-
функциональный характер которой позволяет применять ряд технических приемов в процессе 
восприятия и осмысления академического дискурса как на родном, так и на иностранном языке 
с целью усвоения материала и его дальнейшего использования в учебной, научной и профессио-
нальной деятельности. Указаны различные виды конспектов, различающиеся по степени смыс-
лового свертывания содержания и по способу оформления. Подчеркивается важность умения 
транслировать содержание лекции в собственном высказывании, что обусловливает направ-
ленность упражнений на дальнейшее использование информации исходного текста. В заключе-
ние авторы делают вывод о значимости взаимодействия гуманитарных и специальных дисци-
плин для развития метапредметных компетенций. 
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Гуманитарное измерение является одной 
из неотъемлемых характеристик современ-
ного образования. Именно дисциплины гума-
нитарного цикла призваны обеспечить форми-
рование научного мировоззрения, профессио-
нальных и личностных ценностей. По выраже-
нию И. В. Домбровской и О. А. Петровой [10], 
общегуманитарная подготовка создает 
«структурную скрепу», которая, с одной сто-
роны, объединяет различные компетенции, а с 
другой – служит основой метапредметности.  

Метапредметный подход, сложившийся 
в отечественной педагогике в конце XX века, 
основан на идее формирования метапредмет-
ных компетенций, осваиваемых в одной или 
нескольких дисциплинах и применимых как в 
образовательном процессе, так и при решении 
целого круга профессиональных задач [15]. В 
рамках настоящей статьи обратимся к двум гу-
манитарным дисциплинам – «Иностранный 
язык» (ИЯ) и «Русский язык и культура речи» 
(РЯиКР), каждая из которых не только высту-
пает в качестве объекта самостоятельного изу-
чения и служит средством формирования об-
щепрофессиональных компетенций [6], но и 
обладает высоким метапредметным потенциа-
лом. Целью статьи является экспликация этого 
потенциала для обучения академической ком-
муникации на примере восприятия, осмысле-
ния и конспектирования лекции.  

Лекция как жанр академического дис-
курса, характеризующийся высокой информа-
тивностью, встроенной диалогичностью, ини-
циацией мыслительной активности, наличием 
маркеров индердикурсивности [1; 11–12], 
с позиции теории речевой деятельности, пред-
полагает слуховое и зрительное восприятие и 
осмысление информации с параллельной фик-
сацией основного содержания в виде кон-
спекта. В российской образовательной си-
стеме принято считать, что навыки и умения 
аудирования и конспектирования на родном 

языке формируются в результате самоуправ-
ляемого обучения. Однако, как показывает 
практика, пытаясь зафиксировать все и как 
можно ближе к оригиналу, студенты часто не 
успевают осмысливать то, что слышат. У од-
них все усилия уходят на стремление не от-
стать от темпа речи лектора. Другие фикси-
руют только часть информации, теряя важные 
элементы содержания. В обоих случаях прояв-
ляется отсутствие умений структурировать 
информацию, следить за развитием основной 
мысли, различать главное и второстепенное. 
В когнитивных теориях подобные ситуации 
трактуются как неумение перераспределять 
когнитивные ресурсы, что приводит к их де-
фициту и служит источником коммуникатив-
ных сбоев [4]. В связи с этим в ряде стран в 
программу обучения в вузе вводятся спец-
курсы по аудированию и конспектированию 
лекций [1–2]. 

Анализ источников показывает, что про-
блемы обучения восприятию лекций в россий-
ских исследованиях рассматриваются в узком 
контексте: либо применительно к изучающим 
РКИ [12], либо по отношению к студентам-
лингвистам [11]. Учитывая имеющийся иссле-
довательский опыт, мы склонны трактовать 
способность воспринимать, анализировать, 
фиксировать и транслировать академический 
дискурс лекции как метапредметную компе-
тенцию студентов любых направлений подго-
товки.  

Обучение аудированию как первому 
компоненту метапредметной компетенции 
предусматривает формирование навыков и 
умений осмысления и понимания предмет-
ного и смыслового содержания текста [13]. 
Начинать обучение работе с лекционным ма-
териалом рекомендуется на занятиях по 
РЯиКР, что включает ознакомление с лингво-
стилистическими особенностями лекции. На 
начальном этапе материалы должны быть 
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представлены письменными источниками. 
Наибольший эффект достигается за счет под-
бора профессионально-ориентированного тек-
стового материала. 

Для развития умений аудирования 
важно понимание структурно-смысловой ор-
ганизации текста. На примере русскоязычного 
текста необходимо показать, что является те-
мой и ремой. Студенты должны увидеть тема-
рематические переходы, что позволит точнее 
выделять ключевые слова, отбирать и класси-
фицировать идеи. Упражнения возможно при-
менять и на занятиях по ИЯ, предварительно 
снимая лексико-грамматические трудности.  

После работы с письменными текстами в 
соответствии с принципом нарастания трудно-
стей выполняются упражнения, направленные 
на восприятие, осмысление и понимание 
аудиотекста. Для формирования навыков 
в рамках дисциплин РЯиКР и ИЯ целесооб-
разно использовать упражнения следующих 
видов: выделение цепочки ключевых слов, 
смысловых вех, тем и рем, иерархии предика-
тов, построение схемы тема-рематического 
развития. Пример инструкции к упражнению: 
Прослушайте сообщение на тему … Соотне-
сите его содержание с предложенной цепоч-
кой ключевых единиц. Опираясь на ключевые 
слова, передайте основное содержание тек-
ста.  

Вторым компонентом анализируемой 
метапредметной компетенции является кон-
спектирование [2; 7]. Письменная фиксация 
рассматривается как совокупность парал-
лельно протекающих процессов смыслового 
восприятия и графического отображения зна-
чимых смыслов в сжатой форме [11]. В каче-
стве инструментальной основы конспектиро-
вания мы предлагаем использовать переводче-
скую семантографию [8], полифункциональ-
ность которой позволяет экстраполировать 

профессиональную переводческую технику на 
универсальную учебную деятельность.  

Способы сокращенной и символической 
записи представляют собой вспомогательный 
прием, главным же в деятельности реципи-
ента, как замечает С. А. Бурляй [9], являются 
умственные усилия по восприятию речи, ло-
гико-смысловой анализ, выделение коммуни-
кативно-релевантных элементов. В рамках 
дисциплины ИЯ на основе письменного текста 
студенты овладевают базовыми приемами 
техники фиксации (сокращения, символы, 
маркировка грамматических категорий и др.). 
Далее данные приемы используются при вы-
полнении упражнений в аудировании. Оче-
видно, что фиксацию можно рассматривать 
только во взаимосвязи с процессом анализа и 
структурирования информации, что преду-
сматривает помимо графического сокращения 
языковое и смысловое свертывание [11].  

Если в инструкциях к предыдущим 
упражнениям внимание обучающихся было 
направлено на речевые средства, то на следу-
ющем этапе предъявляются упражнения, спо-
собствующие развитию речевых умений вос-
приятия и понимания предметного и смысло-
вого содержания высказывания и его фикса-
ции. Приведем пример: Прослушайте фраг-
мент лекции о.... Используя зафиксированные 
информационные единицы, сделайте краткое 
сообщение, представив упомянутые факты в 
хронологической последовательности. 

В процессе обучения необходимо овла-
деть различными видами конспекта [12]. 
Например, при оформлении тематического 
конспекта осуществляется референтное ауди-
рование, направленное на понимание общей 
тематики сообщения. Фиксация в виде плана 
предполагает максимальное смысловое свер-
тывание. Схематически-плановый конспект 
отличается особым способом графического 
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представления. Выбор того или иного вида за-
висит от места лекции в структуре дисци-
плины и от цели конспектирования.  

Отличительной чертой лекции в эпоху 
«постгутенбергской культуры» является со-
провождение презентацией, что предусматри-
вает мультимодальное восприятие информа-
ции. Способность соотносить речь лектора с 
графической и текстовой информацией слай-
дов требует особых навыков и умений, связан-
ных, в частности, с референтным чтением [14]. 
Примером может служить следующее зада-
ние: Просмотрите фрагмент видеолекции с 
презентацией. Дополните схему информа-
цией, которая не представлена на слайдах. 
Иная проблематика открывается при условии 
использования информационных технологий 
для записи (например, цифровых ручек, план-
шетов [5]). Первые попытки изучения транс-
фера «привычек» конспектирования в цифро-
вую среду проводятся рядом зарубежных ис-
следователей [7]. 

Поскольку целью конспекта является 
дальнейшее воспроизведение зафиксирован-
ной информации, необходимо научиться со-
ставлять не только «программу слушающего», 
но и «программу говорящего» [3]. В связи с 
этим логическим продолжением работы 
должна стать система упражнений в говоре-
нии, что обеспечивает реализацию принципа 
взаимосвязанного обучения видам речевой де-
ятельности.  

В заключение отметим, что реализация 
предложенной методики возможна, с одной 
стороны, в условиях технологической инте-
грации учебных дисциплин гуманитарной 
направленности с целью формирования мета-
предметной компетенции, а, с другой сто-
роны, при содержательной интеграции гума-
нитарных и специальных дисциплин с целью 
профессионализации личности обучающихся. 
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IN TEACHING LISTENING COMPREHENSION AND NOTE-TAKING OF LECTURES 

Abstract 
The article deals with the problem of training students in listening comprehension and note-taking 

during lectures as an academic discourse genre. These skills are considered as components of nonlin-
guistic students’ meta-subject competence. The paper defines the notion of “meta-subject competence” 
and describes its functions in the educational process and professional activity as well as validates the 
didactic preconditions for developing this competence in Foreign Language classes and also in Russian 
and Speech Culture classes. The authors emphasize the meta-subject potential of these disciplines for 
professional education. Different teaching stages and types of skills and abilities are considered. The 
exercises in listening and note-taking are presented as examples that illustrate theoretical statements. 
The authors suggest using basic techniques of note-taking for interpreting (interpreter’s shorthand) to 
train the lecture note-taking skills. These techniques are multifunctional and can be used while listening 
to the academic discourse in the native and in a foreign language with the aim to understand the material 
and to reproduce it in one’s own learning, scientific and professional activity. Types of lecture notes, 
which are differentiated by semantic compression extent and design, are mentioned. Special attention 
is paid to the students’ ability to reproduce the lecture in their own statements. Therefore, the exercises 
should be communication-oriented and motivate students to further use the source text information. The 
authors come to the conclusion about the important role of the humanities and special disciplines co-
ordination in developing meta-subject competences. 

Keywords 
Llistening comprehension, note-taking, lecture, foreign language, Russian language and speech 

culture, meta-subject competence. 
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