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образовательного }чреждениrI высшего образования <Санкт-Петербургский
политехническиЙ университет Петра Великого>> (уrr. Политехническая, 29, г.
Санкт-Петербург, |95251, Россия, тел. +8 (812) 775-05-30; e-mail: office@spbstu.ru)
на диссертацию Рапаковой Татъяны Борисовны <<Обl"rение курсантов
иносТранному языку на основе инфографикп> по специ€Lпьности 5.8.2. Теория и
методика обуrения и воспитания (иностранные языки, уровень
профессион€Iпьного образования) (педагогические науки).

Акryальность исследования. ВизуальнЕuI IIодача информации становится
наиболее погýаuIрным феноменом нашей жизни. Зримый образ в последние
ДесяТилетиrI приобретает значение полноценноЙ информационноЙ единицы.
Категория (визу€tльности), которая и раF{ьше играла важную роль в культуре
общества, стаJIа в настоящее BpeMrI прев€tлирующей, что подтверждается,
например, активно развивающимися мультимедийными средствами, все более
необычными спецэффектами в coBpeMeHHbIx фильмах и компьютерньrх игр€ж, а
также соци€tльными сетями, наполненными визуulльным контентом.

Щидактические возможности визу€tлизации образовательной информации
рассматриваются многими современными исследователями, педагогами и
психологами, которые стремrIтся раскрыть гIотенци€ш визу€tлизации необходшчrой
УrебноЙ информации с точки зрения ее интеграции в процесс преподавания
разлиtIных дисциплин программы обlпrения в вузе.

Процесс визу€tлизации рассматривается как (свертывание) р€tзличньrх видов
информации в наглядный образ, который может обобщить поЕятия, события,
процессы, явлениrI, из)лаемые в тЬй илц иной дисциплине. Визу€rльн€ul
коммуникация, используемаjI в рамках р€tзньIх учебньгх предметов, явJuIется
стратегиltески важным направлением р€ввития высшего образования, а также
важнейшим направлением совершенствованиrI дидактических средств.
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Основными достоинствами инфографики как графического способа подачи
уrебной информации, являются содержательность, легкость восприятия,
образность. Для создания инфографики моryт использоваться таблицы,
диаграммы, графические элементы как частъ педагогитIеского рисунка дJuI
графической репрезентации 1"rебного материала и т.д. Педагогический рисуЕок
способствует реzLлизации принципа наглядности, он rrомогает упростить и
схематизироватъ учебный контент. Все указанные формы инфографического
tIредставлениrI информации имеют явно выраженное дидактическое наполнение,
поэтому aкTyzlлbнocTb рассмотрения инфографики в преподавании иностранЕого
языка несомненна.

Обоснованность научных положений диссертацип Татьяны Борисовны
Рапаковой обеспечивается исходными теоретико-методологическими позициями,
адекватными его целям, задачам и логике исследованvIя) сформулированными на
основе анализа и применения инфографических элементов в уrебном процессе;
исполъзованием достоверных методов исследования, гIозвоJUIющю( сопоставлять
и tIроводить проверку поJIr{енных данных и давать им объективную оценку.

Новизна исследования и полученных результатов, сформулированных в

диссертации, закJIючается в том, что в нем разработана методика обуrения
курсантов военного вуза иностранному языку на основе инфографики; док€вана
целесообр€вность ее использования как средства об1..rения ки)сантов воеЕного
вуза иностранному языку, выделена струкryрная единица инфографики
<<инфографемо>, описаны ее виды и функции, составлена таксономиrI
инфографем; рассмотрены сущность и содержание инфографической
компетенции как готовности и способности обl^rающихся восприниматъ,
пониматъ и интерпретировать иноязычЕую инфографику, а также самостоятелъно
создавать инфографические произведения.

Теоретическая значимость работы закJIючается в уточнении компонентов
содержания обучения иностранному языку с использованием инфографики.
Введено понrIтие <<инфографическая компетенция), расширяющее
категориальный аппарат методики обучения иностранным языкЕll\d; представлена
технологиrI формирования инфографической компетеЕции, дополняющzul
технологии обеспечения качества и оценки иноязычного образования и
предложен компонеЕтный состав инфографической компетенции, а также
номенклатура инфографическIlD( и речевых умений, формируемых на основе

разработанной технологии.
Практическое значение исследования видится в том, что в

образовательЕую практику внедрена методика обуlения курсантов иностранному
языку на основе инфографики; разработано 1..rебное пособие "Getting to know
infographics" и уrебно-методиtIеское пособие <Информационный анuшиз и
интерпретацияиноязычного текста)>. +

Первая глава исследования посвящена, теоретическим основам об1.,rения
курсантов иностранному языку на основе инфографики. В ней описана специфика
обl"rения иностранному языку в военнсм вузе, рассмотрена инфографика как
средство обуrения иностраннсму языку в IIсихологическом, лингвистическом и



дидактическом аспектах, а также раскрыты сущность и содержание
инфографической компетенции, формируемой при обl^rении курсантов
иностранному языку.

Автором исследования док€вательно определено, что специфика
иноязычного образования в военном вузе закJIючается в интеIрации
профессион€tlrьно-ориентированного 1.чебного и исследовательского видов
деятельности. И тот и дррой вид деятельности сопряжен с работой с иноязычной
информацией и предусматривает постановку познавательных задач. Наиболее
важнои и интереснои, с научно-методическии точки зрения, нам представJUIется, в
связи с рассмотрением инфографики, трактовка исследовательской деятелъности
обlчающI4хся как синтеза учебно-исследовательской и нау{но-исследовательской
деятелъности.

Логично, что исследовательские действия реЕtIIизуются в ходе иноязычного

речевого общения, которое опредеJuIется как совокупностъ форм взаимодействия
иЕдивидов, являющихся производителем иlили потребителем информации и
использующих вербаlrьные и невербЕLlrьные знаки, при решении коммуникативно-
IIознавателъных задач. К типовым коммуникативным ситуациям иноязычного

речевого общения, связанным с профессионально-ориентированной 1^lебной и
исследовательской деятельностью курсантов военного вуза, автор относит
уrебные, кв€виреапьные и ре€tльные конференции, в рамках KoTopblx выделяются
такие формы, как подготовка статъи, докJIада, презентации с использованием
инфографики, что вполне обосновано.

Введение понятия кинфографема> нам rтредставJuIется весьма ulкту€rльным,
поскольку оно способствует более четкому структурированию инфографики как
дидактиIIеской категории и явJuIется обобщающим дJIя инфографических
исследований. Под инфографемой автор исследования понимает структурный
иллюстративный элемент инфографического текста, представляемый
вербатrьными (микротексты, цепочки кJIючевых слов, аббревиатуры и т.п.) и
визу€lльными компонентами (цифры, символы, таблицы, схемы, рисунки,
графики, диаграммы и пр.).

Составленная автором таксономия типов и видов инфографем на основе
выделения цели их применениrI - это важныи аспект новизны исследования,
который вносит упорядоченность в теорию инфографики, но это почему-то не
было отмечено самим автором в описании новизItы исследованиrI. Рассмотрение
теории креолизованного текста нам представляется наиболее подходящим для

в теоретической части исследованvIя,атрибуции категорий инфографики
поскольку креолизованность опредеJuIется как соотнесенность верба.rrьных и
невербальньIх элементов текстового произведения.

Описание инфографической компетенции как способности воспринимать,
понимать и интерпретировать иноязычцую верба_гrьно-визуztльную информацию и
визу€Lлизировать результаты собственной. исследовательской деятельности на
иностранном языке нам представляется дидактически правильным и
обоснованным. Предложенный компонентный состав инфографической
компетенции, обширная номенклатура инфографических и речевых умений,



формируемых на основе разработанной технологии не вызывают возражений.
Параллельная сфокусированность инфографической компетенции на
рецептивности и IIродуктивности позвоJUIет нам считать ее структуру
оптима-rrьноЙ дJUI применеЕия в методике обуrения иностранному языку с
применением инфографики. Подробная дет€rлизация входящих в
инфографическую комrrетенцию дескрипторов - это один из наиболее тщательно
проработанньIх, успешных раздел ов иссл едо вания.

Вторая глава исследования посвящена методике обl^rения курсантов
иностранному языку на основе инфографики. В ней представлена методическzul

курсантов иностранному языку на основе инфографики,
реЕtIIизация этой методической модели и опытно-

проверка эффективности методики. Наибольший
методическиЙ интерес представляет разработанн€tя сериrI упр€DкнениЙ по работе с
инфографемами (с. 101-104). Представленное в развернутом варианте (с. 107-109)
соотЕошение каждого из paccмoTpeнHbIx этапов формирования инфографической
компетенции и содержаниrI обуrения курсантов военного вуза иностр€lнному
языку Еа основе инфографики позволяет нам составить целостное впечатление о
проведенном исследовании.

Однако некоторые аспекты диссертационного исследования вызывают
возраженпя:

1. Отметим весьма поверхностную трактовку автором теоретическlD(
аспектов, связанных с методологической основой обl"rения курсантов военного
вуза иностранному языку на основе инфографики. Например, rrонятие
параduzлtальносmu педагогиtIеской науки (с. 7б) следовало рассмотреть хотя бы в
несколЬких абзацах. Выбранные автором когнитивныЙ, личностно-
ДеяТеЛЬностныЙ, компетентностныЙ, интегративныЙ, дискурсивныЙ и
сеМиотическиЙ подходы описаны настолько лаконично, что они не углубляют
обшцуrо концепцию исследования, а вызывают сомнение насчет их релевантности
ДЛя данноЙ работы. ,ЩискурсивныЙ и семиотиIIескиЙ подходы применены
СЛИшКоМ ПрямолинеЙно, без у{ета их сущностньIх аспектов. ,ЩискурсивныЙ
по.щод применим, как правило, в сугубо лингвистических, а не педагогических,
исследованиях, а семиотический подход применяется в кулътурологических
исследованиях. МежсемиотическиЙ перевод (с. 62) верба_пьного сообщения в
ВиЗуапъное, который заявлеЕ автором исследованvIя) сводится, фактически, к
выборУ подходящеЙ иллюстр ации для профессионЕuIьно-ориентированного
текста.

2. В исследовании ук€вано, что комплекс инфографиIIеских умений и
навыков, входящих в структуру инфографической компетенции, связан с р€tзными
видами иноязычной речевой деятельности, ведущим из KoTopbD( выступает
чmенuе (с. |7, 59). Это утверждение| вызывает у нас возражение, поскольку
инфографемы имеют скудное текстовое. наполнение, и при работе с ними
возможно только чтение входящих в HlD( микротекстов, цепочек кJIючевых слов и
аббревиатур, то естъ чтение практически без контекста. Поскольку в инфографеме
вербальная составляющrш представлена предельно лаконично, ее понимание не

МОДель об1..rения
технологическая
эксперимент€LгIьная



представляет труда дJUI

дидактический интерес,
иностранному языку,
визу€rлизации, а также

в плане использованиrI
представляет аспект

нЕIIIичие вербальных
говорениrI. Использование
опор, несомненно, может

обl^rающихся. На наш взгляд, гор€вдо больший
инфографем в обl"rештrr

способствовать сни)кению трудностеЙ при формировании навыков устноЙ речи
Обl"rающихся.

з. Нам также не вполне понятно, IIочему, как укaвано в исследовании, (в
инфографике невербальный компонент подчинен вербшrьному> (с. |6, 4З, 7З,
141). Вероятно, trри составлении инфографемы это утверждение сrrраведливо,
rrосколъку преподаватель сначала подбирает вербальное представление контента,
а затем его визу€lлизацию. Но при уrебной работе с готовыми инфографемами,
которые моryт даже не иметь вербальных элементов, именно визуальный
компонент стаЕовится приоритетным и особенно значимым при обl"rении
практике устной речи. Визуализация может стимулировать говорение, например,
диztлогичесч.ю речъ обl"rающижся по опис€lнию изображениrI в IIарном режиме, и,
таким образом, можно утверждать, что вербальный компонент, то есть речь
комNIуницирующих о бутающихся, подчинен неверб альному в инфогр аф еме.

4. Недочетом исследования) на наш взгляд, является отсутствие описаниrI

1..rебной работы с инфографемами, которые, согласно р€}зработанной методике,
составляются не только самим преподавателем, но и курсантами. Автор считает,
что если ранее для создания нагJuIдности необходимо было обращаться к
профессион€Lпьному художнику или дизайнеру, то в настоящее время любому
цифровому пользователю достаточно иметь электронный шаблон, позволлощий
визу€rлизировать идею в виде единства изображений и подписей. В исследовании,
однако, не представлены конкретные рекомендыдии по выбору цифровых
шаблонов для составления инфографем, не описан функцион€Llr соответствующих
сервисов и программ, хотя параграф, посвященный этому аспекту, был бы очень
уместным и повысил бы практиtIеское значение работы. Представленное на с.54
Перечисление саЙтов по инфографике следовzшIо бы развернутъ до полноцеЕного
сравнительного анализа существующих цифровьrх возможностей.

5. В исследовании наблюдается смешение методических терминов
mехнолоzuя (упоминается 10 раз) и меmоduка (24 рша), а также есть
меmоduческсlя mехнолоzuя (с. 92), что необходимо было бы привести к
единообразию. Описания отличиrI методики от технологии нам в работе наЙти не
УД€шось, хотя оно было бы полезно, есди автор сц)емится к разнообрzвию
методических терминов.

б. Приложенные автором иссдедованця фрагменты у.rебного электронного
издания <Getting to know infographics> (Unit 1, Unit 2, Unit 6, Supplement 1)
представляют собой многочисленные инфографемы с упражнениями по их
усвоению, но в трех уроках пособия Еет ни одного обычного или креолизованного
текста. Если в пособии отсутствуют "полноценные профессион€I1Iьно-
ориентированные тексты, на которых можно было бы проводить дискурсивный
анапиз, то такое преподавание иностранного языка нам представJLяется
контексту€Llrъно обедненным, лишенным подлинной сложности, необходимой,



например, дJuI подготовки курсантов к конференционной деятельности. Пр"
об1.,rении иностранному языку в сфере высшего образованиrI нельзя обойтись
только инфографикой, KoTopzut, при всех ее достоинств€lх, может трактоваться
только как доIIолнителъное средство обучения, которое способствует
формированию уЕиверс€tпьньIх 1..rебных действий курсантов.

При прочтении диссертации у нас возникли вопросы, которые частично
связаны с чрезмерно сложными формулировками исследования:

1. Просим пояснить формулировку принципа иЕтегративности, который

этапов организации обуrения формирования
инфографической компетенции, выстраиванию межпредметньIх связей>> (с. 80).
Неясно, как комгIоненты методики взаимодействуют с пространством и
временем? Между какими дисциплинами возЕикают связи?

2.На с. |З2 yкztзaнo, что ((в соответствии с дискурсивным критерием
показателем адаптивности к дискурсивным событиям и коммуникативным
ситуациям иноязычной речевой деятельности инте|рации профессион€tJIьно-
ориентированной учебной и исследовательской деятельности курсантов (1^rебная,
квz}зире€lльная) реальная конференция) было выбрано соответствие речевого и
неречевого поведения обуrающижся особенностям военно-наrIного дискурса>).
Что вы имеете в виду под дискурсивным критерием, показателем адаптивЕости и
неречевым поведением курсантов?

3. Автор сообщает, что применение комплекса психолого-педагогических
тестов помогJIо установитъ, что обl^тение курсантов военного вуза иностранному
яЗыку на основе инфографики способствовzUIо р€ввитию значимьrх личностных
КачеСТВ курсантов (с. 132-133). Проводидось ли анаlrогичное тестирование в
нач€Llrе обl"тения, чтобы можно было сравнить уровни р€lзвития личностных
качеств обуrающчжся, или только в конце обуrения?

4.У автора исследования возникJIо явно неоднозначное отношение к
Дискурсу: выдвинутый автором принцип дискурсивной адекватности (с. 80)
плавно rrереходит в принцип дискурсивной аутентичности (с.81), который
ре€tлизуется посредством применения аутеЕтичньrх текстов и инфографики.
Просим пояснить, какой принцип более правильный и в большей степени
соответствует авторской концепции.

5. ОПИШИТе цроцесс об1..rения по разработанной вами методике на с. 110.
Какие инфографемы, тексты и упражнениrI вводились на различных этапах
обl^rения, как проходило обl"rение составлению инфографем курсантами в
аудиторноЙ и самостоятельноЙ работе, каковы результаты срезового тестирования

диссертационной работы Т.Б. Рапаковой. Таким образом, диссертация Рапаковой
Татьяны Борисовны <<Обl"тение курсантов иностранному языку на основе
инфографики> по специЕtlrьности 5.8.2. Теория и методика обl"rения и воспитаниrI

определяется
взаимодействие
преемственности

как ((направленность на
компонентов методиIIеской

пространственно-временное
модели, что способствует

(иностранные языки, уровень профессион.шьного образования) (педагогические



науки), явJuIется цельной научно-квалификационной работой, в которой
содержится решение акryальной для лингводидактики задачи. Исследование
обладает науrной новизной, теоретической и практиIIеской значимостью, что
соответствует требованиям п.п. 9, 10, 11, 1З, |4 <<Положения о порядке
присуждения r{еньж степеней>), утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации J\Ъ842 от 24.09.2013 г., в ред. Постановления
Правительства Российской Федерации от 01.10.2018 г., с изменениями от
26.05.2020 г., а ее автор - Рапакова Татъяна Борисовна заслуживает присуждения
искомои )ченои стеIIени - кандидата педагогиIIеских наук по специаlIьности 5.8.2.

воспитаниrI (иностранные языки, уровеньТеория и методика обуrения и
профессионапъного образования) (педагогические науки).

Отзыв составлен доктором педагогических наук, профессором, Поповой
FIиной Васильевной и обсужден на заседании Высшей школы лингводидактики и
перевода (протокол J\Ъ1 от З1 авryста 2022 г.) Гуманитарного института СПбIТУ
федерального государственного автономного образователъного уIреждения
высшего образования <<Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого> (ФГАОУ ВО (СПбПУ>).

,Щиректор Высшей школы лингводидактики и перевода Гуманитарного
федерального государственного автономного образовательного

высшего образования <<Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого> (ФГАОУ ВО (СПбПУ>>), доктор педагогиIIеских
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rubtsova_av@spbstu.ru
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