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,Щиссертационное исследование Божко Екатерины Михайловны
исследования возможности исполъзования единицпосвящено пробпеме

топонимического пространства
лингвострановедческой компетенции

(урбанонимов) дJUI развития
студентов переводческих

специ€tпьностей. Проблема корректной адаптации топонимшIеских систем
городской среды для иноязычньtх туристов напряNIуIо связана с

формироваЕием достоверного имиджа территории, и в этом немЕlJIоважную

роль призван играть переводчик как специ€lJIист, обеспечивающий
международное и межкультурное взаимодействие. Несмотря на то, что
современный мир предъявJuIет к территориrIм определенные требования,

универс€tльн€ш система передачи топонимических названий с русского на
английский язык отсутствует, а отдельные существуюттIие сегоднrI системы
Еуждаются в гIересмотре и максим€lльном упорядочивании дJUI повышения
эффективности их применения. Активное rIастие студентов переводческих
специ€lJIъностей в на)л{ных проектах IIо исследованию топонимики роДноГо
края и поиску koppekTнbtx приемов ее передачи на иIIостранном языке,
несомненно, способствует рЕlзвитию и совершенствованию их
лингвострановедческой компетенции в процессе обl^rения в вузе.
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1. Актуальность проведенного исследованпя.
Акryа"гlъностъ и востребованность решения проблемы, зЕuIвленной в

диссертационном сочинении, бесспорна. В современных условиrtх р€lзвитиrl
сотрудничества между странами требуются специ€Lписты, обладающие
глубокими знаниrIми как в области иностранного языка, так и в области

зарубежньгх гостей. Автор обнаруживает

иноязычной и родной культуры. Особую роль подобные специ€rлисты играют
в подготовке рчlзличного рода международных мероприятий с }пIастием

явные противоречиrI в
традиционном обуrении переводу, связанные с необходплостью р€lзвитиrl
лингвострановедческой компетенции, способствующей овладению
топонимической терминологией и приемами создания системы городской
навигации на ицостранном языке. ,Щиссертант справедливо полагает, что
обl^rение приемам созданиrI системы туристической навигации в российской
городской среде, досryпной дJuI иностранных гостей, должно стать
неотъемлемой частью подготовки лингвиста-переводчика.

В связи с этим особенно актуальным является обращение к р€tзвитию
лингвострановедческой компетенции как одной из кJIючевых компетенций
переводчика, поскольку она отражает способность/готовностъ корректно
передавать культурные и исторические реалии, значительную часть которьж
занимает топонимика не только изуIаемого, но и родного языка.

2. Структура и содержание диссертации.
Название диссертации соответствует ее содержанию и характеру

выполненного исследования. Наряду с текстовым содержанием работа
нагJuIдно проиллюстрирована таблицами и рисунками, а также содержит
достаточное количество приложений, отражающих значительный объем

работы. ,Щиссертация состоит из введени,I, трох глав,
библиографического списка, насчитывающего

[95 наименований, из которых 23 на английском языке, и 9 приложений. В
работе четко определены цель, задачи и гипотеза исследования.

обозначив
обоснование,

целью диссертационного исследования теоретическое

разработку апробацию методики р€lзвитиrl
лингвострановедческой компетенции
специчtльностей на материале единиц
Е.М. Божко реirлизует ее путем решения
задач:

анutлизирует понятие ((лингвострановедческ€ш компетенция>,

проделаннои
закJIючени,I,

у студентов переводческих
топонимиtIеского пространства,
последовательно выстраиваемьIх

уточняет его специфику и структуру с r{етом контекста профессионЕlльной
подготовки студентов переводческих специЕtлъностей;

. систематизирует Еlлгоритмы передачи нЕвваний топонимических
единиц с русского на английский язык, следуя рекомендациям
Свердловского и Санкт-Петербургского регион€tльных отделений Союза
переводчиков России и классификации топонимических единиц
муницип€lJIьного образования <<Большой Екатеринбур.u;



. разрабатывает
лингвострановедческой

дидактическую модель
компетенции студентов

рЕввитиrI
переводческих

специ€lльностеи на материале топонимиIIескои терминологии аутентичнъIх
текстов переводческой тематики с применением метода исследовательских
проектов;

. определяетструктуруметодикирztзвитиrlлингвострановедческой
компетенции у студентов переводческих специ€tльностей, выявJuIет критерии
и уровни сформированности данной компетенщии и инструментарий дJIя их
диагностики;

. эксперимент€Lльно док€}зывает эффективность IIредложенной
методики и комплекса упражнений, разработанных на основе аутентичньD(
текстов с использованием элементов проектного обуrения, направленньIх на

р€lзвитие лингвострановедческой компетенции у булущих переводчиков.
В первой главе <<Теоретические основы развития

лингвострановедческои компетенции у студентов переводческих
специальностей>> диссертантом был проведен сопоставителъный анализ
подходов к определению переводческой компетентности; представлены и
проанализированы компоЕентные составJIяющие этого понrIтия,
предлагаемые р€tзличными )чеными. Определяется место
лингвострановедческой компетенции в рамках профессиональной
переводческой компетентности и ее компонентный состав. Представленн,UI
структура лингвострановедческой компетенции позволила диссертанту в

дальнейшем определить основу методики рЕ}звития лингвострановедческой
компетенции, обеспечиваюшtуIо эффективность профессиональной
переводческой компетентности. ,Щанная структура вкJIючает в себя два
взаимосвязанных компонента: субъектный и объектный. Первый из них
объединяет все, что связано с личностъю самого переводчика: его
мотивацию, способности, знаниrI, уменшя, навыки, профессион€Llrьно
значимые качества,- и подрЕвдеJuIется на знаниево-ориентированный,
деятельностно-ориентированныи и эмоционЕtльно-мотивационный

в себя лингвокультурный,субкомпоненты. Второй вкJIючает
коммуникативный, технический и региональный субкомпоненты и служит
средством для р€tзвития субъектного компонента.

первои главе диссертант также обосновывает необходимость
применения метода исследовательских проектов или его элементов дJIя

р€ввитиrI лингвострановедческой компетентности студентов, докЕ}зыв€uI его
эффективность в усвоении знаний и формировании профессион€tльнъIх
компетенций студентов переводческргх специ€rльностей.

В результате проведенного исследования автор обнаруживает, что
понrIтие (лингвострановедческая комIIетенци[> опредеJIяется в структуре
профессиона-ltьной переводческой .компетентности только в рамках
российской образовательной парадигмы и не выдепяется в зарубежной

в

методике об1..rения иностранным языкам и переводу.



В связи с этим нельзя не отметить предложенное автором определение,
которое уточняет структуру лингвострановедческой компетенции, раскрыв€uI
ее субъектный и объектный компоненты. Субъектный компонент связан с
личЕостными знаниями и исследовательскими )rмениями, навыкаNIи и
качествами. Объектный компонент вкJIючает набор определенных знаний,
методов, приемов и средств, необходимых для ос}ществления переводческой
деятельности.

Подобное разделение компонентов, несомненно, способствует более
точной целевой направленности разрабатываемой методики на активизацию
и р€lзвитие требуемых личностньIх качеств и выбору метода обуrения,
соответствующего принципам контекстного подхода. ,Щиссертант
останавливает свой выбор на методе исследовательских проектов,
стимулирующем студентов принимать на себя активную ролъ в процессе
обуления, добывая знания из предложенной информации и применяя

усвоенные знаниrI в конкретной ситуации практической деятелъности.
Наибольший интерес в исследовании шредставJuIет вторая глава,

посвященная исследованию топонимического пространства как объекта
лингвострановедческого исследования. Беря за основу понятие ((топоним)>,

диссертант подробно описывает р.вличные подходы к классификации
топонимов, поясняет поIUIтие (топонимическое пространство>), ан€LIIизирует

историю становлениrI топонимического пространства на материапе
муниципЕtJIьного образования <<Большой Екатеринбурп. Не вызывает
сомнений обоснованность рЕвделения объектов на кпючевьaе, т. е.

инфраструктурно, культурно или исторически значимые, и некпючевьrе.
Автор концентрирует внимание на тематической классификации

единиц топонимического пространства, из)пIает приемы передачи названий
единиц топонимического пространства на английском языке, описываемые в
публикациях по переводоведению. Важно подчеркнуть, что, как отмечает
переводческое сообщество, до настоящего времени не существует единой,

унифицированной, официаJIьно признанной системы передачи/перевода

русскоязычной топонимики, и это вызывает большие проблемы при
составлении топонимических карт и туристической документации на
иностранном языке.

В связи с этим несомненной заслугой Е.М. Божко является
проведенная ею работа по тщат9лъному анализу и систематизации общих
правил межъязыковой передачи топонимических единиц, в результате
которой автором представлена система грамотной передачи названий
топонимических объектов, находящлмся в пределах исследуемой территории.
Главным достоинством разработанной системы явJl[ется то, что она
адаптирована к восприrIтию носителем англоязьпIнои лингвокультуры.

Подчеркнем объем выполненной работы. всего было
шроаныlизировано 2501 наименование рЕlзличных топонимических единиц,
среди кOторых 1620 названий упиц, переулков, шсссе, ryпикOв, Irроездов
и др., 492 назваЕия оGтановOчных комlrлексов с разбивкой по районам и



кýольшой Екатеринбур.о с разбивкой п0

овладеть будущим лингвистам-переводчикам в процессе профессиональной

комиссии Санкт-
регионапъных

России диссертант установилq какими
топонимических объектов необходимо

семь базовьrх приемов: транслитерация,
морфограмматическая модификация,

(буквальный и дословный перевод), фу"*цион€tльнаrl
аналогиrI, транспозициrI.

Санкт-Петербургского

некJIючевых русскоязычньrх топонимиIIеских наименовании на иностранном
языке. Эти алгоритмы дают возможность выявJuIть нюансы, возникающие в
процессе этой передачи (например, совпадение поJý+Iившегося варианта с
обсценной или табуированной лексикой), предотвращать и ycTpalulTb
возможное межкультурное непонимание.

Основной задачей третьей главы ст€lло описание разработанной
методики р€ввития лингвострановедческой компетенции у студентов
переводческих специ€lльностей, ознакомление с результатами опытно-
эксперимент€tльного обуrения и апробации этой методики на практике. Это
очень важный и значимый раздел диссертации, подводящий итог
проведенному исследованию, докrвыв€lющий эффективность методики,
направленной на развитие способностей, обеспечивающих качественЕую
передачу названий топонимических единиц в паре <<русский - английский>>, а

значит, и достижение желаемого коммуникативного и прагматического
эффекта в ситуации межкультурного общения.

Автор диссертации создает модель р€lзвитиrl лингвострановедческой
компетенции у студентов переводческих специ€lлъностей, вкJIючаюц{уIо

целевой, содержательный, методический и оценочно-результативный
компоненты. Свою дидактическую моделъ Е.М. Божко реализует в

отметки принадлежности
достопримечательностей и
муниципального образования

Петербурга, Свердловского и
отделений Союза переводчиков
rrриемами шередачи названий

к транспорту, 389 названии
кулътурных и исторических объектов

lrодготовки. К
практиIIеск€UI
к€tлькирование

ним автор относит
транскрипциrI,

Весомым вкладом Е.М. Божко в методику обучения иностранным
языкЕlм и переволу (теорию и практику) явJuIется разработка, систематизациrI
и подробное описание пошаговьtх €tJIгоритмов передачи кJIючевых и

разработанной методике, посц)оенной на принципах, отражающих
положения коммуникативно-когнитивного, межкультурного,
компетентностного и контекстного подходов. Правомерным является то, что
Е.М. Божко вписывает модуль обуrения передаче
единиц в рамки дисциплины <Практический
иностранного языкa)).

Анализ результатов, по;гrIенньIх
описанной далее апробации методики

названий топонимических
курс перевода первого

в ходе подробно и пошагово

р€ввития лингвострановедческой
компетенции в процессе диагностического, формирующего и итогового



этапов, подтвердили эффективность данной методики, а также определили
целесообразность и перспективы дальнейшего ее внедрения в процесс
обl^rения переводу.

к сожалению, глава очень проигрывает из-за того, что автор не смогла
отрЕlзить конкретные результаты проведенного опытно-эксперимент€lлъного
обl^тения в выводах, довольствуясь общими словами о (положительной

динамике обуrающихся). ,Щосадно, поскольку это снижает впечатление о

достижениях исспедованиrI.
3. Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и

рекомендаций, сформулированных в диссертационном исследовании
обеспечиваются совокупностью теоретиЕIеских и экспериментaпьньгх
методов исследования, опорой на теоретико-методологиIIеские основаниrI и
современные достижеЕия в области лингводидактики, переводоведениrI,

дидактики перевода, теории межкультурной коммуникации, ономастики,
контекстно-компетентностного подхода, теоретических и практико-
ориентированньIх исследований по проблемам лингвострановедческой
компетенции переводчика. Результаты опытно-эксперименталъной работы
отражены таблицах диа|рЕiluмах. На основании выполненнои
экспериментЕtльЕой работы автор подтвердил гипотезу исследования, что

дает основание считать предложенную методику рЕ}звития
лингвострановедческой компетенции результативной.

[rаучная цовизна диссертационной работы не подлежит сомнению.
Автором впервые систематизированы и представлены в виде пошаговъгх
аJIгоритмов приемы передачи единиц русскоязьIIIного топонимического
пространства на английском языке. Методически обосновано обращение к
передаче единиц топонимического пространства города как средству

р€ввития лингвострановедческой компетенции. Разработана классификацшI
названии единиц
информационных

топонимического пространства и соответствующих им

ресурсов, релевантных переводческим задачам.
Разработана дидактическая модель формирования лингвострановедческой
компетенции, состоящЕUI из четырех компонентов, которые отражают
процесс р€ввитиrI способностей передачи названий топонимических единиц в
контексте профессиональной подготовки лингвистов-переводчиков (целевого
содержательного, методического и оценочно-резулътативного). Разработана
авторск€UI методика, способствующаJI эффективному р€lзвитию
лингвострановедческой компетенции у студеIIтов переводческих
специЕtлъностей в рамках практического курса по переводу.

Теоретическая значимость диссертационного исследов ания состоит в

уточЕении понятий <Профессион€tпьная компетентность лингвиста-
переводчика), <<Лингвострановедческ€ш компетенциrI переводчика)),
<Единицы топонимического пространства) в соответствии с целевыми

установками обуlения переводу в контексте профессион€tльной подготовки
студентов переводческих специЕtльностей. Расширено наlпrное представление
о статусе, содержании, структуре лингвострановедческой компетенции,
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вкJIючающей два компонента: субъектный (связанный непосредственно с
личностью переводчика его мотивациrI, способности, знаниf,, )rмения,
навыки, профессион€lльно значимые качества) и объектный (охватывающий
инструментарий, которым ему необходимо овладеть). Определена
номенкJIатура общих и частньIх умений, которые воIшли в содержание
модели р€lзвития лингвострановедческой компетенции. Теоретически
обоснованы методика рЕввития лингвострановедческой компетенции,

разработанн€ш на основе coBpeMeHHbIx методшIеских подходов (личностно-
ориентированныи,
межкультурный)
целесообр€вность

единицами топонимического пространства в процессе обуrениrl в вузе.
Следует подчеркнуть и практическую значимость диссертационной

работы, которая закJIючается в возможности применения разработанной
автором системы пошаговых €tлгоритмов передачи рЕвличных типов
названий топонимических единиц при rrереводе туристической
документации для любой территории РФ. Практическую значимость
представляет разработанн€uI автором методика р€lзвитиrI
лингвострановедческой компетенции, интегрирующая элементы методов
исследовательского, проблемного и проектного обуlения, направленные на
интенсификацию когнитивных способностей и мотивации об1..rающижся, а
также увеличение доли самостоятельной работы.

Не меньшую практическую ценность имеет разработка и
систематизациrI 1^rебно-методического обеспечения и комплекса упражнений
для рЕввитиrI лингвострановедческой компетенции у студентов
переводческих специаJIьностей, а также создание системы апробированных
контрольно_измерительных материалов дJUI определения уровня ее
сформированности.

Резулътаты диссертационного исследованиrI можно рекомендоватъ для
использованиrI при разработке учебно-методического обеспечения,
нацеленного на рч}звитие лингвострановедческой компетенции у студентов
других лингвистических специаIIьностей. Резулътаты опытно-
эксперимент€lльной работы представлены в виде таблиц и диагр€lNIм. Решив
поставленные задачи, автор подтвердил гипотезу исследования, что дает
основание считать предложенную методику рЕввития лингвостраIIоведческой
компетенции результативнои.

4. Соответствие содержания диссертации
указанцой сrrециальности.

автореферату и

исследовательской деятельности студентов и р€tзвития их умений работатъ с

компетентностныи, коммуникативно-когнитивныи,
к обуrению переводческой деятельности. ,Щоказана
применения проектного метода дJUI активизации

статеи в на}пrных рецензируемых
сборниках из перечня ВАК,

международной базе

изданиях, вкJIючающLгх три
четыре в изданиrIх,

|ТеЬ of Sсiепсе и одну - в

Основные положения диссертации отражены в 2| rryбликации в
журнапах и сборниках по матери€шам международньгх конференций, среди
которьrх 8

статьи в
проиндексированных в



издании, проиндексированном в международной базе Scopus. Результаты
исследования IIрошли апробацию 12 международных HayIHo-
практиIIескрtх конференциях (Москва, Екатеринбург). Содержание
автореферытаи наr{ных гryбликаций отражают тему и основные положения
диссертационного исследованиrI. Содержание работы адекватно
tIредставлено в автореферате. I]ель, объект, предмет, гипотеза и положения,
выносимые на защиту, сформулированы достаточно корректно; наl"rный
аппарат исследованиrI соответствует паспорту наl^rной специ€rльности.
Анализ диссертации и ее реферативного изложения позволяет прийти к
общему заключению о том, что цель, поставленная автором, с успехом
достигнута.

В целом анЕLлиз диссертации Е.М. Божко свидетельствует о том, что
з€UIвленная проблема отличается акту€tльностью, на}п{ные положениrI и

рекомендации полностью обоснованы и подтверждены практически в ходе
опытно_экспериментЕtльного обуrения. Описание организации, хода
проведения, а также полrIеннъж результатов опытно-экспериментutльного
об1^lения свидетельствует о зрелости исследователя как методиста, о его
способности методшIески корректно и статистически достоверно подвергать
контролю эффективность авторских инноваций. Личный вклад автора весЬМа

ощутим. Исследование вносит вкJIад в р€lзвитие теории и методики обуrения
иностранноIчry языку и переводу, а именно в разработку стратегий

формированиrI лиIIгвострановедческой компетенции.
5. Замечания по диссертации,
Не умаляя достоинств рецензируемой работы и положительно оценивая

проведенное исследование, обращаем внимание на вопросы и замечаниrI

рекомендательного характера, возникIIIие в ходе изучениrI и обсуждения

работы:
1. В методике обl^rения иностранным языкам достаточно

разработанным на теоретическом уровне и представленном в практике
иноязычного образованиrI явJIяется регионЕtльный аспект. Значительный опыт
накоплен в решении этого на}чного вопроса и на кафедре методики
преподав ания иностранных языков, педагогики и психологии Нглу
им. Н.А. ,.Щобролюбова. Науrная работа Е.М. Божко явJIяет собой
продолжение исследований в рамках проблематики внедрения краеведения в

1^rебный процесс по иностранным язык€lм. к сожалению, автор Не

рассмотрел имеющийся наl^rный опыт обуrения родной культуре на
занятиrtх по иностранному языку. Вызывает недоумение отсутствие в

библиографическом списке, а также в самом тексте работы ссылок на
ис сJIедов ания, представJIяющие собой теор етико -методологиче скую базУ лля
новых научньж изысканий по обулению передаче регионаJIьньIх реа-гrиЙ

средствами иностранного языка.
2. По определению Е.М. Божко, структура лингвострановедческоЙ

компетенции вкJIючает в себя два взаимосвязанных компонента: субъектный
и объектный. Первый из них объединяет все, что связано с личностью саМоГО
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tIереводчика: его
профессионаIIьно
ориентированныи,

мотивацию, способности, знаниrI, )rмеЕия, IIавыки,
значимые качества, и подр€вделяется на знаниево-

деятельностно-ориентированный и эмоцион€lльно-
мотивационный субкомпоненты. Второй вкJIючает в себя лингвокультурный,
коммуникативный, технический и регионапьный субкомпоненты и сJryжит
средством для рЕввитиrI субъектного компонента (диссертация, с. 3 9-40).

Вьlзьлваеm сомненая коррекmносmь mакоzо dелленая. В чем
ор uе uн ш.ьн о сmь п о dxo d а d uсс ер mанmо к п о d о бн о й с uсmемаm uз а ца u?

J. Автор исследования) опредеJIя;I концепту€tльную основу

разрабатываемой методики, утверждает, что она базируется на положениях
интерпретативнои теории перевода, компетентностного, коммуникативно-
когнитивного, личностно-ориентированного и межкультурного подходов.

Xomanocb бьt уmочнumц какше полоilсенu,я uнmерпреmаmuвной
mеорuu перевоdа сmшlu базовьlлtа dля разрабоmкш меmоdака?

4. Вызывает вопрос авторское определение лингвострановедческой
компетенции как (основополагающего компонента профессиональной
комrтетентности специ€lлиста-переводчика, обеспечивЕlющего эффективное

rIастие в межкулътурной коммуникации)> (автореферат, с. 9).

на какuх полоuсенuях
базаруеmся эmо опреdеленuе?

анmерпреmаmавной mеорuu перевоdа
Кшк сооmносяmся мФtсl<ульmурная

л uнzв о сmр ано в е dч еская комп еmен щuа?
5. В тексте диссертации Е.М. Божко подробно описывает

организацию, ход проведениrI опытно-экспериментutJIьного обl^rения, особое
внимание уделяет анализу полу{енных результатов, что свидетельствует о
зрелости исследователя как экспериментатора, о его способности
методически корректно и статистически достоверно подвергать контролю
эффективность авторских инноваций. Однако, знакомясь с выводами и
закJIючением диссертации, читатель не может увидеть конкретные

результаты и достижения проведенного опытно-эксперимент€tльного
обуrения. Автор довольствуется общими словами о (поJIожительной

ДИнамике обl"rающихся).
Xomeluocb бьt уашIлааmь краmкай а чеmкай BblBod dассерmанmа о

mом, чmо поdmвермсdено, чmо вьrявлено а чmо dоказано в рвульmаmе
провеdенноzо uсслеdовшнл.tя, а как эmо сооmносumся с азвесmнымu
полоJIсенuямu? 3акономерен а вопрос об уmочненаu mеореmаческой
значшмосmu dля dалльнейшеzо развumая mеорuш а меmоDuкu обученuя u
воспаmаншя.

6. Традиционно гипотеза, как предположение основной идеи

работы, отражает авторское видение способа достижения цели, поставленной
в работе. В связи с этим недоумение вызывает описание гипотезы как
положений, выносимых на защиту.

Как в рабоmе сооmносяmся шlzорumмuзацая u проекmарованае в

обученuu? КомпоненmьI разрабоmанной моdелu унаверсшльньц в чем uх
ор аzuншlьносmь / авmорсmво ?



Указанные замечаЕиrI не снижают ценность диссертационного
исследования, представJuIющего собой
исследовательский rруд.

б. Соответствие диссертации Положению о порядке присуждения
ученых степеней.

,Щиссертация Екатерины Михайловны Божко явJLIется завершенной
нау{но-квалификационной работой, выполненной на высоком на}п{ном

уровне. Подтверждена эффективность разработанной методики развитиrI
лингвострановедческой компетенции на материале при обуrении корректной
передаче названий единиц русскоязычного топонимиЕIеского пространства на
английский язык на материаJIе аутентичных текстов туристическоЙ тематики.
Основные выводы и резулътаты, полr{енные соискателем уrеной степени,

рекомендуется исполъзовать в )л{реждониrtх высшего образованиrI не только

для подготовки переводчиков, но и специЕtлистов по межкультурной
коммуникации.

все вышеизложенное позвоJUIет закJIючить, что диссертация
соответствует требованиrIм п.п. 9-14 <<ПоложениlI о порядке присуждения

r{еных степеней>>, утвержденного постановпением Правителъства
Российской Федерации от 24.09.20IЗ t. Ns 842, предъявляемым к

диссертациям на соискание уrеной степени кандидата наук, а ее автор -
Божко Екатерина Михайловна - заспуживает присуждения искомой уrеноЙ
степени кандидата педагогических наук по специЕlльности 13.00.02 - Теория
и методика обl^rениrl и воспитания (филология; уровень профессионапьного
образования).

законченныи на)лrно-

Отзыв подготовлен доктором педагогиIIеских наук, профессором,
профессором кафедры теории и практики французского языка и перевода
ФГБОУ ВО <Нижегородский государственный лингвистическиЙ университет
им. Н.А. .Щобролюбова>> Еленой Рафаэльевной Поршневой.

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры методики
преподавания иностранных языков, педагогики и психологии
<<Нижегородский государственный лингвистический
им. Н.А. .Щобролюбова>, протокол J\Гs 7 от 28 апреля 2020 г.

Заведующий кафедрой методики
преIIодаваная иностранных языков,
педагогики и психологии
Нижегородского государственного
лингвистиЕIеского университета им. Н,А. Щобролюбова,
кандидат педагогических наук
по специ€tлъности 13.00.02, доцент
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