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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

БУДУЩИХ ПЕДИАТРОВ ПОСРЕДСТВОМ 

ИНОЯЗЫЧНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР

В настоящее время увеличивается потребность общества в специалистах с высоким интеллектуальным 

уровнем, способных создавать новые интеллектуальные результаты не только на родном, но и на иностранных 

языках. Особенно важным это является в профессии врача-педиатра, так как от детского врача требуется 

готовность к позитивному речевому взаимодействию с ребенком, умение устанавливать контакты с его ро-

дителями, а также умение осознанно и самостоятельно осуществить выбор необходимых способов и средств 

лечения в зависимости от диагноза пациента. 

В ходе теоретического исследования установлено, что ключевое понятие «интеллектуальные способности» 

определяется авторами как вид способностей индивида создавать уникальные умственные результаты его по-

знавательных действий и мыслительных операций и применять их в различных ситуациях профессионального 

общения на разных языках. Особое внимание должно уделяться развитию интеллектуальных способностей 

в российских университетах, в том числе при изучении иностранных языков. Необходимо активизировать 

познавательные процессы студентов-педиатров и стимулировать их мышление. Для этого преподавателю 

предлагается создавать разнообразные проблемные ситуации и предъявлять обучающимся задачи-задания 

проблемного характера. 

Мы пришли к выводу о том, что применение иноязычных интеллектуальных игр может значительно акти-

визировать развитие интеллектуальных способностей будущих педиатров. Критерии диагностики интеллек-

туальных способностей будущих педиатров в медицинском университете применимы в рамках проведения 

серии интеллектуальных игр.
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DEVELOPING INTELLECTUAL ABILITIES OF FUTURE PEDIATRICIANS 

BY MEANS OF INTELLECTUAL GAMES IN FOREIGN LANGUAGE

Nowadays there is an increasing demand in society for specialists functioning at a high intellectual level, capable of 

producing new intellectual results not only in their native language, but also in foreign languages. This is especially important 

in the profession of a pediatrician, as the pediatrician is required to be ready for positive verbal interaction with the child. 

He or she must be able to establish contacts with his or her parents, as well as be able to consciously and independently 

choose means of treatment depending on the diagnosis of the patient. The article presents an analysis of the concepts of 

«abilities», «intellectual abilities», and a classification of their types. The authors present a series of intellectual games in a 

foreign language. 

The authors define the key concept of «intellectual ability» as a kind of individual’s abilities to create unique mental 

results of his cognitive actions and mental operations and apply them in various situations of professional communication 

in different languages. Special attention should be paid to the development of intellectual abilities in Russian universities, 

including foreign languages classes. It is necessary to activate the cognitive processes of students-pediatricians, to stimulate 

their thinking. To achieve this goal, the teacher is offered to create various problem-based situations and to present the 

students with problem-based tasks. 

The authors conclude that the use of intellectual games in foreign languages can significantly enhance the development 

of intellectual abilities of future pediatricians. The authors also propose criteria for diagnosing the intellectual abilities of 

future pediatricians in a medical university within the framework of a series of intellectual games.

Key words: intellectual abilities, future pediatricians, foreign languages, a series of intellectual games

DOI: 10.25198/1814-6457-238-64



65ВЕСТНИК Оренбургского государственного университета 2023 № 2 (238)

Развитие интеллектуальных способностей  будущих педиатров

В настоящее время в российском обществе 
возросла потребность в специалистах, готовых 
создавать новые интеллектуальные результаты 
в профессиональной деятельности не только на 
родном, но и иностранных языках. Для подго-
товки кадров такого уровня необходимо разви-
вать интеллектуальные способности студентов 
во время обучения в университете вне зависи-
мости от приобретаемой ими специальности. 
Высокий интеллектуальный уровень востре-
бован в разных профессиях, в которых система 
интеллектуальных умений и разноуровневые 
алгоритмы быстрого принятия профессио-
нальных решений разного уровня сложности 
для речевого на разных языках и неречевого 
взаимодействия людей, обеспечат безопасную 
жизнедеятельность, благосостояние и здоровье 
населению нашей страны. К ним относится и 
профессия врача, по нашему мнению, особенно 
детского – педиатра. 

Проблема заключается в том, что молодой 
педиатр не всегда готов к позитивному речевому 
взаимодействию с ребенком, не умеет устанав-
ливать психологически комфортные контакты с 
его родителями или лицами их замещающими, 
не умеет осознанно и самостоятельно осуще-
ствить выбор необходимых способов и средств 
лечения в зависимости от диагноза пациента. 
Он зачастую действует по известному ему стан-
дартному шаблону, не учитывает индивидуаль-
но-психологические особенности маленького 
пациента и, тем самым, зачастую наносит ему 
непоправимый вред. Поэтому целью нашего 
исследования является теоретико-методологи-
ческий анализ понятий «способности», «интел-
лектуальные способности», классификация их 
видов и разработка серии иноязычных интел-
лектуальных игр, содействующих становлению 
профессионально значимых интеллектуальных 
умений, а также определение критериев, позво-
ляющих диагностировать готовность выпускни-
ка медицинского университета к медицинской 
практической деятельности. Была выдвинута 
гипотеза о том, что развивать интеллектуаль-
ные способности возможно в группах с уровнем 
языковой подготовки не ниже B2 по общеевро-
пейской классификации.

Для достижения цели нашего исследования 
и проверки выдвинутой гипотезы были проана-
лизированы разные научные взгляды на сущ-

ность понятия «способности» с позиций рос-
сийских ученых. С.Л. Рубинштейн определяет 
способности человека как внутренние условия 
его развития, которые, как и прочие внутрен-
ние условия, формируются под воздействием 
внешних условий — в процессе взаимодействия 
человека с внешним миром [6]. По мнению 
В.Д. Шадрикова, способности – это свойства 
функциональных систем, реализующих отдель-
ные психические и психомоторные процессы, 
характеризующие их эффективность (произ-
водительность, качество, надежность) [10]. 
Ученый считает, что успешность деятельности 
определяется системно-взаимодействующей 
совокупностью способностей. Мы разделяем 
точку зрения автора в том, что способности 
напрямую связаны с деятельностью человека 
и развиваются в деятельности в соответствии 
с её требованиями. Поэтому полагаем, что в 
развитии способностей значимую роль играет 
характер деятельности и условия, в которых она 
осуществляется.

Был проанализирован ряд классификаций 
способностей, выполненных российскими уче-
ными и тесно связанных с задачами нашего 
исследования. Б.В. Беляев выделяет языковые 
и речевые способности [1]. Языковые способ-
ности соответствуют аспектам языка: фонети-
ческие, лексические, грамматические и стили-
стические. К фонетическим способностям он 
относит хорошую слуховую чувствительность, 
артикуляционную чувствительность, способ-
ность дифференцированного восприятия и 
воспроизведения интонационных особенно-
стей иностранного языка, наличие слухового и 
двигательного контроля и артикуляционно-дви-
гательной координации и т. д. К лексическим 
способностям он относит словесно-образную 
память, способность быстро и точно различать 
значения слов, способность к семантическо-
му различению слов на иностранном языке, 
способность к языковой догадке, быстрое вос-
приятие иноязычных слов как в устной, так и в 
письменной речи. Грамматические способности 
включают в себя способность распознавать раз-
личные части речи и члены предложения, спо-
собность изменять слова согласно правилам и 
т. д. Стилистические способности заключают-
ся в способности к обобщению лексических и 
грамматических особенностей того или иного 
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стиля и последующем использовании в речи. 
Речевые способности основаны на способности 
мыслить на иностранном языке. К ним относят 
способности слушания, говорения (способно-
сти устной речи), чтения и письма (способно-
сти письменной речи). Способности слушания 
и чтения являются пассивными, а говорения и 
письма – активными. Также определяют две об-
щие способности: чувство языка и способность 
иноязычного мышления. 

В.В. Рыжов, И.В. Бурова, О.И. Федосеева 
и др. выделяют виды способностей к изучению 
иностранных языков на основе психических 
познавательных процессов, среди которых 
функционируют такие когнитивные процессы, 
как мышление, память, ассоциации, процессы 
прогнозирования, слуховая дифференциальная 
чувствительность [8]. Для решения проблемы 
нашего исследования нас больше всего инте-
ресовали процессы мышления. К ним иссле-
дователи относят особенности вербального ин-
теллекта как предпосылки овладения языком и 
речевой деятельностью; способность к лингви-
стическому обобщению, а именно: способность 
к грамматическому обобщению (способность 
видеть грамматические связи в языке и приме-
нять их в работе с лингвистическим материа-
лом). Говоря о памяти в структуре иноязычных 
способностей, авторы обращают внимание на 
такую её характеристику как объем вербаль-
ной оперативной памяти, который влияет на 
скорость овладения иностранным языком. Ас-
социации в структуре иноязычных способно-
стей связаны с первыми двумя когнитивными 
процессами – мышлением и памятью и при-
нимают участие в припоминании, обобщении, 
восприятии и понимании речи. Под процессами 
прогнозирования исследователи имеют в виду 
способность человека опираться на свои зна-
ния о языке для прогнозирования предстоящей 
ситуации и уменьшения её неопределенности. 
Наконец, слуховая дифференциальная чувстви-
тельность – когнитивный процесс, важный для 
фонетически верного овладения языком, спо-
собности говорить без акцента. 

 Теоретико-методологический анализ пока-
зал, что сущность понятия «интеллектуальные 
способности» была наиболее полно раскры-
та в работах зарубежных авторов Г. Гарднера 
(2007) и Ж. Пиаже (1962). Интеллектуальные 

способности особенно активно проявляются в 
деятельности человека в обществе, т. к. только 
там они имеют наибольшее практическое зна-
чение [2]. Роль интеллекта заключается в том, 
чтобы адаптировать новые элементы окружаю-
щей среды к уже существующим в жизненном 
опыте человека данным [13]. Соответственно, 
интеллектуальные способности помогают че-
ловеку в более успешной адаптации к меняю-
щимся условиям. Российский исследователь 
М.А. Холодная определяет интеллектуальные 
способности как индивидуально-своеобраз-
ное свойство личности, являющееся услови-
ем успешности решения определенной задачи 
(проблемы): способность раскрывать значения 
слов, выстраивать пространственную фигуру из 
заданных элементов, выявлять закономерность 
в ряду чисел и т. д. [9]. На основе анализа су-
ществующих научных взглядов мы определяем 
интеллектуальные способности как вид спо-
собностей индивида создавать уникальные ум-
ственные результаты его познавательных дей-
ствий и мыслительных операций и применять 
их в различных ситуациях профессионального 
общения на разных языках. 

Расширяя классификацию В.Н. Дружинина 
[3], М.А. Холодная предлагает следующую их 
классификацию: конвергентные способности, 
дивергентные способности (или креативность), 
обучаемость и познавательные стили [9]. Кон-
вергентные способности включают в себя не-
сколько свойств: уровневые свойства интеллекта 
(скорость восприятия, оперирование простран-
ственными представлениями, словарный запас 
и т. д.); комбинаторные свойства интеллекта 
(способность к выявлению разного рода связей, 
соотношений и закономерностей); процессу-
альные свойства (характеризуют элементарные 
процессы переработки информации, а также 
операции, приемы и стратегии интеллектуаль-
ной деятельности). Дивергентные способности 
(иначе говоря, креативность) включают в себя 
такие свойства интеллектуальной деятельности 
как беглость, оригинальность, восприимчивость 
(готовность быстро переключать внимание с од-
ной детали на другую), метафоричность. Автор 
рассматривает обучаемость, как эффективность 
интеллектуальной деятельности под влиянием 
тех или иных обучающих воздействий [там же]. 
Наконец, познавательные стили включают в себя 
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такие компоненты, как стили кодирования ин-
формации (способы представления информации 
в зависимости от доминирования определенной 
модальности опыта – слуховой, зрительной, ки-
нестетической, чувственно-эмоциональной и 
др.); когнитивные стили (способы восприятия, 
анализа, категоризации, оценивания ситуации и 
т. д.); интеллектуальные стили (индивидуально-
своеобразные способы постановки и решения 
проблем); эпистемологические стили (индиви-
дуально-своеобразные способы познавательно-
го отношения человека к происходящему, про-
являющиеся в особенностях индивидуальной 
«картины мира»). 

Диагностировать сформированность вы-
шеперечисленных способностей предлагают 
посредством различных тестов интеллекта и ин-
теллектуальных способностей. В разные годы 
разработкой тестов интеллекта занимались та-
кие зарубежные ученые, как К. Спирмен [15], 
Ж. Пиаже [14], и др. Однако проблема многих 
тестов заключается в том, что они фокусируют-
ся на одном из критериев интеллекта, не учи-
тывая другие, из-за чего результаты бывают не 
всегда достоверными. Так, например, тест Си-
мона-Бине [11] позволяет определять уровень 
развития интеллекта и сформированности ин-
теллектуальных способностей, ориентируясь на 
возраст ребенка, однако он учитывает только об-
щую успеваемость, а также то, насколько лучше 
или хуже других детей определенного возраста 
испытуемый выполняет задание. 

Общеизвестно, что развивать интеллекту-
альные способности никогда не поздно, даже 
если они не были развиты в детстве. Особое 
внимание должно уделяться их становлению в 
образовательных учреждениях непрерывного 
российского образования, в том числе при изу-
чении иностранных языков. Значительный объ-
ем педагогических усилий прилагают ученые и 
преподаватели системы уровневого высшего об-
разования. Они используют разные виды орга-
низации и методы управления образовательным 
процессом [7] таким образом, чтобы стимулиро-
вать мышление обучающихся, активизировать 
познавательные процессы и формировать ин-
теллектуальные умения будущих специалистов 
разных профилей подготовки. В коллективной 
монографии под ред. Е. В. Ковалевской «Про-
блемное обучение: прошлое, настоящее, буду-

щее» [5] авторы приходят к выводу о том, что 
интеллектуальное развитие человека осущест-
вляется только в условиях преодоления препят-
ствий, интеллектуальных трудностей. Человек 
осознает, что у него отсутствуют нужные ему 
знания и способы действия и это ведет за собой 
познавательную потребность, и, как следствие, 
интеллектуальную активность. Без преодоле-
ния интеллектуальных трудностей невозможно 
развитие мышления, творческих способностей. 
Поэтому основной задачей преподавателя, яв-
ляется создание обучающимся разнообразных 
проблемных ситуаций и предъявление им за-
дач-заданий проблемного характера [7], кото-
рые следует постепенно усложнять. 

Среди методов, которые позволяют соз-
давать проблемные ситуации и по-разному 
решать поставленные проблемы, исследова-
тели выделяют интеллектуальные игры и со-
стязания, олимпиады, конкурсы и др. По мне-
нию Б. Р. Манделя, в интеллектуальной игре 
результат достигается за счет мыслительных 
способностей человека, которые позволяют ему 
применять ценностно-осмысленные знания и 
представления в деятельностной практике, со-
действуя развитию личности. Он выделяет ди-
дактические, воспитывающие, развивающие 
цели интеллектуальной игры для развития про-
фессионально значимых качеств [4]. В некото-
рых зарубежных университетах применяются 
так называемые «серьезные игры» (les jeux 
sérieux) [12], которые могут помочь студентам 
подготовиться к чрезвычайным ситуациям. 
В реальной жизни случаются ситуации, когда 
здоровье пациента может быстро ухудшиться, 
и действовать нужно быстро, часто не обладая 
всей информацией. Такие стрессовые ситуации 
трудно пережить, они имеют психологическое 
давление на врача, поэтому «серьезные игры» (в 
очном и в онлайн форматах) помогут студентам 
практиковать навыки быстрого реагирования. 
«Серьезные игры» – это компьютерные виде-
оигры или приложения для смартфона, соче-
тающие серьезную цель (обучение, практика 
навыков и проверка знаний и т. д.) с игровы-
ми элементами из видеоигр или симуляторов. 
«Серьезную игру» можно проводить и в очном 
формате, превратив в ролевую игру. 

Проведенный теоретико-методологический 
анализ идей российских и зарубежных ученых 
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привел нас к моделированию и практическому 
использованию иноязычных интеллектуальных 
игр для развития интеллектуальных способно-
стей будущих педиатров. В рамках дисциплины 
«Иностранный (французский) язык» по специ-
альности 31.05.02 «Педиатрия» в ФГАОУ ВО 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России 
в период с 2021 года по настоящее время была 
смоделирована и апробирована серия франко-
язычных интеллектуальных игр по темам, со-
действующим подготовке врачей-педиатров к 
оказанию быстрой и качественной медицинской 
помощи детям в различных сложных ситуациях; 
наилучшего изучения особенностей строения 
и функционирования организма ребенка; про-
ведения мероприятий, направленных на сохра-
нение или поддержание здоровья и здорового 
образа жизни детей и др. Были определены 
цели, задачи, выбраны сценарии и роли игро-
ков, тематика франкоязычной интеллектуаль-
ной речевой деятельности, правила проведения 
и оценивания иноязычных интеллектуальных 
результатов. Основными этапами проведения 
интеллектуальных игр были выбраны проек-
тирующий; игровой; аналитико-оценивающий. 
Мы проводили их один раз в неделю по каждой 
изучаемой теме в рамках времени, отведенного 
на проведение аудиторных занятий. В зависи-
мости от уровня владения французским языков 
и интеллектуальных способностей аналитико-
диагностирующий этап возможно проводить 
и во внеаудиторное время, предоставляя обу-
чающимся возможности для развития умений 
самоанализа и самооценивания. 

 Для наилучшего понимания, анализа и кон-
струирования разных вариантов нового франко-
язычного содержания по изучаемым темам мы 
предлагали, к примеру, студентам-педиатрам по 
теме «Организм ребенка» игры «Медицинские 
ассоциации» (Les assosiations médicales). Их 
применение содействует активизации памяти 
и мышления, выбору наиболее действенных и 
индивидуально подобранных вербальных и не-
вербальных средств взаимодействия, необходи-
мых для оказания медицинской помощи детям, 
говорящим на том или ином иностранном язы-
ке. Регулярно принимая участие в играх, буду-
щие педиатры имели возможность выбирать и 
тренировать грамотное применение медицин-
ской терминологии в условиях позитивного и 

этичного общения с детьми и их родителями, 
вариативное назначение медицинских средств 
диагностики и лекарственных препаратов по 
тем или иным медицинским показателям на 
территории нашей страны и в других странах 
в реальном или онлайн-формате. 

При организации франкоязычной игровой 
деятельности, направленной на изучение специ-
фики строения и функционирования отдельных 
органов детского организма, преподаватель на-
значает студентов на роли, например, педиатра 
в России и заведующего детским отделением 
во Франции, которые поочередно предъявляют 
друг другу, например, фото маленького ключа 
(clé) и фото ключицы (clavicule). Их просят из 
списка предложенных слов выбрать и озвучить 
то, которое по звучанию больше похоже на вво-
димый медицинский термин, описать положе-
ние этого органа по отношению к другим ор-
ганам у ребенка-пациента, сравнить с другими 
детьми и т. п. Изучая дыхательную систему в 
игровой форме, студентов назначают на роли 
коллег из разных франкоязычных стран, кото-
рые показывают друг другу фотографии дерева 
и бронхов, чтобы те определили значение тер-
мина arbre bronchique и обсудили их специфику 
у разных детей, предложили различные вари-
анты лечения и др. Обсуждение во время игры 
на иностранном языке строения сердца пред-
усматривает, например, роли детского хирур-
га в нашей стране и в разных франкоязычных 
странах, которым в формате видеоконференции 
предстоит совместно выбрать из множества 
предложенных наилучший способ выполнения 
сложной операции на сердце ребенка, наблю-
дать за ее проведением, своевременно давать 
необходимые рекомендации и др. 

Также студентам-педиатрам было пред-
ложено принять участие в интеллектуальных 
играх «Что, где, когда в детской медицине? 
«Детская медицина будущего» и др., адапти-
рованных для достижения франкоязычных 
профессиональных целей как на аудиторных 
занятиях, так и во внеаудиторное время. Они 
проводились, прежде всего, с целью развития 
слухо-произносительных и ритмико-интонаци-
онных умений на изучаемом иностранном язы-
ке, активного употребления иноязычной меди-
цинской терминологии разных речевых стилей, 
фразеологизмов и сленга в устной и письменной 



69ВЕСТНИК Оренбургского государственного университета 2023 № 2 (238)

Развитие интеллектуальных способностей  будущих педиатров

речи, автоматического использования граммати-
ческих конструкций, стилистических приемов 
и др. Но главная наша цель заключалась в том, 
чтобы приучить будущих педиатров выдвигать 
и реализовывать различные неординарные/уни-
кальные варианты решения проблем, открыто 
и без боязни высказывать собственные мнения, 
отличные от других, что, несомненно, будет 
развивать их интеллектуальные способности 
на изучаемом иностранном языке. 

Были разработаны и апробированы крите-
рии диагностики уровня развития интеллекту-
альных способностей специалиста-педиатра в 
медицинском университете в рамках проведе-
ния серии интеллектуальных игр: 

– скорость переработки иноязычной меди-
цинской информации для решения медицин-
ских проблем; 

– владение алгоритмом умственных дей-
ствий и мыслительных операций по установ-
лению взаимосвязей и закономерностей между 
иноязычными медицинскими понятиями; 

– количество предлагаемых иноязычных 
вариантов решения медицинских проблем;

– умение аргументированно и корректно 
доказывать правильность выбранных медицин-
ских решений при общении с коллегами;

– оригинальность/уникальность/неорди-
нарность результатов анализа и синтеза ино-
язычного медицинского содержания для меди-
цинской теории и практики;

– объективность само-оценивания интел-
лектуальных достижений; 

– перенос медицинских знаний и умений 
в новые профессионально заданные ситуации; 

– принятие на себя ответственности за ме-
дицинские действия без долгих размышлений 
и колебаний.

В заключение следует отметить, что ста-
тистические данные анкетирования и тести-
рования 30 студентов-педиатров 1 курса в 
2021-23 годах в соответствии с выбранными 
критериями подтвердили гипотезу о том, что 
развитие интеллектуальных способностей бу-
дущих специалистов посредством регулярно-
го применения интеллектуальных игр на ино-
странных языках является эффективным, если 
его осуществлять в группах с уровнем языковой 
подготовки не ниже B2 по общеевропейской 
классификации. При этом требуется достаточ-
но высокий уровень методической подготовки 
преподавателя иностранных языков для того, 
чтобы интеллектуальная игра достигла запла-
нированных целей. 

30.04.2023
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