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Учебный предмет «Трудовое обучение. Технический труд» в учреждениях общего 

среднего образования является практико-ориентированным, направленным на форми-
рование у обучающихся моторных умений и навыков. При этом трудовые приемы, осваи-
ваемые обучающимися, могут достигать высокой степени сложности [1]. 

В основе такой деятельности лежат психологические характеристики обучающего-
ся, поскольку они способны либо активизировать, либо тормозить процессы освоения 
этих навыков [2]. 

Таким образом, выстраивание учебной деятельности с учетом психологических ха-
рактеристик обучающихся – это возможный вариант повышения уровня образователь-
ного процесса [3]. 

В действительности подбор заданий (для тренировки выполнения технологиче-
ских операций на уроке), предназначенных для категорий учащихся, сформированных по 
личным психологическим характеристикам (особенности памяти, внимания, мышления, 
восприятия информации) осуществляется редко [4]. 

Цель статьи: проанализировать возможность реализации и специфику выстраива-
ния дифференцированного подхода к учащимся на уроках по учебному предмету «Трудо-
вое обучение. Технический труд» в учреждениях общего среднего образования. 

Материал и методы. Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 
исследования. 

Результаты и их обсуждение. Исследования показывают, что дифференцирован-
ное обучение способно эффективно влиять на показатели образовательного процесса, 
поскольку оно обеспечивает реализацию интересов и возможностей обучающихся за счет 
моделирования оптимальной среды [5]. Своеобразие субъективных характеристик обу-
чающихся даёт толчок к выстраиванию таких конструктов, которые подразумевают 
дифференцированный подход к индивидуальности воспитанников. 

Отметим, что данный подход осуществляется среди обучающихся не по показателям 
успеваемости, а исключительно по их уникальным индивидуальным параметрам [6]. Этот под-
ход в полной мере отвечает основным принципам личностно ориентированного образования, 
направленного на раскрытие, учёт и внимательное развитие индивидуальных свойств обуча-
ющихся. Креативно-педагогическая цивилизация XXI столетия, активно использующая посту-
латы синергетики, сегодня уже не может игнорировать индивидуальные характеристики обу-
чающегося как генеральную линию образовательной системы любого уровня. 

В ходе изучения психолого-педагогической литературы выявлены два отличаю-
щихся понятия дифференциации – «внутренняя» и «внешняя».  

Внутренняя дифференциация базируется на имманентных характеристиках обуча-
ющихся, что представляет интерес для нашего исследования. Постулаты личностно ори-
ентированного обучения призывают теоретиков и практиков прежде всего не «упустить 
из виду» те значимые индивидуальные проявления обучающегося, которые помогут ему 
не только правильно выбрать будущую профессиональную линию, но и максимально ре-
ализовать себя в жизни в целом. Более ста лет психолого-педагогическая наука (П.П. 
Блонский, Л.С. Выготский и др.) ориентирует исследователей и педагогов-практиков на 
последовательный учет индивидуальных показателей воспитанников. 



154 

Содержание учебного предмета «Трудовое обучение. Технический труд» позволяет 
внедрить внутреннюю дифференциацию в ходе его изучения. Соответствующая органи-
зация учебного процесса в ходе освоения названного предмета способна повысить эф-
фективность его преподавания. 

Заключение. Продуктивность преподавания предмета «Трудовое обучение. Техни-
ческий труд» может быть достигнута в том случае, если будут применяться инновации, 
направленные на внутреннюю дифференциацию образовательного процесса. Эти новше-
ства предполагают охват всех обучающихся, независимо от показателей их успеваемости, 
уровня интеллектуального развития, мотивационных устремлений и т.д. 
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Методика преподавания китайского языка как иностранного с межкультурной точ-

ки зрения требует не только выполнению учебных задач, но и передачу культурных кон-
нотаций с межкультурной точки зрения. Это является фундаментальной целью межкуль-
турной коммуникации и изучения языка общения. 

В межкультурном общении особенно важным является знание языка. Это связано  
с тем, что язык является носителем культуры, а культура, в свою очередь, влияет на язык. 
В языковом общении люди из разных культурных слоев подвержены культурным барье-
рам из-за культурных различий. Чтобы добиться идеального эффекта от межкультурного 
общения, нам необходимо не только понимать культурный подтекст, содержащийся  
в языке, но и воспринимать культурную уверенность в себе как возможность для дей-
ствий и, соответственно, повышать эффективность межкультурной коммуникации [1]. 
Сочетание культурной уверенности в себе с необходимостью межкультурного общения, 
анализ содержания межкультурного общения могут помочь нам всесторонне понять 
направления совершенствования навыков межкультурного общения студентов универ-
ситета и улучшить качество обучения навыкам межкультурной коммуникации, чтобы 
заложить прочную основу для здорового развития языкового образования в Китае и Бе-
ларуси, а это,  в свою очередь, является мощной движущей силой для экономического  
культурного обменов между Республикой Беларусь и Китаем. 

Материал и методы. Материалом послужили научные исследования по проблеме меж-
культурной коммуникации. Использовались методы анализа и синтеза, сравнения и обобще-
ния, исторического и ретроспективного подходов к изучению педагогических реалий. 

Результаты и их обсуждение. Проблеме сформированности необходимого уровня 
межкультурной коммуникации студентов посвящены работы целого ряда отечественных 
и зарубежных ученых. Так, с точки зрения Чжао Синьюэ, которая в качестве примера 


