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рес к живописным произведениям Понимание 
цели побуждает учащихся не только выражать 
свои личные мысли и эмоции через картины 
масляной пастелью, но и побуждать их исполь-
зовать картины как способ эмоционального вы-
ражения в межличностном общении, выражать 
любовь к окружающим людям в форма творче-
ских работ спасибо или спасибо. Пусть студен-
ты разовьют хороший характер в этом процессе 
обучения рисованию.

Заключение
Эксперимент с техникой масляной пастели 

не только очень вдохновляет саму живопись, 
но и имеет большое значение для обучения ис-
кусству в начальной школе. Применение курса 
масляной пастели может способствовать реали-
зации целей обучения, обогатить методы и эф-
фекты рисования, а также развить индивидуаль-
ность и воображение учащихся.
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В Китае является многонациональной стра-
ной. На ее территории проживает более 50 раз-
ных народов. У каждого из них своя культура, 
язык, обычаи и традиции

Как местный ресурс, традиционное китай-
ское народное искусство имеет локализованные 
преимущества в продвижении традиционного 
национального духа, культивировании творче-
ства и решении проблем эстетического воспита-
ния в сельской местности, что может дополнить 
методы эстетического воспитания, основанные 
на академическом искусстве. Народное искус-
ство основано на творчестве и быте простого 
народа, вобрав в себя уникальные эстетические 
особенности и национальный темперамент тру-
дящихся, содержит в себе присущий дух тра-
диционной китайской культуры и искусства 
Человек обладает совершенной личностью, 
уравновешенной и согласованной. Между ра-

циональностью и чувственностью. Народное 
творчество универсально по этносам, регионам 
и сценариям использования, способно значи-
тельно расширить верхнюю границу времени, 
пространства и объектов эстетического воспи-
тания, поэтому расширение народного творче-
ства как современного ресурса эстетического 
воспитания имеет практическое значение.

С познанием красоты слова начинается 
вход искусства в мир подростка. В школьные 
годы каждый должен учиться познавать кра-
соту природы, чтобы духовная жизнь и при-
рода, культуры связывались эмоциональными, 
эстетическими творческими нитями. Повтор-
ное рассматривание картин развивает вооб-
ражение, эмоциональную память, обогащает 
и воспитывает.

Народное искусство зародилось в тра-
диционном фермерском обществе, содержит 
традиционный культурный дух китайской на-
ции и является локализованным ресурсом, 
пропагандирующим дух китайской эстети-
ки. Художественные достижения традицион-
ной китайской культуры в основном состоят 
из двух категорий: элитарное искусство, пред-
ставленное литераторами и учеными, и народ-
ное искусство, созданное трудящимися на ос-
нове реальности существования, параллельны 
во времени. И пространство в истории. Раз-
витие, таким образом дифференцированное 
на два направления китайского эстетического 
духа воспитания.

Элитная художественная система народно-
сти Хань берет поэзию, каллиграфию, ритуал 
и музыку в качестве своего духовного стержня 
и под влиянием политической системы и обще-
ственной мысли становится источником ки-
тайского эстетического воспитательного духа; 
система народного искусства, на фоне традици-
онной земледельческой цивилизации Ханьской 
народности намекает на простых людей с по-
стоянной темой. Эстетика жизни пронизывает 
производство, образование, нравственное зна-
ние так, что легко принимается публикой, тем 
самым воздействуя на ценностную ориентацию 
повседневной жизни в традиционном китайском 
обществе и становится основой эстетическо-
го воспитания простых людей в традиционном 
обществе. Народное искусство является перво-
степенной целью удовлетворения потребностей 
выживания и производства, является наиболее 
аутентичным эстетическим выражением наро-
да низов, олицетворяет наиболее позитивное 
и здоровое отношение к жизни людей низов, 
является символом традиционный культурный 
дух китайской нации, и может выявить культур-
ные гены общей этнической группы. Народное 
искусство – это не только «эстетика жизни» 
китайской нации, но и «эстетика выживания» 
китайской нации, поэтому народное искусство – 
это наиболее характерное, наиболее яркое, 
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наиболее реалистическое, наиболее практиче-
ское и наиболее народное искусство, эстетиче-
ское воспитание.

Только когда эстетическое образование уко-
ренено в традиционной культуре, оно может 
установить национальное культурное сознание 
и сформировать чувство идентичности со своей 
собственной культурой и историей. Народное 
искусство, как локальный ресурс китайского 
эстетического образования, позволяет людям 
постигать дух традиционной китайской куль-
туры в их восприятии традиционной красоты, 
а в употреблении перцептивным образом форми-
руется специфическое понимание традиционно-
го социального и культурного духа. Во–первых, 
народное искусство, как локальный ресурс ки-
тайского эстетического воспитания, позволяет 
людям открыть для себя и ощутить разнообраз-
ную национальную культуру китайской нации. 
Самосознание и непосредственность народных 
обычаев и эмоций часто позволяют народному 
творчеству раствориться на заднем плане. Мож-
но обнаружить, что уникальная региональная 
общность и индивидуальные различия делают 
народное творчество уникальным в разных ре-
гиональных культурах.

Китайский традиционный воспитание уча-
щихся средствами изобразительного искусства 
имеет определенный смысл и свои особенности. 
Сочетание восприятия и красоты окружающего 
мира, Родины. Одно из качеств духовно–нрав-
ственного воспитания. Духовная культура уча-
щегося будет неполной, если он не обладает зна-
ниями, которые являются основой моральной 
культуры. Для становления человека искусство 
играет важную роль.

Автор думает, что народное творчество име-
ет следующие характеристики для художествен-
ного образования:

1. Народное творчество имеет двойственное 
творчество науки и искусства, что, несомнен-
но, эффективно в преодолении разрыва между 
искусством и наукой в процессе эстетическо-
го воспитания.

2. Процесс создания народного творчества 
есть процесс творческого стимулирования.

3. Народных искусство имеет более глубо-
кое вдохновение для развития творчества.

С 21 века национальность в художественном 
творчестве часто рассматривается как символ 
жизненной силы, и произведения искусства, де-
монстрирующие национальные особенности, 
пользуются большим спросом. Бело–голубые 
узоры, естественно, стали любимцами китай-
ских художников, излучая новую жизнь. Это 
яркий пример того, как инновации противо-
стоят традициям. Раскопки и анализ характери-
стик сине–белого искусства и распространение 
результатов его исследований на художествен-
ное образование в средней школе также явля-
ется образовательной инновацией, наследую-

щей традицию. В процессе обучения учащиеся 
могут лучше понять обмен китайской и зару-
бежной культурой и искусством, а также полу-
чить представление о великолепной китайской 
истории и культуре, которая также исследует 
новые идеи наследования и продолжения тра-
диционной культуры. Таким образом, введение 
синего и белого искусства в художественное 
образование в средней школе представляет со-
бой инновационную форму художественного 
образования. В то же время преподавание си-
него и белого искусства в средней школе также 
может стимулировать новаторские способно-
сти учащихся.

Искусство – это творческая деятельность. 
Художественное образование заключается 
в использовании прекрасных произведений ис-
кусства для обучения, заражения и направле-
ния людей, улучшения их эстетических качеств 
и стимулирования их интереса и способностей 
к художественному творчеству. По сравнению 
с кабинетами по другим дисциплинам каби-
неты искусства более открытые и свободные, 
с разнообразными формами и богатым содер-
жанием. Учителя будут стараться пробудить 
интерес учащихся и позволить учащимся ис-
пытать радость обучения с помощью занятий 
и игр. Эти характеристики делают художе-
ственное образование важным способом рас-
крытия личности учащихся и стимулирования 
их творческого потенциала. Он также имеет 
функции регулирования эмоций, уравновеши-
вания психологии.

Бело-голубые узоры – это под глазурные 
цветные узоры, принадлежащие высокотемпе-
ратурному фарфору, а бело–голубой фарфор – 
это форма национального искусства, который 
учащиеся любят видеть её легко трогать и он по-
лон жизни. Сине-белое художественное обра-
зование может пробудить у учащихся интерес 
к обучению. Существующие курсы по искус-
ству ориентированы на содержание двухмерных 
изображений и не содержат обучения трехмер-
ному моделированию. Добавление сине–белых 
узоров в преподавание искусства может вос-
полнить этот недостаток. Кроме того, моно-
хроматическое художественное представление 
синего и белого цветов позволяет учащимся лег-
че прочувствовать и освоить его художествен-
ные характеристики.

На занятиях по китайской традиционной 
культуре решается задача ознакомить учащихся 
с основными принцами стилизации китайско-
го традиционного узора. На уроках учащиеся 
учатся составлять узоры, изучают особенности 
композиции, изучают творчество народов. Деко-
ративное рисование рекомендуется чередовать 
и сочетать с рисованием с узоры. Например: 
на уроках стилизации узора ученики рисуют 
осенний листья, далее учитель рассказывает, 
как переработать, стилизовать эту форму в сво-
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Психическую жизнь человека часто сравни-
вают с потоком образов воспринимаемых пред-
метов и явлений, мыслей и чувств, впечатлений 
от них, воспоминаний о том, что было, и образов 
воображаемого будущего. В этот поток постоян-
но вливаются другие и другие потоки, порож-
денные нашей деятельностью в окружающем 
мире, общением с другими людьми, изменени-
ями собственного психического и физического 
состояния. Почему наша умственная деятель-
ность не превращается в поток, а течет по опре-
деленному руслу, поддерживается то в одном, 
то в другом направлении? Такое расположение 
достигается с помощью внимания.

Внимание – это избирательная ориентация 
и концентрация на определенном объекте, углу-
бленная познавательная деятельность по от-
ношению к объекту [2]. Ориентацию следует 
понимать, прежде всего, как избирательность 
психической деятельности, то есть преднаме-
ренный или непреднамеренный выбор объекта. 
Понятие ориентации также включает в себя под-
держание активности в течение определенного 
периода времени [1]. Что бы быть внимательным 
надо, во-первых, выбрать ту или иную деятель-
ность, во-вторых, удержать этот выбор. Когда 
мы говорим о внимании, мы так же подразуме-
ваем концентрацию, или тщательное внимание 

к деятельности. Чем сложнее задача, стоящая 
перед человеком, тем более интенсивным, со-
средоточенным и глубоким становится его вни-
мание; и наоборот, чем проще задача, тем менее 
глубоким становится его внимание. В то же вре-
мя концентрация связана с отстранением от все-
го постороннего. Чем больше мы концентриру-
емся на задаче, тем меньше замечаем все вокруг 
[3]. Таким образом, когда мы направляем свое 
внимание на объект, он находится в центре на-
шего осознания, а все остальное в этот момент 
воспринимается слабо, то есть, образно говоря, 
находится на периферии восприятия. Это де-
лает размышление четким и позволяет идеям 
и мыслям оставаться в сознании до тех пор, пока 
деятельность не будет завершена, пока цель 
не будет достигнута. Таким образом, внимание 
выполняет так же функцию контроля или регу-
ляции деятельности.

Цель исследования: изучить взаимосвязь 
свойств внимания и успеваемости у курсантов-
судоводителей морского колледжа.

Материалы и методы исследования
В исследовании принимали участие 103 кур-

санта, девушки и парни, в возрасте от 15  до 18. 
Курсанты учатся в МГУ им. адм. Г.И. Невель-
ского на судоводительском факультете, первый 
курс. 

В работе использовалась методика коррек-
турная проба Ландольта.

Результаты исследования и их обсуждение
Результаты тестирования по методике «тест 

Ландольта» отразили следующие данные.
Устойчивость внимания оценивается по по-

казателю скорости переработки информации. 
Полученные результаты отражены на рисунке 1.

ей композиции. Рассматривая и изучая различ-
ные орнаменты, ученик учится понимать красо-
ту сочетания форм и цветов.

Китайские традиционное узоры воспитание 
учащихся средствами изобразительного искус-
ства имеет определенный смысл и свои особен-
ности. Сочетание восприятия и красоты окружа-
ющего мира, Родины.
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