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тільки практичні вміння та навички; що успіх не пов'язаний з сумлінною плідною працею. Безумовно, що 

знання викладачів про епістемологічні переконання студентів сприяють оптимізації процесів пізнання та 

підвищенню результативності навчання. Корекція особистісних епістемологій сприяє подальшому розвитку 

когнітивних процесів. Бажання ж студентів розуміти інформацію, що надається, завжди є важливим мотивом до 

її сприйняття, запам‟ятовування, зберігання у пам‟яті для накопичення знань. 
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Самодиагностика, как универсальный способ познания себя, вмещает индивидуальные подходы по 

самосовершенствованию профессионально-личностных качеств, отражает умение объективно и 

своевременно оценить себя как профессионала в нештатных педагогических ситуациях, проанализировать 

эмоционально-волевые и ментально-чувственные интеракции в состоявшихся коммуникативных 

педагогических контактах.  
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Любое явление или событие, требующее осмысления, нуждается в выяснении первопричин их 

возникновения, постановке правильного диагноза. Умение установить объективный диагноз физического 

состояния – это особый дар и принадлежность высокопрофессионального врача, сберегающего здоровье или 

сохраняющего жизнь человеку, способность оценить состояние души – это дело высокообразованного педагога, 

охраняющего и приумножающего духовно-нравственные ценности социокультурной среды, объективная 

самооценка побуждений, чувств, мыслей, действий – это отличительная черта разумно мыслящего субъекта 

самопознавательной деятельности.  

Самопознание как универсальный способ формирования внутренней культуры позволяет выявить 

потенциал возможностей субъекта самопознавательной деятельности с целью профессионально-личностного 

самосовершенствования в силу естественных преобразовательных процессов в структуре индивидуального 

ресурса сил, при этом, вследствие развитой способности к самокритике, достигается объективация самооценки 

на уровне желаний и чувств, мыслей и действий.  

В контексте изложения становятся понятными цель и задачи текущего исследования – осмысленное 

применение самодиагностических методик в современной педагогической практике. 

Уникальность предлагаемой самодиагностической методики с использованием таблицы «Леонардо» [4, 

с. 435] состоит в интерпретации интегративных уровневых характеристик универсальной трехуровневой 
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модели развития самосознания (низкий, средний, высокий уровень) субъекта самопознавательной деятельности 

в приложении к современной педагогической практике. При этом интегративная уровневая характеристика 

низкого уровня соответствует самосознанию разумного субъекта педагогической деятельности, среднего 

уровня – самосознанию разумно душевного субъекта педагогической деятельности, высокого уровня – 

самосознанию разумно мыслящего субъекта педагогической деятельности. Соотношение индивидуальных 

возможностей и развитых способностей в соответствии с низким, средним, высоким уровнем, обуславливает 

выбор самодиагностических методик в познании и совершенствовании себя, объективации самооценки 

профессионально-личностных качеств в повседневных полифункциональных педагогических коммуникациях.  

В основу предлагаемой самодиагностической методики положен принцип познания и 

совершенствования индивидуального ресурса сил (желаний, эмоций, чувств, мыслей) во взаимообусловленных, 

взаимозависимых связях, реализуемый методами самонаблюдения, самоанализа, самокоррекции. Структурно 

самодиагностическая методика представляет собой целостную, логично обоснованную систему методов, 

правил, приемов по изучению эмоционально-волевых и ментально-чувственных проявлений субъекта 

самопознавательной деятельности, аналитическим инструментом которой служит диагностическая таблица 

«Леонардо».  

Таблица «Леонардо» представляет собой диагностическое поле, обладает планом выражения (добро и 

зло, знания и невежество, страсть и бездействие) и планом содержания (качества, свойства, признаки), вмещает 

структурно-содержательные элементы в виде вертикальных столбцов и горизонтальных строк, несущих в себе 

смысловую нагрузку о различных свойствах тонкоматериальных тел субъекта самодиагностики. Основным 

структурно-содержательным элементом таблицы «Леонардо» выступает ступень, соответствующая 

определенному качеству, их в таблице насчитывается более трехсот.  

Этапы самодиагностики по таблице «Леонардо» можно представить в таком порядке следования: 

- этап упорядоченной самодиагностики профессионально-личностных качеств в параметрах 

поступенно-постепенного движения по вертикальным столбцам диагностического поля таблицы (движение 

снизу вверх по ступеням любой вертикали диагностического поля); 

- этап упорядоченной самодиагностики профессионально-личностных качеств в параметрах 

постепенно-поступательного движения по горизонталям стандартных уровней диагностического поля 

таблицы (движения слева направо по ступеням горизонтали); 

- этап упорядоченной самодиагностики профессионально-личностных качеств в параметрах трех 

смежных горизонталей в пределах функционального блока таблицы (движение по ступеням, подступеням трех 

смежных горизонталей); 

- этап системной самодиагностики профессионально-личностных качеств в параметрах вертикалей и 

горизонталей стандартного уровня диагностического поля таблицы (поступенно-постепенное движение по 

ступеням, подступеням стандартного уровня); 

- этап унифицированной самодиагностики профессионально-личностных качеств в параметрах семи 

смежных горизонталей  функционального уровня таблицы (движение по ступеням, подступеням, ступенькам в 

подступенях семи горизонталей двух смежных уровней); 

- этап универсальной самодиагностики профессионально-личностных качеств в параметрах 

однотипных горизонталей сопряженных уровней (движение по ступеням, подступеням, ступенькам в 

подступенях и т. д. однотипных горизонталей второго, третьего, четвертого, пятого стандартного уровней); 

- этап уникальной самодиагностики профессионально-личностных качеств в параметрах однотипных 

структурно-содержательных элементов в пределах всего диагностического поля таблицы (движение по 

ступеням, подступеням, ступенькам в подступенях и т. д. в стандартных уровнях поля таблицы).  

Представим отдельные из вышеперечисленных этапов самодиагностики в динамике трансформации 

самосознания субъекта самопознавательной деятельности в приложении к педагогической практике. 

Этап упорядоченной самодиагностики в параметрах поступенно-постепенного движения по 

вертикальным столбцам диагностического поля таблицы «Леонардо» отражает последовательный 

качественный переход (от простого к сложному, от низкого к высокому) одного свойства в другое (одного 

качества в другое) в структуре индивидуального ресурса сил (желаний, эмоций, чувств, мыслей).  

Показательным примером на этом этапе может служить движение снизу вверх по первому 

вертикальному столбцу таблицы (по ступеням и подступеням) от ненависти (второй уровень) до любви (пятый 

уровень). Поступенно-постепенное движение по восходящему принципу в границах первой вертикали 

способствует увеличению потенциала любви в активизированном к трансформации качестве (ее 

количественно-качественный эквивалент, соответствующий ступеням, подступеням, ступенькам в подступенях 

и т. д.). При этом количественный эквивалент наличествующего свойства (в данном случае любви) в 

активизированном качестве устанавливается в соответствии с известными математическими правилами. Если 

все ступени, входящие в состав вертикального столбца (от первого до пятого уровня включительно) принять за 

100%, то каждая из них будет соответствовать около 3,45% обозначенного качества. Понятно, что, пребывая в 

первом уровне, субъект проявит лишь 3,45% качества любви, на первой ступени второго уровня – 6,9%, на 

первой ступени третьего уровня – 31,05%, на первой ступени четвертого уровня – 55,2%, на первой ступени 

пятого уровня – 79,35% и т. д. Оставшаяся часть ресурса этого качества будет пропорционально соотнесена с 
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противоположным, в соответствии с местоположением ступени диагностического поля таблицы в виде 

насилия, ненависти, упрямства, неполноценного сострадания, проявленных к окружающим и самому себе, 

выраженных в действиях, противоречащих соционормативным педагогическим коммуникациям (употребление 

наркотиков, алкоголя, табакокурение, использование нецензурных слов). Такого рода нарушения способны не 

только разбалансировать взаимосвязи в структуре тонкоматериальных тел, но и вызвать полное их разрушение, 

проявиться в виде опасных психофизических заболеваний и привести к преждевременной смерти. Следует 

подчеркнуть, что с каждой последующей ступенью осознанного продвижения вверх по вертикальному столбцу, 

руководствуясь классическим побудительным мотивом «лучшее – враг хорошего», происходит накопление 

позитивных качеств, снижая указанные риски.  

Следует отметить, что при дальнейшем поступенно-постепенном движении по первой вертикали 

таблицы, на седьмой ступени второго уровня наличие любви в активизированном качестве будет представлено 

более, чем 25%. Оставшаяся часть ресурса проявится немиролюбием (второй уровень), в виде 

безответственного отношения к выполнению профессиональных обязанностей, разочарования от 

нереализованных плановых задач, оказавшихся несоизмеримыми с личными возможностями, и проявленного 

недовольства тем, что окружение (семья, близкие, коллектив) не желает признать состоявшиеся позитивные 

изменения в силу их незначительности для общего дела (седьмая горизонталь второго уровня таблицы 

«Леонардо»). Понятно, что такого рода самооценка не может удовлетворить человека разумного, способного к 

дальнейшему познанию своих профессионально-личностных качеств. 

Поступенно-постепенное движение по первой вертикали в третьем уровне укажет на существенные 

изменения в структуре качества немиролюбия, проявленные в виде упрямства, навязчивости, назойливости, 

настырности, неотступности, настойчивости, упорства (первая-седьмая ступень третьего уровня). 

Количественный эквивалент качества любви на этой ступени будет выражаться более чем на 51%, что создает 

условия для перехода самосознания разумного субъекта самопознавательной деятельности в область более 

высоких побуждений, осмыслению ценностных идей, идеалов, ориентиров. Достижения режима постоянства в 

поступенно-постепенном движении в параметрах вертикальных столбцов сопровождается качественными 

изменениями в структуре желаний, эмоций, побуждений: причины внешних неудач (чаще, чем реже) 

отождествляются с эмоционально-волевой нестабильностью, вызванной неудовольствием собою в познании 

своих возможностей, развитии личных способностей, неумении видеть разумную меру в профессионально-

личностных коммуникациях (седьмая горизонталь третьего уровня таблицы). Вследствие чего, на фоне 

характерной трансформации самосознания, происходит переориентация образа внешнего врага в образ 

внутреннего врага: проявление собственного несовершенства (в виде неполноценных качеств) воспринимается 

как причина личных неудач.   

Продолжая анализ этапа упорядоченной самодиагностики в параметрах поступенно-постепенного 

движения по первой вертикали таблицы «Леонардо», следует подчеркнуть, что в четвертом уровне на седьмой 

ступени преобладает качество любви и составляет более 70% от общего ресурса, в силу чего профессионально-

личностные качества разумно душевного субъекта самопознавательной деятельности приобретают вид 

благообразия. Показательно, что все ступени четвертого уровня содержат определенного свойства 

неполноценность, в частности неполноценное умением видеть свою суть и оценивать себя, неполноценную 

способность делать выводы и принимать решения (десятая вертикаль четвертого уровня). Акцентируем на том, 

что профессионально-личностные достижения (в соответствии с седьмой горизонталью четвертого уровня) 

выступают лишь образом блага, правды, чести но, по сути, таковыми не являются, в силу наличия в этих 

ступенях неценных свойств (или качеств) из более низких уровней. 

Согласно принятой классификации, любой структурно-содержательный  элемент таблицы, имея 

числовое обозначение под номером четыре (подступень, ступень, горизонталь, вертикаль, уровень), несет в 

себе признаки страдания и отражает двойственность, присущую неполноценным качествам.  

Например, ступень неполноценное миролюбие (шестая ступень первой вертикали четвертого уровня) 

будет вмещать в себя качества ступеней, расположенных ниже ее в пределах указанной вертикали, и будет 

наполняться неценными свойствами, присущими немиролюбию (ступени первой вертикали третьего и второго 

уровня).  

Напротив, если рассматривать качественное содержание ступени неполноценное миролюбие к 

вышерасположенным по отношению к ней ступеням, то можно говорить о недостатке в ней ценных качеств, 

таких как миролюбие, терпение, понимание, прощение, милосердие, сострадание (ступени пятого уровня). 

Анализ показывает, что в любом случае каждая из осмысленно пройденных ступеней является свидетельством 

преодоления в себе неполноценных профессионально-личностных качеств, усиления потенциала миролюбия, 

терпения, понимания и прощения. При этом объективность самооценки будет пропорционально зависеть от 

эмоционально-волевой стабильности и качественного наполнения тонкоматериальных тел. Понятно, что 

лучшим вариантом из предложенных двух будет тот, который способствует накоплению ценностных свойств, 

вследствие чего становится возможным переход в более высокий уровень самосознания с иными 

качественными показателями.  

В этом смысле показательным переходом служит пятый уровень таблицы «Леонардо», структурно-

содержательные элементы которого соответствуют самосознанию разумно мыслящего субъекта 
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самопознавательной деятельности и отражают меру личных достижений в формировании достоинства, 

мудрости, веры, милосердия. Устойчивое пребывание в ступенях пятого уровня таблицы «Леонардо» 

обусловлено высоким уровнем ментальной трудоспособности в виде ментальной самодостаточности для 

дальнейшего самосовершенствования желаний, эмоций, чувств, мыслей, с учетом внутреннего запроса к 

осуществлению поставленных задач. Однако, несмотря на возрастающий потенциал качества любви, разумно 

мыслящий субъект самопознавательной деятельности на фоне развитой самокритики, умения видеть, понимать, 

осмыслять и оценивать степень личного участия в происходящем претерпевает все более сложные внутренние 

трансформации (в преодолении себя, своих неполноценных качеств), вызывающие неоднозначные чувства 

растерянности, огорчения, неудовлетворенности (ступени одиннадцатой вертикали пятого уровня). Таким 

образом, этап преодоления страданий, также как и этапы сомнения, страха, гордыни, являются неизбежными 

для всех без исключения уровней, но с той существенной разницей, что по мере продвижения вверх (от 

третьего до пятого уровня) этот процесс становится более контролируемым и управляемым собственным 

разумом и волей, осмысленным и добродетельным.  

Приведенная процедура поступенно-постепенной трансформации качества любви в соответствии с 

первым вертикальным столбцом по аналогии может быть применима к каждой из десяти последующих 

вертикалей, с характерной поправкой на существенную определенность активизированных к трансформации 

качеств. Например, достижение истинных знаний о самом себе (седьмая ступень второй вертикали пятого 

уровня) становится возможным лишь в постоянстве поступенно-постепенного преодоления в себе качества 

неправдивости.  

Коренной переход от неправдивости (седьмая ступень второй вертикали второго уровня) к удивлению 

от увиденного в себе несовершенства (седьмая ступень второй вертикали третьего уровня), до неполноценной 

правдивости в виде правдоподобия в самооценке личных достижений (седьмая ступень второй вертикали 

четвертого уровня) указывает на степень личной неправдивости по отношению к себе. Понятно, что образ 

подобия правды, созданный о себе, будет существенно отличаться от правдивого образа (первая ступень второй 

вертикали пятого уровня) и тем более от образа, вместившего истинную суть (седьмая ступень второй 

вертикали пятого уровня), ровно настолько, насколько каждая из последующих ступеней будет отличаться от 

предыдущей по степени правдивости. Поэтому достижение высокой степени правдивости является одним из 

базовых условий самодиагностики, в равной мере представляющих ценность, как для системного планового 

самонаблюдения, так и для объективации самооценки профессионально-личностных качеств. 

В контексте изложения, следует подчеркнуть, что каждый структурно-содержательный элемент из 

одиннадцати представленных вертикальных столбцов диагностического поля таблицы «Леонардо» выполняет 

свою, строго обозначенную функцию, с присущей, в силу неразрывности межэлементных взаимосвязей, 

степенью универсальности: 

- посредством ступеней первой вертикали формируются добродетели в высоких ее проявлениях в виде 

милосердия, сострадания, любви; 

- посредством ступеней второй-восьмой вертикали достигается самоуправление страстью, в высоком ее 

выражении в виде благородства, гуманизма, стоицизма, веры; 

- посредством ступеней девятой вертикали происходит трансформация личного невежества в знание, 

указывая путь истинных ценностных накоплений, заключенных в мудрости; 

- посредством ступеней десятой вертикали формируется способность к ясному видению своих 

потенциальных возможностей, внутреннему прозрению; 

- посредством ступеней одиннадцатой вертикали, проявляющих чувство неудовлетворенности 

достигнутым результатом в познании себя, происходит осмысленное вхождение в период личных качественных 

перемен, дальнейшего самосовершенствования.  

Следует подчеркнуть, что овладение процедурой упорядоченной самодиагностики профессионально-

личностных качеств в параметрах поступенно-постепенного движения по вертикальным столбцам 

диагностического поля таблицы позволяет сформировать ценностный ресурс качеств миролюбия, правдивости, 

благодарности, ответственности, решимости, скромности, уверенности (в соответствии со структурно-

содержательными элементами таблицы «Леонардо») в повседневных педагогических коммуникациях.  

Результативность самодиагностики профессионально-личностных качеств в поступенно-постепенном 

продвижении по ступеням вертикальных столбцов таблицы позволяет перейти к постепенно-поступательному 

движению в параметрах горизонталей, расположенных в установленном порядке следования в пяти уровнях 

диагностического поля таблицы «Леонардо». 

Интересным и полезным в части проявления внутренней готовности к самопознанию является опыт 

работы со студентами различных направлений профессиональной подготовки, в том числе и педагогических 

специальностей (Черкасский национальный университет им. Б. Хмельницкого, Восточноевропейский 

университет экономики и менеджмента г. Черкассы, 2011–2013 учебные года) по апробации специальной 

дисциплины социально-гуманитарного цикла «Культура взаимоотношений». Анализ показывает, что системная 

самодиагностика позволяет повысить самодисциплину, укрепить эмоциональный иммунитет, активизировать 

ментальную трудоспособность студента как субъекта самопознавательной деятельности. Практика 

подтверждает, что назрела насущная необходимость широкомасштабного внедрения системы самопознания и 
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профессионально-личностного самосовершенствования в педагогический процесс вузов, общеобразовательных 

школ, дошкольных и внешкольных заведений современного образовательного пространства.  

Таким образом, системная самодиагностика по предложенной методике способствует не только 

объективации самооценки, но и укреплению иммунитета: в теле памяти – иммунитет благодарности против 

забвения прошлого, в теле желаний – иммунитет воли против вседозволенности, в теле эмоций – иммунитет 

самообладания против несдержанности, в теле ментальном – иммунитет здравомыслия против безрассудства. 

Укрепление волевого, эмоционального, ментального иммунитета пребывает в прямой зависимости от роста 

самосознания преподавателя как субъекта самопознавательной деятельности; способствует формированию 

коммуникативной педагогической культуры, достижению высокого уровня профессиональной педагогической 

компетентности, умению самостоятельно принимать адекватные педагогической ситуации решения, нести 

единоличную ответственность за результаты профессионального труда, являть пример профессионально-

личностных достижений в повседневной педагогической практике. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Бех І. Д. Виховання особистості: у 2-х кн. Кн. 1. Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади / І. Д. 

Бех. – К. : Либідь, 2003. – 280 с. 

2. Евтух Н. Б. Культура взаимоотношений: учебник / Н. Б. Евтух,  Т. В. Черкашина. – Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. 

А., 2010. – 340 с. 

3. Пиньковская Э. А. Спаси и сохрани: в 3-х т. Т. 1: Кто ты? / Э. А. Пиньковская. – Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А.,  

2011. – 814 с. 

4. Пиньковская Э. А. Спаси и сохрани: в 3-х т. Т. 2: Эгология / Э. А. Пиньковская. – Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А.,  

2012. – 438 с. 

5. Пиньковская Э. А. Спаси и сохрани: в 3-х т. Т. 3: «Детектор лести» / Э. А. Пиньковская. – Черкассы : Издатель 

Чабаненко Ю.А.,  2013. – 438 с. 

6. Самодиагностика. Сборник тестов: учебное пособие / Под общей редакцией Н. Б. Евтуха, Т. В. Черкашиной. – Черкассы 

: Издатель Чабаненко Ю. А., 2010. – 240 с. 

7. Шевченко Г. П. Словник-хрестоматія педагогічних понять: навчальний посібник / Г. П. Шевченко, М. Б. Євтух та ін. – 

Луганськ, 2004. – 271 с. 

  

УДК 378.14 

Кудіна В. В. 
доцент КНЛУ, 

Скрябіна О. І. 

магістрантка КНЛУ 

СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТА ДО УЧІННЯ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ  

ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО УСПІШНОСТІ 

 

У статті наведено результати аналізу даних анкетування студентів вищого навчального закладу 

філологічного профілю з метою з’ясування їх ставлення до учіння. Установлено середній рівень ставлення 

студентів до навчальної діяльності. 
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Кудина В. В., Скрябина О. И. Отношение студента к учению как один из факторов повышения 

успеваемости. В статье приведены результаты анализа данных анкетирования студентов высшего учебного 

заведения филологического профиля с целью определения их отношения к учению. Установлен средний уровень 

отношения студентов к учебной деятельности. 
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Kudina V. V., Skriabina О. I. Student's Attitude to Organization of Learning Process as One of the Factors 

of Increasing Progress in Training. The article presents the results of the questionnaire data analysis of the students' 

attitudes to learning at philological higher educational establishment. The middle level of student's attitude to the 

organization of learning process is determined. 
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