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The article presents the problem of formation of psychophysical capabilities of a student of 

the University. Reviewed types of orientation of the individual. Correlation analysis of 

University components carried out adaptation. Identified current problems of students, which 

negatively affect the adaptation of education. 

Key words: metasistem approach, psychophysiological potentiall, students, the orientation of 

students, adaptation, correlation analysis. 

 

Проблема становления и развития психофизического потенциала студента вуза высту-

пает на первый план в условиях существенного изменения деятельности индивида, со-

провождающегося трансформациями в его социальном окружении. Ведущую роль в ста-

новлении психофизического потенциала и развертывании адаптационных процессов бе-

рут на себя именно структуры личности, являющиеся, по сути, отражением отношений и 

связей с существенными характеристиками человеческого бытия. Следовательно, основ-

ной стратегией при исследовании психофизического потенциала студента становится 

раскрытие индивидуального своеобразия и внутреннего потенциала личности, путей ее 

самоактуализации. 

Ведущей характеристикой личности в различных отечественных теориях является 

направленность. Направленность личности в учебном процессе рассматривается с точки 

зрения метасистемного подхода, как система со «встроенным» метасистемным уровнем. 

При этом направленность личности, выступает, в данном случае, по отношению к 

направленности в обучении как суперсистема. Она может быть «встроена» в систему 

учебной направленности, и получать при этом качественно иные, по сравнению с ее «ме-

тасистемной» представленностью, формы репрезентации, определяя, тем самым, специ-

фическое содержание учебной направленности в условиях физкультурно–

образовательной среды вуза. Такой подход уже был успешно реализован по отношению к 

целому ряду важных психолого–педагогических проблем и направлений: к исследованию 

системы психических процессов, проблемы деятельности, проблемы принятия решения, 

проблемы способностей [3]; к изучению мотивационной сферы личности в учебной дея-

тельности [4], рефлексивных процессов [7], организационной культуры [6], механизмов и 

факторов самоактуализации личности [8], когнитивных способностей [1] и др. 

Сенситивным периодом формирования образования направленности личности являет-

ся период ее адаптации в вузе [5]. Адаптация студентов к условиям обучения в вузе осно-

вывается не только на пассивно–приспособительных, но и на активно–преобразующих 

связях личности с окружающей средой. Она базируется на определенном комплексе ко-

гнитивных, потребностно–мотивационных, поведенческих и личностных механизмов. 

Успешность или неуспешность адаптации во многом определяют личностные характери-

стики студента. В то же время сама адаптация является мощным стимулом для его разви-

тия [2]. 

В соответствии с нашими представлениями о направленности как интегральной харак-

теристике личности студента, которая включает в себя потребности, мотивы, интересы, 

идеалы, ценности личности, мы поставили перед собой следующие задачи:  

1. Выявить проблемы студентов и причины, их вызывающие, с целью структурирова-

ния и анализа.  

2. Изучить характер взаимосвязи направленности личности студентов, с ценностными 

ориентациями, мотивацией успеха, избегания неудач и другими психологическими осо-

бенностями. 

Для решения поставленных задач нами был использован комплекс методов исследо-

вания: теоретический анализ научной литературы, материалов и публикаций по теме ис-

следования; эмпирические методы: опрос, тестирование на определение направленности 

личности, тест Рокича «Ценностные ориентации», методика Т. Элерс «Мотивация к 

успеху», методика «Мотивация успеха и боязнь неудачи» А. А. Реана и опросник «МАС» 

М. Кубышкиной, направленный на выявление стремления (мотивации) человека к дости-

жению цели, стремления к соперничеству (азартности) и стремления к социальному пре-

стижу. При обработке полученных данных применялись методы математической стати-
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стики (корреляционный анализ, общая оценка достоверности различий показателей, фак-

торный анализ). 

В эмпирическом исследовании приняли участие 290 студентов (23% испытуемых со-

ставили девушки, 77% – юноши, возраст респондентов 17–20 лет). 

В результате анкетного опроса нами были выявлены основные проблемные ситуации 

жизни студентов: барьеры в межличностных отношениях в учебе, семье. Определяющи-

ми причинами дезадаптации респондентов в данных жизненных аспектах являются не-

уверенность в себе, трудности саморегуляции и проблемы личностного самоопределения, 

которые тесно связаны с мотивационной сферой, личностными ценностями, стремлением 

к достижению цели и успеха. 

Используя методику определения направленности личности, мы выделили три группы 

испытуемых с разными видами направленности. 

Группа респондентов с направленностью на себя составила 30% от общего числа ис-

пытуемых, с направленностью на общение – 26% , на дело, соответственно, – 44% испы-

туемых. 

В рамках проверки взаимодействия показателя направленности личности и показате-

лей стремления к социальному престижу, стремления к соперничеству и стремления к 

достижению цели, нами был вычислен коэффициент корреляции Пирсона и установлено, 

что показатель направленности личности на себя коррелирует с показателем стремления 

к социальному престижу (положительная связь, r = 0,238, при р< 0,01для n = 290), со 

стремлением к достижению цели (положительная связь, r=0,120, при р<0,05, для n=290), 

имеет обратную связь со стремлением к соперничеству ( r = – 0,146, при р< 0,05, для n = 

290). Обратную связь показатель направленности на себя имеет с показателями мотива-

ции к успеху (r = – 0,126, при р< 0,05, для n= 290), направленности на общение (r = – 

0,392, при р< 0,01, для n= 290), направленности на дело (r = – 0,429. при р< 0, 01, для n= 

290), с терминальной ценностью «развлечения» (r = – 0,121, при р< 0,05, для n=290) и ин-

струментальной ценностью «непримиримость к недостаткам в себе и других» (r= – 0,121, 

при р < 0,05, для n= 290). 

Показатель направленности на общение имеет обратную корреляцию с показателями 

стремления к социальному престижу (r= – 0,211, р< 0,01, для n=290), достижения цели ( 

r= – 0,180, при р< 0,01, для n= 290 ), терминальной ценностью «красота природы и искус-

ство» (r= – 0, 148, при р<0,05, для n=290) и положительную корреляцию с показателями 

терминальных ценностей «жизненная мудрость» (r= 0,168, при р<0,01, для n=290) и «по-

знание» (r = 0,166, при р<0,01, для n=290), а также с инструментальной ценностью «эф-

фективность в делах» (r= 0,135. при р<0,05, для n=290). 

Показатель направленности на дело взаимосвязан с показателями стремление к сопер-

ничеству (положительная связь, r= 0,138, при р< 0,05, для n= 290), «материально обеспе-

ченная жизнь» ( положительная связь, r= 0,128, при р<0,05 для n=290), «наличие хороших 

и верных друзей» (положительная связь, r=0,155, при р<0,05, для n=290), «развлечения» 

(положительная связь, r= 0,187, при р<0,01, для n= 290), « продуктивная жизнь» ( обрат-

ная связь, r= – 0,197, при р< 0,01, для n=290) стремление к социальному престижу (обрат-

ная связь, r= –0, 138, при р<0,05, для n=290), с такими терминальными ценностями: «кра-

сота природы и искусство (обратная связь, r= – 0,134, при р< 0, 05, для n = 290), и с ин-

струментальной ценностью «высокие запросы» (положительная связь, r=0,141, при р 

=0,05, для n=290). 

Полученные результаты позволяют констатировать следующие особенности: направ-

ленность на себя или «личная» направленность, характеризуется стремлением к социаль-

ному престижу, достижению цели. Для направленности на общение не свойственны 

стремление к социальному престижу, цели, ее характеризуют жизненная мудрость, воз-

можность расширения своего образования, кругозора, эффективность в делах. Направ-

ленность на дело взаимосвязана со стремлением к соперничеству, материально обеспе-

ченной жизнью, наличием хороших и верных друзей, развлечениями и высокими запро-

сами. 

Для получения более точных данных по опроснику МАС, мы разделили показатели 

респондентов на три уровня: высокий, средний и низкий. 
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По шкале «стремление к социальному престижу» с высоким уровнем показателей ока-

залось 31%, со средним – 55% и с низким – 14% респондентов. 

По шкале «стремление к соперничеству» результаты распределились следующим об-

разом: испытуемых с высоким уровнем показателей всего 3%, со средним уровнем –29% 

и с низким – 68%.   

По шкале «стремление к достижению цели» количество респондентов с высоким 

уровнем показателей 50,3%, со средним – 22,7% и с низким – 27% испытуемых.  

Коэффициент корреляции Пирсона показал следующие связи: показатели стремления 

к социальному престижу существенно коррелируют с показателями стремления к дости-

жению цели ( положительная связь, r=0,563, при р<0,01, для n=290), с показателями мо-

тивации успеха ( положительная связь, r=0,213, при р<0,01, для 290), стремлением к со-

перничеству (положительная связь, r=0,185, при р<0,01, для n=0,01).  

Интересен факт, что стремление к социальному престижу имеет обратную связь с 

направленностью на дело (r= –0,138, при р< 0,05 для n=290); с такими терминальными 

ценностями как «красота природы и искусство» и «счастливая семейная жизнь» корреля-

ционная связь положительная (r=0,175, при р<0,01, для n= 290) и, соответственно, (r= 

0,138, при р<0,05, для n=290), а с ценностями «общественное признание» и «творчество» 

– связь обратная ( r= –0,140, при р< 0,05, для n= 290), (r= – 0,166, при р<0,01, для n=290). 

Есть корреляционные связи и с инструментальными ценностями – «честность» (связь по-

ложительная, r= 0, 124, при р=0,05, для n–290) и «чуткость» (связь положительная, 

r=0,130, при р<0,05, для 290). 

Показатели стремления к соперничеству существенно связаны с показателями дости-

жения цели (связь положительная, r=0,303, при р< 0,01, для n=290), тесно связаны с пока-

зателями мотивации успеха (r=0,509, при р<0,01, для n=290) и с показателями мотивации 

успеха и боязни неудачи (r=0,360, при р < 0,01, для n=290). Взаимосвязь с терминальны-

ми ценностями следующая: «наличие хороших и верных друзей» (связь положительная, 

r=0,135, при р <0,05, для n=290), «продуктивная жизнь» (обратная связь, r= – 0,146, при 

р<0,05, для =290), «жизненная мудрость» (связь обратная, r= – 0,138, при р<0,05, для 

n=290), «развитие» (связь обратная, r=0,05, для n= 290). Связь с инструментальными цен-

ностями: «жизнерадостность» (связь положительная, r=0,159, при р<0,01, для n=290), 

«чуткость» ( связь положительная, r=0,128, при р <0,05, для n=290) и «исполнительность» 

(связь обратная, r= – 0,182, при р < 0,01, для n=290). 

Показатели достижения цели тесно коррелируют с показателями мотивации успеха 

(связь положительная, r=0,353, при р<0,01, для n=290), с показателями мотивации успеха 

и избегания неудачи (связь положительная, r=0,280, при р< 0,01, для n=290). Взаимосвязи 

с терминальными ценностями таковы: с «красотой природы и искусства» связь положи-

тельная, r=0,184, при р<0,01, для n=290, с «материально обеспеченной жизнью» связь об-

ратная, r= – 0, 119, при р< 0,05, для n=290, «общественное признание» – связь обратная, 

при р<0,05 для n=290. С инструментальными ценностями связи две – «воспитанность», 

связь положительная, r=0,125, при р<0,05, для n=290 и «широта взглядов, связь обратная, 

r= –143, при р<0,05,для n=290. 

Таким образом, результаты корреляции указывают на связи показателей испытуемых 

по шкалам «стремление к социальному престижу», «стремление к соперничеству», 

«стремление к достижению целей» опросника «МАС» с показателями направленности 

личности. 
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УДК 316.323:130.2 

 

СМІХОВІ ПРАКТИКИ ЯК УНІВЕРСАЛЬНИЙ ШЛЯХ ДО ЗДОРОВ’Я 

 

О.В. Мальцева, канд. філос. н., доцент 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна 

 

В статье исследуется влияние смеха на состояние физического, духовного и социаль-

ного здоровья человека. Выявлены наиболее эффективные методы смехотерапии, осо-

бенности применения смеховых практик для поддержания здорового образа жизни в лю-

бом возрасте и в различных жизненных обстоятельствах. 

Ключевые слова: смех, смехотерапия, смеховые практики, социальные функции сме-

ха, здоровье, здоровый образ жизни.  

 

PRACTICES OF LAUGH AS A UNIVERSAL WAY TO HEALTH 

 

O. V. Maltseva, candidate of philosophical sciences, associate professor 

Pryazovskyi State Technical University, Mariupol, Ukraine 

 

The article studies the influence of laugh on physical, spiritual and social health of a person. 

The paper is focused on the most effective methods of therapy of laugh, the peculiarities of using 

practices of laugh for healthy lifestyle and in different life circumstances are revealed. 

Key words: laugh, therapy of laugh, practices of laugh, social functions of laugh, healthy 

lifestyle. 

 

«…Той, хто не може сміятися,  

не може бути дійсно здоровим і цілісним». 

Бхагаван Шри Раджниш (Ошо) 

 

Життя – найвища цінність людського буття. Здоров’я – є найголовнішою цінністю 

життя, саме воно займає перше місце серед життєво важливих потреб людини. За визна-

ченням Всесвітньої організації охорони здоров’я ООН (ВООЗ), здоров’я – це стан цілко-

витого фізичного, духовного та соціального благополуччя, а не відсутність хвороб та 

фізичних недоліків. Сміх є універсальним засобом підтримки, збереження та відновлення 

одразу всіх складових здоров’я, який тим самим сприяє гармонізації людського життя. 

Старі народні приказки «сміх – найкраща медицина», «сміх продовжує життя» містять в 

собі істини, доведені на сьогодні через численні наукові дослідження.  

Мета даної статті – узагальнити наукові розвідки щодо оздоровчої функції сміху, ши-

рокого використання сміхових практик для профілактики фізичного, духовного та 

соціального здоров’я у будь–якому віці й за різних життєвих обставин.  

Позитивна емоційність виступає запорукою здорового тіла та духу, вона забезпечує 

успішну соціальну комунікацію та подальшу соціалізацію індивіда. На це звертали увагу 

численні філософи (Піфагор, Сократ, М. Монтень, Г. Сковорода, Бонавентура, І. Кант, 
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