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Вопрос о потребностях стал обсуждаться в начале 20-х годов XX века. 

Первые работы, связанные с характеристикой потребностей, относят к 

Л. Брентано (1921). Он определил потребность как «всякое отрицательное 

чувство, соединённое со стремлением устранить его при помощи удаления 

вызывающей его неудовлетворённости» [10; 12]. 

В работах Э. Фрейда, Г. Холла потребности рассматриваются как вле-

чение. У В.С. Магуна потребность представляется как отсутствие блага; у 

Д.А. Леонтьева — потребность как отношения между личностью и окружаю-

щим миром; у Е.П. Ильина — мотивация как потребность. В разных взглядах 

есть единство в том, что все авторы признают за потребностью функцию 

побуждения активности (поведения, деятельности человека).  

С середины XX века дефиниция потребностей значительно расшири-
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лась. Так, например, Д.Н. Узнадзе пишет, что понятие «потребность» каса-

ется всего, что является нужным (нуждой) для организма, но чем тот в дан-

ный момент не обладает. Причём это характерно не только для человека, 

но и для животных. В.С. Магу, Ю.В. Шаров считают, что потребности чело-

века связаны не только с отсутствием чего-либо необходимого для организ-

ма (дефицита), но и с избытком чего-то вредного для нормального функцио-

нирования организма, вследствие чего и появляется потребность в ликви-

дации этого избытка. Весьма важная характеристика потребности содер-

жится у А. Маслоу. Он называет «дефицитом» те потребности, неудовле-

творение которых создаёт в организме «пустоты», которые должны быть за-

полнены для сохранения здоровья организма. А. Маслоу одним из первых 

психологов разбил понятие «потребности» на различные группы, опреде-

лённым образом классифицируя их [10; 12—13].  

Классификация потребностей А. Маслоу существенно отличается от 

других классификаций. Он упорядочивает потребности в ценностной иерар-

хии соответственно их роли в развитии личности. Таким образом, существу-

ет иерархия различных потребностей — от наиболее примитивных до по-

требностей высших уровней. Физиологические потребности (еда, сон и др.), 

без удовлетворения которых ничто другое невозможно, всегда выступают на 

первый план и лежат в основе иерархии потребностей. Выше, над физиоло-

гическими потребностями, находится потребность в безопасности (физиоло-

гической и психологической). Её удовлетворение даёт возможность разви-

тия потребности в эмоциональных контактах (потребности в хорошем отно-

шении, в единении, в принадлежности к некоторой группе, потребности в 

любви). Когда удовлетворены потребности трёх низших уровней, актуализи-

руется потребность в самоуважении (в одобрении, признании, компетентно-

сти, достижениях). Когда удовлетворены все прочие потребности, возникает 

потребность в самореализации (самоактуализации) [2; 8]. 

Первичная, базовая потребность человека — это потребность в дви-

жении [3]. 

Формированию у детей осознанной потребности в активной двига-

тельной деятельности, то есть соответствующей мотивации, в большей сте-

пени способствует образ жизни семьи, её двигательный режим. Мотивации, 

если они сформированы в дошкольном возрасте, в свою очередь становят-

ся основой прочного навыка. Установка на регулярные занятия физической 

культурой — обязательное условие здорового образа жизни, один из основ-

ных элементов, входящих в это понятие. Следовательно, воспитывать с 

раннего детства потребность в таких занятиях — значит, создавать реаль-

ную базу для здорового образа жизни и в дальнейшем [11]. 

Потребность ребёнка в движениях — одно из основных условий его раз-
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вития. Движения в возрасте до 10 лет выполняются в значительной мере не-

осознанно, как проявление биологической потребности. Ограничение двига-

тельной активности ребёнка отрицательно сказывается на его общем разви-

тии. Со временем потребность в двигательной деятельности всё больше осоз-

наётся ребёнком, она направляется на достижение определённых целей, свя-

занных с учёбой, трудом, игрой. Психологическими исследованиями установ-

лено, что существует определённая зависимость между развитием потребно-

стей и эмоциями, которые переживает человек при осуществлении деятельно-

сти, направленной на удовлетворение тех или иных потребностей [4], в том 

числе и познавательной. 

В.С. Юркевич [13] отмечает, что познавательная потребность — это, 

прежде всего потребность в новой информации.  

Если для дошкольника ведущим уровнем познавательной потребности 

является “потребность во впечатлениях”, то, постепенно усложняясь, эта 

элементарная форма познания становится любознательностью школьника, 

в которой главное не новизна стимула, а знания, которые, например, в 

младшем школьном и даже подростковом возрасте добываются ещё сти-

хийно, бессистемно.  

В дальнейшем, с увеличением степени произвольности, систематизиро-

ванности познания, ведущим становится следующий уровень — целенаправ-

ленная познавательная деятельность. На этом уровне познания деятельность 

осуществляется с вполне определённой, чётко обозначенной целью. 

Потребность в познании — это особая потребность, имеющая опреде-

ленные закономерности. Главные из них: 1) ненасыщаемость, т.е. принци-

пиальная невозможность полностью удовлетвориться результатом позна-

ния; 2) процессуальность, т.е. ориентация главным образом на процесс, а 

не на результат познания; 3) тесная связь с положительными эмоциями, т.е. 

с эмоциями радости, интереса. 

На важность рассмотрения данного вопроса указывал П.И. Пидкасистый 

[9]. По его мнению, познавательная деятельность ребёнка, его движение в 

процессе обучения от незнания к знанию, от знаний меньшей общности к зна-

ниям большей общности определяется множеством факторов, ведущими сре-

ди которых являются: содержание и объём познания; наличный уровень зна-

ний, умений и умственного развития ребёнка; логика учебного процесса. 

Учёт взаимодействия перечисленных факторов составляет ту реальную 

базу дидактического анализа процесса и структуры познавательной деятель-

ности, которая определяет воспроизводящую и творческую активность детей. 

В рамках физического воспитания знания рассматриваются в двух ас-

пектах: во-первых, как один из компонентов содержания физкультурного об-

разования, представленный в учебном предмете «Физическая культура» в 
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виде дидактически обоснованной системы фактов, понятий, принципов, ко-

торыми располагает теория физической культуры; во-вторых, как достояние 

каждого человека, которое он приобретает в процессе обучения и может ис-

пользовать в процессе своего физического совершенствования или для 

достижения других целей. Важной социальной и личной самоценностью 

знания является возможность на его основе осуществить свободный выбор 

человеком путей, средств и методов своего физического совершенствова-

ния и самоопределиться по уровню притязаний в этой сфере. Поэтому од-

ним из решающих условий полноценного интеллектуального воспитания в 

сфере физической культуры является обогащение детей знаниями, раскры-

вающими содержание физкультурно-спортивной деятельности, способы её 

использования в жизнедеятельности человека и формирующими при этом 

его научные и мировоззренческие представления об этом феномене как 

элементе общей культуры и незаменимом средстве физического совершен-

ствования и укрепления здоровья человека [5; 6; 7; 12]. 

Для устранения сомнений в полезности полноценной теоретической 

подготовки в процессе общего образования в области физической культуры, 

следует отметить, что если само по себе наличие знаний ещё не является 

гарантией их активного использования и прямого, непосредственного влия-

ния на повышение двигательной активности, эффективности формирования 

физической культуры личности, то их отсутствие лишает всяких надежд на 

это когда бы то ни было [7].  

Исследование, проведенное нами в начальной общеобразовательной 

школе, с учащимися 1—3 классов показало, что детей интересуют не только 

отметки, которые они получают на уроках физической культуры, но и знания.  

Направленность на отметку в первом и в третьем классах оказалась 

средней, во втором классе низкой. Направленность на знания у всех детей 

была высокой. 

Анализируя ответы ребят, мы отметили, что для младших школьников 

уроки физической культуры — это познание нового, а не обременительное 

занятие. 

Занятия по физической культуре — это результат усвоения фактов, 

понятий, закономерностей и законов развития культуры, общества и самого 

человека. Для того, чтобы знания были прочными, необходимо подкреплять 

их деятельностью учащихся. В данном случае — учебной. Учить самостоя-

тельно, добывать эти знания, формировать интерес и потребность к знани-

ям, познавательной и двигательной активности. 

Приобщение детей к физической культуре — важное слагаемое в 

формировании здорового образа жизни. Наряду с широким развитием и 

дальнейшим совершенствованием организованных форм занятий физиче-



 15 

ской культурой, решающее значение имеют активные самостоятельные за-

нятия физическими упражнениями.  

Проведенное нами научно-экспериментальное исследование уровня 

самостоятельности детей и учащейся молодёжи в двигательной деятельно-

сти показало, что в младшем и среднем школьном возрасте преобладает 

средний уровень самостоятельности. В старшем школьном возрасте боль-

шинство учащихся имеют низкий уровень. В студенческом возрасте этот по-

казатель повышается незначительно. К сожалению, процент респондентов, 

которые имеют высокий уровень самостоятельности, с возрастом снижается.  

На основе анализа научно-методической литературы нами определе-

ны и исследованы психолого-педагогические условия, оказывающие пози-

тивное воздействие на развитие самостоятельности в двигательной дея-

тельности детей и учащейся молодёжи.  

Исследование показало, что уровень развития самостоятельности в 

двигательной деятельности зависит от основных психолого-педагогических 

условий (мотив, эмоции, воля, интерес, знания, контроль, самоконтроль, са-

мооценка), которые необходимо учитывать в работе с детьми и молодёжью. 

В проведённом исследовании также получило подтверждение поло-

жение о том, что развитие самостоятельности в двигательной деятельности 

как взаимосвязанный процесс количественных и качественных изменений в 

физическом развитии и физической подготовленности, в мотивационно-

эмоциональной сфере закономерно зависит от содержания деятельности, 

от воздействия различных факторов (физическое воспитание, физическое 

образование и физическая культура), среды, условий воспитания, которые 

действуют вместе на сложную структуру развития и детерминируются поло-

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Исследование уровня сформированности потребности к регулярным 

занятиям физическими упражнениями показало, что у всех респондентов 

преобладает низкий уровень и с возрастом наблюдается слабая тенденция 

его повышения. На снижение интереса к физической культуре влияют фак-

торы, которые мешают активно заниматься своим здоровьем, такие как: со-

стояние здоровья, недостаток времени, продолжительный учебный день, 

недостаток воли, усталость в школе, просто лень.  

Научно-экспериментальное исследование подтвердило одно из усло-

вий гипотезы о том, что эффективность развития самостоятельности детей 

и учащейся молодёжи в процессе физического воспитания может быть су-

щественно повышена, если учитываются основные психолого-педагоги-

ческие условия развития самостоятельности (мотивационно-эмоциональная 

и волевая сферы, знания, контроль, самоконтроль, самооценка). 

Анализ специальной литературы позволил установить, что в настоя-
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щее время тормозится процесс формирования потребности в самостоя-

тельных занятиях. На фоне снижения у детей и учащейся молодёжи по-

требности в самостоятельной двигательной деятельности в образователь-

ных учреждениях недостаточно используются физкультурно-оздоровитель-

ные мероприятия в режиме учебного дня. 

Негативно сказывается на процесс развития самостоятельности в дви-

гательной деятельности детей разрозненность содержания учебного мате-

риала, отсутствие целостности в поэтапном его овладении в разные возрас-

тные периоды. 

В дисциплинах гуманитарного цикла, где большая статическая нагруз-

ка на организм обучающихся, слабая ориентация на снятие статического 

мышечного напряжения. 

Вместе с тем, предпринимаемое использование в учебном процессе 

физкультурно-оздоровительных мероприятий (физкультурные минутки, физ-

культурные паузы и др.) не решают проблемы развития потребности в са-

мостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Избежать этих и других негативных явлений возможно при условии ак-

тивного включения обучающихся в самостоятельную двигательную дея-

тельность. Однако и эта возможность в существующей практике физическо-

го воспитания не всегда достижима, так как: 

- не учитываются интересы, мотивы, потребности, ценностные ориен-

тации в совершенствовании собственной телесности, индивидуальных воз-

можностей и способностей; 

- учебный предмет физической культуры по направленности своего 

учебного материала не обеспечивает готовность учащихся «перейти» к са-

мостоятельной организации целесообразных форм занятий физическими 

упражнениями, грамотно и целенаправленно использовать их для решения 

личностных, жизненных и профессионально ориентированных задач, укреп-

ления здоровья и повышения творческого долголетия.  

Однако разрешить этот круг вопросов возможно на основе использо-

вания педагогической системы развития самостоятельности, которая, в ас-

пекте интеграции познавательной и двигательной деятельности, направле-

на на развитие самостоятельности детей и учащейся молодёжи в двига-

тельной деятельности [1]. 
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