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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Экономика – хозяйственная деятельность общества, а также 

совокупность отношений, складывающихся в системе производства, 

распределения, обмена и потребления. Главная функция экономики состоит в 

том, чтобы постоянно создавать такие блага, которые необходимы для 

жизнедеятельности людей и без которых общество не сможет развиваться. 

Экономика помогает удовлетворять потребности человека в мире 

ограниченных ресурсов. 

Результатом индивидуального проекта является освоение: 

 предмета, метода и функции экономической теории; 

 общих положений экономической теории; 

 основных микро – и макроэкономических  категорий и показателей, 

методы их расчёта; 

 построения экономических моделей; 

 основ формирования государственного бюджета; 

 рыночных механизмов формирования доходов и проблемы 

социальной политики государства; 

 основных направлений экономической реформы в России; 

 использовать источники экономической информации, различать 

основные учения, школы, концепции и направления экономической науки; 

 строить графики и схемы, иллюстрирующие различные 

экономические модели; 

 распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать 

экономические процессы и явления; 

 применять инструменты макроэкономического анализа актуальных 

проблем современной экономики; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе. 
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Актуальность темы индивидуального проекта обусловлена тем, что 

жизненные потребности людей представляют собой внутреннее состояние 

психологического или функционального ощущения недостаточности чего-

либо, проявляется в зависимости от ситуационных факторов. 

Предмет исследования индивидуального проекта – жизненные потребности 

людей. 

Для достижения поставленной цели в индивидуальном проекте 

определены следующие задачи: 

 рассмотреть основные жизненные потребности людей; 

 проанализировать «пирамиду потребностей» по Маслоу; 

 исследовать основные потребности людей и их характеристику; 

Индивидуальный проект состоит из ведения, трех глав, заключения, 

списка источников, в количестве 10 наименований. 
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1 Основные жизненные потребности людей 

 

 

У каждого человека есть определённые потребности. Без некоторых из 

них невозможно существовать. У специалистов разные взгляды на 

потребности. 

Впервые описаны и проанализированы нужды человека были в начале 

ХХ века. До сих пор каждый профессионал рассматривает свою теорию. 

Каждый человек в чём-то нуждается. Всё зависит от условий жизни, 

деятельности личности, материальных объектов. Это и есть потребность 

индивида. То есть это внутреннее состояние человека, из-за которого 

чувствуется недостаточность чего-нибудь. Потребность проявляется у 

каждого по-разному, в зависимости от определённых ситуаций. 

Потребность, нужда — внутреннее состояние психологического или 

функционального ощущения недостаточности чего-либо, проявляется в 

зависимости от ситуационных факторов. 

Потребность  вид функциональной или психологической нужды или 

недостатка какого-либо объекта, субъекта, индивида, социальной группы, 

общества. Являясь внутренними возбудителями активности, потребности 

проявляются по-разному в зависимости от ситуации. 

Потребности проявляются в виде эмоционально окрашенных желаний, 

влечений, стремлений, а их удовлетворение  в виде оценочных эмоций. 

Потребности обнаруживаются личностью в мотивах, побуждающих ее к 

деятельности. Воспитание потребностей  одна из центральных задач 

формирования личности. 

Ярким примером может служить жажда  острое чувство потребности в 

воде, возникающее при обеднении ею организма животного или при 

превышении в крови нормальной концентрации минеральных и 

органических веществ. Физиологический же механизм этого чувства  
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воздействие повышенного общего и осмотического давления, изменение 

концентрации ионов натрия, происходит возбуждение питьевого центра в 

головном мозге, вызывающее нервно-гуморальные реакции сохранения воды 

в организме, поиск воды особью. 

Положительные эмоции проявляются только тогда, когда всё 

получилось. Специалисты заметили, что нужда никогда не заканчивается. 

Если человек удовлетворил одну потребность, сразу же появляется другая. 

Такой круговорот происходит всю жизнь. Каждая нужда проявляется 

определёнными эмоциями. Человек становится злым и раздражительным, 

когда не может удовлетворить потребность, то есть негативно настроенным. 

По мере удовлетворения одних потребностей у человека возникают 

другие потребности, это позволяет утверждать, что потребности 

безграничны. Потребности связаны с наличием у человека чувства 

неудовлетворённости, когда человеку недостаёт того, что требуется. Наличие 

потребности сопровождается эмоциями: сначала, по мере усиления 

потребности  отрицательными, а затем  в случае её удовлетворения  

положительными. Потребности определяют избирательность восприятия 

мира, фиксируя внимание человека преимущественно на тех объектах, 

которые могут удовлетворить его потребности. В течение жизни потребности 

человека меняются и возрастают. 

Наличие неудовлетворённых потребностей у человека связывают с 

напряжением и дискомфортом, несоответствием внутреннего (желаемого) и 

внешнего (реального), которые являются побудителями и мотивацией 

активности человека. Наличие неудовлетворённых жизненно важных, 

витальных потребностей может привести к смерти. Потребность может 

пониматься как некая гипотетическая переменная, которая, по 

обстоятельствам, проявляется то в виде мотива, то в виде черты. В последнем 

случае потребности стабильны и становятся качествами характера человека. 

Поскольку процесс удовлетворения потребностей выступает как 

целенаправленная деятельность, потребности являются источником 



7 

 

активности личности. Осознавая цель субъективно как потребность, человек 

убеждается, что удовлетворение последней возможно лишь через достижение 

цели. Это позволяет ему соотнести свои субъективные представления о 

потребности с её объективным содержанием, отыскивая средства овладения 

целью как объектом. 

Для человека характерно то, что даже те потребности, которые связаны 

с задачами его физического существования, отличны от аналогичных 

потребностей животных. В силу этого они способны существенно 

видоизменяться в зависимости от общественных форм его 

жизнедеятельности. Развитие человеческих потребностей реализуется за счёт 

общественно обусловленного развития их предметов. 

Субъективно потребности репрезентируются в виде эмоционально 

окрашенных желаний, влечений, стремлений, а их удовлетворение  в виде 

оценочных эмоций. Потребности обнаруживаются в мотивах, влечениях, 

желаниях и прочем, побуждающих человека к деятельности и становящихся 

формой проявления потребности. Если в потребности деятельность по 

существу зависима от её предметно-общественного содержания, то в мотивах 

эта зависимость проявляется как собственная активность субъекта. Поэтому 

раскрываемая в поведении личности система мотивов богаче признаками и 

более подвижна, чем потребность, составляющая её сущность. Воспитание 

потребностей  одна из центральных задач формирования личности. 

По мере удовлетворения одних потребностей у человека возникают 

другие потребности, это позволяет экономистам утверждать, что в общем 

потребности безграничны. 

Потребности связаны с наличием у человека чувства 

неудовлетворённости, которое обусловлено дефицитом того, что требуется. 

Наличие потребности сопровождается эмоциями: сначала, по мере 

усиления потребности  отрицательными, а затем в случае её удовлетворения  

положительными. 

Потребности определяют избирательность восприятия мира, фиксируя 
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внимание человека преимущественно на тех объектах, которые имеют 

способность утолять потребности. На физиологическом уровне потребности 

выражаются как устойчивые очаги возбуждения соответствующих нервных 

центров, определённые академиком Ухтомским А. А. как доминанты. При 

соответствующих условиях, сильные доминанты могут подавлять 

функционирование других нервных центров.  

Например, само явление доминанты было открыто при исследовании 

двигательных рефлексов собаки на определённые раздражители. В какой-то 

момент времени животное перестало реагировать на раздражители и через 

несколько секунд у неё произошёл акт дефекации. После этого рефлексы 

восстановились. Доминанты бывают низшие, соответствующие низшим 

ступеням иерархии потребностей и высшие. Высшие доминанты 

характеризуются долговременностью процесса их формирования. 

Количество потребностей возрастает в процессе филогенеза и 

онтогенеза. Так, число потребностей возрастает в эволюционном ряду: 

растения — примитивные животные — высокоразвитые животные — 

человек, а также в онтогенетическом ряду: новорождённый — грудной 

младенец — дошкольник — школьник — взрослый человек. 

Понятие и классификация потребностей рассматриваются в 

разносторонних аспектах. Однако психологи связывают их с нуждой 

человека в разных сферах и направлениях. 

Классификация потребностей личности – понятие, которое 

используется в нескольких значениях. В первую очередь – это объекты 

внешней среды. Именно они нужны для нормальной жизни человека. 

Вторая сфера – это состояние психики. Человек нуждается в общении, 

любви и других чувствах. 

Если этого нет, тогда происходит переломный момент в жизни 

индивида, который сильно влияет на психику, отчего и появляется 

депрессивное состояние. 

Есть ещё фундаментальные свойства. То есть как человек относится к 
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миру и окружающей среде. На вышеперечисленных потребностях выделяют 

такие особенности: 

  потребность взаимосвязана с дефицитом определённого предмета или 

объекта. Например, когда человеку не хватает еды или одежды, он чувствует 

в этом нужду, 

  потребности тесно взаимосвязаны с положительными и 

отрицательными эмоциями,  если человек удовлетворил свою потребность, 

например, что-то купил или сделал своими руками, тогда он радуется и всё у 

него хорошо, 

 количество потребностей с каждым годом увеличивается, если у 

новорождённого не так много нужд, то у взрослого человека их намного 

больше, 

Классификация человеческих потребностей – это система, по которой 

определяется значимость нужд. Их особенности напрямую взаимосвязаны с 

мотивацией и целью человека. Это говорит о том, что нужду можно 

удовлетворить только тогда, когда личность целенаправленно движется 

вперёд и помнит о мотивах. 

Существует три этапа, которые определяют потребности человека. 

Сначала формируется нужда, когда у человека определённое отношение, 

чувства и эмоции к внешним раздражителям. Затем строится мотивация, а 

третья стадия – это осознание потребности. При этом человек испытывает 

негативные или положительные эмоции, появляются конкретные мысли, 

цели и планы. 

Есть две основные функции: 

 сигнальная, когда возникает потребность, человек чувствует 

дефицит, меняются мысли, состояние становится более беспокойное до тех 

пор, пока не будет удовлетворена нужда; 

 побуждающая потребность, личность начинает действовать в своих 

интересах. Проявляется активность, трудовая деятельность, кардинально 
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меняется поведение человека; 

На самом деле классификация потребностей человека тесно 

пересекается с функциями. Однако описаны только некоторые виды. Многие 

психологи насчитывают более 130 потребностей человека. Это очень много, 

но люди всё равно стремятся жить лучше и удовлетворяют свои нужды как с 

помощью материальных благ, так и духовных. То же самое можно сказать и 

про потребности общества. 

Исходя из вышеперечисленных особенностей, специалисты выделяют 

определённые нужды. Профессионалы обычно используют в своей работе 6 

разновидностей – это основные классификации потребностей. В первую из 

них входит сфера деятельности. 

То есть личность нуждается в работе или учёбе. Например, школьнику 

или маленькому ребёнку необходимо познание, а взрослому – трудовая 

деятельность. Однако у каждого человека наблюдается потребность как в 

общении, так и в отдыхе. Это касается не только взрослых людей, но и детей. 

Вторая классификация – объект потребностей. Это может быть 

материальная сторона, биологическая, духовная, эстетическая и др. То есть 

здесь говорится о том, что человеку нужна работа для удовлетворения 

финансовых потребностей или отдых. Третья классификация очень важна. 

Она определяет значимость потребностей и делится на два вида. На первом 

месте стоит основная потребность, без которой личность не сможет жить, а 

на втором – доминирующая (второстепенная). Четвёртая классификация 

потребностей (временная устойчивость) тоже делится на два вида. 

Первая нужда – ситуативная, а вторая – устойчивая. 

Функциональная роль – это пятая классификация, которую делят на два 

вида: 

 естественная, когда передаётся на генетическом уровне. Это 

потребность в еде, воде, кислороде. Естественная потребность стоит на 

первом месте и считается доминирующей; 
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 культурная, человек нуждается в предметах, разных явлениях, 

которые не передаются по наследству. Это красота, чистота, знания, 

религия, наука, спорт и многое другое. 

Последняя, шестая классификация потребностей – по субъекту. Это 

может быть общение или работа с группой людей, обществом, коллективом 

или с индивидуальным человеком. 

Виды потребностей и их классификация показывают, что это те факты, 

которые учитываются для того, чтобы понимать суть нужды человека или 

общества. В общей сложности можно сделать вывод, что отсутствие блага 

вызывают определённые эмоции личности. 

Они могут быть как негативные, так и положительные, аналогично 

можно охарактеризовать и потребности общества. 
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2 Пирамида потребностей по Маслоу 

 

Пирамида потребностей — общеупотребительное название 

иерархической модели потребностей человека, представляющей собой 

упрощённое изложение идей американского психолога Абрахама Маслоу. 

Пирамида потребностей отражает одну из самых популярных и известных 

теорий мотивации — теорию иерархии потребностей. Эта теория известна 

также как теория потребностей или теория иерархии. Изначально идея была 

изложена в работе «Теория человеческой мотивации»(1943), более подробно  

в книге 1954 года «Мотивация и личность». 

Потребности Маслоу распределил по мере возрастания, объяснив такое 

построение тем, что человек не может испытывать потребности высокого 

уровня, пока нуждается в более примитивных вещах. В основании — 

физиология (утоление голода, жажды). Ступенью выше разместилась 

потребность в безопасности, над ней — потребность в привязанности и 

любви, а также в принадлежности какой-либо социальной группе. 

Следующая ступень — потребность в уважении и одобрении, над которой 

Маслоу поставил познавательные потребности (жажда знаний, желание 

воспринимать как можно больше информации). Далее следует потребность в 

эстетике. И наконец, последняя ступень пирамиды, наивысшая, — 

стремление к раскрытию внутреннего потенциала (она и есть 

самоактуализация). Важно заметить, что каждая из потребностей не 

обязательно должна быть утолена полностью — достаточно частичного 

насыщения для перехода на следующую ступень. 

«Я совершенно убеждён, что человек живет хлебом единым только в 

условиях, когда хлеба нет, — разъяснял Маслоу, но что случается с 

человеческими стремлениями, когда хлеба вдоволь и желудок всегда полон? 

Появляются более высокие потребности, и именно они, а не 

физиологический голод, управляют нашим организмом. По мере 
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удовлетворения одних потребностей возникают другие, все более и более 

высокие. Так постепенно, шаг за шагом человек приходит к потребности в 

саморазвитии  наивысшей из них». 

Маслоу прекрасно осознавал, что удовлетворение примитивных 

физиологических потребностей  основа основ. В его представлении 

идеальное счастливое общество  это в первую очередь общество сытых 

людей, не имеющих повода для страха или тревоги. Если человек, например, 

постоянно испытывает недостаток в еде, вряд ли он будет остро нуждаться в 

любви. Однако человек, переполненный любовными переживаниями, все 

равно нуждается в пище, причём регулярно (даже если любовные романы и 

утверждают обратное). Под сытостью Маслоу подразумевал не только 

отсутствие перебоев с питанием, но и достаточное количество воды, 

кислорода и сна. 

Формы, в которых проявляются потребности, могут быть разными, 

здесь нет единого стандарта. У каждого из нас свои мотивации и 

способности. Поэтому, например, потребность в уважении и признании у 

разных людей может проявляться неодинаково: одному необходимо стать 

выдающимся политиком и завоевать одобрение большинства своих 

сограждан, а другому вполне достаточно, чтобы собственные дети 

признавали его авторитет. Такой же широчайший диапазон в рамках одной и 

той же потребности можно наблюдать на любой ступени пирамиды, даже на 

первой (физиологические потребности). 

В своей работе «Мотивация и личность» (1954 г.) Абрахам Маслоу 

сделал предположение о том, что врожденные потребности человека имеют 

иерархическую структуру, включающую пять ярусов. Это следующие 

потребности: 

Физиологические. Их удовлетворение необходимо для того, чтобы 

обеспечить выживание и существование. Любое живое существо имеет свои 

физиологические нужды. Пока не удовлетворены потребности данного 

уровня (к примеру, в питании, сне), человек не сможет трудиться или 
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заниматься другими видами деятельности. Например, если он очень голоден, 

то не будет способен наслаждаться созерцанием произведений искусства, 

любоваться видами природы, интересоваться содержанием художественной 

литературы.  

На рисунке 1 представлена «пирамида потребностей» Маслоу. 

 

Рисунок 1 – «пирамида потребностей» Маслоу. 

 

В безопасности, ощущение безопасности необходимо людям в любом 

возрасте. Младенцам чувство защищенности дает присутствие рядом матери. 

Взрослые люди тоже стремятся к тому, чтобы чувствовать себя под защитой: 

устанавливают в квартирах хорошие двери с надежными замками, покупают 

страховку и пр. 

В любви и принадлежности, пирамида потребностей по Маслоу 

включает и социальные нужды. Для человека важно чувство принадлежности 

к какой-либо группе людей, чтобы ощущать себя полезным и значимым. Это 

мотивирует его к социальным контактам и взаимодействию с другими 

индивидуумами: он заводит новые знакомства, ищет спутника жизни. 

Человеку необходимо испытывать чувство любви и самому быть любимым. 
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В признании, после того как будут удовлетворены потребности, 

включенные в предыдущие ярусы пирамиды (в любви и в принадлежности к 

социуму), у индивидуума появляется желание заслужить уважение 

окружающих, стремление к тому, чтобы значимые для него люди признали 

его таланты и умения. Если эти желания реализуются, то он обретает 

уверенность в себе и своих силах. 

В самореализации, это уровень духовных потребностей: желание 

личностного развития и самореализации, стремление к творческой 

деятельности, к развитию своих талантов и способностей.  

Если нужды, входящие в предыдущие ярусы пирамиды, 

удовлетворены, то на пятом уровне человек начинает заниматься поисками 

смысла существования и изучением окружающего мира, может обрести 

новые убеждения. 

Так в общем виде выглядит пирамида потребностей по Маслоу с 

примерами желаний для каждого уровня иерархии. Позже Абрахам Маслоу 

включил в нее еще два яруса: познавательных способностей и эстетических 

потребностей. 

Ученый считал, что потребности более высокой ступени проявятся в 

том случае, если будут удовлетворены нужды, находящиеся на более низких 

ярусах. По Маслоу, это является весьма закономерным. 

Однако исследователь отмечал, что данная тенденция может иметь 

исключения: для некоторых людей самореализация важнее привязанностей, 

для других будут значимы только потребности первых уровней пирамиды, 

даже в том случае, если все они, казалось бы, удовлетворены.  

Маслоу считал, что подобные особенности связаны с развитием у 

человека невроза либо они обусловлены неблагоприятными 

обстоятельствами. 

В окончательном своем виде пирамида имеет 7 уровней, она представлена на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – «пирамида потребностей» Маслоу. 

 

Все вышеизложенное может привести читателя к неверным выводам. 

Ведь можно подумать, что потребности, входящие в более высокие ярусы 

пирамиды, возникают сразу после того, как реализованы нужды предыдущих 

уровней. 

Отсюда может сформироваться предположение, что пирамида по 

Маслоу подразумевает, что желания каждой следующей ступени появляются 

только после полного удовлетворения всех предыдущих. Однако можно 

сказать, что практически ни у одного современного человека базовые 

потребности не реализованы на 100%. 

Чтобы приблизить наше понимание иерархии к реальности, следует 

ввести понятие «Мера удовлетворенности потребностей». Предполагается, 

что нужды, входящие в первые ярусы пирамиды, всегда реализуются в 

большей мере, чем те, что находятся выше. Наглядно это можно представить 

следующим образом (возьмем условные цифры): например, физиологические 
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потребности обычного гражданина удовлетворены на 85%, его потребность в 

безопасности – на 70%, в любви – на 50%, в признании – на 40%, а в 

самореализации – на10 %. 

Мера удовлетворенности потребности даст нам лучшее понимание 

того, как возникают нужды более высоких уровней после того, как 

реализованы желания, находящиеся на предыдущих ярусах пирамиды 

(согласно Маслоу). Это процесс постепенный, не внезапный. Переход ко 

всем последующим ступеням осуществляется плавно. 

Например, вторая потребность не возникнет, если первая 

удовлетворена только на 10%. Однако при закрытии ее на 25% вторая нужда 

проявится на 5%. Если реализовано 75% первой потребности, то вторая 

покажет себя на 50%. 
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3 Основные потребности людей и их характеристика 

 

Все многообразие потребностей может быть сведено к двум основным 

классам: 

 биологические (витальные), 

 информационные (лежащие в основе социальных потребностей). 

Биологические потребности являются легко и быстро насыщаемыми. 

Регулирующая функция биологических потребностей ограничена, так как 

они определяют поведение в сравнительно небольшие отрезки времени, в 

течение кот. происходит удовлетворение потребностей. Если бы животное 

или человек действовали под влиянием только этих потребностей, то их 

активность была бы очень ограниченной. 

Информационные потребности являются ненасыщаемыми или 

значительно менее насыщаемыми по сравнению с биологическими 

потребностями. Поэтому их регулирующая функция по отношению к 

поведению ч-ка является неограниченной. 

Биологические потребности имеют индивидуалистический, 

эгоцентрический характер, ставят особь в конкурентные, враждебные 

отношения с другими особями. Информационные потребности, как правило, 

не ведут к возникновению конкурентных отношений между людьми. 

Удовлетворение информационной потребности за счет какого-либо объекта 

никак не сказывается на самом объекте. Эта потребность имеет вторую 

сторону: поделиться информацией с другими людьми. 

Органическими называются потребности, связанные с 

самосохранением и развитием организма. В их число входят потребности во 

всем, в чем нуждается организм, в том числе  в пище, в воде, в кислороде, в 

определенной температуре, потребность продолжения рода (половая, или 

сексуальная, потребность). К числу органических иногда также относят 

потребности в условиях, обеспечивающих безопасное существование 
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организма (потребности в безопасности). Органические потребности 

человека практически ничем не отличаются от соответствующих 

потребностей животных, за исключением того, что у человека эти 

потребности связаны со специфическими условиями их удовлетворения, 

например гигиеническими, и с некоторыми специфическими средствами их 

удовлетворения, например кулинарная обработка продуктов питания. 

Материальными называют потребности, которые удовлетворяются при 

помощи вещей, созданных трудом людей. Это, например, потребность в 

одежде, в жилище, в инструментах и разного рода машинах, во многом 

другом, что необходимо людям в быту и на работе, а также во время отдыха. 

Речь идет о предметах человеческой материальной культуры, об их 

необходимости для каждого цивилизованного человека. 

Социальными называют потребности, связанные с определенным 

образом жизни и положением человека в обществе. Это, например, 

потребность в общении, во внимании со стороны окружающих людей, в 

признании, уважении, авторитете, власти и т.п. Эти потребности появились и 

стали развиваться у людей с момента возникновения и развития 

человеческого общества. Благодаря наличию и удовлетворению этих 

потребностей человек может жить среди людей, а люди в целом 

поддерживают и совершенствуют общественный способ своего 

существования. Это, в свою очередь, делает жизнь людей более безопасной и 

обеспеченной, чем если бы каждый человек жил и существовал сам по себе, 

без общения и взаимодействия с другими людьми. 

Творческими называются потребности, удовлетворяемые в различных 

видах человеческой творческой деятельности: научной, технической, 

художественной. Человек, особенно если он представляет собой 

высокоразвитую личность, не может нормально существовать без творчества. 

Для такого человека потребность в творческой деятельности иногда является 

главной, основной в его жизни и доминирует над всеми другими 

потребностями. Люди такого типа готовы жить впроголодь, рисковать 
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безопасностью своего существования, иметь минимум материальных средств 

для жизни только бы им дали возможность свободно заниматься 

творчеством. 

Под потребностями психологического развития и нравственного 

самосовершенствования понимаются потребности, удовлетворяя которые, 

человек обеспечивает собственный культурно-психологический рост, 

стремится к тому, чтобы сделать из себя морально ответственную и 

нравственно совершенную личность.  

Эти потребности приводят некоторых людей к религии, именно эти 

потребности становятся главными и актуальными для человека, достигшего 

высшего уровня личностного развития.  

Потребности подразделяются на:  

 индивидные – видовые,  

 гомеостатические – экзогенные,  

 позитивные – негативные (мотивация избегания);  

 функциональные,  

 первичные (унаследованные) – вторичные (приобретенные 

детерминанты поведения). 

Также различают потребности по сферам деятельности: 

 потребности труда, 

 познания, 

 общения, 

 отдыха. 

по объекту потребностей: 

 материальные, духовные, 

 этические, эстетические, 

по значимости: 

 доминирующие/второстепенные, 

 центральные/периферические, 
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по временной устойчивости: 

 устойчивые, 

 ситуативные. 

по функциональной роли: 

 естественные, 

 обусловленные культурой. 

по субъекту потребностей: 

 групповые, 

 индивидуальные, 

 коллективные, 

 общественные. 

В настоящее время сложилась и весьма популярна среди психологов 

гуманистическая теория личности, в которой наличие у человека таких 

потребностей провозглашается признаком высшего уровня психологического 

развития человека, основной целью и главной задачей его жизни. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель индивидуального проекта достигнута, поставленные задачи 

решены: 

 рассмотрены основные жизненные потребности людей; 

 проанализирована «пирамида потребностей» по Маслоу; 

 исследованы и охарактеризованы основные потребности людей. 

Подводя итоги проведенной работы по изучению потребностей как 

движущего фактора активности, следует отметить, что каждая новая 

«теория», внося что-то новое, отвергает представления предыдущих, однако 

большинство психологов признают за потребностью функцию побуждения 

активности (поведения, деятельности) человека. 

Динамичность классификации потребностей заключается в том, что 

высшие потребности могут направлять поведение индивида лишь в той мере, 

в какой удовлетворены его более низшие потребности.  

Без удовлетворения низших потребностей невозможно достижение 

высшего уровня – самоактуализации. Что же касается самого высокого 

класса способностей – самоактуализации, то, по А.Маслоу, самоактуализация 

как способность может присутствовать у большинства людей, но лишь у 

небольшого меньшинства она является в какой-то степени свершившейся. 

Хотя некоторая последовательность в удовлетворении потребностей, 

несомненно, существует, однако ее нельзя считать одинаковой для всех 

людей. Иерархия потребностей является преимущественно индивидуальной 

или групповой.  

Общим можно считать лишь то, что удовлетворение потребностей 

существования на некотором базовом уровне является необходимым 

условием формирования всех остальных потребностей. Следовательно, при 

классификации потребностей должны учитываться не только их виды, но и 

уровни удовлетворения. В зависимости от индивидуальных склонностей, 



23 

 

способностей и притязаний у одних людей после достижения базового 

уровня удовлетворения потребностей существования будет доминировать 

стремление к максимизации потребления материальных благ; у других – к 

власти и славе; у третьих – к знаниям и творчеству; у четвертых – к 

духовному совершенствованию. 

Жизнь человека характеризуется тем, что люди почти всегда чего-то 

желают. Если одна потребность удовлетворена, другая всплывает на 

поверхность и направляет внимание и усилия человека. 

Когда человек удовлетворяет и её, следующая требует удовлетворения. 

Потребность активизирует организм, стимулирует его поведение, 

направленное на поиск того, что требуется. 
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