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Аннотация. Цель исследования – теоретическое обоснование положений взаимосвязи «упре-

ждающей адаптации» и «перекрестной сенсибилизации» в онтогенезе человека в процессе физиче-
ской культуры в условиях образовательных организаций и учреждений. Методы исследования: пе-
дагогическое наблюдение, логическая обработка материала, педагогический анализ и обобщение,
моделирование, прогнозирование. Результаты исследования. Поскольку прогнозирование и моде-
лирование не дают точной картины будущей деятельности с учетом поддержания на оптимальном
уровне менее значимых способностей, мы предположили, что результаты процесса «упреждающей
перекрестной адаптации» являются базой для эффективного вхождения выпускника в профессио-
нальную деятельность за счет более быстрого повышения и стабилизации профессионально значи-
мых способностей, то есть процесса «перекрестной сенсибилизации». Для объяснения понятия «пе-
рекрестной сенсибилизации», а именно повышения чувствительности профессионально значимых
анализаторов в связи с возбудимостью коры головного мозга под влиянием одновременной деятель-
ности других, менее значимых анализаторов, мы использовали концепцию «минимизации» В.Л. Ма-
рищука о профессионально значимых способностях. Заключение. В ходе исследований были выяв-
лены научные положения: наличие многоуровневых и цикличных этапов формирования требуемого
психофизического состояния; аспекты акцентов формирования «перекрестной сенсибилизации»
человека; имевшие место взаимосвязь и взаимообусловленность повторения этапов с восходящим
алгоритмом психофизического состояния. 

Ключевые слова: человек, онтогенез, физкультурно-образовательное пространство, упреждаю-
щая адаптация, перекрестная сенсибилизация 
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Введение. Адаптация – приспособитель-
ная деятельность организма (врожденная и 
приобретенная) на базе физиологических 
процессов, возникающая на клеточном, ор-
ганном и организменном уровнях [3, 7, 8, 11, 
13–15]. Итоговым результатом воздействия 
физической культуры на онтогенез человека 
является формирование ключевых адаптаци-
онных механизмов, обусловливающих ус-
пешность его двигательных действий в про-
цессе жизнедеятельности. На разных этапах 
жизненного цикла к психофизическому со-
стоянию человека предъявляются определен-
ные требования. При этом важную роль про-
дуктивности играет упреждающая степень 
адаптации и «перекрестной сенсибилизации» 
индивидуума, как к непосредственной реали-
зации жизненных этапов, так и к различным 
сбивающим факторам. «Упреждающая адап-

тация» рассматривается, с одной стороны, как 
система определенных управляемых действий 
и мер, цель которых – предупредить, не до-
пустить негативных явлений, осуществить 
контроль над ними, а с другой – ускоренное 
развитие необходимых свойств организма, 
которые обеспечивают эффективное функ-
ционирование базовых жизнеобеспечиваю-
щих систем в условиях деятельности с усиле-
нием негативного влияния гетерогенных фак-
торов. 

Этапы формирования «упреждающей 
адаптации» и «перекрестной сенсибилизации» 
в онтогенезе человека можно проиллюстри-
ровать на примере концепции развития вни-
мания у ребёнка-дошкольника. В начальных 
классах ребенок не может еще совершенно 
осмысливать свое поведение на занятиях, до-
минирует непроизвольное внимание. В стар-
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ших классах оно достигает более весомого 
уровня формирования с наиболее выражен-
ными и доминирующими направлениями  
в предметных областях.  

Цель исследования – теоретическое 
обоснование положений взаимосвязи «упреж-
дающей адаптации» и «перекрестной сенси-
билизации» в онтогенезе человека в процессе 
физической культуры в условиях образова-
тельных организаций и учреждений. 

Материалы и методы исследования. 
Педагогическое наблюдение (включенное и 
не включенное) применялось для уточнения 
содержания упреждающей адаптации и пере-
крестной сенсибилизации у обучаемых в про-
цессе организации и методики проведения 
занятий по физическому воспитанию. Педаго-
гический анализ и обобщение литературных 
данных, регламентирующих образовательную 
деятельность, проводились нами на всех эта-
пах исследования. Методы логической обра-
ботки материала (индукция, дедукция) позво-
ляли исследовать изучаемый материал в ас-
пекте «от простого к сложному», «от мелкого 
к крупному», а также распределять и просеи-
вать информацию.  

Анализ и обобщение педагогических, 
психологических, исторических, медико-
биологических, философско-социологических 
и специальных источников позволили всесто-
ронне исследовать состояние проблемы с оп-
ределением уровня ее познания на современ-
ном этапе развития науки. 

Изучение состояния проблемы модели-
рования как метода исследования процесса 
«упреждающей адаптации» и «перекрестной 
сенсибилизации», а также физического вос-
питания человека позволило выявить и кон-
кретизировать ряд противоречий между: не-
обходимостью предсказаний четких количе-
ственных параметров психофизического 
состояния человека и наличием «простран-
ных» и общих указаний на рациональное по-
строение физической тренировки; имеющи-
мися исходными данными для планирования 
подготовки обучающихся и недостаточностью 
научно-методического аппарата для исследо-
вания адаптационных процессов в аспекте 
«перекрестной сенсибилизации». 

Метод прогнозирования был обусловлен 
необходимостью предварительного проекти-
рования гипотетической трактовки вариантов 
многоуровневых и цикличных этапов форми-
рования требуемого психофизического со-

стояния в онтогенезе образовательного про-
странства человека во взаимосвязи с процес-
сом его физического воспитания на модели и 
существующими на практике общими реко-
мендациями реального проведения физиче-
ской тренировки. 

Результаты. В контексте работы следует 
отметить, что процессы, обеспечивающие 
адаптацию на различных уровнях (сенсорном, 
эффекторном, активационном и др.), можно 
разделить на три группы [12]: операциональ-
ные, представляющие непосредственно дви-
гательную деятельность человека, направлен-
ную на достижение определенных целей; 
процессы обеспечения (пластические, энерге-
тические), обеспечивающие выполнение дви-
гательной деятельности; регуляторные про-
цессы, управляющие функционированием 
двух первых групп, организующие и направ-
ляющие деятельность в целом. Существуют 
три функциональные системы: основная (сис-
тема рефлекторных актов), которая способ-
ствует достижению поставленной цели; по-
бочная, обеспечивающая адаптацию к дея-
тельности; восстановительная. Первая и третья 
системы способны выступать в качестве внут-
ренних детерминаторов. Следовательно, ме-
ханизмы и динамика адаптационного процес-
са определяются внешними и внутренними 
условиями деятельности. 

Адаптация может рассматриваться как 
процесс, включающий как новые формы жиз-
необеспечения, так и ранее сформированные 
адаптивным путем более старые формы жиз-
необеспечения [10]. Такие переходы высту-
пают основной формой обеспечения энерге-
тической стабильности организма. С позиции 
эргономики данные перестройки отражаются 
в изменении соотношения анаэробного и 
аэробного тканевого дыхания. Организм че-
ловека адаптируется к интенсивным физиче-
ским нагрузкам, используя сложный комплекс 
реакций, направленный на обеспечение наи-
более оптимального уровня функционирова-
ния систем и органов в не характерных для 
него условиях. Иначе говоря, адаптационные 
изменения – это такие свойства организма, 
которые протекают по определенной схеме, 
но адаптация возникает тогда, когда организ-
му необходимо сохранить генетически опре-
деленную программу и включать физиологи-
ческие резервы для поддержания значитель-
ной физиологической «стоимости» внешнего 
напряжения. 
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Наиболее информативными физическими 
упражнениями являются двигательные дейст-
вия, выполняемые в энергетическом режиме 
максимальной, субмаксимальной и большой 
мощности [4, 6]. При этом одним из критери-
ев срочной адаптации является способность к 
быстрому восстановлению организма после 
физических нагрузок [5, 9]. 

Анализом научных исследований уста-
новлено, что наиболее перспективным и эф-
фективным видом (понятием) адаптации яв-
ляется «упреждающая адаптация» как особая 
образовательная деятельность преподавателей 
(специалистов) вузов и других организаций, 
направленная на управление адаптационным 
процессом обучающихся и их развитие.  
На первом этапе преподавательской деятель-
ности (подготовительном) проводятся органи-
зационно-сопроводительные действия по соз-
данию условий (изучение, планирование, ор-
ганизация, обеспечение, контроль и учет) 
нормирования двигательной активности обу-
чающихся. На втором этапе (коррекционно-
стабилизирующем), который определяется по 
фактическим критериям адаптации обучаю-
щихся к образовательной деятельности (ди-
дактическая и социальная адаптация), реали-
зуются проектирующие действия, направ-
ленные на создание кризисных ситуаций в 
учебно-профессиональном развитии. Третий 
этап (стабилизационно-подготовительный), 
который в соответствии с концепцией «мини-
мизации» направлен на поддержание опти-
мального уровня физического состояния и 
развития профессионально-значимых для это-
го периода деятельности способностей и пре-
дупреждение на базе прогнозирования и мо-
делирования возможных адаптационных кри-
зисных ситуаций будущей профессии. На наш 
взгляд, первостепенной задачей на этапе про-
ектирования и предупреждения прогнозируе-
мых негативных факторов предполагаемой 
деятельности должно являться формирование 
у обучающихся разносторонней резистентно-
сти организма к воздействию неблагоприят-
ных факторов труда с акцентом на развитие 
профессионально-значимых способностей, 
что в научной литературе трактуется как «пе-
рекрестная адаптация» [1], а также моделиро-
вание условий внешней среды будущей дея-
тельности. С учетом поддержания на оптималь-
ном уровне менее значимых способностей, 
поскольку прогнозирование и моделирование 
не дает точной картины будущей деятельно-

сти, мы можем предположить о процессе «уп-
реждающей перекрестной адаптации», кото-
рая является базой для качественного и эф-
фективного вхождения выпускника в про-
фессиональную деятельность за счет более 
быстрого повышения и стабилизации профес-
сионально-значимых способностей, то есть 
процесса «перекрестной сенсибилизации». 

Для объяснения понятия «перекрестной 
сенсибилизации» мы использовали концепцию 
«минимизации» В.Л. Марищука [2], в которой 
перераспределение функциональных резервов 
для развития профессионально-значимых 
способностей происходит за счет оптималь-
ного понижения менее необходимых способ-
ностей, поэтому «перекрестную сенсибилиза-
цию» к профессиональной деятельности целе-
сообразно формировать после окончательного 
распределения выпускников на должность,  
с учетом условий внешней среды.  

Процесс «перекрестной сенсибилизации», 
т. е. повышение чувствительности профес-
сионально-значимых черт личности, психиче-
ских и психомоторных свойств, физических 
качеств за счет понижения до оптимального 
уровня других, менее необходимых в профес-
сиональной деятельности параметров, возни-
кает в связи с усилением мотивации или оп-
ределенных требований непосредственной 
профессиональной деятельности. Необходи-
мым условием для качественного функциони-
рования этого процесса является быстрая 
адаптация обучающихся к жизнедеятельности 
в новых условиях профессионального станов-
ления за счет сформированных в процессе 
обучения базовых и специальных знаний, уме-
ний и навыков, а также оптимальной физиче-
ской и умственной работоспособности. 

В ходе реализации этапа непосредствен-
ной работы выпускников вузов по предна-
значению целесообразно краткосрочное 
формирование «перекрестной сенсибилиза-
ции» организма к выполнению избранных 
конкретных антиципационных задач на осно-
ве концепции «минимизации» [2]. При этом  
у человека происходит устойчивое перерас-
пределение степени значимости и сохранение 
дееспособности наиболее важных показате-
лей, которые проявляют высокую степень 
надежности на фоне кумуляции утомления 
организма.  

Термин «упреждающая перекрестная 
адаптация» выпускников в момент окончания 
образовательного учреждения не должен 
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предполагать компонент «перекрестной сен-
сибилизации», формирование которой преду-
сматривает наличие четкого понимания тре-
бований профессиональной деятельности и 
условий внешней и внутренней среды жизне-
деятельности для развития профессионально-
значимых способностей. 

Выводы. Выявленными положениями 
«упреждающей адаптации» и «перекрестной 
сенсибилизации» в онтогенезе человека в ус-
ловиях образовательного процесса прежде 
всего в целевой установке физического вос-
питания в образовательных организациях и 
учреждениях являются: 

1) управляемый процесс «упреждающей 
адаптации» является основой (базой) для ка-
чественного и эффективного процесса «пере-
крестной сенсибилизации», который прохо-
дит после окончательного распределения на 
должности по специальности и полноценной 
конкретизации функциональных обязанно-
стей с учетом условий внешней среды;  

2) наличие многоуровневых и цикличных 

этапов формирования требуемого психофизи-
ческого состояния: 1-й – дошкольный (подго-
товительный), как подготовка к школе; 2-й – 
школьный (корректировка и стабилизация), 
как адаптация к новым условиям; 3-й – школь-
ный предвыпускной и выпускной класс (под-
готовительный), как подготовка к поступле-
нию в вуз; 4-й – начальный этап образова-
тельного процесса в вузе (корректировка, 
стабилизация), как адаптация к образователь-
ному процессу; 5-й – старшие курсы вуза 
(стабилизация, подготовка), как этап роста 
личностных возможностей и подготовка к 
профессиональной деятельности; 6-й – про-
фессиональная деятельность (корректировка, 
стабилизация), как этап «перекрестной сенси-
билизации» на базе ускоренной «перекрест-
ной адаптации» в профессии и внешней среды; 

3) наличие цикличной взаимосвязи и 
взаимообусловленности повторения этапов с 
восходящим уровнем развития психофизиче-
ского состояния человека по алгоритму: под-
готовка → корректировка → стабилизация. 
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