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Поскольку десять вышеперечисленных методов хорошо из-
вестны, мы даем более подробное описание электрофизиоло-
гических методов. 

Электрокардиография и электроэнцефалография 

С целью дополнения педагогических методов по отбору та-
лантливой молодежи в спортивные группы специализирую-
щихся в беге на выносливость проводились электрофизиоло-
гические обследования юных спортсменов и на "основании по-
лучаемой срочной и кумулятивной информации о состоянии 
организма испытуемых, стремились совершенствовать управ-
ление тренировочным педагогическим процессом. 

Определение срочных и кумулятивных функциональных 
сдвигав у детей и подростков под влиянием физических уп-
ражнений, направленных на воспитание выносливости, осу-
ществлялось на основе изучения биоэлектрической активности 
мозга (по ЭЭГ) и сердца (по Э К Г ) . 

Анализу подвергались периоды волн электроэнцефало-
граммы и интервалы между зубцами И—И электрокардио-
граммы. Сто последовательных значений интервалов (зубца 

—И) — Э К Г и сто значений периодов волн ЭЭГ расшифро-
вывались пёр иодометрически с последующей математической 
обработкой (В. В. Ларин , Р. М. Баевский, 10. Н. Волков, 
О. Г. Газетою, 1967). 

Динамический ряд интервалов и периодов распределялся 
по классам через к а ж д ы е 0,017 сек., что в ы р а ж а л о с ь в форме 
вариационных .кривых. 

При обследовании юных бегунов мы придерживались оп-
ределенного порядка . Обследуемого помещали в экранирован-
ную камеру в специальной электрофизиологической лабора-
тории (лаборатория изолирована от шума) при кафедре фи-
зического воспитания, врачебного контроля и Л Ф К Кубанско-
го медицинского института им. Красной Армии. 

Д л я обеспечения относительного физического покоя испы-
туемый у к л а д ы в а л с я на спину на медицинскую кушетку. Со-
гласно нашей методике, он л е ж а л с закрытыми глазами, от-
крывал и з а к р ы в а л их п о нашей команде. Д а л е е испытуемому 
предлагалось выполнить физическую нагрузку (20 приседаний 
за 30 сек.) , после чего запись биотоков сердца и мозга про-
д о л ж а л а с ь . 
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В качестве записывающего аппарата мы применяли ч е ш -
рехканальный чернильнопишущий э л е к г р о э н ц е ф а л о г р а ф оте. 
чественного производства. Один канал мы использовали д л я 
записи электрокардиограммы и два для записи электроэнце-
фалограммы. Скорость движения ленты была 60 мм в секунду. 

При записи биотоков нами брались биполярные, лобно-
затылочные отведения правой и левой гемисферы мозга . 

Запись биотоков сердца проводилась в первом стандарт-
ном отведении (расположение электродов на т р а в о й и левой 
руках ) . 

В связи с тем, что вероятность появления тех или иных пе-
риодов Э К Г и ЭЭГ можно оценивать мерой беспорядка , нами 
проводился расчет энтропии по формуле К. Шеннона — 
(Н=—ЕрПод^гр!). 

Организация исследования 

В соответствии с поставленными з а д а ч а м и было решено 
экспериментальную работу проводить в три этапа , одновре-
менно решая задачу отбора талантливых детей и подростков 
д л я занятия с уклоном к бегу на выносливость и задачу по-
в ы ш е н и я эффективности управления тренировочным процес-
сом юных бегунов. 

Проведение предварительного эксперимента диктовалось 
необходимостью всестороннего изучения индивидуальных осо-
бенностей детей и подростков, на основе чело можно было при-
ступить к исследованиям в более широком плане. 

П р е д в а р и т е л ь н ы й эксперимент проводился с я н в а р я 1970 
года. Под наблюдением находилось более 640 детей и подро-
стков 11—14-летнего возраста . Н а б л ю д е н и я велись в школе, 
на уроках физического воспитания, на тренировочных заняти-
ях в школьных секциях и т. д. Особое значение мы придавали 
тем чертам характера , которые свидетельствовали об упорст-
ве и настойчивости в достижении цели. В основу при отборе 
бралось ж е л а н и е детей заниматься бегом, -которое в дальней-
шем, по-нашему мнению, должно было перерасти в потреб-
ность. О б р а щ а л о с ь внимание на антропометрические данные, 
высокий рост, длинные ноги, сравнительно небольшой вес и 
достаточно в ы р а ж е н н у ю мускулатуру. Во время бесед с уча-
щимися велась б о л ь ш а я агитационная работа , направленная 
на привлечение их к з анятиям бегом на выносливость. В ре-
зультате проведенного предварительного эксперимента нами 
было отобрано 103 юных спортсмена. 
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Основной естественный 'педагогический эксперимент прово-
дился с сентября 1970 по июнь 1972 года на базе Д Ю С Ш № 2 
г. Краснодара . С сентября н о декабрь 1970 года -проходил 
первый этап основного естественного педагогического экспери. 
мента. Юные легкоатлеты были распределены по возрастным 
группам 11—12 лет и 13—'14 лет. Д л я занимающихся к а ж д о й 
группы был предусмотрен объем беговой работы в соответст-
вии с планом, составленным заранее . Р а з л и ч и я заключались 
в интенсивности бега , которая определялась в зависимости от 
субъективных и объективных показателей функционального 
состояния организма детей. 

В своей работе мы приняли за основу последовательность 
развития физических .качеств у юных бегунов на выносли-
вость, п р е д л о ж е н н у ю В. А. Майоровым в 1968 году. Средства 
и методы, использованные в процессе занятий, включали крос-
совую подготовку, игры, эстафеты, которые придавали заня-
тиям более в ы р а ж е н н у ю эмоциональную окраску . 

На протяжении всего эксперимента методы исследования в 
группах были одинаковыми. 

П р о д о л ж а я отбор на первом этапе основного эксперимен-
та, мы использовали д а н н ы е предварительного эксперимента , 
полученные в результате наших наблюдений с я н в а р я по июнь 
1970 года. Были проведены беседы с тренерами (преподавате-
лями) и учащимися , контрольные испытания д л я определения 
двигательной подготовленности, антропометрические измере-
ния (рост, вес, становая динамометрия , окружность грудной 
клетки, спирометрия) медицинский осмотр. 

Применяя с первых дней работы наряду с педагогическими 
методами медико-физиологические методы отбора, мы, с щелью 
адаптации испытуемых к приборам и лабораторным условиям 
эксперимента, проводили пробные лабораторные обследова-
ния ( запись ЭЭГ и Э К Г ) . 

В результате педагогических и медико-биологических ме-
тодов отбора ко второму этапу основного естественного педа-
гогического эксперимента было допущено 74 человека в воз-
расте от 11 до 14 лет. П е р в а я группа — мальчики М —12 лет 
состояла из 12 человек, вторая — подростковая 13—14 лет — 
из 62 человек. 

П а р а л л е л ь н о р е ш а л а с ь и з а д а ч а управления тренировоч-
ным педагогическим процессом. Чтобы правильно управ-
лять — необходимо знать работу регулируемого «объекта — 
системы» и те закономерности, которые обеспечивают функци-
ональные сдвиги в организме. В схему управления трениро-
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вочіньїм процессом (в звено, перерабатывающее физиологиче-
скую (функциональную) информацию) , мы включили трене-
ра, владеющего методами расшифровки ЭЭГ и ЭКГ. 

Р е ш а я з а д а ч у управления спортивной тренировкой мы ис-
пользовали к а к педагогические, так и медико-физиологиче-
ские методы. Управление строилось на основе рекомендаций, 
полученных в результате анализа литературных источников, 
наблюдений за учащимися (по В. А. З о т о в у ) , опроса трене-
ров, субъективных д а н н ы х о самочувствии юных спортсменов, 
в рачебн о-педагогического к о н т р о л я за состоянием здоровья, 
данных контрольных испытаний и электрофизиологических 
показателей. А н а л и з совокупности педагогических наблюде-
ний и показателей острых и кумулятивных функциональных 
сдвигов п о з в о л я л н а м более эффективно осуществлять управ-
ление спортивной тренировкой, своевременно ВНОСЯ 'В н е е н у ж . 
ные коррективы. 

З а в е р ш а ю щ и м методом определения уровня развития дви-
гательных качеств был метод тестирования , содержание кото-
рого и з л о ж е н о выше . 

Врачебный контроль з а состоянием здоровья юных бегу-
нов и определение уровня физического развития и х осущест-
влялись :в течение двухгодичного эксперимента одними и теми 
ж е работниками краевого врачеоно-физкультурного диспан-
сера . 

На первом этапе тренировочных занятий нами было обна-
ружено, что некоторые з а н и м а ю щ и е с я быстрее с п р а в л я л и с ь с 
п р е д л о ж е н н ы м и нагрузками и б ы л и апособны переносить боль-
ший объем беговой работы, чем их сверстники по группе. Дру-
гие, напротив , не могли справиться с поставленными задачами 
тренера . П о я в и л а с ь необходимость перемещения юных спорт-
сменов из м л а д ш е й возрастной группы в старшую и наоборот. 
Основанием для этого явились результаты наших наблюдений 
за учащимися , беседы с ними, показатели контрольных испы-
таний и медико-физиологичеСких обследований. По истечении 
трехмесячной подготовки юных спортсменов в декабре 1970 го-
да нами б ы л и условно, д л я решения задач отбора и управле-
ния спортивной тренировкой, с ф о р м и р о в а н ы три (группы («А», 
«В» и «С»), Состав этих.трупп был различен но возрасту , но 
близок но педагогическим характеристикам и функциональ-
ным п о к а з а т е л я м . 

В группе «А» были спортсмены у которых в процессе пред-
варительной тренировочной работы ярко проявились черты 
настойчивости и упорства . Уровень их двигательной подготол. 
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лени ости «по данным контрольных испытаний, был выше, чем 
у 'сверстников, разброс значений периодов ЭЭГ — меньшим 
(от 30 до 120 мм/сек., А х 83 мм/сек.) ; интервалы зубца R—R 
Э К Г ( А х 270,5 їм м/сек). 

В группы «В» и «С» входили дети и подростки, у которых 
отмечались черты неустойчивого характера , к о т о р ы е в про-
цессе учебы и на тренировках не 'проявили повышенного ин-
тереса к бегу и у которых был отмечен большой іразброс зна -
чений п о функциональным п о к а з а т е л я м (данные ЭЭГ и Э К П . 
У учащихся группы «В» разброс значений (Ах) периодов Э Э Г 
был в п р е д е л а х от 30 до 180 мм/сек., Ах 150 імм/сек.; 
Ах интервалов зубца R—R Э К Г — 283,0 мм/сек. У учащихся 
группы «С» от 30 до 240 мм/сек. и более ( А х 200 мм/сек ,и 
более) и Ах интервалов зубца R—R Э К Г была Э05,5 мім/сек 
и более. 

В результате заключительного переформирования состава 
учебно-тренировочных групп мальчиков 13—44 лет, в группу 
«А» вошли 28 человек, в группы «В» и «С» — соответственно 

\ 23 и 11 человек. Мальчики 11—12 лет составили группу в ко-
\ личестве 12 человек. Д а л ь н е й ш и е занятия и анализ измене-
\ ни я двигательных и физических качеств испытуемых, (преду-
с м о т р е н « ый планом проведения естественного педагогическо-
г о эксперимента, осуществлялся с группами їв этом составе. 
1 Исходные д а н н ы е развития двигательных качеств у маль-
чиков 11—12 и 13—14 лет по данным контрольных испытаний 
представлены в т а б л и ц е 4. 

При сопоставлении исходных злектрофизиологических по-
казателей но данным Э Э Г и Э К Г (табл. 1) с результатами 
•сходных контрольных испытаний можно установить опреде-
іеннуио зависимость . В группе «А» результаты исходных 
сонтрольных испытаний, при том ж е тренировочном процессе, 
Зыли выше, чем в группах «В» и «С». 

/ 
Управление тренировочным процессом 

На протяжении всего педагогического эксперимента мы 
решали з а д а ч у совершенствования управления тренировочным 
процессом юных бегунов на выносливость. 

На начальном этапе учебно-тренировочных занятий мы 
анализировали , все д а н н ы е н а ш и х наблюдений, бесед с уча-
щимися, контроля за степенью утомления юных бегунов по 
внешним п р и з н а к а м (по В. А. Зотову) , контрольных испыта-
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ний, электрофизиологических исследований (ЭЭГ и ЭКГ) и 
на основании получаемой срочной и кумулятивной информа-
ции о состоянии организма спортсмена осуществляли развитие 
выносливости у юных (бегунов. 

Н а ш и н а б л ю д е н и я за учащимися в процессе дальнейших 
тренировочных занятий з а к л ю ч а л и с ь в регулярной регистра-
ции их поведения д о занятий и на тренировке, регистрации 
изменений в отношении к предстоящей беговой работе и в ее 
выполнении. Педагогические наблюдения дополнялись данны-
ми, полученными из бесед с юными спортсменами и данными 
контрольных испытаний. |На основе данных, п о л у ч а е м ы х в ре-
зультате использования педагогических методов исследования , 
мы делами заключение о состоянии организма юны« бегунов 
на данном этане, сопоставляя эти данные с данными, полу , 
чаемыми в результате использования электрофизиологнчееких 
методов исследования, мы установили определенную зависи-
мость, что чем п о л о ж и т е л ь н е е б ы л а характеристика юных бе-
гунов по данным педагогической информации, тем разброс 
значений периодов ЭЭГ и интервалов зубца И — Я Э К Г был 
меньше. 

На первом этапе основного эксперимента электрофизиоло-
гические д а н н ы е — степень разброса значений периодов 
(ЭЭГ и Э К Г ) позволяли нам регистрировать начальные фазы 
утомления и, дополняя педагогические данные , способствова-
ли более точному определению состояния организма юных 
спортсменов. 

В дальнейшем, по мере накопления материалов педагоги, 
ческих наблюдений и их анализа , мы д е л а л и обобщения и ру-
ководствовались ими в управлении тренировочным процессом, 
который был строго индивидуальным д л я к а ж д о г о юного 
спортсмена. 

Так, например , исследуемый С-о В. П., группы «А», регу-
л я р н о тренировался . Рост его спортивных достижений сопро-
в о ж д а л с я уменьшением разброса значений периодов электро-
физиологических показателей (табл. 2) . 

Н а б л ю д а л и с ь и моменты снижения работоспособности на 
тренировках , снижение интереса, в этих с л у ч а я х у учащихся 
отмечались усиленное потоотделение, значительное учащение 
д ы х а н и я и другие признаки утомления. Ухудшались , к а к пра-
вило, и результаты контрольных испытаний. П а р а л л е л ь н о это-
му были отмечены и изменения в электрофизиологических 
•показателях, разброс значений периодов ЭЭГ и Э К Г увели-
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чивался. Эти явления были особенно характерны д л я испы-
туемых групп «В» и «С». 

Вышеуказанные состояния являлись сигналом д л я .измене-
ния тренировочного процесса, для уменьшения нагрузок, что 
достигалось либо путем уменьшения длины отрезков, либо 
снижением скорости бега и изменением содержания и направ-
ленности занятий. В последнем случае мы стремились д е л а т ь 
их более интересными и эмоциональными, что служило психи-
ческому 'расслаблению и лучшему восстановлению сил юных 
спортсменов, как в процессе самих занятий, т а к и после них, 
а, следовательно, и восстановлению, в конечном итоге, изме-
нившихся функций организма . 

Д и н а м и к а изменения электрофизиологических показателей 
у испытуемых трупп «В» и «С» п о данным ЭЭГ, Э К Г и Н— 
(энтропия) в течение экспериментального периода представ-
лена на примере испытуемого группы «В» Г-ва А. В. (табл. 3) . 

Таким образом, п р и м е н я я в управлении тренировочным 
процессом юных бегунов педагогические и физиологические 
методы, м ы за экспериментальный период не имели случаев 
перегрузки юных бегунов, которые повлекли бы за собой по-
терю спортивной формы и значительные изменения В состоя-
нии их организма . 

Используя в работе понятия теории информации о том, что 
уменьшение разброса значений (непрерывность регулируемых 
величин) есть улучшение качества регулирования системы мы 
получили возможность перейти в область индивидуальной, ко-
личественной и более качественной функциона льнои оценке 
состояния исследуемых спортсменов. 

Результаты исследований и их обсуждение 

В процессе тренировочных занятий у юных бегунов изме-
нялся уровень развития основных двигательных качеств -— 
силы, быстроты, выносливости. 

Как видно из таблицы 4, уровень развития скоростных ка-
честв юных спортсменов (бег на 30 м) , под влиянием трени-
ровки |В беге на выносливость, значительно повысился — в 
группе «А» на 0,36 сек., в группе «В» — на 0,3 сек. и в груп-
пе «С» — на 0,35 сек. Улучшение .результатов в беге на 300 м 
за экспериментальный период составило: в группе «А» — 
7,8 сек., в группе «В» — 7,28 сек. и в группе «С» — 6,2 сек.; 
в беге на 600 м в группе «А» 20,43 сек., в труппе «В» — 
8,79 сек. и в группе «С» — 8,76 сек. 
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Анализируя прирост результатов в п р ы ж к а х с места, ха-
рактеризующий улучшение скоро'стно-'силовой подготовлен-
ности юных бегунов на выносливость по группам , м ы пришли 
к заключению, что скоростно-силовые качества для бегунов 
на выносливость р е ш а ю щ е г о значения в росте спортивных ре. 
зультатов не имеют. Это связано с особенностями бега на вы. 
носливость, где скоростно-силовые качества п р о я в л я ю т с я не в 
м а кс им а л ь и ы х в ел и ч и н а х. 

Таблица 4 .показывает на улучшение результатов ручной 
динамометрии у мальчиков 13—'14 лет з а два года педагоги-
ческого эксперимента . 

Изменения результатов п о д а н н ы м контрольных испытаний 
за экспериментальный период статистически достоверны три 
Р ^ 0 , 0 0 1 . 

В подростковой группе М 12 лет .мы использовали четыре 
вида контрольных испытаний, которые характеризовали сте-
пень развития двигательных качеств юных бегунов на вынос-
ливость. 

Д и н а м и к а изменения результатов в беге на 3:0, 300 метров 
и скоростно-силовой подготовленности у м а л ь ч и к о в 11 - 1 2 лет 
за экспериментальный период представлена в таблице 5. 

Как видно из таблицы 5, двигательная подготовленность 
юных 'бегунов 11 — 1 2 лет в течение экспериментального пе-
риода улучшилась . Улучшение результатов контрольных ис-
пытаний под влиянием тренировки В 'беге на выносливость вы-
глядит следующим образом: бег на 30 м — с д в и г + 0,47 сек., 
•бег на 300 м — с д в и г + 12,98 сек., п р ы ж о к в длину с места 
58,9 см, ручная динамометрия + 16,55 кг. 

Анализ физического развития юных бегунов 
по антропометрическим показателям 

На таблице 6 видны антропометрические измерения: .рост 
стоя, вес тела, становая сила, окружность грудной клетки 
( п а у з а ) , ж и з н е н н а я емкость легких. 

Исходные д а н н ы е антропометрических п о к а з а т е л е й у маль-
# чиков 13—14 лет .групп «Л», «В» и «С» существенных разли-

чий не имели. 
Сравнивая показатели антропометрических измерений по 

группам (А, В и С) за экспериментальный период у мальчи-
ков 13 — 14 лет можно заметить определенную закономер-
ность, что с увеличением одних показателей , увеличиваются и 
другие. 
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Так, в группе «А» средне-арифметический показатель ро-
ста за экспериментальный іпериод увеличился на 8,4 ом, вес 
и а 5,3 .юг, становая сила на 42,0 ,кг, окружность грудной клет-
ки на 8,0 см, спирометрия на 1108,3 см3; в группе «В» — рост 
на 12,9 см, вес на 13,8 «г, с тановая с и л а на 41,0 .кг, о к р у ж -
ность грудной клетки на 10,8 см, спирометрия на 1360 см3 ; 
в (группе «С» — рост на 14,4 см, вес на 11,7 кг, становая сила 
на 43,0 кг, о к р у ж н о с т ь трудной клетіки на 7,7 см, спирометрия 
на 1100 см3. 

В группе юных бегунов на выносливость в возрасте 11 — 
12 лет средне-арифметические п о к а з а т е л и увеличились за экс-
периментальный п е р и о д следующим образом: рост стоя наї 
11,-8 ом, вес тела на 9,6 кг , становая сила на 49,5 кг, о к р у ж -
ность трудной клетки на 7,6 ом, спирометрия на 800,0 см3. 

Необходимо отметить, что за экспериментальный .период 
двигательные и физические качества юных бегунов значи-
тельно изменились 'В сторону улучшения , что видно из резуль-
татов контрольных испытаний и а н а л и з а антропометрических 
измерений. 

Таким образом, р е ш а я з а д а ч у отбора т а л а н т л и в ы х детей и 
подростков с перспективой подготовки их к бегу на выносли-
вость, мы т а к ж е не и з б е ж а л и отсева («потери в пути») . Од-
нако и здесь показатели различны. Зєі два года естественного 
педагогического эксперимента отсев из 28 человек группы «А» 
составил 4 чел. (14,2%), из 23 человек группы «В» — 9 чел. 
(39,1% ), из 11 человек группы «С» — 4 чел. (36,3%). 

В подтверждении нашей гипотезы в группу «А» входили 
юные спортсмены, которые имели с а м ы е высокие п о к а з а т е л и 
абсолютного сдвига в контрольных беговых у п р а ж н е н и я х , тре-
бующих п р о я в л е н и я выносливости. Группа «А» имела наи-
меньший процент отсева и с о х р а н и л а с ь на 85,8%. Состав групп 
«В» и «С» в практическом отношении не п р е д с т а в л я л инте-
реса. 

Д р у г а я з а д а ч а нашего эксперимента — это управление 
спортивной тренировкой юных бегунов на выносливость. В ре-
зультате примененного нами комплекса методов в отборе и 
управлении тренировочным процессом юных бегунов на вы-
носливость, мы получили с л е д у ю щ и е спортивные д о с т и ж е н и я : 
все з а н и м а ю щ и е с я группы «А» в процессе педагогического 
эксперимента выполнили спортивные р а з р я д ы :в беге (от тре-
тьего д о первого р а з р я д а в зрослых) . .Некоторые из них стали 
призерами и чемпионами к р а я и Р С Ф С Р . 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Анализируя полученный фактический м а т е р и а л , необходи-
мо отметить некоторые стороны проведенного исследования 

Положительное влияние продолжительного бега малой 
(умеренной) интенсивности па организм детей и подростков 
отмечали многие советские и з а р у б е ж н ы е ученые и практики 
(Н. Г. Озолин, А. Н. М а к а р о в , В. П. " Филин, М . Райсс, 
А. Л и д ь я р д , Ф. Уилт и др . ) . 

Это п о л о ж е н и е было п о д т в е р ж д е н о и нашими .исследова-
ниями. Н а ш и теоретические предпосылки о возможности со-
вершенствования методики отбора и управления тренировоч-
ным процессом юных бегунов на выносливость, дают в о з м о ж -
ность более .широко и с большими объемами вести занятия с 
детьми и подростками 11—14 лет. 

В результате эксперимента б ы л о установлено, что для 
эффективного отбора и управления спортивной тренировкой 
необходимо использовать комплекс методов, включающий в 
себя педагогические, медицинские и физиологические методы. 
Это способствует более эффективному развитию двигательных 
и физических качеств у юных спортсменов. Н а ш и исследова-
ния в течение экспериментального периода строились нл ос-
нове знаний возрастных анатомо-физиологичееких особенно-
стей детей и подростков (А. А. .Маркосян, Н. В. Зимкин, 
Д . Е. Розенблюм, В. С. Фарфель , А. Б. Гаидельоман, 
С. И. Гальперин, Р. Е. М о т ы л я н с к а я , С. П. Летунов и 
др . ) . В тренировочном процессе м ы учитывали индивидуаль-
н ы е особенности испытуемых и п р и д е р ж и в а л и с ь основных пе-
дагогических принципов доступности, систематичности, все-
сторонности, сознательности. 

Большое .внимание уделялось воспитанию и формирова!-
нию у з анимающихся морально-волевых качеств и положи-
тельно-необходимых черт характера будущего бегуна: настой-
чивость, уверенность в своих силах, в ы д е р ж к а , товарищество 
и др . 

-Мы считаем, перспективным использование вышеуказанно-
го .комплекса методов отбора и управления тренировочным 
процессом юных бегунов на выносливость. 
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в ы в о д ы 

1. Использование периодометрического метода р а с ш и ф р о з . 
ки ЭЭГ и Э К Г с последующей математической об,работкой 
данных, полученных с щелыо отбора юных легкоатлетов в спе-
циализированные отделения Д Ю С Ш , .позволяют более точно 
определить способность детей -к бегу на ВЫНОСЛИВОСТЬ. При 
распределении детей п о группам следует учитывать близость 
•показателей .плотности распределения периодов ЭЭГ, интер-
валов зубца И — И Э К Г и степень разброса Н— (энтропии) : 

М ± м „ М ± м . . . \ 
Э Э Г 740,6± 1,55 ; Э К Г 855,5±5,41 ! (энтропия) • -

,. правая гамисфера 2,1297 ^ ^ ^ до нагрузки 3,9300 
левая г е м и с ф е р а 2,2447 ' " после нагрузки 4,9251 

2. Предложенный нами комплекс педагогических и медико-
биологических методов отбора позволил с большей эффектив-
ностью определить не только двигательные и функциональные 
способности юных спортсменов, но и черты их х а р а к т е р а , и, 
в частности, устойчивость интереса к бегу на выносливость. 
В группе, укомплектованной юными спортсменами с наиболь-
шей плотностью периодов ЭЭГ, интервалов зубца Я—И ЭКГ, 
наименьшей Н — ( э н т р о п и е й ) и высоким уровнем других ПО-
казателей(группа «А ) отсев в течение двухгодичного педаго-
гического эксперимента был наименьшим и составил всего 
14,2%, в то в р е м я как в группах «В» и «С» он был равен 
39,1% и 36,3% соответственно. 

3. Срочная и кумулятивная информация , получаемая на 
основе предложенного метода, позволила более эффективно 
регулировать тренировочные нагрузки соответственно индиви-
дуальным особенностям .занимающихся, что способствовало 
значительному повышению уровня их специальной подготов-
ленности. Однако этот уровень д л я разных групп был различ-
ным. В группе «А» 24 человека выполнили требования спор-
тивных разрядов для взрослых от третьего д о первого вклю-
чительно, и .восемь человек стали победителями и .призерами 
городских, краевых и республиканских соревнований. В груп-
пах «В» и «С» разрядные нормативы выполнили только 11 че-
ловек и только от первого юношеского до второго взрослого. 
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4. Изменение электрофизиолопических показателей в сто-
рону увеличения математических значений от исходных: 

1059,0 •• 2,32 Э К Г - 9 2 3 . 3 + 1 0 : Н - ( э н т р о п и я ) -

ЭЭГ Г 1 | Р а з а я томисфера 2,6547 _ до нагрузки 4,6154 
ле.ваи гемисфера 2,477-6 ' " после нагрузки 4,9260 

позволяет более эффективно (по сравнению с педагогически-
ми наблюдениями и субъективными ощущениями) судить о 
начале неблагоприятных сдвигов в организме занимающихся 
и предупредить на более ранних этапах возможность их пере-
утомления. 

5. Результаты проведенного педагогического эксперимента 
поззоляют рекомендовать использование предложенного ком-
плекса педагогических и .медико-биологических методов, как 
для отбора будущих перспективных бегунов на выносливость^ 
так и д л я эффективного управления тренировочным процес-
сом ( регулирования нагрузок) поскольку он дает .возможность 
объективно оценивать ф у н к ц л с п а л ь п в ; состояний детей н.ч 
любом этапе их подготовки. 

6. При -комплектовании специализированных Д Ю С Ш и от-
делений д л я подготовки в перспективе бегунов • на выносли-
вость, с целью предварительного изучения кандидатов , реко-
мендуется -создание просмотровых групп со сроком -занятий от 
шести месяцев до одного года . 
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