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Аннотация. Актуальность изучения особенностей поддержания постурального баланса в усложнен-
ных условиях в зависимости от исходного типа вегетативной регуляции ритма сердца у футболистов об-
условлена важной ролью высокого уровня постурального баланса и оптимальной вегетативной регуляции 
в спортивно-игровой деятельности, а также отсутствием подобных комплексных исследований. Целью 
работы являлось изучение особенностей поддержания постурального баланса при выполнении теста Ром-
берга на стабилоплатформе у футболистов с различными исходными типами вегетативной регуляции сер-
дечного ритма. Материалы и методы. В исследовании приняли участие 100 спортсменов-футболистов.  
В исходном состоянии у всех участников регистрировалась кардиоинтервалограмма, на основании пока-
зателей которой производилось разделение на группы по типам вегетативной регуляции. Далее фиксиро-
вались колебания центра давления на стабилоплатформе при поддержании позы в вертикальной стойке 
с открытыми (54 с) и закрытыми (54 с) глазами. Результаты. Футболисты с нормотоническим и вагото-
ническим типами вегетативной регуляции характеризуются более высоким уровнем поддержания посту-
рального баланса в стойке с открытыми глазами. В стойке с закрытыми глазами более высокий уровень 
поддержания постурального баланса зафиксирован у футболистов с ваготоническим типом вегетативной 
регуляции ритма сердца. Нормотонический и ваготонический типы вегетативной регуляции у футболистов 
можно рассматривать как оптимальные для эффективного поддержания позы в простых условиях, а также 
для нормального протекания компенсаторно-адаптивных перестроек в организме и успешной адаптации к 
усложненным условиям поддержания позы. Полученные в настоящем исследовании результаты расширя-
ют имеющиеся представления о функционировании постуральной системы у футболистов, а также о роли 
исходного типа вегетативной регуляции в эффективном поддержании постурального баланса в усложнен-
ных условиях. 
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Abstract. The study is relevant due to the importance of a high level of postural balance and optimal 
autonomic regulation in football players’ athletic activity, as well as due to the lack of such comprehensive 
research. The purpose of the article was to study postural balance maintenance during the Romberg test on a 
stabilometric platform in football players with different types of autonomic heart rate regulation. Materials and 
methods. The research involved 100 football players. Based on the cardiointervalograms recorded initially, the 
participants were divided into groups according to the types of autonomic regulation. Further, centre of pressure 
fluctuations on the platform were recorded while maintaining a vertical posture with eyes open (54 s) and 
closed (54 s). Results. Football players with the normotonic and vagotonic types of autonomic regulation are 
characterized by a higher level of postural balance maintenance in the position with eyes open. In the position 
with eyes closed, a higher level of postural balance maintenance was found in football players with the vagotonic 
type of autonomic regulation. The normotonic and vagotonic types of autonomic regulation in football players 
can be considered optimal for effective posture maintenance under simple conditions, as well as for a normal 
course of compensatory-adaptive rearrangements in the body and successful adaptation to complicated posture 
maintenance conditions. The results obtained in this study broaden the current understanding of the postural 
control system in football players, as well as of the role of the type of autonomic regulation in maintaining 
postural balance under complicated conditions.
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players.
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Высокий уровень развития способности к 
поддержанию постурального баланса (ПБ) в 
настоящее время рассматривается как важное 
условие достижения успеха в спортивной де-
ятельности. Отмечается, что высокий уровень 
ПБ является фактором снижения риска получе-
ния травм [1]. Исследователи E. Земкова, Л. За-
плеталова считают, что потери равновесия при 
сменах направления движения, которые харак-
терны для игровых видов спорта, могут стать 
причиной получения травм опорно-двигатель-
ного аппарата [2]. В игровых видах спорта 
требования к уровню поддержания различных 
поз крайне высоки, причем значимость этих 
требований увеличивается в сложных игровых 
ситуациях, где сохранение баланса тела – не-
обходимое условие для оптимальной реализа-
ции двигательных действий [3]. Несмотря на 
более развитые способности к поддержанию 
ПБ у спортсменов по сравнению с лицами, не 
занимающимися спортом, зачастую эти раз-
личия обнаруживаются лишь в усложненных 
постуральных условиях [4], что обусловливает 
важность изучения особенностей поддержания 
ПБ у спортсменов именно в таких условиях.

Одним из наиболее популярных, а также 
предъявляющих высокие требования к коор-
динационным способностям игровым видом 
спорта является футбол. Имеются сведения, 
что уровень поддержания ПБ у футболистов 
положительно взаимосвязан с их технической 
подготовкой, скоростными способностями, 
а также со снижением риска травм [5]. Ино-
странные исследователи J.M. Bukowska et al. 
сообщают о значительном влиянии оптималь-
ного постурального контроля на эффектив-
ность реализации технических действий в фут-
боле, включая дриблинг и обработку мяча [6]. 
Следовательно, изучение системы регуляции 
позы у футболистов в усложненных условиях 
позволит выявить особенности ее функциони-
рования с целью дальнейшего совершенствова-
ния уровня поддержания ПБ.

А.В. Грибанов и А.К. Шерстенникова от-
мечают актуальность исследований по про-
блемам взаимодействия ПБ и вегетативных 

функций [7]. Имеются сведения, что занимае-
мое положение тела оказывает существенное 
влияние на уровень артериального давления и 
сердечного ритма, а изменение глубины и ча-
стоты дыхательных движений – на устойчи-
вость тела [7, 8]. Соответственно, особенности 
функционирования вегетативной нервной си-
стемы (ВНС), структуры которой участвуют в 
регуляции деятельности кардиореспираторной 
системы, определяют формирование специфи-
ческих изменений в механизмах поддержания 
позы [9, 10].

К настоящему времени имеется всего пара 
работ, в которых изучаются особенности под-
держания позы в зависимости от типа вегета-
тивной регуляции сердечного ритма (ВРСР) – у 
спортсменов-единоборцев [11] и спортсменов 
с различной направленностью физических на-
грузок [12]. Их авторы сходятся во мнении, 
что ВРСР является важным звеном реализации 
спортивной деятельности в общем и функцио-
нирования постуральной системы в частности. 
Ранее нами было показано [13], что футболи-
сты с исходным ваготоническим и нормотони-
ческим типами ВРСР характеризуются более 
высоким уровнем поддержания ПБ в динами-
ческих условиях. Вместе с тем отсутствуют 
подобные исследования, направленные на вы-
явление особенностей поддержания ПБ у фут-
болистов в усложненных статических услови-
ях, что обусловливает актуальность настоящей 
работы.

Цель – изучение особенностей поддержа-
ния ПБ при выполнении теста Ромберга на ста-
билоплатформе у футболистов с различными 
исходными типами ВРСР.

Материалы и методы. Участники иссле-
дования – 100 действующих студентов-футбо-
листов, имеющих I или II спортивный разряд, 
со стажем занятий футболом более 10 лет. Все 
футболисты – мужского пола, в возрасте от 18 
до 20 лет. Обследование проводилось в период 
с 9.00 до 11.00. Согласно принципам Хельсинк-
ской декларации, все спортсмены были проин-
формированы о ходе исследования и дали свое 
согласие на участие в нем.
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Для создания усложненных статических ус-
ловий поддержания ПБ выполнялся тест Ром-
берга на стабилоплатформе. Данный тест со-
стоял из последовательного поддержания ПБ в 
вертикальной двухопорной стойке с открыты-
ми (ОГ) и закрытыми (ЗГ) глазами – по 54 с. 
Проведение данного теста реализовывалось 
с использованием встроенной программы на 
стабилометрической платформе ST-150 (ООО 
«Мера-ТСП», Москва). 

Оценивались следующие стабилометриче-
ские показатели: V – скорость перемещения 
центра давления (ЦД), мм/с; L – длина траекто-
рии ЦД, мм; S – площадь статокинезиограммы, 
мм²; Qx, Qy – cреднеквадратическое отклонение 
ЦД во фронтальной и сагиттальной плоскостях 
соответственно, мм.

Перед прохождением теста Ромберга у всех 
футболистов производилась регистрация ис-
ходной кардиоинтервалограммы (КИГ) в по-
ложении лежа (200 кардиоинтервалов). Зафик-
сированный ряд кардиоинтервалов проходил 
автоматическую обработку с расчетом показа-
телей вариабельности сердечного ритма (ВСР), 
которые позволили дать характеристику теку-
щего уровня ВРСР [14]. Перед регистрацией 
КИГ все спортсмены находились в положении 
лежа не менее 5 мин для адаптации к услови-
ям комнаты, а также к занимаемому положе-
нию тела. Регистрация КИГ осуществлялась 
с использованием электрокардиографа «Поли-
Спектр-8» фирмы «Нейрософт» (г. Иваново).

Значения индекса напряжения (ИН), зафик-
сированные в положении лежа до выполнения 
теста Ромберга, являлись основой для разделе-
ния футболистов на группы по типу ВРСР: ва-
готония (ИН ≤ 50 у. е.); нормотония (50 < ИН < 
< 200 у. е.); симпатикотония (ИН ≥ 200 у. е.) 
[15]. В результате в группе ваготонии оказа-
лось 45 футболистов, нормотонии – 41 футбо-
лист, симпатикотонии – 14 футболистов.

Статистическая обработка полученных 
данных выполнялась в программном пакете 
Statistica 12. При проверке результатов на нор-
мальность распределения применялся крите-
рий Шапиро–Уилка. Ненормальное распреде-

ление стабилометрических данных, а также 
значений показателей ВСР обусловило исполь-
зование для описательной статистики медиа-
ны (Ме) и интерквартильного размаха [Q1; Q3]. 
Статистическая оценка межгрупповых разли-
чий осуществлялась через попарное сравнение 
групп с различными типами ВРСР при помо-
щи критерия Манна–Уитни. Достоверность 
внутригрупповых различий между стойками с 
ОГ и ЗГ определялась с применением критерия 
Уилкоксона. Критический уровень значимости 
различий считался достигнутым при p ≤ 0,05.

Результаты. Распределение футболистов 
по исходному типу ВРСР показало, что боль-
шинство из них имеют ваготонический тип 
регуляции (45 %). Следующая по представ-
ленности группа –  футболисты с нормото-
ническим типом регуляции (41 %). Наиболее 
малочисленную группу составили футболисты 
с исходным симпатикотоническим типом регу-
ляции (14 %), который отличается напряжени-
ем функционирования регуляторных систем в 
организме и может рассматриваться как менее 
оптимальный по сравнению с двумя другими 
типами [14].

Анализ стабилометрических показателей, 
характеризующих особенности перемещений 
ЦД в стойке с ОГ у футболистов с различными 
типами ВРСР (см. таблицу, с. 64), выявил наи-
более высокие значения длины и площади пе-
ремещений ЦД в группе с преобладанием сим-
патикотонии в ВРСР: L = 478 мм; S = 175 мм2. 
Наименьшие значения данных показателей, 
достоверно отличающиеся от таковых в пре-
дыдущих группах, зафиксированы у футболи-
стов с ваготоническим типом ВРСР: L = 344 мм  
(p ≤ 0,05); S = 78 мм2 (p ≤ 0,05). У футболистов 
с нормотоническим типом ВРСР значения дли-
ны и площади девиаций ЦД были достоверно 
более низкие, чем в группе с преобладанием 
симпатикотонии, но бóльшие, чем у футболи-
стов с ваготонией.

Бóльшая степень девиаций ЦД наблюда-
лась в сагиттальной плоскости, причем во всех 
группах. Среди рассматриваемых групп фут-
болистов наиболее высокая степень колеба-
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ний ЦД в обеих плоскостях выявлена у пред-
ставителей симпатикотонического типа ВРСР:  
Qx = 2,6 мм; Qy = 4,6 мм. Значительно более 
низкая степень девиаций ЦД по сравнению с 
группой с симпатикотонией установлена у фут-
болистов с ваготоническим типом ВРСР: Qx – 
на 23 % (p ≤ 0,05); Qy – на 35 % (p ≤ 0,05). Срав-
нение степени девиаций ЦД у футболистов 
с симпатикотоническим и нормотоническим 
типами ВРСР показало достоверные различия 

лишь между колебаниями в сагиттальной пло-
скости: Qx – на 19 %; Qy – на 33 % (p ≤ 0,05).

Скорость перемещений ЦД у футболистов 
с нормотоническим и ваготоническим типа-
ми ВРСР была ниже на 24 % (p ≤ 0,05) и 27 %  
(p ≤ 0,05) соответственно, чем у футболистов с 
симпатикотонией.

Отключение зрительного контроля со-
провождалось повышением значений всех 
анализируемых стабилометрических пока-

Стабилометрические показатели у футболистов  
с различными типами вегетативной регуляции при выполнении теста Ромберга, 

Me [Q1; Q3]
Stabilometric parameters of football players with different types of autonomic regulation 

when performing the Romberg test, Me [Q1; Q3]

Показатель
Тип вегетативной регуляции

симпатикотония нормотония ваготония 

Стойка с открытыми глазами

L, мм 478
[344; 540]

364*
[285; 426]

344#

[282; 417]

V, мм/с 8,9
[6,5; 10,2]

6,8*
[5,5; 8,0]

6,5#

[5,3; 7,8]

S, мм2 175
[109; 194]

87*
[55; 114]

78#

[54; 119]

Qx, мм 2,6
[2,2; 3,0]

2,1
[1,6; 2,8]

2,0#

[1,6; 2,4]

Qy, мм 4,6
[3,9; 5,0]

3,1*
[2,7; 3,9]

3,0#

[2,4; 3,5]
Стойка с закрытыми глазами

L, мм 683●

[503; 803]
541●

[406; 663]
486●#

[394; 649]

V, мм/с 12,8●

[9,5; 15,1]
10,1●

[7,6; 12,2]
9,2●#

[7,5; 12,0]

S, мм2 165
[110; 188]

121●

[84; 181]
106●

[67; 179]

Qx, мм 2,7
[2,1; 3,3]

2,4●

[1,8; 2,9]
2,4●

[1,5; 3,1]

Qy, мм 4,6
[3,3; 5,6]

3,7●

[3,1; 4,2]
3,7●#

[3,1; 4,3]
Примечание. Установлена статистическая значимость различий (p ≤ 0,05): * – между 
значениями показателей у групп с симпатикотонией и нормотонией (критерий Ман-
на–Уитни); # – между значениями показателей у групп с симпатикотонией и вагото-
нией (критерий Манна–Уитни); ● – между значениями показателей в стойках с откры-
тыми и закрытыми глазами внутри групп (критерий Уилкоксона).
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зателей, однако не у всех групп футболистов 
оно было достоверным. Длина и площадь 
перемещений ЦД в стойке с ЗГ характеризо-
вались теми же соотношениями значений в 
трех выделенных группах, что и в стойке с 
ОГ: более низкие выявлены у футболистов с 
ваготоническим типом ВРСР. Однако в стойке 
с отсутствием зрительной афферентной ин-
формации не установлено достоверных разли-
чий по площади колебаний ЦД. Вместе с тем 
у футболистов с симпатикотоническим ти-
пом ВРСР отмечалось значимое возрастание 
длины перемещений ЦД (на 43 %; p ≤ 0,05), 
величина которого превышала таковую у фут-
болистов с ваготоническим типом на 41 %  
(p ≤ 0,05). Значения скорости перемещения 
ЦД при отключении зрительного контроля 
значимо увеличились у всех групп футболи-
стов, однако были выше у лиц с симпатико-
тоническим типом регуляции на 27 и 39 %  
(p ≤ 0,05) по сравнению со спортсменами, име-
ющими нормотонический и ваготонический 
типы соответственно.

Степень девиаций ЦД в сагиттальной и 
фронтальной плоскостях в стойке с ЗГ оказа-
лась ниже у футболистов с нормотоническим 
и ваготоническим типами ВРСР по сравнению 
с лицами с симпатикотонией, однако достовер-
ные различия установлены только в сагитталь-
ной плоскости. Так, показатель Qy на 24 % (p ≤ 
≤ 0,05) был выше у футболистов с симпатико-
тонией, чем у футболистов с ваготонией.

Значения интегрального показателя «оцен-
ка функции равновесия» (ОФР), характери-
зующего эффективность выполнения теста 
Ромберга на стабилоплатформе, оказались наи-
более высокими в группе спортсменов с вагото-
ническим типом ВРСР (см. рисунок). Меньшие 
значения ОФР отмечены в группе спортсменов 
с нормотоническим типом регуляции, однако 
без достоверных различий с группой, у которой 
преобладала парасимпатическая активность. 
Группа футболистов с высокой активностью 
симпатического звена ВНС демонстрировала 
гораздо меньшие значения ОФР по сравнению 
с группами футболистов с нормотоническим и 

ваготоническим типами ВРСР –  на 21 % (p ≤  
≤ 0,05) и 23 % (p ≤ 0,05) соответственно.

Обсуждение. Значения рассмотренных ста-
билометрических показателей свидетельствуют 
о более высоком уровне поддержания ПБ у фут-
болистов, имеющих нормотонический и вагото-
нический типы ВРСР, по сравнению с футболи-
стами с симпатикотоническим типом. Этот факт 
подтверждается меньшей длиной и площадью 
перемещений ЦД в стойке с ОГ у футболистов 
с нормотоническим и ваготоническим типами 
регуляции, что указывает на необходимость 
меньшего количества девиаций ЦД для эффек-
тивного поддержания позы и характеризует их 
вариант сохранения ПБ как более экономичный. 
Эта же тенденция подкрепляется и различиями 
в скорости колебаний ЦД, по данным которой 
футболисты, имеющие симпатикотонический 
тип ВРСР, демонстрировали более напряжен-
ный уровень функционирования постуральной 
системы.

Медианы оценки функции равновесия у футбо-
листов с различными типами вегетативной регуляции 
(установлена статистическая значимость различий  
(p ≤ 0,05, критерий Манна–Уитни): * – между группами  
с симпатикотонией и нормотонией; ● – между группами 
с симпатикотонией и ваготонией)

Medians of balance function assessment in football 
players with different types of autonomic regulation, points 
(statistical significance of differences was established  
(p ≤ 0.05, Mann–Whitney U test): * – between the groups 
with sympathicotonia and normotonia; ● – between the 
groups with sympathicotonia and vagotonia)
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Отключение зрительного контроля при-
водило к увеличению значений большинства 
стабилометрических показателей во всех груп-
пах футболистов. Данная направленность из-
менений указывает на возрастание напряжения 
механизмов постурального контроля, обуслов-
ленное необходимостью поддержания ПБ в ус-
ложненных отсутствием зрительной информа-
ции условиях и выражающееся в более частых 
позных коррекциях. Данный срочный адапта-
ционный механизм характерен для всех футбо-
листов, независимо от типа ВРСР.

В стойке с ЗГ достоверные различия отме-
чались по длине, скорости перемещений ЦД 
и cреднеквадратическому отклонению ЦД в 
сагиттальной плоскости только между груп-
пами футболистов с ваготоническим и симпа-
тикотоническим типами ВРСР. Эти различия 
свидетельствуют о том, что футболистам с 
ваготонией в стойке с ЗГ необходимо меньше 
позных коррекций и более низкая их скорость 
для обеспечения эффективного постурального 
контроля по сравнению с футболистами, харак-
теризующимися симпатикотонией. Факт мень-
ших колебаний ЦД в сагиттальной плоскости 
указывает на необходимость меньшего вовле-
чения в постуральный контроль голеностопной 
стратегии поддержания позы у футболистов с 
ваготоническим типом регуляции.

При поддержании позы в стойке с ЗГ не 
выявлено значимых межгрупповых различий 
по площади перемещений ЦД. Вероятно, это 
связано с наличием среди футболистов с нор-
мотоническим и ваготоническим типами ВРСР 
лиц, у которых значения данного показателя 
при ЗГ увеличивались весьма сильно. Однако 
большинство футболистов из этих групп пока-
зали небольшую степень увеличения площади 
перемещений ЦД, что позволяет сделать вывод 
о высокой среднегрупповой эффективности ра-
боты их постуральной системы без получения 
информации от одной из ведущих сенсорных 
систем. Несмотря на отсутствие достоверных 
межгрупповых различий по площади переме-
щений ЦД в стойке с ЗГ, футболисты с симпати-
котоническим типом ВРСР характеризовались 

бóльшими ее значениями, а также значительно 
бóльшими длиной и скоростью перемещений 
ЦД по сравнению с группой футболистов, у 
которой преобладали парасимпатические вли-
яния. Следовательно, уровень поддержания ПБ 
в стойке с ЗГ у футболистов с симпатикотони-
ческим типом ВРСР находился на более низком 
уровне, чем у представителей двух других ти-
пов.

Факт более высокого уровня поддержания ПБ 
у футболистов с нормотоническим и ваготониче-
ским типами ВРСР подтверждается также значе-
ниями интегрального показателя ОФР, которые 
были достоверно ниже у футболистов с высокой 
активностью симпатического звена ВНС по срав-
нению с футболистами двух других групп.

Данные, полученные в нашем исследова-
нии, согласуются с результатами И.И. Жиль-
цовой и соавт., которые показали, что рост 
симпатических влияний сопровождается ухуд-
шением показателя качества функции равно-
весия [16]. Также результаты настоящей ра-
боты находят подтверждение в исследовании  
Е.В. Коваленко и В.А. Ляпина, где установлено, 
что более высокий уровень поддержания ПБ у 
спортсменов-единоборцев характерен для лиц с 
умеренной ваготонией в регуляции ритма серд-
ца [11]. Однако данные, полученные Н.Г. Зи- 
нуровой и соавт., не совпадают с нашими: авто-
рами показано, что спортсмены-борцы с уров-
нем равновесия выше среднего по группе ха-
рактеризуются более высоким вкладом в ВРСР 
симпатических влияний [12, c. 1434].

Оптимальный тип ВРСР может способ-
ствовать эффективному поддержанию ПБ или 
создавать необходимый фон для этого в раз-
личных условиях, в т. ч. усложненных отсут-
ствием визуальной афферентной информации. 
Важно отметить, что участие сегментарных 
и надсегментарных отделов ВНС необходи-
мо не только для функционирования мышц и 
органов, входящих в постуральную систему, 
но и для реализации интегративных функций, 
осуществляющих целесообразные реакции 
организма для адаптации к изменяющимся ус-
ловиям1. В этом случае исходный тонус ВНС 

1Переверзев В.А., Кубарко А.И. Физиология вегетативной нервной системы. Минск: МГМИ, 1995. 25 с.
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во многом определяет оптимальность ВРСР в 
процессе адаптации и успешной реализации 
любого рода деятельности. В настоящем ис-
следовании футболисты адаптировались к из-
меняющимся постуральным условиям с целью 
эффективного поддержания ПБ. Футболисты, 
в исходном состоянии имевшие симпатико-
тонический тип регуляции, при необходимо-
сти поддержания ПБ в простой (с ОГ) и более 
сложной (с ЗГ) стойке могли демонстрировать 
неоптимальные реакции со стороны ВНС, ко-
торые отрицательно влияли на эффективность 
поддержания позы. Напротив, футболисты с 
нормотонией и ваготонией, обладая исходно 
более оптимальными типами ВРСР, в процессе 
адаптации к условиям отсутствия зрительного 
контроля могли демонстрировать умеренное 
возрастание активности центрального контура 
управления, а также симпатических влияний 
и успешно поддерживать ПБ. Следовательно, 
исходные нормотонический и ваготонический 
типы ВРСР у футболистов можно рассматри-
вать как оптимальные фоновые условия для 
эффективного поддержания ПБ в простых 
стойках, а также для нормального протекания 
компенсаторно-адаптивных перестроек в орга-
низме и успешной адаптации к усложненным 
постуральным условиям.

Таким образом, проведенное исследование 
позволило сделать следующие выводы:

1. Футболисты с нормотоническим и ва-
готоническим типами ВРСР характеризуют-
ся более высоким уровнем поддержания ПБ 
в стойке с ОГ, что выражается в значительно 
меньшей скорости перемещений ЦД, их дли-
ны и площади, а также степени колебаний во 
фронтальной и сагиттальной плоскостях по 
сравнению с футболистами, имеющими симпа-
тикотонический тип регуляции.

2. Отключение зрительного контроля у 
футболистов независимо от типа ВРСР сопро-
вождается напряжением функционирования 

постуральной системы, что можно рассматри-
вать как механизм срочной адаптации к услож-
ненным постуральным условиям.

3. Для эффективного поддержания ПБ 
в стойке с ЗГ футболистам с ваготоническим 
типом ВРСР необходимо значительно меньше 
позных коррекций, особенно в сагиттальной 
плоскости, по сравнению с футболистами с 
симпатикотоническим типом.

4. Нормотонический и ваготонический 
типы регуляции у футболистов в исходном со-
стоянии можно считать наиболее оптимальными 
для эффективного поддержания ПБ в простых 
условиях, а также для нормального протекания 
компенсаторно-адаптивных перестроек в орга-
низме в процессе срочной адаптации к услож-
ненным условиям поддержания позы.

Полученные в настоящем исследовании ре-
зультаты представляют новые данные об осо-
бенностях функционирования постуральной 
системы у футболистов, а также о роли исход-
ного типа ВРСР в поддержании ПБ в простой 
статической стойке на двух ногах и в стойке, 
усложненной отсутствием зрительной аффе-
рентной информации. Выявленные наиболее 
оптимальные типы ВРСР могут рассматривать-
ся тренерами-преподавателями по футболу как 
маркерные характеристики для спортивного 
отбора лиц с высоким уровнем развития спо-
собности к поддержанию ПБ, а также при осу-
ществлении динамического контроля за ходом 
учебно-тренировочного процесса.

Настоящая работа является начальным эта-
пом серии исследований особенностей поддер-
жания ПБ у футболистов с учетом типа ВРСР. 
В дальнейшем будут изучены особенности 
поддержания ими позы в приближенных к их 
виду спорта условиях. Планируется добавле-
ние к постуральной задаче параллельной ког-
нитивной задачи, которая будет создавать дви-
гательно-когнитивные условия, характерные 
для игровой деятельности футболистов.
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