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Введение. Восприятие ориентации собственного тела в пространстве является одной
из базовых когнитивных функций человека. Для полноценного и уверенного взаимодей-
ствия с окружающим миром необходимо оценивать ориентацию собственного тела относи-
тельно окружающих объектов и относительно направления силы тяжести. Информация о
пространственных свойствах среды кодируется в памяти в виде когнитивных карт про-
странства, которые отображают свойства среды с определенными искажениями [4]. Сте-
пень искажений зависит от многих психологических факторов - эмоциональных состояний
субъекта, степени знакомства со средой, конфигурации окружающих ориентиров и т.д.
[3]. Изучение механизмов, опосредующих успешное формирование когнитивных карт, име-
ет большое значение для понимания поведения человека при навигации в незнакомой или
экстремальной среде, для создания роботов нового поколения, осуществляющих передви-
жение в пространстве подобно человеку. Одной из актуальных задач является изучение
формирования когнитивных карт при необычных условиях наблюдения. Подобные задачи
возникают при исследовании операторской деятельности в условиях лунной гравитации.
Для решения этих задач в научно-исследовательском институте космической медицины
ФГБУ ФНКЦ ФМБА России применяется метод моделирование эффектов воздействия
лунной гравитации на человека [1]. Согласно ему, для инициации данного состояния необ-
ходимо ориентировать тело наблюдателя под углом +9,6∘ по отношению к линии горизон-
та. Мы предположили, что изменение ориентации тела по отношению к направлению силы
тяжести должно повлечь за собой искажение восприятия окружающего пространства.

Целью нашего исследования являлось изучение влияния ориентации тела на успеш-
ность формирования когнитивных карт пространства в задаче прохождения виртуальных
лабиринтов. Для предъявления лабиринтов использовалась технология виртуальной ре-
альности, которая в настоящее время находит широкое применение в психологических
исследованиях [2].

Гипотеза. Изменение ориентации тела наблюдателя с вертикального (совпадающе-
го по направлению с силой тяжести) на почти горизонтальное (+9,6∘ по отношению к
горизонту) приведет к ухудшению формирования когнитивных карт пространства. Это
проявится в появлении ошибок при отображении пути прохождения виртуальных лаби-
ринтов, а также в увеличении времени прохождения и реконструкции лабиринтов.

Метод. Испытуемые. В эксперименте приняли участие 9 мужчин в возрасте 18-46
лет. Стимуляция. Были разработаны 9 лабиринтов, различающихся по уровню сложно-
сти прохождения. Лабиринты 1-го уровня представляли собой последовательность кори-
доров с 10 поворотами; лабиринты 2-го уровня - с 15 поворотами, лабиринты 3-го уровня
- с 20 поворотами. Для каждого уровня было создано по 3 лабиринта, различающихся
соотношением правых и левых поворотов.
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Аппаратура. Для фиксации определенной ориентации тела в пространстве (+9,6∘ по
отношению к горизонту) использовалась специальная установка, разработанная в НИИ
космической медицины. Виртуальные лабиринты предъявлялись при помощи HMD си-
стемы виртуальной реальности Oculus Rift DK2.

Процедура. Эксперимент состоял из трех этапов: на 1-ом и 3-ем этапах проводилось
фоновое тестирование в условиях обычной ориентации тела наблюдателя, на 2-ом этапе -
тестирование в условиях ориентации тела, инициирующей эффект воздействия понижен-
ной гравитации. На каждом этапе участнику предъявлялись 3 лабиринта с различными
уровнями сложности. Его задачей было запомнить путь прохождения, длину коридоров и
ориентацию поворотов, а затем реконструировать его на бумаге в виде схемы «вид свер-
ху». Регистрировалось время прохождения лабиринтов, а также время их реконструкции.
По окончании эксперимента участника просили пройти тест Шепарда для оценки его про-
странственных способностей.

Обработка результатов. Проводился анализ точности реконструкции схемы лабирин-
тов, включающий оценку ошибок в количестве и ориентации (правый/левый) поворотов,
а также номер первого ошибочного поворота.

Результаты. Показано, что число ошибок при реконструкции схемы лабиринтов для
2-го этапа было значимо больше по сравнению с показателями на фоновых 1-ом и 3-ем
этапах. Также выявлено, что число ошибок увеличивалось при увеличении уровня слож-
ности лабиринтов: для лабиринтов 3-го уровня число воспроизводимых поворотов завы-
шалось. Выявлено, что среднее время прохождения лабиринтов снижалось от 1-го к 3-
ему этапу, что свидетельствует о накоплении опыта взаимодействия с виртуальными ла-
биринтами. При этом на каждом этапе время прохождения возрастало при увеличении
уровня сложности лабиринтов. Время реконструкции лабиринтов на 2-ом этапе значимо
не различалось на всех трех этапах тестирования. Результаты теста Шепарда коррели-
ровали с результатами комплексной оценки успешности формирования когнитивных карт
пространства.

Выводы. Наша гипотеза подтвердилась: изменение ориентации тела наблюдателя с
вертикального на почти горизонтальное привело к ухудшению формирования когнитив-
ных карт пространства, что проявилось в увеличении числа ошибок при реконструкции
схем лабиринтов, а также в изменении времени прохождения лабиринтов.
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