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Аннотация. В статье представлено исследование преобладающего способа про-
странственного представления спортсменами парусного спорта в процессе гонок 
на дистанции в естественных условиях. Выявлено, что у спортсменов парусного 
спорта в целом по выборке (n=351) преобладают аллоцентрические простран-
ственные представления (АПП), составляющие 79 % от общего числа. В то же 
время эгоцентрические пространственные представления (ЭПП) у спортсме-
нов составляют 21 %. Анализ распределения пространственных представлений 
у спортсменов по уровню спортивной квалификации позволил выделить тенден-
цию увеличения доли аллоцентрических пространственных представлений с по-
вышением спортивного разряда, в то время как доля ЭПП снижается. Результаты 
проведенного исследования позволяют констатировать, что профессиональные 
яхтсмены чаще используют АПП или переключение между ЭПП и АПП, 
в то время как начинающие яхтсмены, как правило, используют только ЭПП.
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Abstract. The article presents a study of the predominant way of spatial representation 
by sailing athletes in the process of distance racing in natural conditions. It was 
revealed that allocentric spatial representations (ASP) prevail in sailing athletes in 
the whole sample (n=351), accounting for 79 % of the total number. At the same 
time, egocentric spatial representations (ESP) in athletes make up 21 %. The analysis 
of the distribution of spatial representations in athletes according to the level of sport 
qualification allowed us to identify a tendency of increasing the share of allocentric 
spatial representations with increasing sport grade, while the share of ESP decreases. 
The results of the study allow us to state that professional yachtsmen more often use 
ASP or switch between ASP and ESP, while novice yachtsmen, as a rule, use ESP.
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training process, spatial.
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Введение. Развитие пространственных способностей, представлений, 
ориентаций являются важными аспектами для достижения успеха в раз-
личных видах практической деятельности человека. Особую актуаль-
ность эти вопросы приобретают в спорте, в том числе в парусном спорте.

Парусный спорт является сложно- координационным видом, 
и успешное его освоение требует не только высокой физической под-
готовки, но и развития специальных психологических навыков [5]. 
Наиболее важными психологическими аспектами в этом виде спорта, 
наряду с развитой психической саморегуляцией, являются концентра-
ция внимания и решительность, непосредственно связанные с так-
тикой пространственной навигации, которая основывается на одной 
из двух систем пространственных представлений [14].

Профессиональные яхтсмены, как правило, обладают более раз-
витыми пространственными представлениями и более внимательны 
к окружающим объектам, по сравнению с яхтсменами- любителями. 
Это позволяет им быстрее получать необходимую информацию и за-
нимать более выгодные позиции во время гонок. В профессиональ-
ном парусном спорте, где соревнования представляют собой сложный 
и динамичный процесс, яхтсмен должен быть способен предугады-
вать действия своих соперников, оперативно анализировать их ма-
невры и намерения, чтобы своевременно и адекватно реагировать 
на любые изменения в условиях гонки. Ориентироваться в простран-
стве во время гонки достаточно сложно, так как спортсмен находится 
в движении, соперники являются движущимися объектами, и только 
статичные объекты, такие как навигационные знаки, могут помочь 
определить свое местоположение [19].

Ориентация яхтсмена определяется следующими источниками ин-
формации: а) виртуальное представление о положении себя, других 
участников и навигационных знаков в пространстве; б) когнитивная 
карта [38]. Такая карта помогает яхтсмену внутренне сконструиро-
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вать контекст окружающей среды, что позволяет ему антиципиро-
вать все, что находится за пределами его поля зрения. Антиципацию 
определяют, как способность биологических систем предвосхищать 
события, которые могут произойти в будущем [3]. Развитая антиципа-
ция, в свою очередь, позволяет точнее планировать траекторию пере-
движения по дистанции [28]. При этом, следует отметить, что каждое 
обновление информации в окружающей среде требует существенных 
когнитивных усилий спортсмена на ее обработку [37].

Анализ научной литературы, посвященной изучению простран-
ственных способностей и представлений, позволил определить раз-
личные подходы с использованием различных терминов, в том числе 
и заимствованных слов, поскольку большинство современных иссле-
дований принадлежат зарубежным авторам, специалистам в смеж-
ных научных областях знания: нейробиологии, когнитивных науках 
и разработке 3D видеоигр, технологий виртуальной реальности  
и др. [8, 25, 29, 30–32].

В исследовании [12] авторы используют терминологию с исполь-
зованием заимствованного слова «пространственные репрезента-
ции». В нашем исследовании мы будем использовать русскую терми-
нологию «пространственные представления».

В профессиональном сообществе исследователей теории и мето-
дики спорта пространственная ориентация является одним из основ-
ных компонентов базовых координационных способностей спортсме-
нов [7], которая позволяет «определять и адекватно корректировать 
положение тела и двигательное поведение в пространстве. Эта спо-
собность является необходимым условием для правильного выполне-
ния пространственных двигательных задач» [7].

Понятие пространственные представления (англ. space 
representations) в большом психологическом словаре определяется, как 
«представления о пространственных и пространственно- временных 
свой ствах и отношениях: величине, форме, относительном располо-
жении объектов, их поступательном и вращательном движении и т. д. 
… Хорошее развитие П. п. – это необходимая предпосылка научно- 
технической, изобразительно- художественной, спортивной и многих 
др. видов деятельности, связанных с конструктивным мышлением 
и техническим творчеством» [10].

Согласно А. Н. Леонтьеву, пространственные представления являют-
ся основными элементами познавательной деятельности человека. Они 
формируют «ось координат», которая позволяет людям воспринимать 
окружающую действительность и создавать свою собственную картину 
мира. Формирование знания о пространстве происходит посредством 
пространственных представлений (мысленных образов, пространствен-
ных репрезентаций), которые являются частью пространственных спо-
собностей [12]. Пространственные способности позволяют человеку 
создавать, сохранять, получать и изменять информацию о пространстве. 
Это может быть визуальная, схематическая или символическая инфор-
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мация. Пространственные способности позволяют человеку не только 
понимать окружающий мир, но и обрабатывать информацию и делать 
выводы на основе мысленного образа пространства [17, 22, 24, 27].

Зрительно- вестибулярные связи обеспечивают возможность опре-
деления субъектом своего положения относительно земли, при этом 
вестибулярная реакция на изменения положения тела является клю-
чевым элементом пространственной ориентации. Ориентация в про-
странстве развивается постепенно, с накоплением представлений/ 
мысленных образов, которые помогают обобщать и формировать мо-
дели восприятия пространства. Особенно важную роль в этом играют 
геометрические понятия и способы измерения пространства, которые 
являются той формой абстрактного мышления, которая определяет 
весь процесс ориентирования в пространстве взрослого человека. 
Исследования в области психологии и педагогики показывают, что 
пространственно- временная ориентация играет важную роль в про-
цессе обучения детей. Нет ни одной деятельности, где эта ориентация 
не являлась бы необходимым условием для усвоения знаний, разви-
тия навыков и умений, а также развития мышления у детей [1].

В исследовании коллектива авторов [11] психогенетики простран-
ственных способностей получены данные, подтверждающие, что 
«пространственный интеллект является умеренно наследуемым при-
знаком, в развитии которого задействован широкий спектр генети-
ческих факторов, обуславливающих активацию различных сигналь-
ных путей метаболизма организма человека» [11]. Авторы приводят 
широкий перечень исследований из мировой когнитивной психоло-
гии, доказывающих «критическую роль развития пространственного 
мышления как предиктора академической успешности индивидуу-
мов в передовых научных областях, объединенных в группу STEM 
(Science, Technology, Engineering, Mathematics)» [11].

Идеи Н. А. Бернштейна объясняют как эволюционные про-
цессы формирования движений у человека существенно влияют 
на когнитивно- эмоциональную организацию. Бернштейн описал че-
тыре уровня такой организации, начиная от примитивных процессов 
палеокинетических регуляций и синергий, основанных на эволюци-
онных изменениях, которые произошли в прошлом и сохраняются 
в настоящем, до целенаправленных движений уровней «простран-
ственного поля» и предметных действий [2]. Недавние исследования 
подтверждают эти предположения, например, в отношении эволюци-
онной диссоциации механизмов движений «пространственного поля» 
и движений, учитывающих особенности формы объектов. Синергии 
в данном контексте означают, что различные компоненты организма 
работают вместе, совместно действуя для достижения определенной 
цели или выполнения определенного движения. Это взаимодействие 
компонентов создает эффективность и точность движений [15].

Однако, с течением времени и эволюции, происходит эволюцион-
ная диссоциация, когда различные функции или системы организма 
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становятся независимыми друг от друга. В случае движений у чело-
века, это означает, что различные уровни когнитивно- эмоциональной 
организации развиваются и функционируют независимо друг от дру-
га. Таким образом, механизмы движений и регуляции могут быть раз-
делены на разные уровни организации.

Например, при выполнении сложного двигательного действия спор-
тсменом, разные части тела должны согласованно работать в синергии 
для достижения точности и аккуратности исполнения. Однако, в про-
цессе эволюции и тренировки, эти движения могут стать автоматиче-
скими и независимыми от когнитивных процессов. Спортсмен может 
выполнять сложное упражнение, не задумываясь о каждом движении 
рук и ног. Это является примером эволюционной диссоциации, где раз-
личные уровни организации работают независимо друг от друга [16].

Такое же разделение обнаружено в механизмах регуляции движе-
ний глаз и в процессах восприятия, которое задействует специализи-
рованные нейронные связи для ответа на вопросы «где?» и «что?», где 
быстрая пространственная локализация помогает идентифицировать 
и категоризировать объекты без сознательного контроля индивида [8].

Пространственные представления – это чрезвычайно важный эле-
мент для оценки способностей человека воспринимать и ориентиро-
ваться в пространстве [23]. Ф. Н. Шемякин в своих работах говоря 
о пространственных представлениях, описывает топографические 
представления, как способы представления местности [13].

Пространственные представления делятся на эгоцентрические 
и аллоцентрические. Эгоцентрическое пространственное представле-
ние (ЭПП) ориентировано от наблюдателя на объект и определяется 
направлением от наблюдателя. Аллоцентрическое пространственное 
представление (АПП) определяет местоположение объекта относи-
тельно внешних ориентиров, в независимости от позиции и ориента-
ции наблюдателя [7, 36]. Основное различие между АПП и ЭПП заклю-
чается в том, что при перемещении наблюдателя в окружающей среде 
в ЭП изменяется направление объекта, но расстояние до него остается 
прежним, в то время как в АПП ни расстояние, ни направление не ме-
няются при вращении наблюдателя. Это свой ство АПП помогает ра-
боте долговременной памяти и позволяет легко вычислять расстояние 
и направление к объектам с любой точки обзора, без необходимости 
постоянного обновления векторов при перемещении. Различия особен-
но заметны при поступательных движениях, где в ЭПП изменяются 
и расстояние, и направление, а в АПП они остаются неизменными [14, 
21, 38]. Исследования в области когнитивной неврологии показали, что 
при использовании разных стратегий навигации (например, планирова-
ние маршрута в новой среде или следование по знакомому маршруту) 
активируются разные участки мозга. Гиппокамп и медиальная височ-
ная доля отвечают за АПП среды, а теменная доля – за ЭПП. Ретро-
сплениальная кора и теменно- затылочная борозда позволяют взаимо-
действовать между этими двумя типами представлений [18].
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В исследовании [30] отмечается зависимость развития эгоцентри-
ческих и аллоцентрических пространственных представлений от воз-
растных особенностей. Так, например, дети 6–7 лет и пожилые люди 
(начиная с 50 лет и далее с пиком в 80–89 лет) медленнее обрабаты-
вают информацию, у них ниже уровень точности АПП. Это связано 
с неполным созреванием (у детей) и ухудшением (у пожилых людей) 
работы нейронных областей, лежащих в основе пространственного 
кодирования [30].

Развитие пространственных представлений начинается с самого 
раннего возраста и является ключевым показателем развития когни-
тивных способностей у ребенка. В процессе формирования сенсомо-
торного интеллекта ребенок учится видеть себя как часть внешнего 
мира, который существует независимо от него самого. У ребенка на-
чинают появляться объективные представления о предметах окружа-
ющего мира как когнитивных отражениях. Он начинает понимать, что 
эти предметы находятся в пространственных отношениях друг с дру-
гом. Исследования умственно отсталых детей выявили трудности 
в формировании пространственных представлений, связанные с не-
достаточным взаимодействием между различными анализаторами 
и недостаточной развитостью зрительного восприятия. Умственно от-
сталые дети легче воспринимают отдельные признаки объектов, чем 
новые пространственные качества, возникающие в группе предметов. 
Они также испытывают трудности при установлении связей и отно-
шений между объектами при обозрении окружающей действитель-
ности, трудности с ориентировкой в пространстве, латерализацией 
сторон своего тела и выполнением действий, связанных с простран-
ственной ориентировкой по словесным инструкциям [3, 6].

Все навигационные модели имеют эгоцентрические компонен-
ты, поскольку фактическая навигация требует информации в эго-
центрическом формате при планировании и выполнении движений 
тела – такой как направление к месту назначения или направление  
поворота [18].

Спортсмен, использующий ЭПП, запоминает последовательность 
действий на основе сенсорных снимков для разных эгоцентрических 
перспектив. Однако, по мере увеличения площади соревнователь-
ной дистанции, производительность обобщения ЭПП ухудшается, 
по сравнению с АПП [9, 34].

В своем исследовании Wang C., Chen X. и Knierim J. J. показали, 
что эгоцентрические и аллоцентрические способы представлений вза-
имосвязаны, потому что сенсорная информация, получаемая в эгоцен-
трической перспективе, может быть преобразована в аллоцентрические 
представления [37]. Из этого следует, что комбинированное использо-
вание 3D-модели и точки обзора из собственной лодки (2D-модель) 
может способствовать повышению результативности и успешности ях-
тсменов за счет быстрого переключения внимания и принятия решений 
в условиях постоянно изменяющейся окружающей среды [35].
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Цель исследования заключалась в определении преобладающего 
способа пространственного представления спортсменами парусного 
спорта в процессе гонок на дистанции в естественных условиях.

Методы и организация исследования
В исследовании приняли участие 351 человек – спортсмены па-

русного спорта, яхтсмены Российской Федерации, из них 210 мужчин 
и 141 женщина в возрасте от 9 до 67 лет, спортивной квалификации: 
без разряда – 45, массовые разряды – 174, КМС – 68, МС – 52, МСМК – 
10, ЗМС – 2. Спортивный стаж участников в парусном спорте варьи-
ровался от 1 месяца до 40 лет.

Исследование проводилось в период с августа 2022 года по август 
2023 года в два этапа.

На первом этапе исследования был проведен опрос экспертов в ко-
личестве 27 человек, профессионально занимающихся парусным спор-
том (в том числе спортсмены, тренеры, судьи и ампайеры). В результате 
контент анализа экспертных мнений был составлен экспресс- опросник.

На втором этапе исследования участникам- яхтсменам различно-
го уровня спортивной подготовки было предложено в онлайн режи-
ме выбрать один или несколько вариантов ответа на вопрос “Как Вы 
представляете себе себя, других гонщиков и дистанцию во время гон-
ки?”. Варианты ответов были следующими:

1) 3D модель;
2) 3D модель + развитие событий (прогнозирование);
3) Вид сверху (как шахматную доску);
4) Из своей лодки, в настоящем времени, в горизонтальной пло-

скости;
5) Визуализация линий схождения флота для разных галсов с про-

гнозированием.
В таблице 1 представлены количественные показатели выборов 

ответов респондентами с учетом возможности выбрать более одного 
варианта.

Таблица 1
Результаты выборов каждого из возможных ответов

№ Вопрос Кол-во выборов, человек

1 3D модель 19

2 3D модель + развитие событий (прогнозирование) 114

3 Вид сверху (как шахматную доску) 80

4 Из своей лодки, в настоящем времени, в горизон-
тальной плоскости 195

5 Визуализация линий схождения флота для разных 
галсов с прогнозированием 199
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Пять вариантов ответов были разделены на две группы: выбор 
единственного четвертого варианта ответа соответствовал эгоцен-
трическому пространственному представлению (ЭПП), при котором 
спортсмен представляет и видит окружающую дистанцию только 
из своей лодки в настоящем времени в горизонтальной плоскости. 
Выбор любого другого варианта, или комбинации из нескольких отве-
тов соответствовал переключению между (ЭПП) и аллоцентрически-
ми пространственными представлениями (АПП) в виде 3D-модели.

Результаты
Cогласно Правилам вида спорта «Парусный спорт», утверж-

денным приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 22 июля 2021 г. № 576, допуск участников к соревнованию мо-
жет быть ограничен возрастом, т. к. большинство дисциплин па-
русного спорта делят на категории участников: юноши, девушки 
до 19 лет; юниоры, юниорки до 24 лет. В нашем исследовании боль-
шинство участников опроса (54,1 %) вошли в возрастную категорию 
до 19 лет. Группа участников в возрасте от 19 до 24 лет составила 
14 % от общего числа опрошенных. Участники опроса старше 24 лет 
составили 31,9 % (рис. 1).

Рисунок 1. Распределение участников опроса по возрастным группам, %

На рисунке 3 представлены данные исследования, демонстрирую-
щие, что у спортсменов парусного спорта в целом по выборке преоб-
ладают аллоцентрические пространственные представления (АПП), 
составляющие 79 % от общего числа. В то же время эгоцентрические 
пространственные представления (ЭПП) у спортсменов составляют 
21 %. Таким образом, результаты исследования указывают на значи-
тельное преобладание аллоцентрических пространственных пред-
ставлений у спортсменов парусного спорта.
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Рисунок 2. Распределение эгоцентрических (ЭПП) и аллоцентрических (АПП) 
пространственных представлений среди участников опроса, %

Исследование пространственных представлений у спортсменов 
в зависимости от спортивной квалификации (разрядов) показало 
следующие результаты: в группе спортсменов «без разряда» ЭПП 
составляют 31,1 %, а АПП составляют 68,9 %; в группе спортсме-
нов с массовыми разрядами ЭПП составляют 21,1 %, АПП составля-
ют 78,9 %; в группе спортсменов квалификации КМС и МС – 17,4 % 
и 82,6 % (ЭПП и АПП соответственно); в группе спортсменов с наи-
высшей спортивной квалификацией МСМК и званием ЗМС ЭПП со-
ставляют 10 %, АПП – 90 % (рис. 3). Уровень значимости различий 
по частоте встречаемости преобладающего типа пространственных 
представлений между группами «без разряда» и «МСМК+ЗМС» со-
ставил p≤0,062 (ᵩ -критерий Фишера по Е. В. Гублеру).

Рисунок 3. Эгоцентрические (ЭПП) и аллоцентрические (АПП) пространственные 
представления у спортсменов в зависимости от спортивной квалификации, %.
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Анализ данных показал, что у спортсменов без разряда с опытом 
до года доля АПП составляет 9,7 %. При этом у спортсменов со стажем 
от года до трех лет данный показатель возрастает до 41,9 %, а у спорт-
сменов с опытом более трех лет доля АПП составляет 48,4 % (рис. 4).

Рисунок 4. Распределение выраженности аллоцентрических пространственных 
представлений (АПП) у спортсменов без разряда, в зависимости от стажа 

в парусном спорте, %

Достаточно высокая степень выраженности АПП у спортсменов без 
разряда со спортивным стажем более одного года объясняется такой 
особенностью парусного спорта, что спортсмены с большим опытом 
хождения под парусом часто не имеют спортивных разрядов, посколь-
ку участвуют в соревнованиях, в которых не присваиваются разряды 
согласно Единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК) – 
нормативному документу, определяющему порядок присвоения и под-
тверждения спортивных званий и разрядов в Российской Федерации [4].

Выводы
Проведенное исследование подтверждает важность определения 

преобладающего способа пространственного представления спор-
тсменами парусного спорта в процессе гонок на дистанции в естест-
венных условиях для построения наиболее эффективного тренировоч-
ного процесса, развития врожденных индивидуальных способностей 
и повышения уровня достижений отечественных яхтсменов.

Анализ распределения пространственных представлений у спорт-
сменов по уровню спортивной квалификации позволил выделить тен-
денцию увеличения доли аллоцентрических пространственных пред-
ставлений с повышением спортивного разряда, в то время как доля 
ЭПП снижается.

Результаты проведенного исследования позволяют констатиро-
вать, что профессиональные яхтсмены чаще используют АПП или 
переключение между ЭПП и АПП, в то время как начинающие ях-
тсмены, как правило, используют только ЭПП.
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Данный факт отражает особенности направленности тренировочно-
го процесса и специфику парусного спорта в целом, а также увеличе-
ние соревновательного опыта и развитие пространственного мышле-
ния у яхтсменов с повышением уровня их спортивной квалификации.

Тот факт, что в группе профессиональных спортсменов (МС, 
МСМК, ЗМС) в результате опроса были выявлены лица, использую-
щие только ЭПП, позволяет предположить, что они основывают свои 
действия скорее на личном опыте и ориентации на собственное тело 
и его движения, нежели чем на восприятии окружающей среды в це-
лом. Возможно, это связано с особенностями тренировочного процес-
са, направленного в основном на совершенствование технических, 
нежели тактических навыков и развитие ориентации в пространстве. 
Однако, необходимо учитывать, что это лишь одна из возможных 
причин и дополнительные исследования могут дать более точные  
ответы на этот вопрос.

На наш взгляд, существуют несколько возможных причин того, 
что часть профессиональных спортсменов используют только ЭПП: 
а) ограниченный доступ к современным технологиям и обучающим 
материалам, которые помогают развивать АПП; б) ограниченная воз-
можность тренироваться на различных типах дистанций, которые мо-
гут помочь развивать АПП; в) различные индивидуальные факторы, 
такие как низкий уровень визуальных и пространственных способно-
стей, что затрудняет развитие АПП; г) недостаточное осознание важ-
ности АПП для достижения успеха в спорте, что может приводить 
к недостаточной мотивации развивать эту способность.

В целом, развитие АПП требует определенных усилий и времени, 
а ее наличие зависит от индивидуальных способностей, методик обу-
чения и опыта взаимодействия с окружающей средой.

Кроме того, использование эгоцентрических и аллоцентрических 
пространственных представлений зависит от конкретной задачи и/
или ситуации, а также от индивидуальных различий в когнитивной 
обработке информации и стратегиях поведения. Важно отметить, что 
навигация и ориентация – это сложные когнитивные процессы, кото-
рые включают не только множество различных представлений и стра-
тегий, но также и вариативность используемых спортсменами подхо-
дов к выполнению поставленных задач.

Тренировочный процесс, направленный на развитие восприятия 
пространства не только из своей лодки (2D), но и переключение на вос-
приятие в 3D-модели, позволит начинающим яхтсменам улучшить 
свои результаты. Так, например, включение в тренировочный процесс 
занятий шахматами [33] и 3D-видеоигр [20], будут способствовать раз-
витию внимания, пространственного восприятия, решения проблем, 
критического мышления и навыка разработки эффективной стратегии.

Полученные результаты также подчеркивают решающую роль 
пространственного представления в парусном с целью оптимизации 
когнитивных затрат на обработку информации окружающей среды.
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