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Введение. При взаимодействии с VR у многих пользователей возникают симптомы VR 

sickness, такие как головная боль, укачивание, тошнота и прочие. Многими исследованиями 

доказано, что к воздействию виртуальной реальности можно привыкнуть со временем при 

регулярном погружении в одну среду [1-4]. Однако, проведенный анализ существующих 

исследований показал, что не рассматривалась быстрая кратковременная адаптация за счет 

погружения в VR-среду с сильными раздражителями за некоторое время до основного сеанса. 

Возможно, на контрасте с воздействием таких раздражителей основной сеанс в VR не будет 

вызывать недомогание в такой сильной степени. 

 

Основная часть. Исследовалась возможность снижения проявления симптомов VR 

sickness путем предварительного кратковременного погружения пользователей в виртуальную 

среду с постепенным возрастанием воздействия раздражителей за несколько минут до 

основного сеанса в VR. Помимо этого, изучалось наличие корреляции между степенью 

проявления симптомов VR sickness и наличием мигрени, а также предрасположенностью к 

укачиванию. 17 респондентов должны были пройти два сеанса в VR в разные дни: один с 5-

минутным погружением в VR-среду с раздражителями за 5 минут до основной игры в VR [5], 

другой – без предварительного погружения в виртуальную среду. Порядок сеансов 

определялся случайным образом. В основную игру испытуемым требовалось играть настолько 

долго, насколько им позволяло их самочувствие. Перед каждым сеансом и сразу после 

окончания игровой сессии респонденты проходили субъективный опросник SSQ (Simulator 

Sickness Questionnaire) [6] для выявления степени проявления симптомов VR sickness. Наличие 

мигрени определялось путем самодиагностики через опросник ID Migraine [7], а 

предрасположенность к укачиванию – через опросник MSSQ (Motion Sickness Susceptibility 

Questionnaire) [8]. Статистическая обработка проверяемых гипотез с использованием теста 

знаков и рангового коэффициента корреляции Спирмена показала, что полученные по всем 

гипотезам результаты являются статистически незначимыми на уровне статистической 

значимости α = 1,25%, что говорит о том, что нулевые гипотезы не отклоняются. 

 

Выводы. Полученные в основном эксперименте промежуточные результаты показали, 

что между степенью проявления симптомов VR sickness и наличием мигрени, а также 

предрасположенностью к укачиванию нет корреляции, предварительное кратковременное 

погружение в VR-среду с раздражителями не оказывает влияние на длительность основного 

игрового сеанса в VR и на проявление симптомов VR sickness. Проведение эксперимента 

продолжается, поэтому окончательные выводы могут отличаться от полученных на данный 

момент. 
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