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				Эта страница не была вычитана

раздражением (напр. освещением другого глаза, звуком). В последнем случае, как то установлено Кравковым для различения черных объектов на черном фоне, острота 3. уменьшается.

Бинокулярная острота 3. обычно бывает выше монокулярной. При оценке глазом смещения одной линии по отношению к другой, к ней прилегающей (напр. при отсчетах по нониусу), мы обычно замечаем различия значительно меньшие, чем в 1', а именно смещения, равные всего 8 " и даже 3". Обычными средствами определения остроты 3. являются специальные испытательные таблицы. Таблицы Снеллен а состоят из букв разного размера, расположенных строками. Буквы таковы, что с расстояний, указанных сбоку каждой строки, толщина линий, составляющих буквы, видится под углом в 1 минуту. Испытуемый должен читать буквы. Таблицы Ландольта состоят из колец с разрывами. Испытуемый должен видеть, в какую сторону направлен разрыв.

Численно, при испытании подобными таблицами, острота 3. выражается как V = ~, где V есть острота 3., D — то расстояние, с к-рого толщина буквы (или разрыв в кольце) видится под углом в 1', и d — то фактическое расстояние, с к-рого испытуемый может эти буквы читать.

Аккомодация, конвергенция, бинокулярное зрение. Для того чтобы отчетливо видеть предметы, находящиеся от нас не слишком далеко, глаз должен соответствующим образом изменить кривизну хрусталика, играющего в глазе роль объектива в фотографическом аппарате. Процесс этот носит название аккомодации (см.) глаза и совершается благодаря сокращению особой аккомодационной мышцы. Кроме того, чтобы объект не двоился у нас в глазах, необходимо соответствующим образом как-раз на нем свести зрительные линии обоих глаз. Подобное сведение зрительных линий носит название конвергенции. Обратный процесс — разведения их — есть дивергенция. Движения конвергенции и дивергенции совершаются благодаря деятельности трех пар мышц, движущих глазное яблоко (см. Глаз). Благодаря бинокулярному зрению (см.), т. е. зрению двумя глазами, достигается возможность оценки расстояния, на котором находятся отдаленные предметы (см. Восприятие, Восприятие пространства). Естественнее всего предположить, что в этом случае наступает образование своего рода условного рефлекса: в индивидуальном развитии непосредственное и достигнутое обучением различение расстояния удаленных предметов связывается с различной интенсивностью, а может быть и различным характером возбуждений, идущих к нервным центрам от чувствительных окончаний, заложенных в глазных мышцах; благодаря этому уже одно чувствительное раздражение, идущее от глазных мышц, вызывает ту же оценку расстояния, к-рая без этого достигалась или благодаря опыту окружающих или благодаря непосредственному измерению (напр. по степени и характеру мышечного усилия или по времени, к-рые необходимы для достижения того или иного предмета, и т. п.).

Дефекты зрения. 3. нередко бывает дефективным как в отношении цветоощущения, так и в отношении способности четко видеть очертания предметов. Ненормальности цветоощущения сводятся к пониженному цветному чувству и к различным видам цветовой сле 260

поты (см. Дальтонизм). Недостатком глаза как диоптрического аппарата являются его сферическая и хроматическая аберрации (см.) и часто близорукость, дальнозоркость и астигматизм (см.).

Утомление зрения. В результате длительной или трудной работы глаза 3. утомляется. Симптомами утомления 3. служат: «расплывание» в глазах видимых предметов, учащенное мигание, напряжение и ломота в глазах, нередко — головная боль. Утомление 3., т. е. понижение его работоспособности, может обусловливаться: 1) утомлением его свето  — и цветоощущающего аппарата и 2) утомлением приспособительно-двигательного аппарата. Первое есть не что иное, как явление световой и цветовой адаптации. Утомление одним цветом понижает чувствительность 3. и к другим цветам, близким к нему по своему месту в спектре.

Двигательно-приспособительный аппарат, в виде аккомодации, зрачкового рефлекса и движений глазного яблока, испытывает утомление в случае чрезмерно большого, чрезмерно длительного, меняющегося и неестественного напряжения соответствующих мышц. Подобные условия имеют место при необходимости фиксировать слишком близкие объекты, при неисправленных очками дефектах рефракции, при необходимости фиксировать объект, расстояние к-рого от глаз меняется, при частом переходе взора от очень светлого к темному и обратно, при фиксировании плоскости, не перпендикулярной к направленным на нее зрительным осям, и т. п. Для измерения утомления пробовали испытывать до и после работы остроту 3., скорость зрительного восприятия, различение яркостей. Опыты показали однако, что продуктивность работы глаза в этих испытаниях мало показательна для степени истинного утомления 3., т. к. кратковременный волевой импульс способен замаскировать действительное понижение работоспособности. Более показательные результаты в смысле характеристики степени зрительного утомления дают следующие методы: определение устойчивости ясного видения (по Ферри и Ранд), под чем разумеется установление отношения времени ясного видения деталей, находящихся на границе видимости, ко времени, в течение к-рого эти детали вследствие «расплывания» в глазах оказываются неясно видимыми; глазной эргограф (Беренса), регистрирующий ослабление устойчивости аккомодации и конвергенции; регистрация числа миганий, совершаемых глазом в секунду (Кац); число это по мере нарастания утомления неизменно возрастает. Разумеется в этом утомлении зрительного аппарата, наряду с изменениями в периферическом органе — глазе, значительную, а иногда повидимому ведущую роль играют изменения в нервных центрах, прежде всего — в коре головного мозга. В наст, время однако еще не удается определить роль каждого из этих процессов в отдельности и в большинстве случаев приходится говорить об изменении целостной функции 3. Надо лишь указать, что изменения в функции 3. наблюдаются и при общем утомлении, когда о первичном изменении в глазе не может быть и речи.

Нервно-центральный компонент 3. Процесс возбуждения в световоспринимающих элементах сетчатки передается на зрительные нервы, которые, отчасти перекрещиваясь, идут в область зрительного бугра и четверохол-
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