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мия (см. Мозг). Уже эти отделы центральной нервной системы могут закономерно реагировать на световые раздражения. Животное, лишенное (экспериментальным путем) больших полушарий мозга, может реагировать на освещение и затемнение, обходить крупные предметы. Высшим центральным аппаратом 3. являются однако затылочные доли коры больших полушарий мозга («зрительные доли»), благодаря работе к-рых различные импульсы, возникающие в периферических аппаратах под воз* действием извне, приводят к различным ощущениям и различным реакциям. При поражениях зрительных долей наступают различные расстройства в восприятии и переработке зрительных импульсов, как напр. алепсия — состояние, при к-ром буквы отчетливо видны, но из зрительных ощущений отдельных букв не может быть синтезировано восприятие слова («умственная», или «психическая слепота»).

3. животн ых. По мнению К. Гесса, цветоощущением, вполне подобным человеческому, обладают лишь высшие позвоночные (обезьяна).

Собаки, кошки и кролики видят, по Гессу, цвета менее насыщенными. Дневные птицы, благодаря имеющимся в колбочках их сетчаток красно-оранжевым жировым шарикам, видят все как бы сквозь красно-желтый светофильтр. Рыбы же и беспозвоночные, по Гессу, являются вовсе цветнослепыми. Опыты К. Фриша и др. показали однако, что утверждения К. Гесса относительно цветовой слепоты у беспозвоночных и низших позвоночных не могут быть признаны правильными. Так, насекомые могут быть выдрессированы садиться для получения корма всегда на поле определенного цвета. В опытах Кюна и Поля с дрессировкой пчел на отдельные спектральные линии пчелы строго соблюдали выбор заученного цвета несмотря на вариации общей интенсивности спектра.

Пчелы способны испытывать и одновременный цветной контраст. Выдрессированные садиться на синее поле пчелы садятся и на серое поле, если оно помещено на желтом фоне и приобретает в силу этого синеватый оттенок. Мухи обладают положительным фототаксисом и обычно стремятся перейти в наиболее освещенное пространство. Если поместить их в трубку, освещаемую с обоих концов качественно различным светом, то можно подобрать интенсивности этих освещений такими, чтобы мухи распределились внутри всей трубки равномерно. Если теперь на нек-рое время закрыть свет с одной стороны, то мухи соберутся в пространстве, оставшемся освещенным; при последующем же устранении затемнения мухи перекочевывают в это, толькочто до того затененное место. В случае же освещения трубки с обоих концов светом одного и того же спектрального состава мухи после прекращения затенения опять распределяются по трубке равномерно. Подобные эксперименты, произведенные Гамильтоном, показывают, что притупление чувствительности, вызываемое световым раздражением у мух, зависит не только от его яркости, но и от качества, т. е. цвета. По нек-рым данным, насекомые могут реагировать и на ультрафиолетовую часть спектра, к-рая следовательно воздействует на их зрительный аппарат. Фриш установил, что рыбы также способны различно реагировать на качественные различия в световом раздражении.

Так, нек-рые рыбы принимают окраску того фона, на к-ром они находятся. Путем систематических экспериментов удалось показать, что
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рыбами различаются хроматические окраски фонов и при одинаковых светлотах их. Так. обр. способность различно реагировать на различия в длинах волн следует считать распространенной в животном мире значительно шире, чем то думал Гесс.

Лит.: Геб ер Р., Курс физиологии человека, М. — Л.,

1926 (стр. 518—97); Старлинг Э. Г., Основы физиологии человека, т. 1, М. — Л., 1931 (стр. 474—565); Schulz Н., Das Sehen, Stuttgart, 1920; «Handbuch der normalen und pathologischen Physiologic», hrsg. v. A. Bethe..., B.

XII, T. 1—2 — Photoreceptoren, B., 1929—31; H ess C., v., Gesichtssinn, в кн. «Handbuch der vergleichenden Physiologic», hrsg. v. H. Winterstein, В. IV, Jena, 1913; Helmholtz H., v., Handbuch der physiologischen Optik, 3 B-de, 3 Aufl., Hamburg — Lpz., 1909—11; Гельмгольц Г., Философское и научное исследование зрения, СПБ, 1896; К о n i g A., Physiologische Optik (Handbuch der Experimentalphysik, B/XX, T. 1, Lpz., 1929); Фриш К., Из жизни пчел, M. — Л., 1930; Frisch К., Der Farbensinn und Formensinn der Biene, Jena, 1914; его же, Das Problem des tierischen Farbensinnes, «Die Naturwissenschaften», B., 1923,№ 24; H e m p e 1 m a n n F., Tierpsychologie vom Standpunkte des Biologen, Lpz., 1926; Орбели Л. А., Условные рефлексы с глаза у собаки, СПБ, 1908; его же, К вопросу о различении цветов собаками, «Вопросы научной медицины», Москва, 1913, № 5—6. с. Кравков.

«ЗРЕНИЕ», большевистская газета, издавав шаяся в Петербурге в 1907 и посвященная предвыборной кампании во вторую Гос. думу; всего вышло два номера  — 7/П (25/1) и 17 (4)/П. Во втором номере «3.» была напечатана статья В. И. Ленина «Как голосовать на выборах в Петербурге?».

ЗРИТЕЛЬ, лицо, воспринимающее произведение искусства. Проблема 3. одна из существенных проблем пространственного искусства, театра и художеств, политики. Сложная проблема зрителя приобрела особенно актуальное значение в эпоху пролетарской революции, когда трудовые массы широкой волной хлынули в театр.

Для проблемы зрителя существенна следующая точка зрения, которую Маркс установил в введении «К критике политической экономии»: «Предмет искусства... создает публику, понимающую искусство и способную наслаждаться красотой. Производство производит поэтому не только предмет для субъекта, но также и субъект для предмета». Изучение зрителя доставляет ценный материал для решения одной из основных проблем эстетики — проблемы взаимоотношения искусства и действительности. Эта проблема решается марксистско-ленинской эстетикой в том смысле, что социальная действительность, положение и борьба классов определяют характер искусства, его стили и жанры.

Искусство же в свою очередь мобилизует или демобилизует художественно-воспринимающега субъекта, т. е. 3., в известном' направлении определяя его поведение во время художественного процесса и по окончании его. Необходимо изучить влияние следующих факторов на художественное восприятие 3.: 1) культурный уровень 3.; 2) его социально-политическое положение и опыт; 3) его производственно-профессиональный опыт; 4) его знакомство с данной спецификой искусства ит. п. В СССР эта работа уже начата, но она еще недостаточно развернута.

Подообнее о проблеме 3. см. Театр, Кино.

«ЗРИТЕЛЬ», ежемесячный журнал, издававшийся с февраля по декабрь 1792 И. А. Крыловым с А. И. Клушиным, Плавилыциковым и др.

Печатался в типографии Крылова и его товарищей. Созданный для борьбы с «Московским журналом» Карамзина, «3.» был журналом публицистической сатиры, направленной против крупного дворянства и высокопоставленной бюрократии; в нем были напечатаны наиболее 9*
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