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(Представлено академиком Л. А. Орбели 5 XI 1947)

В ряде работ последнего времени был обнаружен факт функцио
нальной связи между аппаратами цветного зрения. Сложные взаимоот
ношения, носящие обычно антагонистический характер, наблюдались 
между чувствительностью к красному и чувствительностью к зеленому 
цвету (1-7). Иногда такая же функциональная зависимость обнаружи
валась между чувствительностью к желтому и чувствительностью к си
нему цвету (4“7).

Все эти экспериментальные данные позволяют несколько ближе по
дойти к решению вопроса о природе цветного зрения.

Для того чтобы лучше разобраться в физиологических механизмах 
явления взаимодействия аппаратов цветного зрения, мы решили обра
титься к фармакологическому методу. Фармакологические вещества 
должны были удовлетворять, по нашему замыслу, следующим требова
ниям: действовать преимущественно либо на подкорку, либо на кору 
и оказывать либо стимулирующее, либо депрессирующее действие.

Следуя этой схеме, мы остановились, по совету проф. М. П. Нико 
лаева, на следующих фармакологических веществах:

1) преимущественно подкорковые: а) стимулирующее — кордиамин 
(доза — 20 капель), б) депрессирующее — веронал (доза — 0,25 г);

2) преимущественно корковые: а) стимулирующее — кофеин (доза — 
0,1г,) б) депрессирующее — хлоралгидрат (доза—1,0 г).

Методика. Испытуемому после периода темновой адаптации, 
длящейся 50 мин., на монохронометре предъявлялся цветной круг диа
метром около 1,4°. Вследствие движения поглощающего фотоклина 
хроматичность круга постепенно изчезала. Испытуемый отмечал момент 
полной потери цветности, т. е. момент, когда круг становился для него 
серым. Таким образом, определения порогов производились методом 
гашения. Величина, обратная степени пропускания фотоклина, бралась 
как относительная мера чувствительности глаза к определенному цвету. 
Начальная яркость круга всегда была приблизительно одной и той же. 
На лампе, освещающей поле зрения, благодаря включению в сеть 
вольтметра и реостата поддерживался всегда один и тот же режим.

Опыты проводились следующим образом. Сначала устанавливался 
постоянный уровень чувствительности, так называемый «фон», к иссле
дуемому цвету, принимаемый в дальнейшем за 100%. После того как 
«фон» бывал прочно установлен, испытуемый подвергался воздействию 
фармакологического вещества, а экспериментатор отмечал, какие сдви
ги произошли в цветной чувствительности испытуемого в ближайший 
час после приема этого вещества.
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Представлялось очень существенным выяснить, какую картину изме
нения в цветовой чувствительности вызовут вещества, действующие не 
на подкорку, а по преимуществу на кору. Проявится ли и в этом случае 
антагонистическая зависимость между цветоощущающими аппаратами 
глаза? С этой целью была проведена II серия экспериментов.

В этой серии опытов нами были получены данные, существенно от
личающиеся от результатов I серии.

Обнаружилось, что кофеин вызвал значительное повышение чув
ствительности по отношению ко всем наблюдаемым нами длинам волн, 
хлоралгидрат дал большое снижение чувствительности тоже ко всем 
длинам волн (табл. 2).

Таким образом, фармакологические вещества, действующие пре
имущественно на кору, в отличие от прежних опытов, вызвали уже ка
чественно однородное, однозначное изменение чувствительности ко всем 
цветам спектра.

Нам еще неизвестно, где в мозгу локализованы центральные аппара
ты цветного зрения и расположены ли они на различных филогенетиче
ских уровнях (на что имеются некоторые косвенные указания), но одно 
предположение нам хотелось бы высказать уже сейчас: физиологические 
механизмы, изменяющие в разную сторону чувствительность к зеленому 
и красному цвету, связаны, повидимому, с подкорковым уров
нем. Для доказательства правильности этого предположения требует
ся дальнейшая работа.

Приношу благодарность проф. С. В. Кравкову и проф. К. X. Кек- 
чееву за консультацию.
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