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Волны распространяющейся депрессии активности в сетчатке жабы, 
сходные с корковой депрессией Леао (Leão, 1944), описаны Гурасом 
(Gouras, 1958). Депрессия активности выражается в полном исчезновении 
локальной ЭРГ на все время прохождения волны (2—4 мин.) и в изменении 
активности ганглиозных клеток, аналогичном изменению активности 
корковых нейронов при депрессии Леао (Leão, 1944; Crafstein, 1956). 
На приближение волны депрессии клетки отвечают спонтанным разрядом 
импульсов, длящимся 5—10 сек. Затем импульсы исчезают и клетка 
остается невозбудимой в течение 3—5 мин. Распространение волны депрес
сии, обычно начинающееся в месте механического повреждения сетчатки, 
сопровождается изменением цвета сетчатки и небольшим отрицательным 
колебанием потенциала покоя [1—2 мв, что примерно в 5—10 раз меньше 
наблюдаемого на коре (Grafstein, 1956)]. 

Сходное явление наблюдалось нами в слое биполярных клеток сетчатки 
лягушки. При этом было обнаружено, что прохождение волны депрессии 
не просто подавляет активность биполярных клеток, как это можно было бы 
заключить из факта отсутствия локальной ЭРГ, а вызывает в них характер
ные функциональные изменения. Биполярные клетки сетчатки, по-види
мому, не генерируют импульсов и этим существенно отличаются от «клас
сических» нейронов (Бызов, 1962). Изучение механизмов работы клеток 
такого типа в настоящее время только начинается, и явление депрессии 
может служить одним из методов исследования функционирования этих 
клеток в условиях, отличных от нормы. 

МЕТОДИКА 

Опыты ставились на препаратах изолированного глаза лягушки Rапа ridibunda. 
Колебания потенциала, соответствующие реакции биполяров внутренней зоны внутрен
него ядерного слоя (медленные биполяры), регистрировались по методике, описанной 
А. Л. Бызовым (1959), между электродом, помещенным в стекловидное тело, и жид
костным микроэлектродом, погруженным на необходимую глубину в сетчатку. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В норме медленные биполяры реагируют как на включение, так и на 
выключение света медленным монофазным колебанием потенциала 
(рис. 1 а), соответствующим, по-видимому, деполяризации дистальных 
отростков и клеточных тел биполяров (Бызов, 1959). В процессе опыта вы
сота этой реакции в течение нескольких часов плавно спадает от началь
ной величины около 0.5 мв до нуля. Однако в ряде случаев такое моно
тонное изменение высоты реакции прерывается относительно кратковре
менными (около 5 мин.) периодами почти полного ее исчезновения. В серии 
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опытов была получена детальная картина изменений, происходящих 
в сетчатке в ходе таких «провалов» активности биполяров, которая позво
ляет заключить, что эти «провалы» являются результатом прохождения 
волны депрессии в районе микроэлектрода. 

Следует отметить, что волны распространяющейся депрессии актив
ности возникают не на всяком препарате. Причины, вызывающие депрес
сию, окончательно не выяснены. Существенное значе
ние имеют качество приготовления препарата (обреза
ние краев глазного бокала вместе с частью сетчатки спо
собствует возникновению волн депрессии) и условия 
освещения (депрессия возникает чаще в темноте, чем 
на свету). Многое, по-видимому, также зависит от 
состояния животных. Волны депрессии обычно спон
танно возникали на препаратах одной партии лягу
шек и могли совершенно отсутствовать у препаратов 
из другой партии. Попытки вызвать волны депрессии 
искусственно теми методами, которые применял Гурас 
(Guras, 1958) на сетчатке жабы и которые обычно при
меняются при работе на коре, не дали результатов. 

Прохождение волны депрессии в большинстве слу
чаев не ухудшало общего состояния препарата. На 
некоторых препаратах удавалось проследить несколько 
последовательных волн депрессии, возникающих через 
каждые 30—60 мин. Во время каждой волны сетчатка 
светлела и принимала розоватый оттенок, затем есте
ственный цвет сетчатки восстанавливался. При этом 
микроэлектродом регистрировался характерный потен
циал депрессии — большое отрицательное монофазное 
отклонение потенциала в участке, охваченном депрес
сией. Потенциал достигал максимума в 5—8 мв при
мерно за 20 сек., а затем медленно, в течение 3— 
5 мин., возвращался к прежнему уровню. 

Последовательные изменения формы реакции, от
водимой из слоя медленных биполяров, показаны на 
рис. 1 и 2. Так как реакция регистрировалась на фоне 
потенциала депрессии (рис. 2), то проследить за ее 
изменениями в начальной стадии депрессии не позво
ляли большая крутизна и малая длительность перед
него фронта этого потенциала. Поэтому на рис. 1 
и 2 изображен только процесс восстановления реак
ции, когда потенциал депрессии медленно возвращался 
к исходному уровню. Обращает на себя внимание характерная двух
фазность реакции на определенной стадии депрессии (рис. 1, г), 
когда перед обычной волной, направленной вверх, появлялась боль
шая кратковременная волна противоположной полярности. Такие 
быстрые колебания одинаковой полярности в ответ как на включение, 
так и на выключение света в обычных условиях не отводятся ни 
в каком слое сетчатки, поэтому появление их во время депрессии 
нельзя объяснить затеканием токов от соседних участков. Поскольку 
маловероятно, чтобы ответственными за эти колебания были какие-то 
особые структуры, активность которых проявляется только во время де
прессии, остается предположить, что эта двухфазность реакции обусло
влена изменением характера активности самих медленных биполяров. 
В этом случае первая быстрая фаза реакции соответствует необычной для 
этих клеток гиперполяризации дистальных отростков и клеточных тел 
биполяров. К концу депрессии эта двухфазность исчезала и реакция пре
вращалась в типичное для медленных биполяров однофазное медленное 
колебание потенциала в ответ как на включение, так и на выключение 

Рис. 1. Изменение 
электрической ре
акции на освеще
ние, отводимой из 
слоя медленных 
биполяров, в ходе 

депрессии. 
а — нормальная ре
акция до депрессии; 
б, в, г, д — последо
вательные стадии вос
становления реакции; 
е — отметка стимули
рующего освещения 
(3 сек.), интенсив

ность 400 лк. 
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света. На 12 препаратах (во всех тех случаях, когда прохождение волн 
депрессии практически не влияло на последующую работоспособность 
препарата) эта реакция оказывалась больше по высоте (в среднем на 20%), 
чем реакция медленных биполяров на ту же тестовую вспышку до начала 
депрессии (рис. 1, а, д). 

Увеличение отводимой реакции, по-видимому, не связано с усилением 
активности медленных биполяров, а может объясняться просто измене
нием условий отведения, например соответствующим увеличением со
противления внеклеточной среды. В наших опытах не проводились спе
циальные измерения изменения сопротивления внутреннего ядерного 
слоя в ходе депрессии, но из опытов на коре (Freygang, Landau, 1955) 

Рис. 2. Восстановление реакции медленных биполяров на фоне потенци
ала депрессии. 

Интенсивность периодического (6 сек. свет, 6 сек. темнота) стимулирующего осве
щения 400 лк . Фон 40 лк . Отклонение вверх — увеличение отрицательности микро

электрода. 

известно, что прохождение волны депрессии сопровождается увеличением 
размеров нервных клеток и увеличением сопротивления коры на 10— 
20%. 

Такое же хорошее совпадение с данными, полученными на коре, об
наружено и для величины потенциала депрессии. Значительно занижен
ные результаты Гураса объясняются особенностями применявшегося им 
отведения суммарной реакции от всей сетчатки, когда локальный источник 
тока (в данном случае область, охваченная депрессией) шунтировался со
седними участками сетчатки. В области, охваченной депрессией, реакция 
биполяров отсутствует, и только в малом участке сетчатки на заднем фронте 
волны депрессии клетки генерируют извращенную реакцию. Шунтирова
ние в этих условиях сказывается еще сильнее. Поэтому регистрировать 
изменение формы реакции биполяров в ходе депрессии можно только 
в опытах с отведением изнутри сетчатки. В суммарной же реакции 
можно было наблюдать лишь исчезновение локальной ЭРГ во время про
хождения волны депрессии. 

Из опытов на коре известно (Bures а. о., 1960), что депрессию легче 
вызвать на более плотных скоплениях клеток, чем на менее плотных. В сет
чатке, именно во внутреннем ядерном слое, в котором расположены тела 
биполяров, отмечается наибольшее количество плотно упакованных нерв
ных клеток. Поэтому естественно, что депрессия Леао наблюдалась в этом 
слое. Осталось невыясненным, распространяется ли депрессия сразу по 
всем слоям сетчатки (может быть, даже и в слое рецепторов) или только 
по некоторым из них, а изменение реакции других слоев является лишь 
результатом изменения ее в предыдущих слоях. 
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