
УСПЕХИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 2022, том 53, № 4, с. 91–104

91

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ ВОСПРИЯТИЯ МЕЛЬКАЮЩЕГО СВЕТА
© 2022 г.   Н. С. Меркульева*

Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург, 199034 Россия
*e-mail: mer-natalia@yandex.ru

Поступила в редакцию 03.04.2022 г.
После доработки 20.05.2022 г.

Принята к публикации 22.05.2022 г.

Зрительный анализатор – доминирующий орган чувств у многих млекопитающих, включая челове-
ка. Агрессивные виды зрительной стимуляции, такие как ритмическая световая стимуляция (мель-
кающий свет) могут провоцировать масштабные сбои в работе центральной нервной системы. Ано-
мальной формой чувствительности к подобной зрительной стимуляции является фоточувствитель-
ность, детектируемая на электроэнцефалограмме в виде фотопароксизмального ответа. В
представленной работе обозреваются обозначенные явления и предполагаемые механизмы, лежа-
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Зрительный анализатор является одним из до-
минирующих органов чувств у многих млекопи-
тающих, включая человека. Знания о закономер-
ностях и механизмах воздействия зрительного
окружения на функционирование органа зрения
человека необходимы для его эффективной дея-
тельности во всех сферах производства и быта.
Более того, значительная доля процессов разви-
тия зрительной системы происходит во время так
называемых критических периодов, характеризу-
ющихся высоким уровнем нейрональной пла-
стичности и определяющих высокую степень мо-
дификации нейронов под действием зрительного
окружения. При этом до сих существует опреде-
ленная пропасть между теоретико-эксперимен-
тальным и клиническим знаниями, что затрудняет
перенос базовых основ воздействия зрительного
окружения в область клинической и рекоменда-
тельной практики.

Одним из агрессивных видов антропогенного
зрительного окружения является ритмическая
световая стимуляция (мелькающий свет), спо-
собная модифицировать движения глаз, эффек-
тивность зрительного восприятия, и в целом –
функционирование головного мозга. Источника-
ми мелькающего света являются лампы освеще-
ния, разнообразные дисплеи, элементы светового
декора и пр., окружающие нас, во-первых, почти
повсеместно, а во-вторых, что более важно, начи-
ная с самого рождения – во время критического
периода развития. Отдельная сфера применения
такой стимуляции – физиология и медицина, где
она используется, например, для изучения явле-

ния “навязывание ритма” [100] и для диагности-
ки глаукомы [9]. В представленной работе обо-
зреваются предполагаемые механизмы, лежащие
в основе данного воздействия.

1. ЯВЛЕНИЕ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Говоря об агрессивном воздействии ритмиче-

ской световой стимуляции на центральную нерв-
ную систему (ЦНС), нельзя не упомянуть о фото-
чувствительности1 – аномальной чувствительно-
сти к зрительной стимуляции, детектируемой на
электроэнцефалограмме (ЭЭГ) в виде фотопа-
роксизмального ответа. Этот ответ представляет
собой паттерн в виде чередующихся спайков и
медленных волн, так называемый потенциал
“спайк–волна”. Его триггером являются, в
первую очередь, источники мелькающего света:
телевизор, дисплеи, бытовое и специальное осве-
щение, блики света на поверхности воды, враща-
ющиеся лопасти турбин и даже моргание, а также
паттерны, состоящие из периодически располо-
женных элементов, например, шахматные решет-
ки [23, 59, 63, 74, 82, 91, 187, 188, 190, 194]2. За по-

1 Наиболее полное представление о данном явлении можно
получить в замечательной монографии под редакцией
D.Kasteleijn-Nolst Trenité [88], вышедшей во время написа-
ния данного обзора.

2 Я не буду останавливаться на таких деталях стимуляции,
как использование теста на этанол, гипервентиляция, при-
менение антиконвульсантов. Подробно данные детали
провоцирующей стимуляции раскрыты в специальных об-
зорах (напр., [53, 90, 59]).
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следние годы отмечено значительное расшире-
ние спектра провоцирующих стимулов [91].

Эти ответы могут локализоваться только в за-
тылочной области мозга (в этом случае их имену-
ют “затылочные спайки” [73]); однако зачастую
они являются генерализованными, т.е. продвига-
ются по коре от затылочных областей к фронталь-
ным, вызывая широко распространяющиеся вол-
ны патологической активности [59, 89, 179, 189].
В первом случае ответ также называют фотопа-
роксизмальным ответом I типа, во втором – фо-
топароксизмальным ответом IV типа [189]3. Су-
ществуют противоположные мнения относитель-
но разных форм фотопароксизмального ответа:
(1) все они являют собой единую форму реакции
на ритмическую световую стимуляцию – некий
континуум ответов между двумя крайними фор-
мами [53]; (2) ответы типов I и IV имеют различ-
ные генетическую основу и нейрофизиологиче-
ские механизмы [73, 135, 155]; таким образом, фо-
точувствительность может быть гетерогенной по
своей патофизиологической природе.

Отдельной дефиницией аномального ответа
на световую стимуляцию является фотомиокло-
нический ответ – подергивание мышц лба в ответ
на воздействие световых мельканий; его особен-
ность – исчезновение при открывании глаз [59].
Этот тип ответа полагают в большей степени свя-
занным с нарушением моргания, что доказывает-
ся исчезновением данного явления при укороче-
нии интервала между вспышками света до вели-
чин, меньших, чем латентный период рефлекса
моргания [59].

Фоточувствительность – частый спутник
идиопатической генерализованной эпилепсии:
детской абсансной, ювенильной абсансной, юве-
нильной миоклонической, идиопатической за-
тылочной эпилепсии, эпилепсии с изолирован-
ными генерализованными тонико-клонически-
ми приступами4 [48, 75, 91, 104, 122, 135, 169, 179];
в этих случаях она отмечается у 40–90% пациен-
тов [15, 80, 90].

Однако фоточувствительность – не только
признак неврологической патологии; в масштаб-
ных исследованиях, охвативших сотни учащихся
начальной школы Франции, Германии, Дании и
Швеции, фотопароксизмальный ответ был выяв-
лен у детей, составляющих от 7–9% [54, 56, 124]
до 26% [27] от общей выборки, при этом лишь не-

3 Согласно S. Waltz, фотопароксизмальные ответы были
подразделены на четыре типа: затылочные спайки (ответ I
типа), затылочно-теменные спайки и бифазные медлен-
ные волны (ответ II типа), затылочно-теменные спайки и
бифазные медленные волны, распространяющиеся к
фронтальным отделам (ответ III типа), генерализованные
спайки, полиспайки и волны (ответ IV типа).

4 В обзоре использована оригинальная терминология цити-
руемых статей.

значительный процент из них показал отклоне-
ния ответа ЭЭГ от нормы до действия провоциру-
ющей зрительной стимуляции. Одним из самых
массовых инцидентов, связанных с описывае-
мым явлением, произошел в Японии 16 декабря
1997 г., когда у нескольких сотен детей и подрост-
ков, большинство (76%) из которых прежде не име-
ли в анамнезе status epilepticus, были спровоцирова-
ны эпилептические приступы во время просмотра
мультфильма Pocket Monsters (Pokemon), а именно –
короткой сцены, содержащей ритмическую све-
товую стимуляцию сине-красными вспышками с
частотой 12.5 Гц [74, 84, 164, 165]. Данный инцидент
стал своеобразным триггером интереса к явлению
фоточувствительности. В здоровой взрослой попу-
ляции встречаемость фоточувствительности ниже,
чем у детей: при исследовании 13500 добровольцев в
Великобритании фотопароксизмальный ответ был
выявлен лишь у 0.3% из них [88].

Фоточувствительность полагают генетически
детерминированной [49, 91, 104, 162, 169], что до-
казывается, в том числе, близнецовым методом
[49, 55]. И хотя конкретный ген, отвечающий за
развитие данного состояния, не выявлен, суще-
ствуют несколько кандидатных, в том числе – ген
CHD2, расположенный в хромосомном участке
15q26 и кодирующий хромодоменный геликаз-
ный ДНК-связывающий белок 2, принимающий
участие в регуляции транскрипции [62], а также
хромосомные участки 7q32 ([135]; подтверждено в
более позднем исследовании [50]), 16p13 ([135];
опровергнуто в более позднем исследовании [50]),
6p21 и 13q31 ([168]; опровергнуто в более позднем
исследовании [50]) или 5q35, 8q21 [50].

Частота встречаемости фоточувствительности
наиболее высока у детей в возрасте 10–16 лет, ча-
ще – у девочек, что связывается с гормональным
статусом [53, 75, 80, 141, 179]. Во взрослой популя-
ции фотопароксизмальный ответ также чаще от-
мечен у женщин, чем у мужчин [47, 48, 75, 89, 141].

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОВОЦИРУЮЩЕЙ 
ЗРИТЕЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ

В целом диапазон временных частот ритмиче-
ской световой стимуляции, вызывающей фотопа-
роксизмальный ответ, достаточно широк: от 1 до
100 Гц. Однако в данном диапазоне выделяют
особый “максимально активный” поддиапазон:
12–20 Гц, а в нем – пиковую частоту, варьирую-
щую от 15 Гц до 18 Гц [15, 22, 45, 59, 72, 73, 84, 130,
163–165, 170, 188, 197].

На степень выраженности фотопароксизмаль-
ного ответа влияют и иные физические характе-
ристики зрительного стимула: его контраст, про-
странственная частота, цветность. Так, число паци-
ентов, иллюстрирующих фотопароксизмальный
ответ, нарастает при увеличении контраста стимула
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[73, 79]. Наибольшая выраженность ответа пока-
зана при использовании разнообразных про-
странственных частот: от средних5 – в диапазоне
1–5 цикл/угл. град [74, 165], до более высоких: 4–
16 цикл/угл. град [73]. Неоднократно показано
усиление эффекта при использовании цветовой
ритмической световой стимуляции [24, 73, 88,
195]; есть данные в пользу того, что наиболее про-
воцирующей является реверсивная стимуляция
сине-красными вспышками [152] или красными
вспышками [88, 164], хотя встречаются и проти-
воположные данные [61, 79]. Что касается ярко-
сти стимула, то зависимость от нее частоты пато-
логического ответа не является линейной [59].
При этом в ряде работ показана более высокая
эффективность тусклых стимулов [82, 164].

Помимо физических характеристик стимула,
важны и особенности его предъявления, в том
числе локализация в пределах поля зрения. Еди-
ногласного мнения относительно наиболее “ак-
тивной” области поля зрения нет: существуют
данные в пользу центра поля зрения [165], а также
те, что указывают на приращение риска развития
фотопароксизмального ответа при увеличении
площади поля зрения, занятого провоцирующим
стимулом [79, 193]. Также отмечено, что биноку-
лярная стимуляция имеет значительно больший
эффект, чем монокулярная [82, 192, 194], что так-
же отражает зависимость эффекта от площади ак-
тивированной зоны поля зрения.

Отдельно отмечу, что даже стационарное
изображение может восприниматься в виде рит-
мически мелькающего: ярким примером тому
служат зрительные иллюзии, по типу той, что бы-
ла недавно описана R. Sokoliuk и R. VanRullen
[156]. Авторы показали, что изображение в виде
колеса воспринимается мерцающим при воспри-
ятии периферией поля зрения; при этом они от-
метили, что оптимальное число “спиц”, создаю-
щее наибольшую иллюзию – 30–40, а контраст – на
уровне 100%. В этом случае статичное изображение
воспринимается мелькающим на частоте около
9 Гц. Интересно, что параметры используемого
стимула соответствуют средним–высоким про-
странственным частотам (6.4 цикл/градус), что
сходно с параметрами стимуляции, обозначен-
ными выше. Возможно, что эффективность ил-
люзорного восприятия мелькающих стимулов и
фоточувствительности могут иметь сходную при-
роду.

5 Понятие «низкая/средняя/высокая» пространственная ча-
стота не абсолютно, но относительно; речь идёт о соответ-
ствии той или иной пространственной частоты разной об-
ласти на кривой пространственно-частотной настойки
зрительной системы конкретного вида. Данное понятие
подробно раскрыто в монографиях “Пространственное
зрение” [1] и “Введение в нейроиконику” [10].

3. МОДЕЛИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

3.1. Природная модель фоточувствительности.
Естественная фоточувствительность среди мле-
копитающих отмечена не только у человека; уни-
кальной моделью является гвинейский павиан
(Papio hamadryas papio), у 40–60% которых выяв-
лена генетически детерминированная форма фо-
точувствительности [17, 95, 160, 162]. Первоот-
крыватели данного явления отметили отсутствие
зависимости между фоточувствительностью и
полом, возрастом животных [95]. Однако позже в
исследовании E. Balzamo [17] было показано, что
случаи фотопароксизмального ответа не выявля-
ются у животных младше 5 мес, а у старших осо-
бей частота его встречаемости выше у самок, чем
у самцов, и выше у незрелых, чем у зрелых самок
(хотя есть указания на то, что частота встречаемо-
сти фоточувствительности больше не у самок, но
у самцов [160]). В относительно недавнем мета-
исследовании, охватившем более 2000 особей,
было также показано, что большинство павианов
с фотопароксизмальным ответом были детены-
шами или подростками [41].

Оптимальными для запуска приступа у гви-
нейского павиана являются световые мелькания
с частотой 20–30 Гц, в ответ на которые в коре вы-
является генерализованная фотопароксизмальная
активность, распространяющаяся к глубинным
структурам мозга [58, 94]. Таким образом, характе-
ристики фотопароксизмального ответа у павиана в
целом сходны с теми, что показаны у человека.

Единичные случаи фоточувствительности ил-
люстрируют еще два вида павианов: желтый па-
виан (Papio cynocephalus) и догеровский павиан
(Papio anubis) [93], а также боливийский саймири
(Saimiri boliviensis) [57]. Исследование большой
выборки (38 особей) более близкого к человеку
вида – обыкновенного шимпанзе (подвиды Pan
troglodytes satyrus и Pan troglodytes verus) не позволило
выявить фотопароксизмального ответа [121].

Относительно недавно фоточувствительность
была задокументирована у собак породы Родезий-
ский риджбек; у данных животных выявлена мута-
ция (делеция второго экзона) гена DIRAS16, рас-
положенного на хромосомном участке 19p13, а
фоточувствительность выявляется у 15–35%
представителей популяции [191]. Диапазон про-
воцирующих частот для Родезийского риджбека
сходен с таковым для павиана и человека: 1–25 Гц
[88]. Но в данном случае фоточувствительность с
трудом можно назвать природной, поскольку ее
результатом полагают особенности разведения и
селекции этих собак, направленные на получение

6 Ген DIRAS1 отвечает за работу множества клеточных сиг-
нальных каскадов, связанных с ростом, дифференциаци-
ей, пластичностью, а также обучением и памятью [70].
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определенного экстерьера, в частности выведе-
ние линий из изолированных популяций [191].
Отмечу, однако, что в исследовании гена DIRAS1
человека не выявлено взаимосвязи между полимор-
физмом этого гена и развитием эпилепсии [87].

3.2. Искусственная модель фоточувствительно-
сти. Киндлинг. Актуальность изучения патофи-
зиологических механизмов, лежащих в основе
фоточувствительности, и редкая встречаемость
фоточувствительности в природе диктуют необ-
ходимость создания экспериментальной модели
на рутинном объекте. Однако универсальной ис-
кусственной модели до сих пор нет, и каждая из
них адресована ответу на специфический во-
прос/набор вопросов.

Одна из широко используемых – модель
киндлинга (от англ. kindling – воспламенение, раз-
жигание), была разработана G.V. Goddard в 1969 г.
[66] для изучения механизмов фокальной эпи-
лепсии на крысах, кошках и обезьянах; в ее осно-
ве лежит хроническая электрическая стимуляция.
Впоследствии данный метод модифицировали,
изменяя параметры электрической стимуляции и
добавляя разнообразное химическое воздействие
(введение кобальта, пенициллина, каиновой кис-
лоты и пр.) [138, 153, 175].

Одним из самых успешных вариантов
киндлинга стал метод J.A. Wada и коллег, осно-
ванный на сочетании введения конвульсантов,
ритмической световой стимуляции и последую-
щей за этим подпороговой электрической стиму-
ляции, позволяющий развивать стабильную (до
4-х недель) фоточувствительность на различных
животных моделях, в том числе кошках и крысах
[183–186]. Очевидно, что истинная причина фо-
топароксизмального ответа в данном случае мас-
кируется целым комплексом факторов. Однако
данные, получаемые с использованием данной
модели, сходны с теми, что демонстрируют Papio
h. papio, и с тем, что показано в клинических ис-
следованиях на человеке. В частности, результа-
ты этих работ также указывают на более сильный
эффект от стимуляции частотами 15–25 Гц [146,
184, 186].

4. МЕХАНИЗМЫ 
ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

4.1. Ритмики головного мозга. Одним из пер-
вых экспериментальных исследований воздей-
ствия ритмической световой стимуляции на ра-
боту головного мозга можно полагать проводи-
мые в ХIХ веке работы P. Janet (см. перевод с
фр. Paul, Paul, 1925 [131]); однако эра изучения
механизмов этого воздействия берет начало в пер-
вой половине ХХ века, когда была выявлена син-
хронизация частоты “Бергеровского ритма” (по
имени его открывателя H. Berger [20]; в будущем,

альфа-ритма) с частотой фотостимуляции [12, 188];
тогда же было показано, что синхронизация про-
исходит и у здоровых испытуемых [188].

Для полноценного функционирования ней-
ронных популяций мозга необходимо объедине-
ние ответов единичных нейронов и их локальных
популяций [67]. Особенную роль в этом взаимо-
действии отводят ритмической активности в раз-
личных диапазонах [67, 81, 167]. Известно множе-
ство ритмов головного мозга; из них основными яв-
ляются пять: дельта-ритм (в диапазоне 0.5–3.5 Гц),
тета-ритм (4–7 Гц), альфа-ритм (8–13 Гц), бета-
ритм (15–28 Гц) и гамма-ритм (30–70 Гц) [18, 96,
181]7. Одна из гипотез о функциональной роли
ритмов – необходимость связи разбросанных
нейрональных популяций; в частности, предпо-
ложено, что гамма- и бета-ритмы служат для объ-
единения локальных нейронных ансамблей, в то
время как осцилляции на более низких частотах
ответственны за установления взаимодействий
большого радиуса действия [181].

Недавно было доказано, что в покое у пациен-
тов с фоточувствительностью альфа-ритм отли-
чается от контроля и пациентов с формами эпи-
лепсии, не связанными с фоточувствительно-
стью: показана более высокая мощность альфа-
ритма, повышенный гемодинамический (BOLD:
blood oxygen level-dependent) сигнал в сенсомотор-
ной, зрительной и цингулярной коре, нарушен-
ное взаимодействие между комплексом подушки
зрительного бугра и корой [178]. Измененный
альфа-ритм у пациентов с фоточувствительно-
стью во время ритмической световой стимуляции
был также показан в работе [180], при этом авто-
ры не выявили отличий в мощности альфа-ритма:
ни в покое, ни при стимуляции. Интересно, что
еще в одном похожем исследовании показано от-
сутствие отличий по мощности альфа-ритма в по-
кое, однако падение мощности во время стимуля-
ции [38]. Данные различия могут быть связаны с
вариативностью методов регистрации и анализа
данных, или отражать гетерогенную природу фо-
точувствительности, тем более что генетическая
неоднородность этого феномена предполагалась
неоднократно [62, 108, 169].

Наибольшее число работ в области взаимосвя-
зи между механизмами фотопароксизмального
ответа и ритмикой мозга отведено гамма-ритму. В
частности, показано усиление межкорковой и
внутрикорковой синхронизации нейрональной
активности в гамма-диапазоне во время ритмиче-
ской световой стимуляции [126, 134, 177, 180]. Эта
избыточно высокая синхронизация, охватываю-
щая соседние области мозга (так называемая
“эпилептическая каскадная реакция”, ictal cas-

7 Поскольку данный обзор не посвящён ритмикам головно-
го мозга per se, не буду подробно останавливаться на осо-
бенностях их классификации и функции.
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cade), полагается одной из основных причин раз-
вития пароксизмального ответа [88]. Интересно,
что зрительные стимулы per se, наиболее прово-
цирующие фотопароксизмальный ответ, также
приводят к усилению гамма-осцилляций [79, 88].

В исследовании на животных (кошка) было
показано, что ритмическая световая стимуляция
в диапазоне средних–высоких частот (10–50 Гц),
но не низких частот (менее 6 Гц), приводит к по-
явлению в зрительной коре стойкой ритмической
активности, длящейся и по окончания действия
стимуляции; вызванные осцилляции охватывают
главным образом диапазон от альфа- до гамма-
ритма [142]. У Papio h. papio в покое в моторной
коре выявлены спонтанные полиспайки с часто-
той 15–20 Гц, во время приступа – сходная рит-
мическая активность в диапазоне 10–12 Гц [162].
Очевидно, что ритмическая световая стимуляция
в определенных диапазонах частот воздействует
на ритмы головного мозга, модифицируя их ам-
плитудно-частотные характеристики. Это явле-
ние может лежать в основе механизмов резонанс-
ного взаимодействия между осцилляторной ак-
тивностью нейрональных популяций коры и
ритмической световой стимуляции. Таким обра-
зом, мы можем ожидать разнообразные наруше-
ния со стороны ЦНС при использовании ритми-
ческой световой стимуляции разных спектров:
воздействие на внимание, межнейронную син-
хронизацию и пр.

4.2. Зрительные проводящие каналы. Обработка
зрительной информации осуществляется с помо-
щью нескольких ретино-геникуло-корковых ка-
налов (см. обзоры [2, 3, 103, 113, 147]). У приматов,
включая человека, наиболее изученными явля-
ются так называемые Магноцеллюлярный и Пар-
воцеллюлярный8 каналы [51, 99, 102, 113]; третий
канал – так называемый Кониоцеллюлярный –
значительно менее изучен (см. обзор [3]). Гангли-
озные клетки сетчатки, дающие начало этим ка-
налам, различаются по контрастной чувствитель-
ности, пространственному и временному разре-
шению и еще серии характеристик. При этом
следует понимать, что по большинству из них они
не образуют полностью непересекающиеся рас-
пределения [99, 113].

Ганглиозные клетки сетчатки, дающие нача-
ло Магноцеллюлярной системе, характеризуются
широким дендритным деревом, что определяет
их низкое пространственное разрешение (до 15–
25 цикл/угл. град. в области фовеа и до 2.5–
5.0 цикл/угл. град. – на периферии сетчатки [42,
101]). Аксоны этих нейронов сильно миелинизи-
рованы; это определяет высокую скорость прове-

8 Названия каналов происходят от наименования слоёв на-
ружного коленчатого тела приматов (magnocellular, parvo-
cellular, koniocellular), в которых переключаются аксоны ре-
тинальных нейронов разных типов (см. обзоры [2, 3]).

дения ими нервного импульса, порядка 22–30 м/с
[51, 148] и, как следствие, высокое временное разре-
шение: до 50–100 Гц [101, 174]. Ганглиозные клет-
ки сетчатки, дающие начало Парвоцеллюлярной
системе, характеризуются малой площадью
дендритного ветвления и высокой плотностью
упаковки нейронов [99, 111, 112], что отражает-
ся в их высоком пространственном разрешении,
до 40–60 цикл/угл. град. в области фовеа и до
7–20 цикл/угл. град. – на периферии сетчатки
[42, 101]. Аксоны этих нейронов намного тоньше,
чем у клеток Магноцеллюлярной системы, что
определяет меньшую скорость проведения ими
импульса: порядка 13–18 м/с [51, 148] и более низ-
кое временное разрешение: до 30 Гц [101, 174]. Ган-
глиозные клетки третьего канала являют собой
гетерогенную группу с широким спектром харак-
теристик; однако в целом обладают широким
дендритным древом и очень тонкими аксонами,
определяющими очень низкую скорость проведе-
ния нервного импульса: 11.5 м/с [148].

Контрастная чувствительность клеток Маг-
ноцеллюлярной системы выше, чем у клеток
Парвоцеллюлярной системы: для достижения
уровня активности, равного половине от макси-
мального, первым требуется предъявление сти-
мулов с величиной контраста 9–15%, вторым –
25–35% [85, 86, 154]. В целом нейроны Парво-
целлюлярной системы не отвечают на стимулы,
имеющие контраст ниже 10%, в то время как
нейроны Магноцеллюлярной системы продол-
жают реагировать и при понижении контраста до
2% от максимального [137].

Клетки Парвоцеллюлярной системы, в отли-
чие от элементов Магноцеллюлярной, являются
цветооппонентными, получая комбинированные
входы от красных (L, длинноволновых), зеленых
(M, средневолновых) и синих (S, коротковолно-
вых) колбочек [51, 52, 101, 174]. При этом гангли-
озные нейроны сетчатки третьего типа тоже полу-
чают входы от коротковолновых колбочек, что
определяет их роль в восприятии синего цвета
[46, 65].

Таким образом, если давать лишь поверхност-
ное описание функций зрительных проводящих
каналов, то Магноцеллюлярная система отвечает
за пространственное зрение (восприятие движу-
щихся объектов, пространственное отношение
между объектами), Парвоцеллюлярная система –
за предметное зрение (описание деталей объекта,
цветовосприятие) [103, 113, 123, 147, 171]. Функ-
ции третьего канала, как было сказано выше, да-
леки от полного понимания, однако являются в
большей степени интегративными, охватывая не
только сенсорный процессинг, но и контроль
глазодвигательных функций и общей ритмики
головного мозга [3, 32, 77, 107].
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Так какой из проводящих каналов наиболь-
шим образом связан с механизмами фотопарок-
сизмального ответа? В серии работ предположе-
но, что большее участие принимает Парвоцеллю-
лярный канал [73, 166]. Однако сравнительный
анализ характеристик провоцирующих стимулов
и характеристик ганглиозных нейронов сетчатки,
организующих разные проводящие каналы (срав-
ните соответствующие разделы этого обзора),
скорее указывают на участие Магноцеллюлярно-
го канала. В работах A. Wilkins и коллег [192] была
высказана точка зрения о раннем вовлечении в
процесс развития фотопароксизмального ответа
Магноцеллюлярного канала, и более позднем
подключении к ней Парвоцеллюлярного канала.
В работе [155] предположено равное вовлечение
в процесс Магноцеллюлярного и Парвоцеллю-
лярного каналов; однако некоторые детали этих
данных, например, отсутствие габитуации отве-
та при использовании низкочастотных стимулов
(1 цикл/угл. град.), но не среднечастотных
(4 цикл/угл. град.), скорее указывают на боль-
ший вклад Магноцеллюлярного канала. Интерес-
но, что эти особенности авторы выявили не толь-
ко у пациентов с фотопароксизмальным ответом,
но и у контрольных испытуемых.

Роль Кониоцеллюлярного канала в механиз-
мах фоточувствительности и фотопароксизмаль-
ного ответа не изучена совсем. При этом длитель-
ная ритмическая световая стимуляция приводит
к нарушению работы глазодвигательной системы
[110, 149]; в частности – к появлению аномальных
осцилляторных движений глаз [106, 110] и кон-
вергентному смещению оптических осей глаз [44,
125, 149]. В работах А. Wilkins было неоднократно
показано нарушение движений глаз и развитие
астенопии9 у людей в ответ на стимуляцию мель-
кающим светом (напр., [195]). Более того, выяв-
лена связь между возникновением эпилептиче-
ских приступов и циркадианными циклами [140,
198], в том числе – боле низкий уровень мелато-
нина у пациентов с фоточувствительностью [116],
а также приуроченность индуцированных светом
припадков у Papio h. papio к утрене-дневным ча-
сам [161]. Также предположено, что мелькающий
свет более эффективен в активации циркадиан-
ной системы, чем постоянная засветка [119]. При
этом третий проводящий канал организует проек-
ции к структурам циркадианной системы [35, 97,
136] и вносит значительный вклад в ее функциони-
рование [39]. Данные о нарушенном взаимодей-
ствии между комплексом подушки и зрительной
корой (см. выше) также могут свидетельствовать об
участии в механизмах фоточувствительности Ко-
ниоцеллюлярного канала, поскольку его ганглиоз-
ные клетки, как и ганглиозные клетки Магноцел-

9 Астенопия – зрительная утомляемость, дискомфорт при
длительной зрительной нагрузке.

люлярного канала, организуют проекции к этой
области (см. обзор [3]). Отдельного внимания за-
служивает следующий факт: в качестве протекто-
ра фотопароксизмального ответа используют оч-
ки с темно-синими стеклами (так называемые
dark cobalt blue lens Z1) [30]; при этом участие тре-
тьего проводящего канала в обработке зритель-
ных стимулов синего цвета показано неоднократ-
но (см. обзор [3]). Вместе взятые, эти факты поз-
воляют предположить, что третий проводящий
канал также задействован в механизмах фоточув-
ствительности.

4.3. Недостаточность работы тормозной системы.
На заре изучения механизмов фотопароксизмаль-
ного ответа, доминирующую роль в его развитии
отводили глубоким структурам мозга [22, 63]. В не-
которых современных работах также указывают
на активацию этих областей, в частности гипота-
ламуса [45], передних холмиков и таламуса [117] у
фоточувствительных пациентов при ритмиче-
ской световой стимуляции. Интересно, что све-
товая стимуляция в диапазоне наиболее эпилеп-
тогенных частот приводит к повышению уровня
кровотока в основании зрительного нерва (optic
nerve head blood flow) [144, 145]), что, в свою оче-
редь, коррелирует с повышением нейрональной
активности [176].

Однако одна из основных гипотез фоточув-
ствительности основана на предположении о по-
вышенной возбудимости определенных областей
церебральной коры, в первую очередь затылоч-
ных [16, 28, 36, 69, 75, 117, 120, 126, 138, 151, 155,
192]. Как было сказано выше, одну из лидирую-
щих ролей в развитии пароксизмального ответа
отводят гамма-ритму. При этом источником гам-
ма-ритма полагаются корковые тормозные ин-
тернейроны, экспрессирующие гамма-амино-
масляную кислоту (ГАМК) и парвальбумин – в
первую очередь клетки-корзинки (basket cells) и
клетки-канделябры (chandelier cells) (см. обзор
[196]). В работах на Papio h. papio показано пре-
кращение развития фотопароксизмального отве-
та при хроническом локальном введении в кору
ГАМК [26], прогабида [33] или ингибиторов
ГАМК-трансаминазы [109]. В ряде работ выявле-
на связь между мутацией гена ɑ-субъединицы по-
тенциал-зависимого натриевого канала SCN1A и
синдромом Драве – тяжелой миоклонической эпи-
лепсии младенчества, в 49–90% случаев сопровож-
дающейся фоточувствительностью [19, 159]. При
этом мутации генов, кодирующих субъединицы
ГАМК-рецепторов, а также соответствующие
ионные каналы, показано лишь у малого процен-
та фоточувствительных пациентов и членов их се-
мей, не страдающих синдромом Драве [37, 88].
Это позволяет полагать, что нарушения, приво-
дящие к фоточувствительности, могут уходить
корнями также и в иные функциональные систе-
мы. И действительно, есть данные в пользу уча-
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стия в механизмах фоточувствительности серото-
нинергической [14, 182] и дофаминергической
[13, 115, 139] систем.

4.4. Нейропластические перестройки. В извест-
ной работе H. Gastaut и соавт. [64] был сформули-
рован тезис о развитии сенсибилизации (устойчи-
вого увеличения чувствительности) в ответ на по-
вторяющееся воздействие ритмической световой
стимуляции10. Позже, сенсибилизация в ответ на
ритмическую световую стимуляцию была показа-
на в экспериментальных исследованиях на жи-
вотных [173] и в клинических исследованиях на
человеке [15, 75], что свидетельствовало об уча-
стии в развитии фоточувствительности нейро-
пластических перестроек.

В одной из этих работ [173], было проведено
детальное исследование развития сенсибилиза-
ции у взрослых крыс после воздействия ритмиче-
ской световой стимуляции частотой 6–8 Гц: показа-
но ее быстрое формирование в течение 3-х дней и
длительное сохранение в течение не менее 2-х не-
дель. Авторами было предположено, что основ-
ным механизмом развития сенситизации в ответ
на стимуляцию мелькающим светом может быть
долговременная потенциация (ДВП); тем более,
что временная шкала развития и сохранения от-
вета по типу “спайк–волна” соответствовала та-
ковой для ДВП [1, 105]. В исследовании G.-J. de
Haan и соавт. [49] описан случай с однояйцевыми
близнецами в возрасте 16 лет, оба из которых об-
ладали фоточувствительностью, но один из них
стал намного боле чувствительным после того,
как подвергся длительному воздействию прово-
цирующей зрительной стимуляции. В свете этих
данных, как нельзя важным становится замеча-
ние H. Brandt и соавт. [27], предположивших, что
подросткам не следует подвергаться воздействию
стимуляции мелькающим светом, поскольку не-
зрелый мозг имеет слабую способность противо-
стоять ее провоцирующему действию.

Таким образом, вышесказанное, а также фак-
ты о большей встречаемости фоточувствительно-
сти у подростков, указывают на взаимосвязь меж-
ду описываемым явлением и процессами онтоге-
нетического построения нейронных сетей мозга.
Это диктует необходимость проведения онтоге-
нетического исследования влияния длительного
воздействия ритмической световой стимуляции
на развитие ЦНС млекопитающих. Существует
несколько типов исследований, так или иначе
связанных с изучением данного вопроса. Основ-
ными являются: (1) изучение развития у экспери-
ментальных животных, выросших в условиях сти-
муляции мелькающим светом, депривации движе-

10“…the flickerings on the television screen, without abruptly provok-
ing an epileptic paroxysm … nevertheless progressively increase
brain excitability to such an extent that, after a few hours, stimuli
which are otherwise without effect, become at last epileptogenic”.

ния; (2) изучение влияния длительной ритмической
световой стимуляции в диапазоне провоцирующих
временных частот на формирование зрительной
системы.

Первый тип исследований наиболее обширен;
ритмическая световая стимуляция была исполь-
зована для создания эффекта “замораживания
изображения”. Этот эффект основан на способ-
ности коротких (0.2–10 мкс) вспышек света, по-
даваемых с низкой частотой (0.5–8 Гц), препят-
ствовать восприятию движущихся объектов,
вследствие нарушения согласованной работы
глазодвигательной системы у стимулированных
животных [44, 110, 125]. С таким явлением легко
столкнуться на увеселительном мероприятии с
использованием стробоскопа: зрительное окру-
жение начинает восприниматься как череда ста-
тичных изображений. Следует сразу оговориться,
что данный тип работ не ставил своей задачей вы-
яснение механизмов воздействия ритмической
световой стимуляции per se; акцент в них был по-
ставлен на изучении развития дирекциональной се-
лективности нейронов (способности восприни-
мать направление движущегося стимула).

Основным следствием экспериментов по де-
привации движения, вне зависимости от исполь-
зованной частоты стробоскопической стимуля-
ции (0.5, 2 или 8 Гц), было выявление значитель-
ного снижения в зрительной коре кошки и
кролика числа дирекционально-селективных ней-
ронов и падение уровня индекса дирекционально-
сти11 у оставшихся клеток [40, 43, 44, 83, 92, 125,
127, 132, 157]. Снижение дирекциональной селек-
тивности было также выявлено у нейронов, рас-
положенных в поверхностных слоях переднего
четверохолмия у хомяка и кролика [34, 133]. В по-
веденческом эксперименте кошки демонстриро-
вали нарушение различения объектов, движу-
щихся в противоположных направлениях. Более
того, несмотря на общее сохранение способности
воспринимать низкоконтрастные стимулы, жи-
вотным требовалось 10-кратное увеличение кон-
траста стимула для возможности определения на-
правления его движения [127, 129]. В лонгитюд-
ном 10-летнем эксперименте была показана
высокая стойкость обнаруженных нарушений
[83]. Ритмическая световая стимуляция также
приводила к нарушению ориентационной селек-
тивности (способности воспринимать ориента-
цию стимула) [43, 125], и к снижению числа бино-
кулярных нейронов (нейронов, получающих входы
от обоих глаз) в зрительной коре [40, 92, 125, 128]
и переднем четверохолмии [60]. Некоторыми ав-
торами было также показано увеличение в зри-
тельной коре и переднем четверохолмии числа

11Индекс дирекциональности рассчитывается как отношение
между ответом нейрона на предпочитаемое направление
стимула и ответа на направление, противоположное ему.
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нейронов, чувствительных к вспышкам света в
диапазоне частот стимуляции [129, 133], что отра-
жает подстройку нейронных сетей к зрительному
окружению.

Причиной значительной части выявленных
изменений могла быть не только ритмическая
световая стимуляция per se, но и слишком дли-
тельный период пребывания животных в полной
темноте в промежутках между короткими редки-
ми вспышками света (длительность “светового”
окна зрительного окружения таких животных
легко рассчитать, зная частоту стимуляции и дли-
тельность отдельной вспышки). При этом у жи-
вотных, выросших в условиях полной темноты,
показано сходное нарушение нормального разви-
тия зрительной системы, в том числе: снижение
числа ориентационных нейронов [25], нарушение
дирекциональности [25], аномальное развитие би-
нокулярного ответа [118], измененный паттерн
движений глаз [21, 76] и в целом – повреждение
проводящего зрительного канала, отвечающего за
анализ движений [98]. Таким образом, парадигма
депривации движения, несмотря на использова-
ние ритмической световой стимуляции, не мо-
жет, на мой взгляд, быть адекватной для понима-
ния механизмов действия ритмической световой
стимуляции per se.

Отдельной ветвью подобных онтогенетических
исследований являются работы нашей лаборато-
рии, в которых мы изучали влияние длительной
ритмической световой стимуляции в диапазоне
временных частот, провоцирующих фотопарок-
сизмальный ответ – 15 Гц, на развитие зрительной
системы кошки. При этом использовали не ко-
роткие вспышки света, но синусоидальную моду-
ляцию сигнала, что понижало длительность нахож-
дения животных в полной темноте. Были выявлены
нарушения в формировании проводящего зритель-
ного канала, отвечающего за анализ движений: де-
фицит проекций из первичной зрительной коры в
область анализа движений – поле PMLS [7], сниже-
ние уровня экспрессии тяжелых нейрофиламентов
в соответствующих слоях наружного коленчатого
тела [8]. Также показано нарушение нормального
формирования модулей первичной зрительной ко-
ры: снижение оптического сигнала в ориентаци-
онных [4, 5] и дирекциональных колонках [114].
Таким образом, в целом эти изменения соответ-
ствовали тем, что были получены при использо-
вании парадигмы депривации движения. В одном
из исследований влияния стробоскопической
стимуляции частотой 8 Гц на развитие модульной
организации зрительной коры (к сожалению, на
крайне малочисленной выборке – двое живот-
ных) было показано усиление сегрегации коло-
нок глазодоминантности [149]. В одной из наших
работ мы выявили сходное явление в иных корко-
вых колонках – так называемых цитохромокси-
дазных “блобах” [5, 6]. Как итог, пластические

перестройки при ритмической световой стимуля-
ции per se до сих пор остаются черным ящиком и
требуют пристального внимания исследователей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Действие ритмической световой стимуляции

опосредуется не только через механизмы прямого
зрительного восприятия, затрагивающих основ-
ные зрительные структуры, но и через неспеци-
фическое воздействие на работу ЦНС, например,
через общую засветку сетчатки, которая связана с
работой циркадианной системы. Более того, зри-
тельная информация оказывает влияние на работу
иных сенсорных систем, в частности, калибрует ве-
стибулярную систему [31, 150], а также модулирует
работу определенных элементов эндокринной си-
стемы [143, 158, 172]. Механизмы фоточувствитель-
ности до сих пор остаются черным ящиком, что от-
ражено в самых последних работах на эту тему
[88]. Поэтому в поиске механизмов фоточувстви-
тельности необходимо не только проанализиро-
вать активность специфических проводящих зри-
тельных каналов, но и активность всех прочих си-
стем мозга. Очевидно, что до сих пор подобного
масштабного исследования проведено не было,
что связано не только с редкостью встречаемости
естественной фоточувствительности в природе,
но и со сложностью столь многостороннего анали-
за. Полагаю, что систематизация имеющихся дан-
ных поможет будущим исследованиям в изучении
механизмов воздействия агрессивной зрительной
среды на функционирование и развитие ЦНС.
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Neurophysiology of Flicker Sensitivity

N. S. Merkulyeva*

Pavlov Institute of Physiology RAS, Saint-Petersburg, 199034 Russia

*e-mail: mer-natalia@yandex.ru

Abstract—Visual system is a dominated sensory system in many mammals including human. Aggressive types
of visual stimulation like rhythmical light stimulation (flickering light) can elicit a large-scale disruption in
the central nervous system. An example for anomalous response of the nervous system to the rhythmical light
stimulation is photosensitivity that appeared at EEG by the photoparoxismal response. I review several mech-
anisms proposed for the photosensitivity.
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