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				Эта страница не была вычитана

рии, питающей данный участок ткани. Такие ка) суеверных представлений о «божьей каре», И. образуются в органах, артерии к-рых не влиянии злых духов («furia infernalis») и т. п. обладают анастомозомами и относятся к типу На смену чисто мистическим верованиям концевых (см. Анастомоз), напр. в селезенке, средних веков явилось учение о миазмах, почках, мозгу, мышце сердца. Закупорка ар

т. е. вредных испарениях почвы, насыщающих терии происходит посредством принесенного то

и отравляющих воздух; предположение о преком крови эмбола (см. Эмболия) или благодаря бывании болезнетворного начала именно в возсвертыванию крови в артерии, т. е. тромбозу духе подсказывалось быстрым распростране(см.). Значение И. зависит от локализации его; нием И. б. среди широких масс («поветрия»). образование И. в мозгу, в мышце сердца может Более внимательный анализ путей распростраявиться причиной смерти; И. в легких часто нения И. б. не мог не привести к установлению является причиной последующего воспаления факта заражений нек-рыми И. б. вследствие легких; И. в почке нарушает ее функцию. соприкосновения с больными, их выделениями В дальнейшем, если инфаркт не повлек за со

и пр. Отсюда рождается предположение о субой бмерти, мертвая ткань постепенно размяг

ществовании какого-то контагия (контакт  — чается, рассасывается и замещается рубцом соприкосновение), способного к размножению, (организация И.). И. в мозгу вследствие быстро т. е. животного — contagium vivum. Соответнаступающего размягчения мертвой ткани моз

ственно этим допущениям инфекционные бога превращаются в полости, кисты, напол

лезни начинают делить на миазматические и ненные жидкостью. При наличии в И. гное

контагиозные.

У совершенствование увеличительных стекол, родных бактерий он подвергается нагноению.

2) Пропитывание ткани органа веществом, не

построение примитивного микроскопа привосвойственным ей. В этом смысле термин И. при

дят Левенгука (1632—1723) к довольно точменяется почти исключительно к мозговому ве

ному описанию мельчайших живых существ ществу почек; так, отложение в последнем из

(animalcula), получивших позднее название мивести называют известковым И., мочекислых кробов. Уже сам Левенгук высказывает предсолей — мочекислым И., желчных пигментов  — положение о зависимости И. б. от жизнедеятельности этих существ. Однако только Дабилирубиновым И.

А. А. вэн в 1850 экспериментально доказывает возИНФЕКЦИОННАЯ ЖЕЛТУХА, название, обозначающее желтухи, в основе к-рых лежит ин

можность вызвать заболевание сибирской язфекция. И. ж. может иметь характер вторич

вой путем заражения здорового животного ного симптома, осложняющего какое-либо ос

кровью больного, содержавшей палочки сибирновное инфекционное заболевание (брюшной ской язвы. Вслед за этим гениальными работиф, сепсис, воспаление легких и т. п.), или тами Пастёра (1822—95), Коха и др. устанаявляться первичным заболеванием  — первич

вливается болезнетворное значение различных ным проявлением инфекции. Возбудители И. ж. микробов. При этом выясняется, что роль и могут быть различны (стафилококк, стрепто

значение болезнетворных микробов в патологии кокк, пневмобациллы, пневмококк, паратифоз

человека и животных выходят далеко за преные бациллы и др.). Клиническая картина делы наметившегося круга инфекционных боИ. ж. весьма разнообразна — от неясных жел

лезней; целый ряд самых различных заболетух до тяжелых явлений с атрофией печени — и ваний кожи, нервной системы, костно-мышечзависит от степени поражения печеночных кле

ной, внутренних органов и др. имеет инфекток. По характеру своему И. ж. относятся ционную природу, т. е. вызывается той или преимущественно к т. н. паренхиматозным жел

иной инфекцией (см.).

Однако среди всех этих заболеваний все же тухам (см.). Нек-рые формы И. ж. представляют собой самостоятельную болезнь со специ

выделяется группа форм, обособлявшихся и фическим возбудителем и типичным течением  — раньше под названием И. б. Характерной осотакова например Вейля болезнь (см.). О про

бенностью И. б. является наличие т. н. скрыфилактике и лечении инфекционной желтухи того, или инкубационного периода (см.), длисм. Желтуха. тельность которого у разных И. б. различна, ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ, болезни, в осно у одной и той же формы колеблется в опренове к-рых лежат внедрение в организм б. ч. деленных, иногда очень узких пределах. Вслед специфического для каждой данной болезни за скрытым периодом у большинства И. б. навозбудителя и своеобразная реакция организ

блюдается период продромальный, или предма, определяющая течение и картину болезни. вестников. Продолжаясь около 2—4 дней, он Многим И. б. свойственно массовое распростра

характеризуется чаще всего явлениями общего нение. Вопрос о причинах происхождения и о недомогания, разбитости, нарушениями сна и природе патологических • (болезненных) про

аппетита, пищеварения, небольшими подъемацессов, лежащих в основе видимых проявле

ми температуры, прзиабливанием и пр., явлений И. б., трактовался в различные историче

ниями, относительно редко характеризующими ские периоды крайне разнообразно и оставался уже, в этот период наличную форму болезни совершенно темным до момента выяснения бо

(корь, оспа). Вслед за тем наступает период лезнетворных свойств различного вида микро

разгара болезни, в течение к-рого проявляютбов. В древние века высказывались предполо

ся в более или менее полной форме все симптожения о порче и смешении соков организма мы, присущие данной форме. Продолжитель(Аристотель и гуморалисты), о засорении его ность этого периода подвержена большим коразличными продуктами распада (атомисты  — лебаниям, однако для каждой типично проАсклепиад и др.), о нарушении нормального текающей формы довольно постоянна. Наконец распределения тепла, о превращении его в наступает период выздоровления, длительность огонь (Гален, Аэций и др.) и пр. Грозная к-рого колеблется еще больше, сильно завися картина отдельных форм И. б. и особенно вы

от общих свойств и состояния организма, тясокая смертность от них, доходящая до поваль

жести перенесенной болезни и условий, в к-рые ного мора, создавали благоприятную почву поставлен больной. Переболевший той или для распространения (особенно в средние ве

иной И. б. организм, как правило, приобрел
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