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 И. Баренблат и P. Белкин.

ЭНДОКРИНОПАТИЯ (от греч. endon — внутрь, krino — отделяю и pathos — болезнь), болезнь, имеющая своей основой качественное или количественное нарушение функции одной или ряда желез внутр. секреции, таковы напр.: Базедова болезнь, гипертиреоидизм, гиперпитуитаризм (см.). См. также Внутренняя секреция.

ЭНДОМЕТРИТ, воспаление слизистой оболочки матки (т. н. эндометрия). Причиной Э. является гонококковая, стрептококковая, кишечнобациллярная и др. инфекции, проникающие в полость матки большей частью через нижний отдел полового канала при заражении гонореей, во время родов и абортов, а также при внутриматочных манипуляциях, производимых для предупреждения беременности; реже Э. развивается при острых инфекционных заболеваниях (дифтерия, грипп, тиф и др.), когда микробы проникают в полость матки с током крови. Инфекция может проникать в матку также из находящихся по соседству воспалительных очагов (напр. при аппендиците, колите, туберкулезном поражении полового аппарата и пр.). — Э. встречается в острой и хронический форме. Характерными патолого-анатомическими изменениями при Э. являются отек слизистой оболочки матки, переполнение ее ткани кровью и инфильтрация ее лейкоцитами, лимфоцитами и плазматическими клетками.

Главнейшими симптомами Э. являются обильные бели (см.), а при остром Э. нарушения менструального цикла: менструации становятся более обильными, продолжительными или частыми, болезненными; хронический Э. в большинстве случаев не влияет на характер менструации; исключение составляют Э. после абортов, которые часто сопровождаются кровотечениями, имеющими характер неправильных менструаций. В редких случаях, когда гнойный процесс при Э. разрушил всю толщу слизистой оболочки и приостановил ее циклическую (ежемесячную) регенерацию, менструация может на более или менее продолжительный срок прекратиться. Основным симптомом послеродового септического Э. является лихорадка, сопровождающаяся нередко ознобами. Боли при Э. наблюдаются лишь в тех случаях, когда воспалительный процесс распространяется на окружающие ткани и соседние органы. — Из последствий Э., помимо нередкого распространения воспалительного процесса на соседние органы, укажем на возможность бесплодия (к воспаленной слизистой оболочке матки трудно прививается оплодотворенное яйцо), во время беременности — выкидыша и во время родов — нарушения родовой деятельности.

Предупреждение Э. заключается в строжайшем соблюдении правил антисептики и асептики во время родового акта, при производстве аборта и при всех внутриматочных вмешательствах, а также в соблюдении правил общей гигиены, особенно в менструальный период, и в частности половой гигиены. — Лечение острого Э. имеет своей целью предупреждение распространения инфекции за пределы матки; для этого назначают постельный режим, холод на живот, а после родов или аборта — сокращающие матку средства (эрготин и др.). Местное лечение при остром Э. противопоказано. Внутриматочные вмешательства применяются только в тех случаях Э., причиной к-рых являются оставшиеся после родов в полости матки части последа. Хронический Э. лечится тепловыми процедурами — спринцеваниями, ваннами, электротерапией, грязями.

Лит.: Кривский Л. А., Руководство по женским болезням, изд. «Практическая медицина», Ленинград, 1927.



 И. Брауде.

ЭНДОМИКСИС (от греч. endon — внутри и mixis — смесь, смешение), одно из видоизменений полового процесса (конъюгации) у инфузорий, заключающееся в перестройке ядра инфузории, причем макронуклеус (большое ядро) разрушается, а микронуклеус (малое ядро) делится несколько раз; одни из его продуктов деления также погибают, тогда как другие превращаются в новый макро- и микронуклеус. Т. о. при Э. в изолированной особи инфузории происходят такие же изменения ядра, как в каждой из обеих конъюгирующих особей во время конъюгации. Т. к. однако по своей сущности Э. вполне соответствуют партеногенезу (см.) многоклеточных животных, то в настоящее время многими учеными самое введение в науку этого нового термина признается излишним.

ЭНДОНОМНЫЕ ДВИЖЕНИЯ, у растений — всевозможные перемещения растительных частей, происходящие при неизменяющихся внешних условиях, или, точнее, для которых мы не можем пока установить определенного вызывающего их фактора. Э. д. называются также автономными движениями. В Э. д. проявляются внутренние условия как роста, так и изменений в напряжении тканей; соответственно эти движения относят то к явлениям мутационным, связанным с изменением роста, то к явлениям вариационным, связанным с изменением тургора и происходящим в органах, уже закончивших свой рост. Как пример первой группы можно привести раскрывание лепестков, выпрямление цветоножки мака при распускании цветка, опускание цветоножек в уже опыленных цветках, циркумнутацию (см.); для второй группы — заметные простым глазом движения листочков Desmodium gyrans (см. Телеграфное растение). При изучении Э. д. выясняется вопрос общего значения: проявление влияния какого-либо внешнего фактора и по прекращении непосредственного воздействия этого фактора на организм. Наглядным примером такого воздействия служит явление т. н. «сна растений» (см.). Помещая растение в темноту при постоянной температуре и влажности, мы наблюдаем, что движения «сна» все-таки продолжаются, как Э. д.

ЭНДОПЛАЗМА, внутренний жидкий слой протоплазмы (см.) многих клеток; однородная, легко подвижная жидкость со взвешенными в ней мелкими зернышками (эндозомы); является главным содержимым псевдоподий (см. Амёбоидное движение). В Э. сосредоточены повидимому химические процессы (переваривание, выработка секретов), свойственные протоплазме.

ЭНДОСКЕЛЕТ, то же, что внутренний скелет (см.).

ЭНДОСКОПИЯ (от греч. endon — внутрь и scopein — смотреть), способ исследования полостных органов тела (мочевого пузыря, желудка) или каналов (мочеиспускательного, пищевода)
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