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КОРЬ — КОРЮШКИвременно начинается побледнениѳ сыпи на лице, а на туловище происходит увеличение размеров пятен; достигнув полного развития, сыпь начинает бледнеть в таком же порядке, как появлялась. С момента прекращения высыпания температура при неосложненной К. падает до нормы. Таким образом, температура при К. имеет два подъема: один — за 3—4 дня до сыпи и другой (обычно более высокий) — в период высыпания. С появлением сыпи кашель, бывший ранее мучительным, сухим, начинает приобретать более мягкий характер, появляется аппетит, и больной чувствует себя лучше. Наряду с такими средними случаями бывают случаи более легкие и боЛее тяжелые.

Из осложнений чаще всего бывает воспаление среднего уха и воспаление легких, а у детей грудного возраста — нередко и поносы.

Старшие дети переносят К. легко, летальность (смертность на 100 заболевших) от нее у детей старше 3—4 лет невелика (ок. 2—3%); у детей до 1 года К. принадлежит к числу тяжелых болезней и дает летальность до 40%. К. особенно опасна для туберкулезных детей, т. к. нередко активирует старые, не активные'очаги туберкулеза и обостряет его течение. На течение К. значительное влияние оказывает социально-бытовая обстановка: скученность, отсутствие достаточного количества света, чистого воздуха, недостаточный и нерациональный уход, плохое питание (в грудном возрасте преждевременный прикорм или отнятие от груди) значительно ухудшают течение К.

Следующая таблица показывает зависимость смертности при К. от социально-бытовых условий (данные Бертильона по Берлину, Вене и Парижу за 1886—97).

Кварталы

Очень бедные................

Бедные..........................

Зажиточные ................

Богатые..........................

Очень богатые .............

Количество смертных случаев на 10.000 чел.

Берлин

Вена

Париж

3, 2 2, 7 1, 5 1, 1 0, 7

11, 2 7, 4 6, 4 . 2, 5 0, 3

6, 7 5, 6 2, 4 2, 0 0, 9

Следующие цифры показывают снижение смертности от кори в Москве и Одессе по сравнению с дореволюционными годами в связи с коренным изменением социально-бытовых условий: по Одессе смертность от кори на 100.000 населения в 1906—10 равнялась 30, 6, а в 1924—28—6, 5; по Москве на 100.000 детей в возрасте до 14 лет смертность от К. в 1910—13 составляла 241, а в 1925—27—165.

Профилактика. В виду того, что коревой вирус вне человеческого организма быстро погибает, дезинфекции вещей, к-рыми пользовался больной К., и помещения, в к-ром он находился, не требуется; необходимо лишь основательное проветривание в течение суток.

В отношений здоровых детей, начиная с 3  — летнего возраста, находящихся в одном помещении с коревыми, нет надобности и в изоляции от них больного в виду легкости течения К. в этом возрасте. Необходимо  — проводить меры профилактики по отношению к детям слабого здоровья, туберкулезным и детям до 3 лет, у которых К. протекает тяжело. Но так как обычно к тому времени, когда можно заподозрить К., больной уже успевает заразить окружающих детей, то одна лишь изоляция больного в качестве профилактической меры вэтих случаях недостаточно эффективна. В последнее время с успехом проводится профилактика по Дегквицу путем впрыскивания кровяной сыворотки выздоравливающаго от К. ребенка или сыворотки здорового взрослого, переболевшего в свое время К. Дети, бывшие в= соприкосновении с коревыми, не допускаются в детский коллектив в течение 2 недель — на. время скрытого периода болезни.

Лечение. Питание коревого, если у него нет осложнений со стороны пищеварительного тракта, должно быть таким, чтобы обеспечить ему все необходимые пищевые компоненты, особенно витамины. До сих пор еще частовстречающийся предрассудок, что ребенок при К. должен лежать в затемненной комнате, ни на чем не основан; лишь в случае сильной светобоязни можно поставить кровать головным концом к окну. В остальном  — лечение* симптоматическое.

Лит.: Молчанов В. И., Детсние заразные болезни и борьба с ними, М., 1926 (популярная книга);.

Колтыпин А. А., Учебник острых инфекционных болезней детского возраста, 3 изд., М. — Л., 1935; Данилеви^М. Г., Профилактика детских инфекций> КОРЮКОВКА, поселок городского типа в Черниговской обл. УССР, конечная станция железнодорожной ветки, отходящей на С.-В. от ст. Низковки Белорусской ж. д. (на линии Гомель — Бахмач); 7, 2 тыс. жит. (1936). Леспромхоз и лесопильный завод.

КОРЮШКИ, корюшковые (Osmeridae), сем. рыб. Удлиненное тело покрыто легко спадающей чешуей; челюсти, сошник, нёбные кости и кончик языка покрыты зубами. Имѳѳтся жировой плавник, расположенный над анальным. Жабѳрных лучей — семь. Боковая линия неполная. Половозрѳлость (кромѳ снетка) — на 4—5-м году. Достигают возраста восьми — девяти лет. Морская К. (Osmerus eperlanus), длина 15—25 см (редко до 30 слі), обитает по побережью Бискайского зал., Немецкого и Балтийского морей и Скандинавии, входит для нереста в реки. В море обычно держится на глубоких пѳсчаных местах. Ранней весной начинается вход морской К. в реки для икромѳтания, в период к-рого самцы покрываются сверху бѳлой шероховатой пленкой. В рѳках К. избѳгаѳт мѳст с быстрым тѳчѳнием и мѳчѳт икру у пѳсчаных берегов; икра непловучая, откладывается на дно среди песка и прилипаѳт к различным прѳдмѳтам. После икромѳтания К. уходит обратно в море. Главная ловля — во время вѳсѳннѳго хода. Северная К. (О. eperlanus, dvinensis) обитает в Белом море и далее на В.; входит в реки. Азиатская К. (О. eperlanus dentex) обитает по побережью Сев. Ледовитого’ океана и севѳрной части Тихого океана, также* заходит в реки. Озерная К., снеток (О. eperlanus spirinchus), — карликовая пресноводная разновидность морской К.; длина 6—10 см, обитает в озерах Германии, Швеции, севера. и сев. — запада Европ. части СССР (озера: Белое, Сѳлигѳр, Ильмень, Чудское, Валдайское, Онежское, Ладожское и др.). Нерестится также’ ранней весной, после вскрытия озѳр и впадающих в них рѳк. При благоприятной погоде можѳт метать икру и в самом озѳрѳ, на прибрѳжных отмѳлях, но обычно входит во впадающие* в озера реки. Движется при этом снеток огромными массами, так что его можно черпать ковшами. Икра выметывается на песчаных или мѳлко-камѳнистых местах и плаваѳт здесь в громадном количество. Представители рода.
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