Перейти к содержанию

	
		
			
				

	
	

Главное меню
	
	


				
		

	
	Главное меню

	переместить в боковую панель
	скрыть



	

	
		Навигация
	

	
		
			Заглавная страница
	Форум
	Свежие правки
	Новые страницы
	Авторы
	Литература
	Случайная страница
	Справка
	Пожертвовать


		
	




	
	



				


	




		
			

	[image: ]
	
		[image: Викитека]
	


		

		
			

	

Поиск
	
	
		
			
				
					
						
						
					

					
				

				Найти
			

		

	




			
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
		

		
	




	
		
		
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
			Создать учётную запись

	Войти



		
	




	

	

	
	

Персональные инструменты
	
	


		

	
		
			 Создать учётную запись
	 Войти


		
	





	
		Страницы для неавторизованных редакторов узнать больше
	

	
		
			Вклад
	Обсуждение


		
	




	
	






		

	



	
		
			

		

		
			
		
			
				
				
				

		
		

	



		
			
				
					Страница:БСЭ-1 Том 44. Пализа - Перемычка (1939)-1.pdf/189

							

	
	

Добавить языки
	
	

		
			
			

			

		


	




				
					
						
							
								

	
		
			предыдущая страница
	следующая страница
	Страница
	Обсуждение
	изображение
	индекс


		
	




								

	
	русский
	
	


					

	
		
		

		
	




				
	




							
						

						
							
								

	
		
			Читать
	Править
	История


		
	




							
				
							
								

	
	Инструменты
	
	


									
						

	
	Инструменты

	переместить в боковую панель
	скрыть



	

	
		Действия
	

	
		
			Читать
	Править
	История


		
	





	
		Общие
	

	
		
			Ссылки сюда
	Связанные правки
	Служебные страницы
	Постоянная ссылка
	Сведения о странице
	Цитировать страницу
	Получить короткий URL
	Скачать QR-код


		
	





	
		Печать/экспорт
	

	
		
			Версия для печати
	Скачать EPUB
	Скачать MOBI
	Скачать PDF
	Другие форматы


		
	







									

				
	




							
						

					

				

				
					
						
							
				
							

		
						
						
					

				

				
					
							
		


						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

томов и уже дали определенные отражения в прогрессе этой науки у нас в СССР.

П. а. делится на 2 части: общую и частную.

Общая П. а. обнимает общие патологии, процессы, как-то: расстройства кровЪобращения, нарушения питания, обмена веществ в тканях, регенерации, воспаления, уродства. Частная П. а. рассматривает патологические процессы по органам и системам, т. е. как они выражаются, например, в нервной системе, в органах кроветворения, в сердце, сосудах, пищеварительном тракте, почках и т. д. Кроме того, имеется еще специальная П. а. болезней, занимающаяся всем комплексом патологии, изменений, возникающих при определенных болезнях в разных органах и тканях организма.

В СССР в преподавании П. а. пастная П. а. органов уже давно заменена специальной П. а. болезней.

П. а. после Вирхова полупила наибольший расцвет в Германии, где в конце 19 в. во всех университетских городах и крупных больницах имелись уже патологии, институты; в Германии же возник целый ряд школ П. а. с крупнейшими упеными во главе их (Вирхов, Орт, Любарш, Маршан, Гюк, Циглер, Ашофф, Вейгерт, Альбрехт, Фишер-Вазельс и др.).

Немецкое влияние в развитии П. а. распространилось в Австрии, Балканских, Скандинавских странах и в Японии. В противоположность высокому развитию П. а. в этих странах, во Франции, Англии и Америке П. а. долго не получала признания как самостоятельная дисциплина и оставалась в положении специальности подсобного характера; лишь в последнее время в этих странах организуются самостоятельные кафедры и институты П. а.

Русская П. а. развивалась в значительной степени под влиянием германской П. а.

Однако уже в 60  — х гг. 19 в. в России организовались свои самостоятельные патолого-анатомические школы, из к-рых вышел ряд выдающихся патологоанатомов. Первая кафедра П. а. в России была организована в Москве в 1846 проф. А. И. Полуниным (1820—88) и дала таких ученых, как И. Ф. Клейн, М. И. Никифоров, Г. В. Власов,’Н. Ф. Мельников-Разведенков. Петербургская школа была основана М. И. Рудневым (1837—78) и имела его продолжателями Н. П. Ивановского, К. И. Виноградова, А. И. Моисеева. В Киеве кафедра патологической анатомии была создана Г. Н.

Минхом (после него велась В. К. Высоковичем), в Харькове — В. П. Крыловым, в Казани  — А. В. Петровым, Н. М. Любимовым, Ф. Я. Чи’стовичем.

После победы Великой Октябрьской социалистки. революции П. а. стала развиваться в СССР особенно интенсивно, и в наст, время многочисленные кафедры П. а. и прозектуры крупных больниц Советского Союза возглавляются патологоанатомами, известность которых не ограничивается пределами нашей страны, (в Москве — А. И. Абрикосов, И. В. Давыдовский, В. Т. Талалаев, М. А. Скворцов и др.; в Ленинграде — Г. В. Шор, Ф. Я. Чистович, Н. Н. Аничков, С. С. Вайль; в Казани  — И. П. Васильев; в Ростове — Ш. И. Криницкий; в Одессе — М. И. Тизенгаузен; в Минске — И. Т. Титов и т. д.). Эти школы П. а., возникшие после 1917, за последующие 20 лет дали уже немало выдающихся молодых профессоров.

Учреждения, в к-рых ведется патолого-анатомическая работа, если они имеют характеротдельных зданий и связаны с преподаванием П. а., называются патолого-анатомич. институтами; отделения больниц, в к-рых производятся вскрытия и обследования трупного материала, носят названия анатомич. театров, или прозектур; лица, заведующие вскрытиями, называются прозекторами. В последнее время в СССР вскрытиям трупов и всему прозекторскому делу придается громадное значение (см. Вскрытие трупа)', поэтому прозектуры организуются при всех больницах. Во всех странах, в частности и у нас в Советском Союзе, имеются специальные научные общества патологоанатомов, организуются периодические съезды патологов, издаются журналы, посвященные вопросам патологической анатомии.

Лит.: Абрикосов А. И., Основы общей патологической анатомии, 6 изд., М. — Л,, 1938; его же, Частная патологическая анатомия, вып. 1, М. — Л., 1938; его же, Пути развития патологической анатомии в СССР за 20 лет, «Архив патологической анатомии и патологической физиологии», М., 1937, т. III, вып. 6; Давыдовский И. В., Патологическая анатомия и патогенез болезней человека, 2 изд., М. — Л., 1938; Pathologische Anatomie. Ein Lehrbuch fur Studierende und Arzte, hrsg. von L. Aschoff, 2 Bde, Jena, 1909.

Периодические издания: Архив патологической анатомии и патологической физиологии, М., с 1935; Annales d’anatomie pathologique et d’anatomie normale mGdicochirurgicale, P., c 1924; Zentralblatt ftir allgemeine Pathologic und pathologische Anatomie, Jena, c 1890; Virchow’s Archiv fur pathologische Anatomie und Physiologic und fur klmische Medizm, в., c 1847. j,. Абрикосов.

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ, наука, изучающая закономерности возникновения, развития, течения и исходов патологии. процессов, а также причины, условия и механизм развития возникающих в процессе болезни функциональных, биохимических, физико-химических и морфологических изменений организма. П. ф. разделяется на: 1) общее ученйе о патологии, процессах, охватывающее вопросы о причинах возникновения болезней (этиология), о механизме, путях и особенностях их развития у отдельных индивидуумов (патогенез, см.), о механизме развития основных патологических процессов — воспаления, лихорадки, бластоматозного роста (опухолей) и т. п.; 2) специальную часть, изучающую механизм развития нарушений функций и процессов организма (кровообращения, пищеварения, дыхания, обмена веществ и др.). П. ф. опирается на данные всех медицинских дисциплин (частной патологии и терапии, хирургии, гинекологии и др.), изучающих конкретные проявления болезней у человека, но отличается от этих дисциплин тем, что свое внимание сосредоточивает преимущественно на воспроизведении у животных болезней и патологических процессов с целью выяснения механизма их развития. П. ф. связывает достижения биологии с медициной; данные П. ф., тесно связанные с актуальными проблемами биологии и медицины, необходимы всякому медику (независимо от специальности), т. к. подводят широкую теоретич. основу под все специальности врачей. Поэтому содержание П. ф. занимает одно из важных мест в системе медицинского образования. П. ф. является в то же время и теорией медицины. Выросши из запросов врачебной практики и исходя из нее, П. ф. стремится поднять и поднимает вопросы практики до их теоретич. объяснения и обобщения, двигая тем самым практич. медицину вперед, способствуя изживанию грубого эмпиризма, давая клинике верные руководящие основы для рациональной профилактики и лечения. Связь с практикой выражается в том, что П. ф. ста-
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