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стие поневоле и независимцы-зубатовцы. Шаевич принужден был даже возглавить забастовку, боясь потерять влияние среди рабочих.

Одесская забастовка показала полный крах 3. Жалобы капиталистов на неуместное заигрывание с рабочими возымели действие. Плеве воспользовался случаем, чтобы отделаться от своего помощника Зубатова, к-рый вел против него ведомственную борьбу-интригу. Московские зубатовские общества были ликвидированы, распустила себя «Еврейская независимая партия», Шаевич был выслан в Сибирь. Прямым продолжением 3. явилось официально открытое в 1904 в Петербурге гапоновское «Собрание русских фабрично-заводских рабочих», работавшее под наблюдением охранки. Закончилась эта затея противоправительственным выступлением рабочих девятого января (см.).

Лит.: Айнз афт С., Зубатовщина и гапоновщина, 4 изд., M., 1925; В. Н., Библиография о зубатовских союзах, «легальном рабочем движении», Гапоне и 9-м января, «Красная летопись», П., 1922, № 1; Зубатовщина и социал-демократия (Архивные материалы), сообщил С. Пионтковский, «Каторга и ссылка», М., 1924, №1; КозьминБ. П., С. В. Зубатов него корреспонденты, М. — Л., 1928; Балабанов М., Очерки по истории рабочего класса в Россци, ч. 3, М., 1926; Новое о зубатовщине, в кн. История пролетариата СССР (сб., изд. Ком. академии), т. II, М., 1930.


 Д, Заславский.

ЗУБИЛО, слесарный инструмент, служащий

для холодной рубки металла посредством ударов. Рубка металла 3. применяется для грубого выравнивания откованных поверхностей, для снятия твердой корки с отливок и для отделения от больших листов или полос металла кусков требуемой величины. 3. готовятся из лучшей вязкой инструментальной стали овального или

многогранного сечения. Рабочий конец 3. заправлен в виде лопатки шириною 20—35 мм.

Другой конец, по к-рому при работе бьют молотом, заканчивается усеченным конусом — лобком. Разновидность 3. с узким, но толстым лезвием называется крейцмесселем. Рабочий конец 3. закаливается. После закалки необходим отпуск. Отпуск 3. производится: для стали до 285° (фиолетовый побежалый цвет), для железа до 315° (светлосиний цвет побежалости) и для чугуна до 295° (синий цвет побежалости).

ЗУБНАЯ МЯКОТЬ, или пульпа, рыхлая соединительная ткань, выполняющая полость зуба и содержащая густую сеть артериальных и венозных капилляров. См. Зубы. • ЗУБНАЯ СИСТЕМА, см. Зубы.

ЗУБНАЯ ФОРМУЛА, см. Зубы.

ЗУБНОЕ ВЕЩЕСТВО, то же, что дентин (см.).

ЗУБНОЙ КАМЕНЬ (неправильно — винный камень), масса, состоящая гл. обр. из неорганических веществ, оседающая на поверхности зубов. В состав 3. к. входят гл. обр. (71—77%) фосфорно-кислый и углекислый кальций, отчасти магний; органическую часть 3. к. образуют гл. обр. клетки слущенного эпителия, бактерии, остатки пищевых веществ, являющиеся кристаллизационным центром для отложения 3. к. Необходимыми для отложения 3. к. условиями являются присутствие насыщенного раствора кальциевых солей в слюне и застаивание слюны, вследствие чего освобождается содержащаяся в ней углекислота и выпадают кальциевые соли. 3. к. отлагается гл. обр. в ближайшем соседстве с устьями протоков слюнных желез: наязычной поверхности нижних передних зубов, на щечных поверхностях верхних больших коренных зубов. Отсутствие жевательной функции, плохой уход, а также пожилой возраст способствуют отложению камня. Непосредственно 3. к. не вредит, но, вызывая воспалительные процессы в десне, может содействовать расшатыванию зуба. Нормальная ежедневная очистка зубов щеткой и двукратное в течение года удаление камня у врача считаются достаточны^ и для борьбы с 3. к.

ЗУБНЫЕ БОЛЕЗНИ. Виды и распространение зубных заболеваний.

Точное определение термина «зубные болезни» должно включать болезненные процессы, развивающиеся в границах зубных тканей; в более широком понимании к этим процессам присоединяют заболевания десен и челюстей. С точки зрения патологии в зубе рассматриваются 3 группы поражения тканей: 1) поражение твердых тканей — дентина и цемента, 2) поражение зубной мякоти — пульпы, 3) поражение надкостницы зуба — периодонта. Основной причиной подавляющего числа заболеваний пульпы и периодонта является поражение твердых тканей зуба, именуемое зубной костоедой, или кариесом (см.). Кариозное разрушение зуба предшествует воспалению пульпы (см. Пульпит) и большинству воспалений периодонта (см. Периодонтит). Кариес не только предшествует этим заболеваниям, но и сопровождает их. Т; о. большинство 3. б. связано с наличием кариозного процесса, и основным признаком глубокого заболевания является кариес. Это обстоятельство позволяет установить распространенность зубных заболеваний не только у современного человека, но и у древнейших людей путем изучения черепов. С другой стороны, ряд древних письменных документов позволяет также ознакомиться с характером зубных заболеваний древних; таковы папирус, найденный Эберсом («Книга приготовления лекарств для всех частей тела»), священные книги Ассирии и Вавилонии, древней Иудец, древние медицинские книги Китая, Индии.

Возможность исторической перспективы при изучении зубных заболеваний до сих пор недостаточно использована, хотя она имеет несомненную ценность, помогая установить роль социально-экономических моментов в развитии 3. б. Обследование зубов, принадлежавших черепам дилювиальной эпохи, не обнаружило признаков их заболевания; ни один из нескольких сот обследованных зубов неандертальского человека не имел патологического изъяна. Ленхоссек считает, что зубные заболевания распространялись с началом торговых общений; по его мнению, зубные заболевания (кариес) в Европе возникли лишь в конце ледникового периода. Однако по сравнению с современными показателями распространения зубных заболеваний в Европе, выражающимися цифрой 98—99%, зубные болезни у доисторических и древних народов были распространены весьма незначительно. По несколько преувеличенным данным Мёммера, цифры таковы (в%): 67 черепов неолитического периода. . . . 2, 94 кариеса 32 »
бронзового века........................ 21, 87 »

59 »
железного века........................ 40, 07 »

143 »
времен Римск. империи . . . 28, 67 »

79 »
древних англо-саксов.............. 15, 78 »

В наст, время 3. б. являются наиболее частым видом заболевания, и люди, не имеющие больных зубов, представляют исключение. На
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