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ЗУБНЫЕ БОЛЕЗНИ — ЗУБОВИКВведение зубоврачевания в мед. вузы, создание специальных кафедр дали организационные формы, содействовавшие развитию советского зубоврачевания; границы его расширились, и юно, научно перевооружившись, стало перерастать в стоматологию (см.). В наст, время {1933) подготовка врачей стоматологов и одонтологов производится на стоматологических отделениях лечебно-профилактич. факультетов мед. институтов; одновременно подготовка массовых работников (зубных врачей) производится на зубоврачебных отделениях мед. техникумов и в спец, зубоврачебных техникумах. О динамике организации и роста государств, зуболечебной помощи в СССР за 1  — ю пятилетку дают представление след, цифры по РСФСР и УССР: По РСФСР Годы

Зуб. учреждения

Кресла

1928 1932

1.407 2.200

2.160 3.700

I

Зубные ьрачи 2.827 5.000

Зуб. кабинеЗуб. ПОЛИI По УССР КЛИН. и амбу

ты при леч. Зубные врачи Годы учреждениях латории 1928 1929 1930 1931 1932

31 38 •13 53 59

892 1.015 1.096 1.252 1.461

1.369 1.567 1.779 1.846  — В основу второй пятилетки организации зубоврачебной помощи положены следующие целевые установки: 1) охватить 100  — процентной санационной помощью дошкольников, школьников и подростков в пром, центрах и в сельских местностях к концу второй пятилетки; 2) охватить 100  — процентной санационной помощью всех рабочих пром, предприятий; 3) снизать количество осложненных форм кариеса у всех трудящихся. Пятилетка предусматривает увеличение кадра зубных врачей на несколько тысяч человек; Для характеристики развития государственного зубоврачевания в СССР важен однако не только количественный рост сети зуб. учреждений и обращаемости населения. Гигантскую роль играют основы и методы их работы: обеспечение бесплатной квалифицированной зубоврачебной помощью широких масс трудящихся {что неосуществимо в условиях капиталистической системы), плановая профилактическая работа и привлечение трудящихся масс к участию в деле распространения общественной гигиены полости рта и зубов. Основным методом организации борьбы с 3. б., характерным для советского зубоврачевания, является план ов а я санация. Последняя, учитывая развитие основных видов 3. б. (воспаление пульпы и периодонта) из начального поражения твердых покровов зуба — кариеса, использует лечение последнего в качестве профилактического мероприятия в отношении других 3. б. Конкретно санация осуществляется след, обр.: организованные группы населения (школы, заводы и т. п.) прикрепляются к определенным зуболечебным единицам (на здравпункте, в диспансере и т. п.). Первый курс санации состоит в осмотре и полной ликвидации всех болезненных явлений в зубной системе (пломбирование, удаление неподдающихся лечению зубов и пр.). Через полгода санированная группа проходит второй курс санации, обычно сводящийся к осмотру и ликвидации начальных проявлений кариеса. В даль 276

нейшем санированная группа регулярно раз в полгода является в организованном порядке для повторения последующих санационных туров. Такая система дает возможность предупредить появление осложненных форм кариеса, пульпита и периодонта. Начатая в детском возрасте, как это проводится при плановом охвате школьников, санация позволяет осуществить задачу ликвидации осложненных форм у подрастающей смены. См. Одонтология, Стоматология.

Лит.: Дауге П.., Проект систематической борьбы с кариесом зубов, «Вестник гос. зубоврачевания», 1922, вып. 1; его же, Великий Октябрь и советское зубоврачевание, «Одонтология и стоматология», 1927, № 5; Затоне кая Е., Наши достижения и задачи, «Одонтология», 1928, № 5—6; Cohn А., Leitfaden zum Studium der sozialenfZahnheilkunde, В., 1922; Misch J., Zahnarztliche soziale Hygiene, «Fortschritte der Zahnheilkunde», Bande II — III, 1926—28; «Советская стоматология».

№11—12, 1 932.


 Й. ЛуКОМСКий.

ЗУБНЫЕ ВРАЧИ, см. Зубные болезни.

ЗУБНЫЕ ЗВУКИ (или дентальные), со гласные, образуемые артикуляцией кончика языка (апикальные звуки) или передней его части (корональные звуки) у передних верхних зубов, а именно: у края их (интердентальные, или межзубные звуки), у задней их поверхности (постдентал ьные, или зазубные звуки), у края десны (су праде нтальные, или верхнезубные звуки), у ячеек зубов (альвеолярные звуки). Часто к 3. з. причисляют и какуминальные звуки, образуемые загнутым кончиком языка у передней части твердого нёба.

К 3. з. относятся т. о. различные типы взрывн ы х «т» и «д», смычного «н», фрикативн ы х(англ. th), свистящ их «с» и «з», шипящих «ш» и «ж» (аффрикат «ц», <<дз», «ч» и «дж»), недрожащего «р», а также сонорн ы х — д рожащего «р» и латерального «1». Из всего сказанного ясна условность термина «зубные согласные», унаследованного современной фонетикой еще от традиционной филологии и классифицирующего звуки (к тому же неточно) по месту артикуляции, тогда как характерные для названных согласных тембры создаются не столько местом артикуляций, сколько формой и местом артикулирующего органа  — языка. Поэтому в современной фонетике термин «зубные согласные» начинает заменяться термином «переднеязычные согласные».

См. Согласные звуки, Фонетика, Язычные звуки.

ЗУБОВ, Андрей Никифорович (р. 1900), один из первых поэтов, пишущих на камском наречии коми языка; крестьянин. В 1927 окончил Пермский университет. Участник гражданской войны. Начал печататься в 1923. В первых произведениях 3. воспевает Октябрьскую революцию, затем переходит к сатире против старого быта камских коми, пермяков. Принимает активное участие в работе по созданию литературного языка коми.

Лит.: Лыткин В., Коми ижысьяс, [ Коми-писатели |, М., 1926 (Литературная хрестоматия со статьями историко-литературного характера).

ЗУБОВ, Федор Евтихиевич (ум. 1689), ико нописец царской школы (си.). Родом из Устюга.

В 1657 участвовал в росписи Архангельского собора в Москве. Самая значительная из его сохранившихся работ  — «Лонгин и Федор Стратилат»в Верхнеспасскомроборе Теремного дворца.

Выдающийся мастер иконописной техники, 3. один из первых выразил в живописи 2-й половины 17 в. реалистические тенденции искусства крепнущего московского купечества.

ЗУБОВИК, морской зуб, Dentalium, род моллюсков из класса лопатоноггьх (см.).
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