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				Эта страница не была вычитана

его остатки с. целью восстановления его функции илй механического укрепления стенок зуба. Коронка неподвижно укрепляется на зубе цементом; штифтовый зуб укрепляется с помощью цементированного в корРис. 5. мост на коронках. невом канале зуба металлического стержня. В случае необходимости восстановления нескольких зубов с помощью несъемного протеза, коронки или штифтовые зубы используются в виде опоры; они укрепляются на прилегающих к дефекту зубах, причем к ним предварительно прикрепляются недостающие зубы.

Так получается «мост» или мостовидный протез.

Мостовидный протез может, быть также и съемным. в „ Тот ИЛИ ИНОЙ ВИД РиС  — 6  — Мост на штифтах, протезирования применяется на основании специальных медицинских показаний.

Зубопротезирование в СССР. Хотя фабричное изготовление искусственных зубов и применение каучука значительно удешевило стоимость зубного протеза, к-рый на протяжении многих вецов оставался привилегией наиболее зажиточной части имущих классов, все же и в наст, время на Западе хорошо изготовленный протез недоступен для массы пролетариата и низко оплачиваемых категорий служащих. — В СССР, где основной задачей здравоохранения является обеспечение профилактической и лечебной помощью рабочих и крестьянских масс, зубопротезирование застрахованных производится бесплатно при потере определенной-степени жевательной функции. Сеть государственных зубопротезных лабораторий далеко еще не достаточна, особенно в сельских местностях, однако она неуклонно растет.

Лит.: Левицкий А., Материалы к истории зубо врачевания в России, «Одонтологическое обозрение», М., 1899, № I, 3, 8, 9, и 1900, № 1, 2, 4; Коварский М., Краткая история зубоврачевания, ч. 1, Москва, 1928; Sudhoff К., Gcschichte der Zahnheilkunde, Leipzig, 1921.

И. Лукомский* ЗУГДИДЫ, город, оайонный центр Грузинской

ССР. Станция на южном участке строящейзя Черноморской жел. дор., в 30 км от побеоежья Черного моря и в 8 км от реки Ингуо. 17.070 жит. (1932), в т. ч. 15.916 мингрелов. 40% населения составляют рабочие, свыше 24% служащие. Растущий промышленный центп. В 3. действуют: деревообрабатывающий и лесопильн >1Й комбинат (900 рабочих), киопично-черепичный завод (200 рабочих), коньячно-ликерный и типография. Заканчиваются строительством (1933): бумажно-целлюлозный комбинат (на Ингу е), чайная фабрика, дренажная станция. В районе 3. имеется: чайный совхоз (800 га), чайная опытная станция (60 га), табачный совхоз (500 га) и пригороди. фруктово-овэщный( 100га). — 3. — один из культурных центров Зап. Грузии.

Имеется 5 техникумов, мингрельский музей (40 т. экспонатов) с крупной библиотекой, ботанический сад с дендрологическим уклоном, где организуется лесная опытная станция, и др.

Издается межрайонная мингрельская газета«Казахиши»  — орган ЦК КП(б) Грузии. 3. бывшая столица Мингрелии (см.). Определенные исторические сведения относятся к 1500. Экономический рост голода относится к 17 в.; через3. шел экспорт в Персию и Турцию лесных материалов, шерсти, воска, меха, льна и др. Площадь район а  — 708 км2; население  — 52.581 чел.

(1931). Район входит в кукурузную зону Зап.

Грузии со значительным развитием субтропического плодоводства и чайной культуры; последние и определяют перспективную производственную специализацию района.

ЗУД, более или менее мучительное ощущение, наблюдаемое при многих заболеваниях и паразитарных поражениях кожи (экземе, почесухе, крапивнице, чесотке, вшивости, укусах комаров и т. п.); в этих случаях 3. сопровождается теми или иными анатомическими изменениями кожи, ограничивается определенными участками ее и вызывается повидимому раздражением чувствительных нервных окончаний кожи. Общий 3. кожи — хроническое страдание, обычно не сопровождаемое изменениями кожи, может возникать вследствие накопления в организме химических раздражителей — токсических продуктов нарушенного болезненным процессом обмена веществ (напр. при диабете, болезнях печени, поражениях желез внутренней секреции) или вследствие повышенной чувствительности нервной системы при нек-рых'заболеваниях ее (истерии, неврастении и др.). Как отдельную форму нужно упомянуть старческий 3. кожи, обусловливаемый старческими изменениями кожи и ее кровообращения. Лечение 3. сводится к устранению причин, его вызывающих, и симптоматическим средствам: бром, мази с кокаином, общие и местные ванны и пр.

ЗУДЕРМАН (Sudermann), Герман (1857—1928), известный немецкий романист и драматург. Широкую популярность доставила ему постановка первой егэ драмы «Ehre» (Честь, 1889), ярко выявившей основные черты его творчества. 3. мастерски владел техникой драматургического искусства. Успех его пьес в значительной мере зависел от злободневности выдвинутых в них проблем, разрешаемых с точки зрения буржуазного либерализма и гуманизма и трактуемых в духе праздновавшего свои первые победы натурализма. 3. никогда не затрагивал основ буржуазного общества, ограничиваясь критикой узко мещанской морали и отдельных черт высших паразитических кругов буржуазии и восточно-прусского юнкерства.

В пьесе «Честь» изображен конфликт между «главным дом эм» и «задвожами», между миром «коммерции советника» и доведенной до разорения, морально опустившейся семьей Гейнеке, — столкновение представлений о «чести» и «достоинстве». В «Гибели Содома» («Sodoms Ende», 1890) — обличение праздных «высших» слоев обще тва, в «Родине» («Heimat», 1893) — коллизия «свободолюбивой творческой личности» (артистки Магды) с мещанской ограниченностью ее семьи, в «Бое бабочек» («D. e Schmetterlingsschlacht», 1894) — вдова, выбивающаяся из сил, чтобы «пристроить» своих трех дочерей, мечтающих о женихах-графах, и т. д. 3. писал и символические драмы (напр. «Die drei Reiherfedern», 1899). Менее популярны егэ романы («Frau Soige», 1887;«Der Katzensteg», 189(»;«Es war» 1894;«Das hohe Lied», 1908);трактуя в большинстве случаев те же проблемы, что и его пьесы, они значительно уступают в художест-
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