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САПОР (перс. Шапур), имя трёх госуда* рей династии Сасанидов в Иране. Сапор I, царствовавший в 241—272, сын и преемник Ардешира — основателя династии Сасанидов, известен гл. обр. своими победами над римлянами. Кроме того, С. I известен как покровитель Мани, к-рого предание считает основателем манихейской секты. — Сапор II (309—379), девятый сасанидский государь, был возведён на престол, когда был ещё грудным младенцем (а по другим сведениям, был провозглашён царём за несколько месяцев до •своего рождения); особенно прославился в трёх войнах с римлянами (337—350, 359—361, 371—376); вёл успешную борьбу (350—357) против кочевников хионитов и усуней на сев. вост. границах Ирана. С. II проводил политику правового ограничения своих подданных христиан, поскольку они, находясь под римским влиянием, сочувствовали Риму. — С ап о р III, одиннадцатый сасанидский государь, царствовавший в 383—388; вёл борьбу с иранской аристократией во имя самодержавия и был убит в результате заговора вельмож.

С АПОРТ A (Saporta), Гастон, маркиз де (1826—1895), один из крупнейших палеоботаников Франции; с 1876  — член Парижской академии наук. Работал гл. обр. по кенозойским и мезозойским флорам Франции. В известной 4  — томной «Pal6ontologie fran$aise> д’Орбиньи С. обработал растения юры. Будучи горячим приверженцем теории Дарвина, он много сделал для популяризации вопросов эволюции растительного мира. В этом отношении особенно известны его работы: «Le monde des plantes avant Г apparition de 1’homme» (P., 1878), «Les organismes problematiques des anciennes mers» (P., 1885) и его совместный c A. F. Marion труд «L’evolution du regne v£g£tal: Les cryptogames, Les phan6rogames» (P., 1881—1885).

Лит.: Z e i 1 1 e г R., Le marquis G-aston de Saporta, sa vie, ses travaux, «Bulletin de la SocUtd gCologique de France», P., 1896, s6rie3, XXIV.

САП0Т0ВЫЕ, Sapotaceae, семейство спайнолепестных растений, распространённое в тропических, реже подтропических областях. Деревья и кустарники с цельнокрайними листьями. Цветки б. ч. обоеполые, с двойным околоцветником и верхней завязью, одиночные или в щитках. Плод — ягода, часто съедобная.

Характерной особенностью С. является наличие в коре, сердцевине и других тканях млечных сосудов. Млечный сок многих С. (см. Гуттаперчевое дерево) даёт гуттаперчу (см.). С. доставляют съедобные плоды, напр. Achras Sapota, саподилловое дерево, дико произрастающее на Антильских о-вах, Chrysophyllum cai-nito из тропич. Америки. Из семян С. добывают масло: виды Illi ре, Butyrospermum Parkii. Древесина С. весьма ценится — виды Sideroxylon (ей. Железное дерево). Mimusops Balata даёт балату (см.).

САППОРО (Sapporo), главный город о-ва Хоккайдо (Япония) и адм. центр округа Исикари; ж. — д. узел, аэропорт; 205, 9 тыс. жит.

<1937). Лесопильная, химическая, мукомольная и пивоваренная пром-сть, льнозаводы.


 Университет.

САПРОБИОНТЫ, или сапробы, гнилостные организмы, обитатели сред, в к-рых идёт разложение органич. веществ, загрязнённых вод, иловых отложений. С. характеризуются большой выносливостью по отношению к недостатку кислорода и ядовитым веществам (HaSи др.). Для целей санитарной оценки степени загрязнения вод широко применяется система сапробных организмов, предложенная Кольквитцем и Марсоном в 1908 (см. Биологический анализ воды). Различают: 1) полисапробные виды, характерные для наиболее загрязнённых вод, типичны: встречающаяся в больших массах бактерия Sphaerotilus natans, серо-бактерия Beggiatoa, из инфузорий — Paramecium putrinum и Vorticella putrina, кольчатый червь Tubifex tubifex; 2) мезосапробные виды, к к-рым принадлежит большая часть пресноводных форм, и 3) олигосапробные виды, характерные для совершенно чистых вод, напр.: из рыб — стерлядь, форель, в фитопланктоне  — Melosira italica, в зоопланктоне — Daphnia longispina.

САПРОЛЕГНИЕВЫЕ ГРИБЫ, Saprolegniaceae, сем. низших грибов из подкласса оомицетов класса фикомицетов. Преимущественно водные грибы, развивающиеся сапрофитно, реже паразитно, на мёртвых животных, иногда и на растительных субстратах. С. г. имеют хорошо выраженный неклеточный мицелий, внедряющийся в субстрат и особенно пышно развивающийся на поверхности его. При бесполом размножении на концах гиф образуются зооспорангии с большим количеством двужгутиковых зооспор. Половое размножение оогамное. При оплодотворении содержимое антеридиев,’ не дифференцированное на гаметы, переливается через особые оплодотворяющие выросты в оогонии (см. Грибы, табл. 1, рис. 9). Ооспоры прорастают после периода покоя. Наиболее важны в практич. отношении: 1) Saprolegnia — водные грибы, живущие или сапрофитно на трупах насекомых или иногда паразитно на рыбьей икре и рыбах, вызывая нередко массовые заболевания рыб в природе и в аквариумах; 2) Leptomitus, развивающийся в сильно загрязнённых водах; при биологической оценке загрязнения воды присутствие его указывает на высокую степень загрязнения.

САПРОПЕЛЬ И САПРОПЕЛИТЫ (от греч. sapros — гнилой, вонючий и pelos — ил), ил, образующийся на дне стоячих озёр саморазложением органических остатков и состоящий из двух частей — органической части, к-рая подверглась гниению, и неорганической — мелких тонко-отмученных глинистых частиц (ил), или «пелита». Органическая часть сапропеля состоит из остатков отмерших животных и растений. Из растений особо важную роль играют планктонные водоросли, содержащие значительные количества жирных масел. Углеродистые составные части сапропеля ещё способны к окислению, горючи. В свежем состоянии сапропель, в зависимости от составных частей, имеет жёлтый, серый, бурый и даже чёрный цвет с б. или м. зелёным оттенком.

Главным местом образования сапропеля являются стоячие или близкие к застаиванию воды. Тонко-отмученная полужидкая и жидкая порода (пелитового характера), содержащая б. или м. значительное количество сапропеля, называется сапропелитом и более твёрдая — сапроколом. В течение длительных геологических периодов планктонные отложения претерпевали дальнейшие изменения и, в конце концов, превратились в сапропелитовые угли — богхеды (см.) и т. н. кеннельские угли (см.). В высушенном виде сапропелиты и сапроколы становятся очень твёрдыми и при разбивании имеют раковистый излом; горят
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