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светящимся пламенем. При сухой перегонке сапропелиты и сапроколы дают до */< своего веса смолы и до 1U — кокса. Из смолы путём перегонки получают бензин, керосин, разные сорта битума и др. погоны. Во многих странах, в т. ч. и в СССР, добыча и перегонка сапропелита производится в значительных количествах. При создании новых баз добычи местных углей, а также развёртывании промышленности искусственного топлива на основе гидрирования твёрдого топлива, сапропелитовые угли, наряду с др. источниками сырья, приобретают большое народно-хозяйственное значение.

САПРОФИТЫ (от греч. sapros — гнилой, phyton — растение), растения, которые покрывают свою потребность в углероде за счёт готового органического вещества, причём черпают его из мёртвых частей других организмов, их трупов и выделений. Этим С. отличаются, с одной стороны, от автотрофных растений, получающих своё углеродистое' питание из углекислого газа в результате фотосинтеза, а с другой — от паразитов и симбионтов, к-рые, как и С., питаются готовыми органич. соединениями, но получают их из живых тканей и клеток других организмов. Однако фактически указанные три типа питания растений (автотрофы, сапрофиты, паразиты и симбионты)’ связаны переходами. Например, нек-рые зелёные водоросли и окрашенные жгутиковые, наряду с наличием у них фотосинтеза питаются также и готовыми органич. веществами.

Их можно назвать полусапрофитами. Некоторые грибы, развивающиеся в мёртвых частях растений, могут проникать и в живые ткани, воспринимая из них своё питание. Их также можно назвать полусапрофитами или полупаразитами.

Понятие С. имеет преимущественно экологическое значение, указывая на характер питания в естественных условиях местообитания.

С точки зрения физиологии нужно иметь в виду, что все живые клетки даже у автотрофов могут воспринимать органическое углеродистое питание, а некоторые даже исключительно питаются таким образом. Таковы все клетки в их эмбриональном состоянии, а также и многие взрослые клетки, как, напр., в подземных органах высших растений, где нет самостоятельного фотосинтеза. — С. имеют большое значение в круговороте веществ в природе. Поселяясь на мёртвых органич. остатках, они вызывают их разрушение, называемое гниением (отсюда и название С.). При этом содержащиеся в них органич. вещества через ряд последовательных этапов превращаются в простые неорганические соединения (углекислый газ, вода, аммиак). Последние используются затем зелёными автотрофами, которые снова строят из них органич. вещества своего тела.

Без С. такой круговорот был бы невозможен.

Земля была бы загромождена неразлагающимися трупами и выделениями организмов, а самый фотосинтез скоро остановился бы в результате исчерпания всех запасов углекислого газа в атмосфере.

С. встречаются в разных систематич. группах растений, причём у бактерий и грибов они преобладают и представляются первичными в эволюции этих групп. В других группах С. встречаются изолированно, происходя вторично из зелёных автотрофов в результате утраты или ослабления фотосинтеза. Как-разбактерии и грибы имеют наибольшее значение как С. Производимые ими процессы разложения органич. веществ сосредоточены преимущественно в почве, где содержится огромное количество этих организмов (в 1 г почвы сотни миллионов бактерий и сотни тысяч микроскопич. грибов). Ещё более сконцентрированы бактерии в кишечнике животных (в кишечнике человека более 100. 1021 бактерий), где они играют большую роль Й разложении пищевых частиц.

Средй водорослей, как примеры С., можно указать политому (Polytoma) из хламидомонад, прототеку (Prototheca) из протококковых и др. Они полностью утратили хлорофилл и питаются, исключительно сапрофитно. Более распространены среди водорослей и жгутиковых полусапрофиты, сохранившие первоначальный фотосинтез. Таковы нек-рые виды эвглен (Euglena) и сине-зелёных водорослей.

Большая или меньшая степень сапрофитизма этих организмов представляет основу для установления зон сапробности, к-рые характеризуются разной степенью загрязнённости воды отбросами ит. п. и вместе с тем типичной для каждой зоны флорой водорослей (см. Биологический анализ воды), Эти организмы, наряду с бактериями, играют немалую роль в самоочищении вод. Нужно, впрочем, отметить, что распределение их в загрязнённых водах зависит не только от углеродистого питания, т. е. собственно от их сапрофитизма, но в неменьшей степени и от азотистого питания, более обильного в загрязнённых водоёмах. Азотистое же питание по существу имеет только косвенное отношение к сапрофитизму.

Среди мхов и папоротникообразных С. мало.

Среди цветковых растений С. больше. Некоторые из них, как подъельник (Monotropa) или гнездовка (Neottia), даже утратили хлорофилл и имеют редуцированные листья. Однако и в этих случаях, повидимому, нельзя говорить о типичных С. Все такие виды растений снабжены микоризой (см.) и хотя не имеют фотосинтеза, но, вероятно, получают необходимое им органическое углеродистое питание из симбиотического гриба, а не непосредственно из мёртвого материала почвы.


 Л. Курсанов.

САПСАН, получившее широкое распространение в зоологической литературе калмыцкое название сокола обыкновенного (см.).

САПУНОВ, Николай Николаевич (1880—1912), рус. живописец и театральный декоратор. Учился в Московском училище живописи, у Левитана, Коровина и Серова. В 1902 был в Италии. С. входил в группу «Голубая роза» и участвовал на её выставках. В ранних пейзажах («Зима») сказалось влияние Левитана, но вскоре С. выработал свою индивидуальную манеру, декоративную, яркую, колористическую гамму. Излюбленные мотивы С. — букеты ярких цветов, пестрота карнавалов, фейерверков, каруселей, балаганов и т. п.

Лучшие работы: «Пионы» (1909), «Карусель» (1909), «Трактир», «Чаепитие». Декоративное дарование С. особенно полно проявилось в декорациях к  — «Гедде Габлер» Ибсена, «Балаганчику» А. Блока (1909, для театра В. Ф. Коммиссаржевской), «Турандот» Гоцци (1912) и др. Произведения С. представлены в Гос.

Третьяковской галл, в Москве и ряде др. музеев.

САПФИР (греч. sappheiros, древне-евр. sappir), минерал, разновидность корунда (см.), драгоценный камень 1  — го класса. Высшие сорта — из Сиама и Бирмы — ценятся до 1.000
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