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СЕНАИ (Senal) (1048/9—1141), Абу-л-Меджд Медждуд-ибн-Адем из Газны, персидский поэт, создатель жанра суфийской дидактической поэмы, получившей своё завершение у его преемников Аттара и Джелал-эд-дина Руми (см.).

С. известен гл. обр. большой поэмой «Хадикат ал-хакикат» («Сад истины»), излагающей основные философские положения суфизма. Кроме этой поэмы, оставил ещё большой лирический диван (сборник стихов) и пять небольших поэм, из к-рых особенный интерес представляет «Странствие рабов (божьих) к возвратной точке», близкая по содержанию к «Божественной комедии» Данте. Из его произведений только «Хадика» и диван литографированы на Востоке, прочие же поэмы не изданы.

Лит.: Бертельс Е. Э., Очерк истории персидской литературы, Л., 1928, стр. 56—57; его ж е, Одна из мелких поэм Сенаи в рукописи Азиатского музея, [Л., 1925].

СЕН АКИ (Ахал  — Сенаки), ныне Миха  — цхакая (см.), город в Грузинской ССР. > СЕН АНКУР (Senancourt), Этьенн Пивер, де(1770—1846), франц; писатель. Самое значительное произведение С. — роман «Оберман» («ОЪегтапп», 1809), к-рый создал ему огромную популярность во Франции в 20—30  — х гг.

19 в. По характеру главного героя Обермана, одинокого, разочарованного в жизни, этот ро* ман примыкает к ряду романтич. произведений, отображающих настроения т. н. мировой скорби.

СЕНАТ, 1) (лат. senatus), правительственное учреждение Древнего Рима. «Общественными делами, — писал Энгельс, — ведал сначала сенат, который... составлялся из старшин трёхсот родов; именно поэтому они, в качестве родовых старшин, назывались отцами, patres, а их совокупность — сенатом (совет старейших, от слова senex — старый)» (М ар ксиЭнгельс, Соч., т. XVI, ч. 1, стр. 105). В царском Риме С. пополнялся царём. В Римской республике значение С. усилилось; все нити управления в конце концов сходились в С. Вопросы войны и мира, сношений с иностранными государствами, приём послов — всё это находилось в руках сената. С. участвовал в управлении финансами, С. давали отчёт должностные лица, С. ведал и религиозными делами. Все высшие должностные лица Рима, отбыв свой срок, становились членами С. Обсуждение дел в С. начиналось с первого (старейшего) сенатора (princeps), с него же начиналось и голосование.

Решение С. называлось сенатус-консулът (см.).

К концу республики С. сделался оплотом римских аристократов и богатых классов. В императорском Риме С. постепенно терял своё значение. Первое место в делах управления империей занимал совет императора, хотя С. просуществовал вплоть до '(Падения Рима. 2) Название верхних палат парламентов США, Франции и ряда др. стран. См. Палаты.

3) Верховный кассационный суд в быв. царской России. «Правительствующий» С. осуществлял общий надзор за судебной деятельностью, рассматривал приговоры низших судебных инстанций с точки зрения правильности форм судопроизводства. С. имел две палаты,®или два кассационных департамента — уголовных дел и гражданских дел. Члены С., или сенаторы, назначались царём по представлению министра юстиции.

СЕНАТУС-КОНСУЛЬТ (senatus consultum), в Древнем Риме  — мнение сената, принятое большинством сенаторов, против которого незаявлен протест (интерцессия) магистратом (имевшим право интерцессии). С. — к. издавались сенатом по самым разнообразным вопросам текущего управления и принимались должностными лицами к обязательному руководству. В конце республики т. н. senatus consultum ultimum, т. е. «чрезвычайный С. — к.», служил для господствующего нобилитета средством подавления народных движений, т. к. им отменялись конституционные гарантии и вводилось военное положение. В начале империи, в виду прекращения законодательной деятельности народных собраний, С. — к. часто имел значение закона. — В период Консульства, первой и второй Империи во Франции С. — к. назывались акты, изменяющие или дополняющие конституцию волей консула, императора и публикуемые от имени сената.

Наиболее яркими примерами из ряда С. — к., изданных Наполеоном I и Наполеоном III, являлись: С. — к. Наполеона Бонапарта от 4/VIII 1802 (16 термидора X года), изменивший конституцию VIII года и установивший пожизненное консульство для Наполеона; его же С. — к. от 18/V 1804(28 флореаля XII года), установивший наследственную империю во Франции с Наполеоном в качестве императора; С. — к. Наполеона III от 7/XI 1852, коим была после декабрьского переворота 1851 восстановлена во Франции империя.

СЕН-БЕРНАР (Saint-Bernard), два горных прохода в Альпах: 1) Большой С. — Б. отделяет группу Монблана от Пеннинских Альп. Через БольшойС. — Б. проходит колёсная дорога, соединяющая долину Роны с долиной Дора-Бальтеа (приток р. По). Высшая точка перевала  — 2.472 м. — 2) МалыйС. — Б. разделяет Савойские и Грайские Альпы. Высшая точка  — 2.189 м. Колёсная дорога, проложенная через перевал, соединяет долину Изера с долиной Дора-Бальтеа. С проведением железных дорог и устройством тоннелей в Альпах оба перевала, очень оживлённые прежде (особенно в Средние века), потеряли своё былое значение.

Но и в наст, время летом они пропускают большое «количество туристов.

Перевалы С. — Б. были обычными путями передвижения армий, купцов, пилигримов и пр. в древней и средневековой Европе. Из перевалов большей известностью пользовался Большой С. — Б. (Mons Jdvis — гора Юпитера — Римской эпохи). На вершине перевала в Ср. века стоял августинский монастырь (основанный, вероятно, в 10 в. архидиаконом Бернардом Ментонским и известный с 1125) с гостиницей для путешественников (теперешняя постройка возведена в 1686, расширена в 1898). Монахи в сопровождении собак-ищеек (сенбернары) поддерживали наблюдение за горными тропинками, подавая помощь ^заблудившимся или замерзающим путникам и доставляя пострадавших в монастырь. Большой С. — Б. впервые упоминается в 57 др хр. э., когда ЮлийДезарь послал через этот проход своего легата Гальбу.

Через Большой С. — Б. переходил Наполеон в мае 1800 перед битвой при Маренго.

СЕНБЕРНАР, порода догообразных, сильных, мускулистых, крупных — высотой до 70 см  — собак, обладающих хорошим чутьём. Различаются длинношерстные и короткошерстные С.

Применялись на высокогорных альпийских перевалах для отыскивания заблудившихся путников. Известен знаменитый С. — Барри, спасший 44 человека.
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