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С, восемнадцатая буква современного русского алфавита, по своему начертанию восходящая к соответствующей букве кириллицы.

По формам начертания С кириллицы и соответствующее ему g глаголицы восходят к гре ческому с, первое к формам т. н. литургического устава 9  — И вв., второе — к формам скорописи 9 в. — От буквы «с» следует отличать звуки «с»  — глухие переднеязычные фрикативные свистящие согласные (см.). В рус. языке различаются «с» твердое и «с» мягкое, палатализованное; согласно общему характеру рус. письма, оба звука «с», обозначаются в нём тою же буквою «с» (а также «з» в исходе слова и перед глухим звуком — ср. «таз», «замазка»), но с различием в последующих гласных: «с» твёрдое — перед «а», «о», «у», «ы», редко «э» («сэр»), «с» мягкое — перед «я», «ё», «ю», «е», «и»; в конце слова и внутри слова перед твёрдым согласным мягкость «с» обозначается прибавлением «ь»; однако в нек-рых случаях, по законам литературного произношения, графическое «с» мягкое произносится твёрдо (так, «ся», «сь» в конце глагольных форм «боюсь», «боялся» звучат в литературном произношении: «баюс», «баялса»). В целом же различие «с» твёрдого и «с» мягкого — фонематическое, т. е. имеет существенное значение для различения слов в рус. языке; ср. «весь»  — «вес», «сир»  — «сыр».

СААДИ (или Са’ди), Мослеходдин (ок. 1184  — около 1292), один из крупнейших персидских поэтов. Родился в Ширазе, Долгие годы странствовал как бродячий дервиш, изъездив весь мусульманский мир от Индии до Северной Африки. Был в рабстве у крестоносцев в Сирии. Возвратившись на родину, жил за городом отшельником и пользовался славой мудреца. Славой С. обязан гл. обр. книге «Голестан» («Цветник», 1258) — собранию дидактических рассказов, объединённых тематически в 8 главах. Книга написана изящной прозой и украшена стихотворными вставками.

Хотя С. и выступал неоднократно в роли панегириста правящих классов, но в этой книге он показывает те тёмные стороны жизни, о к-рых придворные хронографы эпохи обычно умалчивали. Менее значительна поэма «Бустан» («Плодовый сад», 1257), по содержанию близкая к упомянутым рассказам, но окрашенная в мистич. тона суфизма. С. преимущественно моралист, но не менее велико его значение и в области лирики. Им созданы 4 сборника газелей, где эта форма впервые получила ту худо жественную законченность, к-рой в дальнейшем прославилась персидская газель. Изучен ние С. в Европе началось ещё в 17 в.: «Голестан» в 1634 был переведён на фрацц. язык, в 1635  — на немецкий, в 1651  — на латинский.

Одна из лучших рукописей полного собрания сочинений С. хранится в Таджикской Гос. публичной библиотеке в г. Сталинабаде.

СААМСКИЙ ЯЗЫК (от самоназвания народности саам, саамх, самек ит. п.), также называемый лопарским, или лапландским, распадается на ряд наречий и говоров: норвежско-саамское наречие с говорами полмак, карасьок и др.; шведско-саамское наречие с говорами луле, пите, южно-лапландским и др.; финско-саамский говор энаре; кольскосаамское наречие в СССР с говорами кильдинским, туломским и йоканьгским. Расхождения между отдельными саамскими наречиями значительны. Структурно С. я. сближается с финно-угорскими языками. В лексике саамского языка выступают заимствования, отражающие древние исторические сношения (очень древние заимствования из языков балтийских, суоми, скандинавских) и позднейшие культурные связи с соседями (напр., русские заимствования в кольско-саамском).

Лит.: Эндюковский А. Г., Саамский (лопарский) язык, в сб.: Языки и письменность народов Севера, ч. 1, М. — Л., 1937 (Научно-исследовательская ассоциация ин-та народов Севера. Труды по лингвистике, т. I); Nielsen К., Laerebok i lappisk, 1—3, Oslo, 1926—29; его же, Lappisk ordbok, Oslo, 1932—34; Lagercrantz E., Worterbuch des Sildlappischen nach der Mundart von Wefsen, Oslo, 1926; лит. до 1899 см.: Мёmoires de la Soci6t6 finno-ougrienne, Helsingfors, 1899, v. XIII.

СААМЫ (устарелые названия: лапландцы, лопари, лопь), народность, принадлежащая по языку к т. н. финской языковой группе.

Обитают в Норвегии, Швеции и Финляндии (ок. 30 тыс. чел.) и в СССР, в центральной юго-восточной и частично зап. частях Кольского полуострова. Численность С. в СССР на 1/1 1934—1.920 чел., в т. ч. в Кольском районе Мурманской обл. — 720 чел., в Ловозерском  — 702 чел., Саамском  — 306 чел. и Полярном  — 192 чел. Основные отрасли комплексного хозяйства С. — оленеводство и рыболовство, второстепенные — рыбный и морской промыслы.

По переписи 1926, 76, 8% хозяйств С. в СССР были кочевыми.

Национальное строительство Советской власти резко изменило положение С. в СССР.

Промысловое хозяйство С. подверглось коренной социально-технич. реконструкции. Кол-
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