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лоны, с шерстяными и хл. — бумажными предприятиями; лесопильная, бумажная, мукомольная и чугунно-литейная пром-сть.

САБАДИЛЛА, Sabadilla officinalis, многолетнее луковичное растение семейства лилейных, растёт в Мексике, Венесуеле, Гватемале.

Листья (5—6) длинные, линейные; цветочная стрелка — до 1 м и выше; цветки желтоватые, невзрачные, в колосовидном соцветии; плод  — трёхгнёздная коробочка, в гнёздах по 2—3 продолговатых тёмнобурых семени 5—9 мм длины.

Лекарственное (Semen sabadillae) и ядовитое растение. В медицине применяются семена С. Порошок семян вызывает сильное раздражение дыхательных путей и соединительной оболочки глаз. Семена содержат 5 алкалоидов (4—5%), из к-рых главный — вератрин (см.).

Применяются против вшивости в форме настойки на уксусе (Acetum sabadillae), спиртовой настойки (10%) и мази (20%) на вазелине.

САБАЛЬ, Sabal, низкорослые или высокоствольные пальмы с крупными веерно-рассеченными листьями. Цветы собраны в метельчатые початки. Плод — ягода с блестящими семенами. 7 видов в тропич. Америке. S. Palmetto  — самая северная пальма в Америке. Листья С. дают материал для изготовления шляп, корзин, мешков и верёвочных товаров. Многие виды С. культивируются в оранжереях.

САБАН, плуг примитивной конструкции, появившийся в юж. районах Украины в 50  — х гг.

19 в., в период усиленной колонизации и распашки степей. Передок С. обычно делался из старой повозки, лемех — плоский, без наклона к горизонту, отвал — из деревянной доски, под углом к лемеху, грядиль — из изогнутого ствола дерева; нож (чересло) укреплялся в прорези грядиля; передок (колешня) прикреплялся верёвкой или цепью; дугой на передке регулировалась ширина захвата, глубина — удлинением или укорочением цепи или перестановкой грядиля вверх и вниз. См. Плуа.

САБАССИЙ, бог фракийского или фригийского происхождения, культ к-рого был распространён в 5 в. до хр. э. в Малой Азии и Греции, а со 2 в. хр. э. — и во всей Римской империи. С. нередко отождествлялся с Дионисом. Весеннее возрождение С. праздновалось культовыми оргиями. С. отождествлялся и с рядом других божеств, в частности с ЯгвеСаваофом иудеев. С. как бог умирающий и вновь возрождающийся является одним из предшественников Христа.

САБАТЬЕ (Sabatier), Поль, франц. химик (р. 1854). С 1884  — профессор химии в Тулузе, впоследствии — профессор Сорбоннского ун-та.

Известен своими работами по каталитич. гидрированию органич. соединений в присутствии мелкораздробленного никеля в качестве катализатора. Метод гидрирования, по С., получил широкое применение в химии и химич. технот логии. За эти работы в 1912 С. (вместе с франц. химиком Гриньяром) получил Нобелевскую премию по химии. Основной труд С. «Катализ в органической химии» вышел в 1913 (есть рус. перевод). В книге изложен исчерпывающий экспериментальный материал по гидрогенизации органич. соединений и другим каталитическим органическим реакциям, накопленный как самим автором, так и другими исследователями.

САБЕЙСКИЕ НАРЕЧИЯ (называемые также химьярскими, йеменским и, древне-южно-аравийскими), относятся кюжной ветви семитских языков (см.). С. н. вытесняют в древних надписях, сохранившихся преимущественно в области Йемена, более древние минейские (племена Ma’in) наречия, засвидетельствованные в надписях с 8 в. до хр. э., в связи с переходом господства к сабейским племенам (племенам Saba). Последние надписи на С. н. относятся к 6 в. хр. э. Сабейские надписи сделаны особыми письменами, представляющими самостоятельную переработку семитского письма.

САБЕЙСКОЕ ЦАРСТВО, государство, образовавшееся на севере Южной Аравии (Йемена) в 8 веке до христианской эры и сменившее Минейское царство (см.). Первое упоминание о сабейцах встречается в клинописной надписи ассирийского царя Саргона II, датируемой 715 до хр. э. Около середины 7 в. Минейское царство пало, и начался период господства сабейцев, продолжавшийся до 115 до хр. э. Этот период был временем расцвета С. ц., благосостояние к-рого базировалось на земледелии с развитой системой искусственного орошения и на оживлённой торговле местными благовониями (ладан) и товарами, поступавшими из Индии и Африки и перевозимыми верблюжьими караванами через Зап. Аравию (Хиджаз) к вост, берегу Средиземного моря. Известный греческий географ Страбон (см.) указывает на огромное накопление золота и серебра в Сабейском царстве. Центром Сабейского царства был город Мариб, близ которого находилась большая плотина. При помощи этой плотины вода распределялась по всей оросительной системе страны. На основании содержания древне-арабских надписей периода С. ц. можно говорить о наличии рабства, о значительной самостоятельности отдельных племён и о существовании торговых городов. С. ц. было союзом племён, у к-рых были очень сильны родовые отношения, и торговых городов, напоминающих древне-греч. полисы. Около 115 до хр. э. борьба сабейского царя с непокорными предводителями племён привела к их поражению и образованию Химьярского царства, существовавшего до 2 в. хр. э. К концу химьярского периода вполне определился экономический и культурный упадок Юж. Аравии. Арабские средневековые историки объясняют этот упадок прорывом Марибской плотины во 2 в. хр. э., что, якобы, вызвало почти полное разрушение земледелия и уход значительной части населения на север. Но южно-арабские надписи сообщают о нескольких случаях прорыва этой плотины и о её восстановлении. Упадок Юж.

Аравии (Йемена) был вызван сокращением сухопутной транзитной торговли через эту страну вследствие развития торгового мореплавания в эллинистич. эпоху и последующим отклонением международного торгового пути в. сторону Персидского залива и государства Сасанидов.

На это важное обстоятельство обращают особое внимание К. Маркс и Ф. Энгельс в своих письмах 1853, где они исследуют вопрос о происхождении ислама.

САБЕЛЬСКОЕ НАРЕЧИЕ, одна из подгрупп италийских наречий (см.), диалекты сабинян, принадлежавшие к умбро-оско-латинской группе, промежуточные между диалектами осков и умбров. Племенными группами сабинян были: Vestini, Mamertini, Marsi, Marrucini, Peligni, Frentani, Picentes, Hornici. От С. н. сохранились лишь ничтожные обломки. В С. н. имеется близость к латинскому языку (см.), и сами са-
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