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з. получило широкое распространение по Германии и за её пределами; в Северной Германии С. з. стало официальным судебником.

Оно легло также в . основу обоих южно-германских зерцал: Немецкого и Швабского. На основе С. з. были составлены Гёрлицкий и Мейсенский судебники, Голландское зерцало и др.

САКСОФОН (Saxophone), язычковый духовой музыкальный инструмент с конической трубкой и мундштуком, устроенным наподобие мундштука кларнета. Изобретен А. Саксом (см.) в 1844, изготовлен в 1846.

Насчитывается до 8 разновидностей. Корпус С. делается из металла; у самых малых разновидностей С. он прямой, у более крупных (начиная от С. — альта) изогнут в виде курительной трубки. По тембру С. занимает среднее место между кларнетом и медными (амбушюрными) инструментами, по силе звука превосходит кларнет, не уступая ему в ресурсах виртуозной игры. С. применяется иногда в симфонич. оркестре, несколько чаще — в духовом, а гл. обр. — в джазе, где он играет ведущую роль.

САКСЫ (лат. saxones), германские племена, согласно Птолемею (2 в. хр. э.) населявшие территорию нынешней Шлезвиг-Гольштинии.

В 3—4 вв. они продвинулись на юг до р. Везера, сливаясь с херусками, хавками и др. племенами. В 5 в. часть С. переселилась в Британию, а остальные продвинулись до Рейна и Тюрингии. В 8 в. С. распадались на 4 группы (вестфалов, остфалов, нордальбингов и анегриев). Социальное расслоение у С. привело к образованию эд ел ингов (знать), фрил ингов (основная масса свободных) и литов (зависимых и рабов). Карл Мартелл приступил к покорению С., к-рое закончил Карл Великий в результате ожесточённой и продолжительной борьбы (772—804).

С АКУЛ ИН, Павел Никитич (1868—1930), историк литературы. Родился в крестьянской семье в быв. Самарской губ. По окончании Моск, ун-та преподавал в гимназиях, а с 1902  — в Моск, ун-те. В 1911 вместе с группой прогрессивных профессоров был вынужден оставить ун-т под давлением реакционного министерства. В 1913 за диссертацию «Из истории русского идеализма. Кн. В. Ф. Одоевский» получил звание доктора русского языка и словесности. С. был председателем «Общества любителей российской словесности», членом Академии наук СССР. Свою лит. деятельность он начал либералом-народником. Основные, капитальные работы С. не завершены. Так, из намеченных 15 выпусков большого методологии, труда «Наука о литературе» вышли только 3 («Социологический метод в литературоведении», М., 1925, «Синтетическое построение истории литературы», М., 1925, и «Теория литературных стилей», М., 1928); обширная история русской литературы доведена лишь до середины 19 в. («Русская литература. Социолого-синтетический обзор литературных стилей», ч. 1 и 2, Л., 1928—29). Рассматривая литературу как социальное явление и призывая к изучению творчества писателей в связи со средой, С. выступал в последние годы своей жизни представителем т. н. социологии, метода С.в литературоведении, чуждого марксистсколенинскому пониманию общественных явлений. Он проповедывал «разумный эклектизм» как«этап к синтезу». Он считал, что «имманентный» анализ произведения (эстетический, формальный) должен предшествовать историческому, т. е. фактически отрывал изучение* литературы от обусловившей её эпохи. Для* историко-литературных работ С.' характерны широкий охват материала, введение в поле* зрения многих новых имен и фактов. С. принадлежит ряд учебников по рус. языку и рус. литературе. Он принимал участие в подготовке реформы русского правописания, осуществлённой Советским правительством в 1918.

Лит»: Полянский В. (П. И. Лебедев), Социологический метод проф. Сакулина, в его кн.: Вопросы современной критики, М. — Л., 1927.

САЛ, левый приток Дона в Ростовской обл.

Длина  — 695 км (считая за исток ДжурюкСал). Бассейн  — 21.060 км2. Берёт начала на Ергенях двумя истоками — Джурюк-Сал и Кара-Сал. Верховья С. маловодны и питаются небольшими родниками; течёт средц равнинной степи, образуя меандры и старицы.

Главные притоки слева — Гашун, Большой и Малый Куберле.

САЛАВАТ ЮЛАЕВ, один из виднейших деятелей крестьянской войны под руководством Пугачёва (см.) 1773—75. По национальности* башкир. Семья С. Ю. пострадала от произвола заводчика Твердышёва, который отнял земли Юлаевых. Осенью 1773 С. Ю., посланный на помощь генералу Кару, действующему против Пугачёва, со своим отрядом перешёл на сторону восставших. Пугачёв^ произвёл С. Ю. в полковники, а затем в бригадиры. С. Ю. участвовал в осаде Оренбурга, сражался с правительственными войсками в Башкирии, в январе 1774 взял Красноуфимскую крепость, был ранен во время осады Кунгура.

Действуя вместе с Пугачёвым, С. Ю. развил огромную активность: он вовлекал в борьбу с правительством угнетённые и эксплоатируемые национальные массы Приуралья и Поволжья, объединял разрозненные повстанческие отряды, взял ряд крепостей, городов и заводов. С. Ю. был талантливым организатором и агитатором; он стремился организовать правильное снабжение войск, внедрить в башкирских отрядах военную дисциплину. Его» призывы к уничтожению крепостного гнёта, передаче земли крестьянам находили отклик у тысяч русских и башкирских трудящихся, вливавшихся в отряды С. Ю. Сам С. Ю. пользовался огромной популярностью и почитался не только как военный руководитель, но и как национальный вождь башкирского народа. После разгрома движения и ареста Пугачёва С. Ю., несмотря на ряд поражений, продолжал борьбу и в десяти волостях Уфимской провинции поднял восстание башкир. Правительственные войска теснили восставших. Разбитый вновь, С. Ю. пытался бежать в Киргизские степи, но по дороге около дерёвни Картавли был схвачен правительственными войсками. С. Ю. и его отец Юл ай, также примкнувший к движению, были приговорены к битью кнутом во всех деревнях, где С. Ю. руководил восстанием, вырыванию’ ноздрей, клеймению словами «вор и убийца» и отправлению на каторгу. Имеются сведения, что, не выдержав пыток, С. Ю. покончил с собой. Башкирская народная поэзия сделала С. Ю. одним из своих любимых героев.
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