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СИАЛЬ — СИБИРСКАЯ ЯЗВА

линии . Вазирабад^-Джамму; 101, 0 тыс. жит.

(1931). Бумажное, шерстяное, хлоп. — бумажное, обувное производства. Укреплённый лагерь с гарнизоном. Развалины древней крепости 10 в.

СИАЛЬ, см. . Литосфера.

СИАМ, государство в Индо-Китае, с 23/VI . 1939 официально именуется Таи (см.).

СИАМАНГИ, или сростнопалые г и б€ о н. ы, Symphalangus syndactylus, род гиббонов (см.), отличающийся от прочих более крупными размерами тела, большим горловым мешком — усилителем звуков — и кожной перепонкой между вторыми и третьими пальцами стопы.

Длина тела ок. 90. см  — 1 м. С. живут стадами на деревьях в лесах о-ва Суматры до высот в 1.200 м. Питаются плодами.

. СИАМАНТО, Атом Ярджан. ян (1877—1915), западно-армянский (турецко-армянский) поэт. Учился в Константинополе. Первый сборник стихов «Богатырское» вышел в 1909 в Париже. Вместе с группой видных представителей турецко-армянской интеллигенции пал жертвой султанских зверств в годы первой мировой войны. В творчестве С. получила яркое отражение мрачная турецко-армянская действительность конца 19 и начала 20 вв. — кровавые погромы, резня, насилия над армянами, гнёт и произвол. Всё это придало творчеству С. глубокий пессимизм. Наиболее значительные его произведения: «Видение смерти», «Ночь агонии», «Сон невесты» и др. Неся на себе явные следы влияния зап. — европейского, в частности французского и бельгийского символизма, поэзия С. отличается эмоциональностью образов, изысканностью языка, оригинальностью стихотворных размеров. Многие его произведения носят следы влияния Э. Верхарна.

СИАМСКИЙ ЗАЛИВ, обширный залив ЮжноКитайского щоря, у побережья полуострова Индо-Китай. Ширина при входе (от мыса Дрм Коломпук до мыса Камбоджа) 510 км.

Вдаётся в глубь суши на 700 км. Глубины менее 100 м.

СИАМСКИЙ ЯЗЫК, см. Таи.

СИАНЬ, Ч а н  — а н ь (Sianfu, Changan), адм. центр провинции Шэньси в сев. — зап. Китае., Расположен на р. Вэйхэ, от С. судоходной., Ж. — д. станция. Караванной дорогой через Ченду соединён с Лхассой и Юньнаныо. Около 500 тыс. жит. Арсенал (в 1935—200 рабочих)., Кустарная пром-сть, гл. обр. по переработке сельскохозяйственных продуктов. Важный торговый центр.

С. существовал ещё в 13 в. до хр. э. Имел разные названия и долгое время при династиях Зап. Чжоу, Цзынь, Хань и. Тан был столицей империи. В 13 в., когда С. посетил Марко Поло, он был большим торговым центром, ведшим торговлю шёлком, чаем, фарфором, сахаром и бумагой.

СИБАРИС (Sybaris), древне-греч. колония на Ю. Италии, основанная ахейцами в конце 8 в. до хр. э. С. быстро достиг богатства благодаря морской и сухопутной торговле с соседними италийскими племенами. Купцы С. славились своим роскошным образом жизни, и название «сибарит» стало нарицательным для человека изнеженного. В 510 до хр. э. С. был разрушен кротонцами.

СИБЕЛИуС (Sibelius), Ян(р. 1865), финский композитор. В ранний период С. писал преимущественно программную музыку; в дальнейшем (с начала 20 в.) он тяготеет к «чистым»музыкальным формам. С. принадлежит ряд симфоний (вт. ч. симфония «Куллерво»), оркестровых сюит (в т. ч. «Лемминкейнен», куда входит легенда «Туонельский лебедь»), симфонии. поэм, театральная музыка, в т. ч. к драме «Kuolema» («Смерть») Ярнфельта, с известным «Грустным вальсом», к драме Метерлинка «Пелеас и Мелисанда», к «Буре» Шекспира, опера «Девушка в башне» и др.

СИБИРСКАЯ КОБЫЛКА, Gomphocerus sibiricus, насекомое из саранчёвых (см.). Распространена в степной Сибири, в Приуральи, в горах Зап. Европы и на Кавказе. Серьёзный вредитель зерновых хлебов и других культур; форма не стадная. Меры борьбы: отравленные приманки из отрубей, жмыхов, опилок, навоза, опрыскивание парижской зеленью и мышьяковистым натром.

СИБИРСКАЯ ЛОШАДЬ, породы и отродья т. н. монгольской группы лошадей, к к-рой относятся: киргизская, монгольская, забайкальская, алтайская, степная башкирская, адаевская, восточно  — и западно-казахстанская, калмыцкая й др. С. л. имеет плотное костистое телосложение, короткие костистые ноги, толстую короткую шею и сравнительно большую голову. Рост от 128 до 142 см, живой вес от 300 до 400 кг. Отличается исключительно большой выносливостью и неприхотливостью к корму. Все породы и отродья С. л. близки между собой. С. л. занимает степную полосу Советского Союза, тянущуюся от Монголии до низовьев Волги.

СИБИРСКАЯ ЯЗВА, Anthrax, остро-заразная болезнь преимущественно травоядных, передающаяся человеку. Возбудитель болезни (В. anthracis) — первый открытый патогенный микроорганизм — выделен и изучен Кохом (1876) и Пастёром (1877). Ещё раньше ряд учёных (Давен и Райе  — 1850, Поллендер и Брауэль  — 1855) находил этого возбудителя в тканях и в крови заболевших животных, не придавая, однако, должного значения своим находкам.

Возбудитель С. я. — палочка 4, 5—10 // длины и 1—1, 5 р ширины; в теле животного она Окружена защищающей её капсулой; вне животного организма при недостатке питательных веществ, но в присутствии кислорода и при достаточной влажности, палочка (вегетативная форма) превращается в овальную спору (покоящаяся форма), отличающуюся исключительной устойчивостью к физическим и химическим воздействиям. Так, вегетативная форма возбудителя уже при 55° погибает в течение 15—20 мин., желудочный сок уничтожает её в такое же время, она легко убивается обычными дезинфекционными средствами, споры же выдерживают нагревание до 100° в течение 15—60 мин., действие карболовой кислоты  — в течение 2—5 дней. В воде и земле споры сохраняются годами и десятилетиями, превращаясь при попадании в соответствующую среду в вегетативную размножающуюся форму. Палочки легко окрашиваются обычными бактериологии. красками. В естественных условиях заражаются лошади, рогатый скот, свиньи, от них — человек. Птицы, собаки, крысы заражаются редко. Заражение происходит у животных через корм и питьевую воду, при загрязнении их возбудителем, попадающим с извержением больных животных или из трупов павших. Инфекция может поступать через кожные покровы и разноситься колющими насекомыми (оводы, слепни, мухи и т. д.).
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