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С. я. встречается во всех частях света, поражая скот во время пастьбы.

С. я. у человека. Человек заражается исключительно от животных при обработке туш или кож и шерсти больных С. я. животных. Таким образом, заболевание имеет обычно профессиональный характер  — ветеринарные работники, конюхи, пастухи, рабочие на кожевенных и шубно-овчинных заводах. У людей заболевание протекает как кожная, лёгочная и кишечная формы. При первой на коже на месте укуса или поражения при внедрении возбудителя появляется пузырёк с мутным или кровянистым содержанием; лопаясь, он образует струп, окружённый воспалённой и пропитанной кровью кожей. Место поражения принимает чёрный цвет (откуда народное название «углевик», char bon). Вокруг первого образуются вторичные пузырьки; поражённое место сильно отёчно, ближайшие лимфатич. железы увеличены. Высыпание сопровождается высокой темп-рой и общим тяжёлым состоянием. Иногда первичной язвы нет, имеется только отёк. Лёгочная форма наблюдается при попадании возбудителя с заражённой пылью в лёгкие; протекает она, как тяжелейшее воспаление их, оканчивается смертью в 2—3 дня (болезнь тряпичников  — проф. заболевание, редко встречающееся теперь и наблюдавшееся в прежнее время у сортировщиков заражённого тряпья, шерсти и волос). Употребление в пищу заражённого мяса вызывает кишечную форму, протекающую при явлениях тяжёлого поражения желудочно-кишечного тракта, высокой лихорадки и спутанности сознания. Эта форма тоже почти всегда кончается смертью.

Инкубационный период при всех формах С. я.

2—3 дня. Лечение при кожной форме — сывороточное; оно снижает смертность с 15—25% до 2—3%. Кишечная и лёгочная формы у людей дают, однако, худшее предсказание.

Успех даёт и лечение неосальварсаном. Применявшееся прежде у людей при кожной форме выжигание язвы ныне оставлено. На первичное поражение накладывается влажная, смоченная индифферентной жидкостью повязка.

С. я. ужив отных протекает как молниеносная, острая и подострая (карбункулёзная) формы. Первая (чаще всего у овец) приводит к смерти в течение нескольких часов, протекает с судорогами, с кровянистым отделяемым из естественных отверстий. В крови обнаруживается огромное количество сибиреязвенных микроорганизмов. При острой и подострой формах (у крупного рогатого скота, лошадей) животное страдает одышкой, кровянистым поносом; у лошадей при С. я. наблюдаются колики, у рогатого скота — вздутие кишечника.

У лошадей на коже шеи, груди, паховых областей появляются опухоли (карбункулы); болезнь длится 2—7 дней. На трупах при вскрытиях наиболее характерными являются увеличенная чёрно-красная селезёнка, несвёртывающаяся кровь. Бактерии выделяются мочой и калом. Диагноз болезни ставится по общей её картине и на основании лабораторных исследований, микроскопированием мазков црови. Смертность до 85%. Наилучшим лечением С. я. является введение сыворотки крови животных, к-рым в течение продолжительного времени вводились ослабленные культуры возбудителей. Сыворотка впрыскивается животным повторно 100—200 см3. Эффект проявляется тем скорее, чем раньше впрыснутасыворотка. Обыкновенно через 6—12 часо& наблюдается улучшение.

Борьба с С? я., в настоящее время приводящая к полной её ликвидации, достигается иммунизацией животных сибиреязвенной вакциной, открытой Пастёром. Вакцина состоит изослабленных в своей болезнетворности сибиреязвенных бацилл. Вводится она дважды: первый раз более ослабленная, второй раз — менее.

Наблюдается отход животных (до 15%). Для прививок применяется ослабленная культура, возбудителя С. я. — 1  — я и 2  — я вакцины Ценковского или глюкозидная вакцина, к-рыесообщают иммунитет на 1 год. Вакцина вводится под кожу или в кожу. Последний способ, предложенный Безредкой, будто бы не даёт отхода. Иммунитет при прививках появляется через 10—12 дней, сохраняется до 1 года.

Кроме этого, для предохранения от С. я. требуется тщательное захоронение трупов животных, павших от С. я., запрещение вскрытий таких животных, уничтожение всех выделений больных, дезинфекция стойла и т. п.

Йри'появлении С. я. производится поголовная термометрия животных, изоляция больных. В неблагополучных по С. я. пунктах проводятся профилактич. мероприятия: оздоровление заражённых пастбищ, лугов и пр., надзор за состоянием скотомогильников, организованный убой скота, осмотр Животного сырья внебоенского происхождения и пр., а также ежегодные прививки животным.

Предохранение рабочих на кожевенных и шубно-овчинных фабриках достигается просмотром поступающего сырья. Для этого кожи, полученные из подозрительных по С. я. местностей, подвергаются специальной реакции Асколи. В других случаях на заводах вводятся методы, к-рые необходимы для обработки, но к-рые в то же время убивают споры. Таким методом является, напр., метод пиккелирования (Шаттенфро) — предварительная обработка кожи в 25%-ном растворе соляной кислоты и 10%-ном растворе поваренной соли при темп-ре 40° в течение 15 час. При обработке, шерсти и волос применяется т. н. ливерпулский метод, широко принятый в Англии: сырьё сначала обрабатывается щелочами при темп-ре 35°, а затем формалином. Весь комплекс мероприятий по борьбе с С. я. является особенно эффективным в Советском Союзе в связи с возможностью проведения их в широчайших размерах в коллективизированном сельском х-ве и в условиях социалистич. производства.

Лит.: ВышелесснийС. Н. и Мазель Э. Я., Частная эпизоотология. Инфекционные болезни с. — х. животных, 2 изд., м., 1936. г. Вайндрах и Терентьев.

СИБИРСКИЕ БУХАРЦЫ, отдалённые потомки переселившихся в Сибирь, начиная с 16 в., выходцев из Ср. Азии (бухарлык). Живя среди тобольских татар, С. б. восприняли их язык и совершенно ассимилировались. С. б. относят обычно к зап. — сибирским (тобольско-тарским) татарам. До 19 в. С. б. вели со Ср.

Азией значит, торговлю, с падением её перешли к земледелию, охоте, ремёслам, мелкой пром-сти (кожевенной) и извозу. Численность С. б. в 1897—11.659 чел., в 1926  — более 15.000 чел. Подавляющая часть живёт в Тарском округе, остальные — в Тобольском округе и Тюменском районе Омской обл.

«СИБИРСКИЕ ОГНИ», один из старейших советских литературно-художественных журналов (основан в 1921), издававшийся по 1941
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