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В образе Сергея Луконина собраны лучшие характерные черты молодого человека большой воли, целеустремлённости, цельных чувств.

Он совершает героический поступок так же просто, как и живёт. Огромной популярностью пользуется вторая пьеса С., одна из лучших пьес наших дней  — «Русские люди» (1942), удостоенная Сталинской премии в 1943.

Это — пьеса о русских людях, беззаветно преданных родине, о их простоте й мужестве, о их героической борьбе с ненавистным врагом за свободу и честь родной земли. Глубоко волнуют образы военфельдшера Глобы, командира автобата Сафонова, девушки-разведчицы Вали Анощенко. Широчайшее признание в армии и в тылу получила лирика С. «С тобой и без тебя», «Стихи 1941 года» вскрывают личную тему в условиях Великой Отечественной войны. Общеизвестны стихотворения С. «Убей его»  — о ненависти к врагу, «Жди меня»  — призыв к верности, к постоянной памяти о близком человеке. Эта же тема испытания характера развита в пьесе С. «Жди меня» (1943).

Военные корреспонденции С. «От Чёрного до Варенцова моря» и др. отличаются искренностью, простотой, пронизаны гордостью за советского человека. В романе С. «Дни и ночи» (1943 — ), посвящённом Сталинградской эпопее, в картинах военных будней, в скупых портретах советских бойцов и командиров выступает величие Сталинградской борьбы, её значение в ходе войны.

С оч. С.: Настоящие люди. Книга стихов, М., 1938; Победитель. Стихи, М., 1941; Стихотворения 1936—1942, М., 1942; Суворов. Поэма, М. — Л., 1940; Стихи тридцать девятого года, М., 1940; Парень из нашего города. Пьеса..., М-, 1941; Лирика, М., Молодая Гвардия, 1942; Русские люди. Пьеса..., М., 1942; От Чёрного до Варенцова моря. Записки военного корреспондента, М., 1942—43, кн. 11] — 2; Дни и ночи, роман, «Знамя», М., 1943, № 9  — Ю.

СИМОНОВ, Рубен Николаевич (р. 1899), народный артист РСФСР, актёр и режиссёр. В 1920 вошёл в состав актёров моек, студии Вахтангова (позднее Гос. театра им. Вахтангова), где продолжает работать и в наст, время.' Для ранних ролей С. (Труфальдино и Панталоне в «Принцессе Турандот» К. Гоцци и др.) характерна гротесковая манера, подчёркнутая театрализация образа. Позднее С. перешёл к более углублённой и детальной психология, разработке ролей, сохранив, однако, острый графический рисунок сценич. образа (король в «Гамлете», Бенедикт в «Много шуму из ничего» Шекспира, Костя-капитан в «Аристократах» Погодина и др.). К числу наиболее примечательных режиссёрских работ С. относятся: «Лев Гурыч Синичкин» Ленского, «Интервенция» Славина, «Фронт» Корнейчука (в театре им. Вахтангова), опера «Абессалом и Этери» Палиашвили (в Гос. акад. Большом театре). С. награждён орденом Ленина. В 1942 ему присуждена Сталинская премия первой степени за исполнение заглавных ролей в спектаклях «Олеко Дундич» Ржешевского и Каца и «Сирано де Бержерак» Ростана в театре им. Вахтангова.

СИМОНОСЕКИ (Shimonbseki), город и порт на ю.-з. оконечности острова Хонсю (Япония); 149, 7 тыс. жит. (1937). Укреплённый опорный пункт военно-морского флота Японии у Симоносекского пролива, контролирующий вход во Внутреннее Японское море. Конечный пункт железных дорог о-ва Хонсю, связанный ж. — д. паромом с г. Модзи, лежащим на противоположном берегу пролива — на острове Кю-Сю.

Судостроение, металлообрабатывающая, неф 142

теперегонная и пр. пром-сть. Близ С. — крупное месторождение угля (Мотаяма).

СИМОНОСЕКСКИЙ ДОГОВОР, заключён 17/IV 1895 между Японией и Китаем в г. Симоносеки (Япония) после войны Японии против Китая.

По* С. д. Китай признал полную «независимость» Кореи (впоследствии, в 1910, окончательно занятой Японией), уступил Японии Ляодунский п-ов, Формозу и Пескадорские о-ва. Кроме того, Китай обязался выплатить Японии 200 млн. таэлей и открыть для торговли Сучоу, Ханчоу и нек-рые др. порты, а также навигацию по р. Янцзыцзян. Однако Россия при поддержке Германии и Франции оказала противодействие передаче Японии Ляодунского п-ова, в результате чего Япония была вынуждена вернуть эту территорию Китаю, получив в качестве компенсации сумму в 30 млн. таэлей.

СИМОНОСЕКСКИЙ МИР, см. Симоносекский договор, СИМПАТИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА, часть вегетативной нервной системы (см.). Её периферич. часть состоит из ряда ганглиев, от к-рых идут волокна почти ко всем органам и тканям тела. Большая часть симпатич. ганглиев расположена в виде цепочки по обеим сторонам позвоночника, образуя пограничные стволы. При помощи соединительных ветвей (rami communicantes) эти ганглии связаны посегментно с тораколюмбальным отделом спинного мозга (от 1  — го грудного до 2—4-го поясничного сегмента). Кроме ганглиев пограничного ствола, С. н. с. образует на периферии ещё три скопления нервных клеток — это солнечное сплетение и верхний и нижний брыжжеечные узлы. В ганглияхчС. н. с. происходит перерыв нервных волокон: идущие из спинного мозга т. н. преганглионарные волокна оканчиваются в ганглиях и отсюда же берут начало постганглионарные волокна, иннервирующие тот или другой периферич. орган.

С. н. с., как и вся вегетативная нервная система, влияет на характер деятельности иннервируемых ею органов, усиливая или ослабляя в них обмен веществ, повышая или понижая их тонус и регулируя их автоматические движения (см.). Характер влияния С. н. с. на функцию того или другого органа всегда антагонистичен влиянию на него со стороны парасимпатической нервной системы (см.). Механизм действия С. н. с. на иннервируемые ею органы, согласно современным представлениям, является гуморальным по своей природе: в результате импульсов, идущих по симпатическим волокнам, в их нервных окончаниях образуется химич. медиатор — симпатии, действующий па эффекторный орган.

Изучение симпатина показало, что он по своей природе близок к адреналину (см.). Эта близость основана на общности происхождения продуцирующих их образований: клетки симпатических нервных узлов имеют общее происхождение с клетками мозгового вещества надпочечников.

С. н. с. влияет на функцию не только внутренних органов, но и скелетных мышц, причём импульсы, идущие из С. н. с., не обусловливают самого процесса сокращения, а оказывают адаптационно-трофическое влияние на их деятельность (Орбели-Гинецинский). Особенно отчётливо это воздействие проявляется при утомлении мышц. Изучение эмоций подтверждает влияние С. н. с. на функциональные свойства
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