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Окончательную кристаллизацию классич. тип С. получил у Гайдна, прозванного «отцом симфонии'» (св. 100 С., в т. ч. 12 «Лондонских»), и Моцарта (св. 40 С., в т. ч. С. соль-минор и «Юпитер»).

Симфонии пишутся в циклической сонатной форме (см. Соната). От камерных сонатноциклич. произведений (сонаты, квартета) С. отличаются не только многообразием и мощью оркестрового звучания, но и большим размахом муз. развития (см. Симфоническая музыка). Особенно ярко выступают эти черты в творчестве Бетховена, создателя жанра героической С. Стремясь к наибольшей монументальности, массовости, а также к конкретному выражению идеи в поэтическом тексте, Бетховен ввёл в финал своей последней, 9-й, С. хор и солистов-певцов. В эпоху романтизма С. в значительной степени утрачивает классич. стройность и монументальность, но вместе с тем становится более красочной, живописной.

Наиболее значительными С. немецких романтиков являются «Неоконченная» и до-мажорная симфонии Шуберта, «Итальянская» и «Шотландская»  — Мендельсона, «Весенняя» и ре-минорная — Шумана. Создателем программной С.

(см. Программная музыка) является Берлиоз («Фантастическая симфония», «Гарольд в Италии»). Им же создан своеобразный жанр драматизированной С., сочетающей особенности С. и оратории («Ромео и Джульетта») или С. и монодрамы («Л ел ио»). «Траурно-триумфальная» симфония Берлиоза продолжает традиции героич. симфонизма Бетховена. Выдающиеся программные С. создал также Лист («Фауст», «Данте»). Классич. тип «чистой» (беспрогрэммной) С., в сочетании с умеренно романтич. тенденциями, культивировал Брамс, а также Сен-Санс, Франк и Танеев. С конца 19 века интерес западных композиторов к форме С. значительно ослабевает. Исключение составляют Брукнер и Малер, написавшие по девяти симфоний.

Большим национальным своеобразием отличалась 1  — я симфония Римского-Корсакова. Выдающееся значение в развитии рус. С. имеет Бородин, автор эпической «Богатырской» С.

Одним из первых рус. симфонистов был А. Рубинштейн. Крупнейший рус. симфонист Чайковский написал шесть С. (не считая программной симфонии «Манфред»), Три последние симфонии Чайковского, особенно 6  — я («Патетическая»), по глубине замысла и драматической остроте муз. развития, простоте выражения и мудрой экономии средств превосходят всё. созданное . в области С. в мировой музыке 19 в. после Бетховена. Восемь монументальных С. академического 1ипа создал Глазунов. В период модернизма (конец 19  — начало 20 вв.) видное место занял Скрябин, автор «Божественной поэмы» (3-й симфонии). Крупнейшими сор. мастерами С. являются Мясковский (выделя ются 5  — я, 6  — я, 16  — я, 21  — я и 24  — я симфонии) и Шостакович (особенно замечательны его 5  — я и 7  — я С., — последняя создана в 1941—42 и посвящена героическому Ленинграду). Значительные симфонии написаны Шапориным, Хачатуряном, Ревуцким и др. Форма С. с её богатыми динамическими возможностями, крупными масштабами и разнообразием выразительных средств соответствует стремлению сов. композиторов воплотить в музыке героические образы, передать глубокие жизненные идеи в их развитии.СИН, иначе Наннар, один из древнейших богов Вавилонии; его шумерское название — Эн-су, бог городов Ур и Харран. С. считался богом Луны и входил в триаду богов: бог Шамаш, бог грозы и неба Адад и С. Бог С; почитался как исцеляющий болезни, помогающий слабым и даже воскрешающий мёртвых.

Поклонение С. было широко распространено и за пределами Месопотамии.

СИНАЙ (Sinai), полуостров на севере Красного моря, между заливами Акаба и Суэц.

Основу С. составляют древние, сложенные гранитами, массивные горы, поднимающиеся до 2.500 м [Джебель-Катрин  — 2.602 м (по другим данным  — 2.641 м), Джебель-Муса  — 2.344 м и др.]. На севере С. — полупустыня с редкой растительностью, вдоль вади — заросли акаций, тамарисков, иногда рощи финиковой пальмы. Население — б. ч. арабы-скотоводы, численностью ок. 15 тысяч. По северу С. про ходит ж. — д. путь из Эль-Кантара в Хайфу.

Главные города — Эль-Ариш (3, 5 тыс. жит.) и Тор (3 тыс. жит.). Принадлежит Египту.

В южной части полуострова у подножия горы Джебель-Муса расположен древний монастырь (4—6 в.), известный замечательными памятниками византийского зодчества и живописи.

Монастырь неоднократно перестраивался и расширялся. Особой известностью пользуется мозаика 6 в. в абсиде базилики. В библиотеке монастыря хранятся замечательные византийские иллюстрированные рукописи.

Лит.: Памятники Синая археологические и палеогра фические, изд. Академии наук, под ред. В. Н. Бенеш е в ич а, выл. 1, Л.., 1925, вып  — 2, СПБ, 1912.

СИНАЙСКИЙ, Виктор Александрович(р. 1893), советский скульптор, профессор Академии художеств. Образование получил в Одесской школе изящных искусств, затем в Академии художеств в Ленинграде в классах Беклемишева, Залемана, А. Матвеева. Творчество С. раннего периода отмечено чертами формализма. В начале 20  — х гг. С. обращается к реалистич. искусству, успешно решая и монументально-декоративные и станковые задачи. Последние, однако, больше отвечают характеру его дарования. Лучшие образцы его творчества: «Осоавиахимовец» (1932) и «Молодой рабочий» (1938).

СИНАЙСКИЙ КОДЕКС, одна из наиболее древних рукописей евангельского текста. Первые листы этой рукописи найдены были в одном . из монастырей на горе Синае в 1844 немецким учёным Тишендорфом. В 1859 Тишендорф нашёл и остальные листы С. к. Кроме всего евангельского текста, Синайский кодекс содержит ещё две апокрифические книги: «Письма Варнавы» и апокалипсическое произведение «Пастырь Герма», написанное в 117—138 хр. э.

СИНАНГИЙ (от греч. syn — вместе, aggeion  — сосуд, вместилище), группа сросшихся вместе спорангиев, в к-рых развиваются споры. С. встречаются у мараттиевых папоротников. С. можно считать и пыльники у цветковых растений, т. к. пыльцевые гнёзда их гомологичны (тождественны) спорангиям (микроспорангиям) папоротников.

СИНАНТРОП (лат. Sina — Китай и греч. anthropos — человек), одна из древнейших форм ископаемого человека. Остатки С. найдены в Чжоу-коу-дянь близ Бейпина в разрушенных известковых пещерах, изобилующих коI стями животных ранне-четвертичной эпохи,
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_51._Серна_-_Созерцание_(1945).pdf/80&oldid=4113853
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