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тельный исход ускоряется в случаях образования очагов во внутренних органах.

При появлении заболевания следует больных животных отделять от здоровых, помещения содержать в чистоте и чаще дезинфицировать. Специфических средств для лечения Я. л. пока не имеется; предлагавшиеся методы вакцинотерапии, пиотерапии и серотерапии также не дали еще вполне определенных результатов. Обычно в легких случаях заболеваний применяют разрез узлов, промывание их и язв дезинфицирующими растворами и смазывание иодной настойкой; в тяжелых случаях прибегают к оперативному вмешательству, тоже не всегда достигающему цели.

Лит.: Гутира Ф. и Марек И., Частная патология и терапия домашних животных, том I, М., 1922; Fröhner E. und Zwick W., Lehrbuch der speziellen Pathologie und Therapie der Haustiere, В. II, Stuttgart, 1925.


 С. Павлушков.

ЯЗВИЦА, Perameles, см. Сумчатый барсук.

Я3ГУЛОМ (Язгулем, Язгулям), припамирский изолированный горный район в Таджикской ССР, на границе с Горно-Бадахшанской авт. обл.; расположен в бассейне одноименной реки (прав. приток Пянджа — Аму-дарьи), между хр. Ванчским (на С.-З.) и Язгуломским (на Ю.-В.). На С.-В. отделяется от Памира обширной ледниковой областью (исследованной в 1928 советско-германской экспедицией); на Ю.-З. граничит по Пянджу с Афганским Бадахшаном. Население 1.945 чел. (1926), в т. ч. 1.908 ч. — горные иранцы — язгулямцы (юздом). В Я. 13 селений, раскинутых в речной долине, из них 5 имеют 200—450 жителей; остальные 8 — менее 100 ж. каждое; крупнейшие пункты — Матраун (452 жит.), Джамак (425 жит.) и Андарбаг (306 жит.). Земледелие вследствие сухости климата возможно только при искусственном орошении; посевы производятся на небольших площадках, с величайшим трудом расчищенных от камней. Верхние селения находятся у предела земледельческой культуры; здесь созревает только ячмень; в нижних сеются и другие зерновые и бобовые, а в низовьях р. Я. возможны и посевы хлопка (опыты разведения хлопка в лежащих на такой же высоте селениях соседнего памирского района Рошана были удачны). Урожаи очень скудны; скотоводство незначительно за отсутствием обширных пастбищ, и население Я. находилось до последнего времени на грани нищеты. Из полезных ископаемых известны и разрабатываются кустарным способом небогатые золотые россыпи у с. Джафак. Сообщение с внешним миром поддерживается по вьючным тропам, через высокие перевалы, доступные летом и осенью, когда снег в горах тает, с долиной р. Ванча в Дарвазе — через перевал Гушхон (ок. 4.150 м), с Рошаном — через перевал Иодуди (ок. 4.250 м). Между нек-рыми селениями Я. сообщение возможно только по пешеходным тропам.

Лит.: Таджикистан, сб. статей, Ташкент, 1925; Крыленко Н. В., По неисследованному Памиру, M.—Л., 1929.



 И. М.

ЯЗГУЛЯМЦЫ, или юздом — небольшое (ок. 2.000 ч.) племя припамирских иранцев, живущее в Язгуломе. Я., как и некоторые другие припамирские племена, часто объединяются под общим этническим термином гальча или горные таджики. О занятиях Я. см. Язгулом. В культурном отношении Я. находятся под сильным влиянием таджиков Дарваза. Религия — суннитство и частью исмаилитизм. Для сношений с другими племенами и в письменности Я. пользуются персидским языком (см. также Таджики).

ЯЗЫДЖИ, Насыф (1800—1871), арабский писатель, видный деятель начального периода арабского возрождения 19 в. в Сирии. Уроженец горной деревушки, христианин. Лучшее произведение — «Слияние двух морей», сборник «плутовских» повестей, удачно воспроизводящий приемы и стиль знаменитых «Макам» Харири. Ему также принадлежат три сборника стихотворений и история французского похода в Египет. Его сын Халиль — автор первой в арабской литературе драмы «Мужество и верность» (с нац.-историч. сюжетом, 1878).

На рус. яз. пер. повесть Я. «Проповедник», в кн. Крымский А. Е., Арабская поэзия в очерках и образцах, [литогр. изд.], М., 1906.

ЯЗЫК, б. или м. подвижный вырост дна ротовой полости позвоночных животных, поддерживаемый передней частью подъязычного скелета. У рыб Я. не имеет своей собственной мускулатуры и представляет собой лишь небольшую складку слизистой оболочки, в к-рую входит передний непарный элемент подъязычного аппарата.

1 — Язык ящерицы (а — язык); 2 — язык варана (а — язык, б — влагалище языка); 3 — подъязычный аппарат ящерицы — Heloderma (а — язычная кость); 4 — язык сумчатого (Phascolomys wombat) с тремя вальковатыми сосочками (а).1 — Язык ящерицы (а — язык); 2 — язык варана (а — язык, б — влагалище языка); 3 — подъязычный аппарат ящерицы — Heloderma (а — язычная кость); 4 — язык сумчатого (Phascolomys wombat) с тремя вальковатыми сосочками (а).

Движения Я. находятся в этом случае в полной зависимости от движения висцерального скелета. У наземных позвоночных Я. приобретает значение подвижного органа, служащего не только для перемещения пищи в ротовой полости, но и для ее захватывания, испытания и измельчения, а также для питья и для замыкания дыхательных путей. На нем развиваются многочисленные железы и органы вкуса и соответственно разнообразным функциям — очень сложная мускулатура. У амфибий Я. обыкновенно еще очень слабо развит, однако он существенно отличается от Я. рыб тем, что в дополнение к складке, покрывающей переднюю часть подъязычного аппарата, впереди от последнего на дне ротовой полости развивается еще особое железистое поле, к-рое затем входит в состав Я. В такой Я. вростает подъязычная мускулатура, и он приобретает некоторую подвижность (по крайней мере края Я.). У лягушек Я. довольно большой и прикреплен ко дну ротовой полости только впереди. Он может выбрасываться (опрокидываться)
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