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нервной системы (особенно при ишиасе), болезнях гинекологических, обмена веществ (подагра, ожирение). — В последнее время большое применение получили сероводородные ванны с большим содержанием сероводорода (H2S) на курортах: Мацеста (близ Сочи), Талги (Дагестан), Ключи (Свердловская обл.) и Менджи (Грузия).

Терапевтич. действие сероводородных ванн обусловливается присутствием свободного сероводорода, вызывающего резкое покраснение кожи. Сероводород раздражает нервные окончания в коже и капилляры; раздражение передаётся рефлекторно также сосудо-двигательным центрам. Капилляры кожи расширяются, вследствие чего происходит перераспределение крови во внутренних органах и на периферии, усиление систолы сердца и ускорение тока крови. Сероводородные ванны весьма полезны при заболеваниях сердца и кровеносных сосудов. Работами Гос. Центр, ин-та курортологии (химик . П. Н. Палей) открыта возможность получения искусственных сероводородных ванн, вызывающих реакцию, близкую по эффективности таковой на Мацесте.

СЕРНЫЙ АНГИДРИД, см. Сера, Серная кислота.

СЕРНЫЙ ЗАВОД, рабочий посёлок в Ашхабадской обл. Туркменской ССР, в 280 клс к С. от Ашхабада; 1.812 жит. (1938). Индустриальный очаг, возникший при Сов. власти в центре пустыни Кара-кум на базе крупного месторождения серы.

СЕРНЫЙ КОЛЧЕДАН, см. Колчедан.

СЕРНЫЙ ЦВЕТ, кристаллич. порошок серы, образующийся при конденсации её паров.

Пары серы при её рафинировании охлаждаются в камере конденсации и осаждаются на стенках камеры в виде С. ц. Рафинированная сера, выпускаемая в виде С. ц. в продажу, обычно загрязнена продуктами частичного окисления серы. Для получения продукта в химически чистом состоянии его перекристаллизовывают из сероуглерода. С. ц. находит широкое применение в фармации и в сельском х-ве (напр., в виноградарстве), в химич. производствах, производстве резины и т. д.

СЕРНЫЙ ЭФИР, см. Эфир, Эфиры простые.

СЕРОБАКТЕРИИ, широко распространённые в природе микроорганизмы, находимые в воде с гнилостным разложением растительных или животных остатков, где постоянно выделяется сероводород — пруды, озёра, моря, особенно лиманы с лечебной грязью и серные источники.

При окислительных процессах у С. сероводород образует серу, окисляющуюся в теле бактерий до серной кислоты, из к-рой затем образуются легко усваиваемые другими растениями соли (круговорот серы в природе). В водах, содержащих С., на дне обнаруживается пушистый слой микробной массы белого или красного, фиолетового цвета. Энергия, освобождающаяся у С. при окислении сероводорода и серы, используется ими в значительной степени на синтез органич. веществ из неорганических (см. Хемосинтез). Большое количество видов С. распадается на две группы  — бесцветных и пурпурных С.; к первым (роды Beg^iatoa, Thioploca, Thiothrix) относятся подвижные или же неподвижные, нитчатые, многоклеточные, реже одноклеточные (род Thiophysa и др.) бактерии; ко вторым (Chromatium и мн. др.) — разнообразной формы С., имеющие в своём теле пурпурный пигмент; некоторыеиз них имеют жгутик или пучок жгутиков и подвижны. Внутри клеток у обеих групп С. обнаруживаются капельки серы. Величина многоклеточных нитевидных С. мбжет достигать 1 см и более. Для жизнедеятельности С. необходим кислород. С. легко культивируются на искусственных питательных средах с наличием в них сернокислых солей. Болезнетворных свойств на организм людей и животных не проявляют. Среди многочисленных исследований о С. особое значение имеют работы рус. микробиолога С. Н. Виноградского.

СЕРОВ, город в Свердловской обл., б. Надеждинск (см.). Переименован 7/VI 1939 в память героя Советского Союза А. К. Серова (см.).

СЕРОВ, Александр Николаевич (1820—71), выдающийся русский муз. критик и композитор. Родился в семье чиновника. Учился в Училище правоведения, где и начались его муз. занятия. По окончании училища С. поступил на службу в департамент юстиции. Одновременно усиленно работал над своим муз. развитием. Большое значение имела для него в это время дружба с В. В. Стасовым, а также личное знакомство с Глинкой.

Муз. — критич. деятельность С. началась в 1851. Ему по праву принадлежит заслуга создания научной муз. критики в России. Основными его принципами были требования историзма и строгой обоснованности эстетических суждений. С. боролся за утверждение национальных путей русской музыки, за высокую идейность муз. искусства, за искоренение дилетантизма и культа бессодержательной внешней виртуозности/С. явился одним из первых глубоких исследователей и пропагандистов творчества Глинки. Много внимания уделял он также истолкованию выдающихся образцов) западно-европ. классической музыки, в частности произведений Бетховена.

Наконец, серьезную ценность представляют его работы о русской и украинской народных песнях. С конца 50  — х гг. С. становится горячим апологетом и пропагандистом Вагнера. Крайности вагнерианских увлечений С. привели его к недооценке ряда явлений современной ему муз. действительности на Западе и в России, в частности поставили его в натянутые отношения с молодыми представителями т. н. «Новой русской муз. школы» (см. «Могучая кучка»).

Как композитор С. выступил публично только в 1863, дебютировав большой оперой на библейско-героич. сюжет «Юдифь». В 1865 появилась его опера «Рогнеда» (на древнерусский историч. сюжет). Третья опера С.

«Вражья сила» не была им окончена. Незавершёнными остались и нек-рые другие его творческие замыслы последних лет (балет «Ночь перед Рождеством», опера «Тарас Бульба»).

Своим творчеством С. много способствовал развитию русского оперного искусства.

В принципиальном смысле интересна последняя его опера «Вражья сила» (по пьесе А. Н. Островского «Не так живи, как хочется») как попытка создания реалистич. муз. драмы из купеческого быта. В музыке этой оперы ши-
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