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I. Свойства и добываше оЪры. 

1. Свойства с*ры. 

Давно, в-вроятнв ещо въ доисторичесгая 
времена, люди знали это странное вещество, 
стоящее совершенно особнякомъ отъ всЬхъ 
другихъ химическихъ элементовъ, изв'Ьстныхъ 
человеку. По крайней м-вр*, еще за 3000 
л'Ьтъ до Рождества Христова китайцы^знали 
„желтую землю, которая, въ см'Ьси съ уг-
лемъ, легко загорается", а за 720 л-втъ до 
Р . X . въ китайскихъ лътописяхъ уже упо
минается о фейерверк*, который, конечно, 
изготовлялся съ сврой. 

Въ Россш химики до половины прошлаго 
столъчпя называли сЪру „огнеродомъ", им'Ья 
въ виду ея горючесть. 

Овра—единственный химическШ элементъ, 
способный при обыкновенной температур* 



4 Л Е Т У Ч А Я Э Н Ц И К Л О П Е Д И И 

существовать въ различныхъ формахъ: въ 
вид* кристалловъ (октаэдрическихъ и нриз-
матическихъ), плотной „пластической" массы, 
и мелко раздробленнаго порошка, въ кото-
ромъ отд-Ьльныя частицы им'Ьютъ форму не 
кристалликовъ, какъ у другихъ гЬлъ, а ша-
риковъ совершенно правильнаго строешя. Во 
всЬхъ этихъ видахъ свра сохраняетъ свои 
химичесюя свойства и свою характерную 
желтую окраску. 

Кристаллы свры можно получить изъ 
расплавленной сЬры, для чего ее распла-
вляютъ въ тигл-в, затвмъ даютъ охладиться 
настолько, чтобы сверху образовалась тон
кая твердая корочка*, пробиваютъ последнюю 
и черезъ полученное отверстсе сливаютъ не 
усп-Ьвшую застыть свру. Тогда на сгЬнкахъ 
и на дн* тигля осаждаются длинныя, прозрач-
ныя призмы желто-бураго цв-вта. Однако, 
черезъ несколько дней эти красивыя призмы 
мутн'вюгь и желтЪютъ: не утрачивая призма
тической формы снаружи, он* внутри распада
ются на мелые октаэдричесше (восьмигран
ные) кристаллики, несравненно бол'Ье устой
чивые. На рис. 1 изображены обЬ формы 
этихъ кристалловъ. 

Пластическая форма получается при вли-
ванш расплавленной сЬры въ холодную воду. 
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'Съ ней можно произвести простой, интерес-
ный опытъ. Въ пробирку (или въ небольшую' 
колбочку) насыпаютъ немного с*рнаго цв*та 
и осторожно нагр*ваютъ на спиртовой (или 
газовой) лампсгчк*. Черезъ некоторое время 
порошокъ расплавится въ очень подвижную 
жидкость. При дальн*йшемъ нагр*ванш, при 

температур* въ 160°, cipa густ*етъ до та
кой степени, что ее нельзя вылить изъ со
суда. При этомъ она бур*етъ. Но поел* на-
гр*ван1'я до 400° она снова д*лается жид
кой, и тогда ее выливаютъ въ чашку съ 
холодной водой. 

Пластическая с*ра, янтарно-желтаго цв*-
та, мягка и тягуча, какъ резина, и, если 
промыть ее с*роуглеродомъ (чтобы удалить 
кристаллическую с*ру), сохраняется въ та-
комъ вид* очень долго. Безъ промывашя, она 
постепенно снова распадается на кристаллы. 
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Рис. 1. 
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Сгьрный цвгьтъ, известный всЬмъ, можно 
тоже получить безъ особаго труда, такъ какъ 
онъ образуется при охлажденш паровъ с*ры, 

Въ пробирку (рис. 2) кладутъ кусочки 
свры (или, что то же самое, тотъ же сврный 
цв'Ьтъ), закрывають ее пробкой, въ которой 
укреплена изогнутая стеклянная трубочка. 

Рис. 2. 

Свободный конецъ трубочки вводятъ въ гор
лышко склянки, помещенной въ чашкъ1 съ 
холодной водой, и приборъ готовъ. При на-
гр-вваши пробирки выше 448,4° Ц. сЬра ки-
питъ, ея пары, встръчая холодное стекло, 
конденсируются, и на сгвнкахъ склянки 
осаждаются мельчайпне, видимые только че-
резъ микроскопъ, желтые шарики, которые 
въ массв и образуютъ сврный цв'Ьтъ^ 
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Химичесюя свойства свры заслуживаютъ 
самаго серьезнаго вяимашя, такъ какъ безъ 
основательного знакомства съ ними вообще 
немыслимо изучеше химш, какъ неорганиче
ской, такъ и органической. 

Въ соединемяхъ свра дву-, четырехъ- и 
шести-эквивалентна, т.-е. она способна со
единяться съ двумя, четырьмя и шестью ча
стицами другихъ элементовъ, хотя есть ука-
зашя на то, что въ природ* существуютъ 
соединения свры восьми-эквивалентныя (SX 8). 
Тавдя соединетя, въ зависимости отъ вы
соты эквивалента, называются тюновыми, 
сульфиновыми и сульфоновыми. Въ построе-
юи своихъ соединешй cipa близко подходитъ 
къ кислороду, съ которымъ у нея, вообще, 
есть сходство. 

Наприм'Ьръ: съ водородомъ кислородъ (об
разуя воду) даетъ соединение Н 2 0 , a c ipa 
образуетъ соединеше H,S (съроводородъ \ 

'Перекись водорода—Е г 0 2 . Двусврнистый 
водородъ—H4S„. , 
Окись натра—NajO. Сернистый натръ—Na aS. 

Такихъ прим'Ьровъ можно привести мно
жество. Но, какъ мы увидимъ дальше, въ 
соединешяхъ свры съ кислородомъ посл'Ьд-
нШ занимаетъ подчиненное положеше, т.-в, 
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1 частица сэры присоединяете къ себ* не
сколько частицъ кислорода. 

a) C i p a и м е т а л л ы . 

С-вра чрезвычайно жадно соединяется съ 
металлами, и не существуетъ ни одного (безъ 
исключешя) элемента, котораго нельзя было 
бы получить въ сЕрнистомъ или сврноки-
сломъ соединенш 

Съ некоторыми металлами cipa соединяется 
непосредственно, при чемъ выделяется значи
тельное количество тепла. 

1 Если взять 1 вес. часть сврнаго цвета и 
172 Btc. части тонкихъ жел'Ьзныхъ опилокъ, 
хорошо перемешать, положить въ тигель 
(или на кусочекъ асбеста) и подогреть, то 
смесь сильно раскалится, и по охлажденш 
въ ней не окажется ни серы, ни железа, 
потому что образовалось сложное тело, сер
нистое желто, FeS. 

Техъ же результатовъ можно достигнуть, 
слегка смочивъ смесь водой (до получешя 
густого теста) и поставивъ тигель въ теплое 

г) Въ аърнишомъ соединенш жЬгъ кислорода, 
который играетъ важную роль въ соединен^ 
стрнокисломъ-
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место. Вода „сближаетъ" гвла между собою, 
и реакщя протекаетъ безъ подогревашя, но 
тоже съ выд-влешемъ тепла. 

Другой опытъ можно произвести съ 
М-БДЬЮ. 

Нагр-вемъ въ пробирке небольшое коли
чество свры до кипешя, и въ пары опустимъ 
небольшой тонкШ листочекъ меди. Металлъ 
сильно раскалится, потомъ сразу „погаснетъ". 
Медь потеряла свою гибкость, стала серой 
и тусклой, но, въ то же время, ея вёсъ 
увеличился приблизительно на V» прежняго. 
Получилась стьрнистая мгьдь, Сив. 

Воспользовавшись этимъ свойствомъ серы, 
можно получить известную ярко-красную 
краску киноварь, представляющую собою 
сгьрнистую ртуть. 

Капельку ртути помещаютъ на ложечке, 
согнутой изъ полоски жести и вносятъ въ 
пробирку, въ которой выпаривается сера. 
Реакпдя совершается почти мгновенно. 

Такимъ путемъ (при нагреванш съ серой 
или при обработке ея парами) можно полу
чить сернистая соединешя почти всехъ ме-
таллов'ъ. О соединешяхъ серно- (и сернисто-) 
кислыхъ см. главу „Серная кислота", 
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б) С е р а и а з о т ъ . 

Въ свободиомъ состоявши чистыя еоедине-
шя серы съ азотомъ не получены, хотя из
вестны соединемя, отвечаюшдя формуламъ 
N^4, К 2 8 5 (кстати—здесь мы снова натал
киваемся на сходство свры съ кислородомъ, 
такъ какъ ангидридъ азотной кислоты, ЬШ03, 
имеетъ составъ N^0,). Кроме того, известны 
сложныя еоединетя серы съ азотомъ и ки-
олородомъ, напр. ангидриды еврно-азотистый, 
ХН805,—оксинитросульфоновый, Ы8 2О1 0, а 
также соли соотв'Бтствующихъ кислотъ; но 
для изучения свойствъ свры ея отношете 
къ азоту почти не имеетъ значетя, и даже 
поверхностный обзоръ сврно-азотныхъ сое-
диненш лишь напрасно утомилъ бы читателя. 

в) С е р а и в о д о р о д ъ . 

Съ водородомъ с*ра образуетъ газъ серо-
водородъ (вернее — сернистый водородъ), 
Н,8, отлично известный всемъ по... запаху 
тухлыхъ яицъ. 

Сероводородъ имеетъ въ области химш 
большое значеше, а потому на немъ сле-
дуетъ остановиться подробнее. 

Сгьроводородъ — безцветный газъ, съ очень 
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непр1ятнымъ запахомъ (тухлыхъ яицъ). Въ 
вод* онъ растворяется довольно хорошо. 
Одинъ объемъ воды поглощаетъ: при 0°— 
4,37 объема Н 2 8 , при 15°—3,23 объема. Его 
водный растворъ называется сгьроводорсдной 
водой и применяется, главнымъ образомъ, 
для п*лей аналитической химш. 

Подъ давлешемъ въ 17 атмосферъ Н 2 8 
сгущается въ безцвътную жидкость, кипящую 
при температур* въ 61,8 е. 

Сероводородъ окрашиваетъ лакмусовую 
бумажку въ красный цв*тъ, что указываетъ 
на его кислотность, но въ вид* солей онъ 
даетъ т* же с*рнистые металлы, которые 
получаются при непосредственномъ соедине
нии съ металлами с*ры. 

Н 4 8 очень ядовитъ. Въ воздух*, содержа-
щемъ 0,1--0,3°/ 0 этого газа, мелшя живот-
ныя (морсюя свинки, кролики) погибаютъ 
въ течете 10—15 минутъ, а для челов*ка 
смертельна прим*съ 0,2°/„ с*роводорода къ 
воздуху. 

Отравлете с*роводородомъ возможно и 
помимо его вдыхатя, путемъ пищеваритель-
ныхъ органовъ. Д*ло въ томъ, что наша пища 
въ бол*е или мен*е значительномъ количеств* 
содержитъ б*лковыя вещества, изъ кото-
рыхъ нвкоторыя бактерга, живущая въ ки-
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шечншгБ, внд'Бляютъ свроводородъ. Бываютъ 
случаи, когда это ъыкЬлете протекаетъ такъ 
энергично, что получается настоящее отра-
влете свроводородомъ, который, при дыха
нии, выделяется даже изо рта больного. Ра
зумеется, здесь необходима немедленная и 
энергичная помощь врача. 

Добывается сероводородъ обычно изъ сер-
нистаго железа, при содействш серной кис
лоты, причемъ реакция протекаетъ по урав-
нешю: 

РеЭ 4- Н ^ О , = РевО д + 
Сернистое сЬрная сернокислое с-врнистый 

желЪзо кислота железо водородъ. 

Серную кислоту необходимо при этомъ раз
бавлять двумя (объемными) частями воды. 

Въ лаборатор1яхъ, для добывания серово
дорода пользуются аппаратомъ Киппа (рис. 3). 
Этотъ аппаратъ состоитъ изъ трехъ стеклян-
ныхъ баллоновъ, изъ которыхъ два нижнихъ 
сообщаются между собою черезъ узкое гор
лышко. Верхнее горло средняго баллона за
крыто пробкой, и черезъ нее проходить 
длинный конусъ, заменяющий верхнему бал
лону дно. Этотъ конусъ, переходящий въ 
трубку, опускается почти до дна нижняго 
конуса. 
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Въ средтй конусъ насыпаютъ зерни
стое сернистое железо, загБмъ плотно уста
навливают!, конусъ, и че- , 
резъ прямую воронку (на
меченную на рисунке пунк-
тиромъ) наливаютъ разба
вленную серную кислоту, 
после чего прямую вороьку 
заменяютъ изогнутой, съ ша
риками, и наливаютъ въ нее 
воду. Делается это для того, 
чтобы сероводородъ, въ не-
болыномъ количестве про
сачивающейся въ верхнш 
баллонъ, не могъ выходить 
наружу. 

Въ среднемъ баллоне на
чинается выделеше Н 2 8 . 
Если кранъ, отводяшдй газъ, 
закрытъ, то выделяющийся 
сероводородъ скоро вытЬ-
снитъ кислоту изъ средняго 
баллона въ нижнШ, а изъ 
последняго она по трубке-
конусу поднимется въ верх
нш, и выработка газа прекратится сама со
бой. Но лишь только кранъ откроется и 
газъ начнетъ вытекать, кислота поднима-

Рис. з. 
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ется въ средний бадлонъ и разложение свр-
нистаго железа вовобновляется. 

Аппарата Киппа очень удобенъ для до-
бывашя всЪхъ газовъ, выделяющихся при-
действш жидкости на твердое тело. 

Сероводородъ можно добывать и въ про
стой двугорлой склянке, т. наз. склянке 

Вульфа (рис. 4), но при 
0̂ ) этомъ нужно класть въ нее 

одну крупинку сврниетаго 
железа, чтобы получить воз¬
можно меньшее количество 

Т опаснаго газа. 
Во всякомъ случае, даже 

работая съ аппаратомъ Кип
па, необходимо соблюдать 
крайнюю осторожность. Луч
ше всего производить опыты 
нодъ открытымъ небомъ, а 
въ комнате, если нъть 

вытяжного шкапа, помещаться возле топя
щейся печи. 

Непосредственно сера съ водородомъ сое
диняется довольно трудно. Прямой синтезъ 
водорода съ парами серы возможенъ лишь 
въ сложной лабораторной обстановке, при 
поддерживании температуры въ 310°, такъ 
какъ малейшее повышете температуры вы-
зываетъ обратное разложеше Н 3ё\ 

Рис. 4. 
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С*роводородъ на воздух* горитъ синева-
тымъ пламенемъ, разлагаясь на воду и сер
нистый газъ (окись серы): 

2Н 28 + 0 6 = 2Н 2 0 + 280 а 

ОЪроводо- кислородъ вода сернистый 
родъ газъ. 

По этому же уравненш протекаетъ и оки-
слеше (очень медленное) сероводорода на воз
духе. 

Въ некоторыхъ случаяхъ сероводородъ 
способенъ играть роль возстановителя, т.-е. 
отнимать у сложныхъ гвлъ кислородъ и дру
гое радикалы. Напримеръ, при его действш 
на крепкую серную кислоту получается та
кая реакцдя: 

Н^Од + Н 2 8 = Н а 8 0 3 + Н 2 0 4- Б 
Сврная свроводо- Сйраистая вода сЬра. 
кислота родъ кислота 

Соли окиси железа онъ переводитъ въ за
кись: 
2РеС18 + Н 2 8 = 2ГеС12 + 2НС1 + в 

Трихлори сврово- дву-хлори- соляная сЬра 
стое дородъ стое кислота 

железо железо 

Практическое значеше сероводорода со
стоять въ томъ, что безъ него немыслимъ 
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химическш анализъ. Только при помощи се
роводорода можно осадить изъ растворовъ 
ц^лый рядъ металловъ. Достаточно сказать, 
что безъ H aS можно обнаружить только: ка-
лШ, натрШ, аммошВ, барш, стронщй, каль-
щй и магнШ. Для анализа вегьхъ остальныхъ 
металловъ необходимъ свроводородъ. 

Не вдаваясь въ спещальную область ана
литической химш *), зам-втимъ, что въ некото-
рыхъ случаяхъ свроводородъ въ чистомъ 
вид* не пригоденъ для целей анализа. Такъ, 
онъ не даетъ сврнистыхъ соединенШ метал
ловъ: аллюмитя, хрома, железа, цинка, мар
ганца, кобальта, никкеля (по распределению 
аналит. химш —III группа мет.). Поэтому здесь 
приходится применять трнистый аммонгй, 
(NH,) aS, который получается при пропуска
нии сероводорода черезъ насыщенный вод
ный растворъ амм!ака (нашатырнаго спирта) 
по уравнешю: 

1) NHjOH + H a S = NH 4HS + Н 2 0 
яашатыр- еЬроводо- сульфгидратъ вода 

ный спиртъ родъ аммошя 

Когда насыщете сероводородомъ закон
чено, къ полученному раствору прибавляютъ 

*) По анал. химш готовятся особые выпуски 
„Лет. Энц.". 
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такой же объемъ крепваго нашатыриаго 
спирта, и тогда получается: 

2) Щ Н Э + N11,011 = (М1 4) 28 +. Н 2 0 
Сульфгид- нашатыр- сврнистый вода, 

рать а м м о т я ный спиртъ аммошй 

Однако, и въ сърнистомъ аммоши глав-
нымъ д-вйствующимъ факторомъ остается 
СБрОВОДОрОДЪ. 

Известны еще соединетя свры съ водо-
родомъ Н 2 8 2 (двусврнистый водородъ), Н 2 8 6 

(пятисврнистый водородъ) , но они очень не
постоянны и им^готъ чисто научный, отвле
ченный интересъ. Возможно, что въ природ* 
существуютъ также Н а 8 8 и Н а 8 4 . 

г) С ^ р а и у г л е р о д ъ . 

Съ углеродомъ свра вступаетъ въ соеди-
неше непосредственно, образуя сврнистый 
углеродъ, С ^ , или, какъ его принято назы
вать, свроуглеродъ. 

Сгьроуглеродъ представляетъ собою без-
цв-втную жидкость, съ уд*льнымъ в^сонъ 
(при 15°) въ 1,2708, точкой кин^шя4-46,6° и 
точкой отверд-ввашя —116°. Когда онъ чистъ, 
онъ им*етъ ир1ятный эфирный запахъ; но 
для техническихъ целей его продаютъ сильно 

2 
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загрязненнымъ, а потому сероуглеродъ обыч
но (и очень несправедливо) представляютъ 
себе, какъ мутную, зловонную жидкость 

Въ вод* свроуглеродъ растворяется мало, 
причемъ его растворимость обратно пропор
циональна температур*. Такъ, 1 литръ воды 
растворяетъ: приО 0—2,04 грамма, при 20°— 
1,79 гр., а при 50°—всего 0,14 гр. серо
углерода. Его водный растворъ отличается 
значительными антисептическими свойствами 
и находитъ применение въ медицине. 

Сероуглеродъ очень горючъ, воспламе
няется много легче эфира, • а потому при ос
вещении (кроме, конечно, электрическаго) 
съ нимъ работать нельзя. 

Добывается сероуглеродъ простымъ дей-
сшемъ паровъ сёры на уголь, нагретый до 
определенной температуры; но получить его 
лабораторнымъ путемъ очень трудно, именно 
вследствие его воспламенимости и летучести. 

На рис. 5 дана схема наиболее простой 
установки для заводскаго добывашя серо
углерода. 

Въ высокой, круглой кирпичной печи а на 
чугунной тумб* установленъ чугунный ци-
линдръ б, высотою около 3-хъ аршинъ, съ 
д1аметромъ въ 10—12 вершковъ, и стенками, 
толщиною въ I1/., вершка. Въ крышке ци-
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линдра имеются два отверстия, в и в 1 . Въ 
отверстш в укр-вплена длинная фарфоровая 
труба, черезъ которую въ цилиндръ броса-
ютъ свру, а черезъ отверсие вх нагружаютъ 

•6 -6 

Рис. 5. 

уголь. Иосредствомъ отводной трубы г ци
линдръ сообщается съ двугорлымъ баллономъ 
д, отъ котораго гончарная труба ж ведетъ 
къ холодильному зм-вевиву з. 

Чтобы съ древеснымъ углемъ соприкаса¬
лись только пары евры, на дно чугуннаго 
цилиндра насыпаютъ слой кокса, въ и*-

2* 
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сколько вершковъ толщиною, и въ этотъ 
слой погружаютъ нижнш конецъ фарфоровой 
трубы. Зат^мъ весь цилиндръ наполняютъ 
чистымъ, сухимъ древеснымъ углемъ, и на 
чинаютъ топить печь, наблюдая за состоя-
темъ реторты черезъ закрытыя слюдой 
оконца. Когда температура дойдетъ до 
вишневокраснаго калетя, въ фарфоровую 
трубку начинаютъ бросать серу, при чемъ 
бросаютъ ее небольшими порциями (иногда-
неполными горстями), но за то черезъ каж-
дыя 5 — 10 минуть. Этимъ достигается пол
ное использоваше свры и избегается засари-
ваше трубы. 

Падающая на раскаленный коксъ с*ра 
быстро испаряется, ея пары соприкасаются 
съ раекаленнымъ древеснымъ углемъ и со
вершается простейшая реакция: сера + угле-
родъ=сероуглеродъ (28 + С = С8 2). 

Такъ убывающий древесный уголь 
можно пополнять, не прекращая топки печи 
(уголь засыпаютъ, обыкновенно, одинъ разъ 
въ 12 часовъ), то производство идетъ без-
прерывно, и останавливается только для 
чистки чугуннаго цилиндра. 

Образующиеся въ цилиндре 6 пары серо
углерода черезъ трубу г поступаютъ въ 
баллонъ 9, гдв они отчасти сгущаются, но 
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большая ихъ часть по труб* ж направляется 
въ змъевикъ з, и уже оттуда въ пр1емную 
склянку стекаетъ жидкш свроуглеродъ. 

Такъ-какъ въ баллон* д свроуглеродъ, 
хотя и превращенный въ жидкость, не можетъ 
охладиться, то его, отъ времени до времени, 
спускаютъ въ цилиндръ к, гд* онъ охла
ждается подъ водой и откуда онъ, по м-вр* 
накоплешя, черезъ сифонъ переходитъ въ 
пр1емный сосудъ. 

Полученный такимъ путемъ свроуглеродъ 
очень загрязненъ разными прим-всями, а 
потому его приходится очищать щелочами, 
б*лильной известью, иногда — перегонкой. 
Но это—пр)емы чисто техничесме, и описаше 
ихъ не входитъ въ нашу задачу. 

Чистый свроуглеродъ долженъ быть со
вершенно безцвътнымъ, улетучиваться со 
стекла безъ всякаго остатка, и при взбалты-
ванш съ растворомъ углекислаго или уксусно-
кислаго свинца (реакщя .на свроводородъ) 
не долженъ давать ни мал*йшаго чернаго 
осадка. 

Хранятъ свроуглеродъ въ цинковыхъ или 
хорошо склепанныхъ жел*зныхъ цилиндрахъ, 
р-Бже—въ толстосгвнныхъ склянкахъ. 

С-вроуглеродъ необходимъ для растворешя 
и вулканизации (снабжети сврой) гуттаперчи 
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в каучука, для извлечения (экстракцш) раз-
ныхъ маслъ, для фабрикации лаковъ и 
политуръ, для фабрикащи многихъ химиче-
скихъ препаратовъ, и т. д. 

Известно еще одно соединение серы съ 
углеродомъ: CS. Оно образуется, какъ про
дукта распадения сероуглерода (отъ про-
должительнаго дейсттая свёта и воды) и 
никакого интереса не представляетъ. 

д) С е р а и г а л о и д ы . 

Сера соединяется со всеми галоидами 
непосредственно, но большинство этихъ со
единений очень непрочно и не представляетъ 
особаго интереса. 

Обычный способъ получешя серно галоид-
ныхъ соединеюй состоять въ совместномъ 
выпариванш даннаго галоида и серы. Такъ 
получается сера бромистая, S 3 Br a и юди-
стая, S S J 2 . При горенш серы въ атмосфере 
фтора получается шестифтористая сера, SF 6 . 
Известны соединешя SBr,, SF,, но всё они 
мало изучены. 

Только съ хлоромъ сера даетъ соединеше, 
имеющее некоторое практическое значеше 
и довольно хорошо изследованное. 

При пропускали чистаго хлора надъ на-
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гретымъ сврнымъ двт>томъ получается (ко
нечно, въ охлажденномъ нр1емнике) хлори
стая сера, S 2 Cl a . Это—темно-желтая, масля
нистая жидкость, сильно раздражающая 
слизистую оболочку (особенно глазъ), съ 
•вдкимъ запахомъ. Ея удельный в1зсъ—1,7055, 
точка кип-вн1я—ь138°. Применяется она 
для вулканизащи каучука. 

Насыщая хлористую серу хлоромъ, можно 
получить, последовательно, серу двухлори-
стую, SC1,, и четырехъ-хлористую, SC14. 

е) с е р а и к и е л о р о д ъ . 

Какъ всякое другое тело, сера, сгорая въ 
воздухе, соединяется съ кислородомъ, 1 при 
чемъ образуется „сернистый газъ", т.-е. 
окись серы, S0 2 . 

Счърнистый газъ, служащш для приготов-
летя серной кислоты (см. гл. II, Серная 
кислота), безцветенъ, обладаетъ удушливымъ 
запахомъ, и при вдыхаши вызываетъ серьез
ный заболевашя дыхательныхъ путей. S0 2 пре
красно растворяется въ воде: въ 1 литре 
воды, при 0" растворяется 79,789 литровъ 
газа, при 20е—39,374 литровъ, и даже при 
40 е, когда раствореше газовъ въ воде почти 
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прекращается, въ 1 литр* воды растворя
ются .18,766 литровъ газа. 

Водный растворъ 802 видеть ясно выра
женную кислую реакщю, и это доказываетъ, 
что при соединенш съ водой онъ образуете 
(хотя и незначительныя) частицы сернистой 
кислоты, Н а 80 8 , по уравнению: 

Б0 2 + Н 2 0 = Н 2 8 0 3 

окись сЬры вода сернистая кислота. 

Но, до сихъ поръ, въ свободномъ виде 
эта кислота не найдена, хотя соли ея известны 
и, въ отлич1е отъ солей серной кислоты, 
называются сульфитами. Мало того, изъ ея 
солей можно даже свободно выделять чистый 
сернистый газъ, т.-е. ея ангидридъ. На-
примеръ: 
г Ш К О , + Н а 8 0 4 = Яа 3 80 4 + 2Н 2 0 + 280, 
Гидросуль- свриая сЬрнокис- вода сврнй-

фитъ кислота лый стый 
натрш*) натръ газъ. 
И такихъ примеровъ можно привести 

тысячи 
Возможно, что существуютъ и друпя чи-

стыя соединетя серы съ кислородомъ, но 

*) Соли сернистой кислоты называюсь суль
фитами, зд^сь-же остался незам'Ьщенвымъ водо-
родъ, а потому соединеше называется гидро-
сульфитомъ. 
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они до сихъ поръ неизвестны. Вероятно, 
потому, что химики все свое ввимате 
обращали именно на 80,, источникъ серной 
кислоты, безъ которой въ настоящее время 
нельзя себе представить почти ни одной 
отрасли промышленности. 

2. Добываже свры. 

Въ природе сера въ огромномъ количе
стве встречается въ свободномъ виде, и, 
очевидно, именно благодаря этому человёкъ 
ознакомился съ ней въ самую раннюю эпоху 
своего сознательнаго существования. 

Самородная сера образуетъ залежи, нередко 
выходяпця почти на самую поверхность зем
ли, (самая длинная шахта серныхъ рудни-
ковъ доходитъ до глубины въ 75 саженей), 
при чемъ толщина пластовъ колеблется меж
ду ' / 2 аршиномъ и 15-ю саженями. 

Наиболее богатыя залежи серы находятся 
въ Сицилш, хотя, судя ио результатамъ пос-
леднихъ изследовашй Азш, можно предпола
гать, что еще более мощныя залежи серы 
скрываются въ долинахъ Гималайскаго хреб
та. По крайней мере, на склонахъ горы 
Чумалари найдены сплошныя „серныя поля", 
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а Гималаи, какъ известно, до сихъ поръ 
почти совсёмъ не изсл^дованы^ 

ПВъ Россш бол^е или менее богатый за
лежи семородиой cfepbij найдены: въ Келецкой 
губ., у дер. Чарково; въ Казанской губ., 
близъ Сюкеева;въ Самарской губ., около Са
мары; въ Симбирской губ., у Сенгилея, и т. д. 
Такъ какъ самородная сёра, несомненно, 
явилась результатомъ деятельности вулка-
новъ (налеты серы неизменно окружають 
кратеры действующихъ вулкановъ), то наи
более богатыя ея залежи встречаются въ 
соседстве съ горными массивами. Въ Тиф
лисской губ., у деревни Абано, въ глини-
стомъ сланце содержится до 45 0/ 0 серы; въ 
Дагестане, близъ Черката, пласты залежей 
при грубой выработке даютъ 35% серы, а 
въ закаспшской области, въ Ахалтекинскомъ 
оазисе, найдены гнезда серной руды съ 
60°/ 0 чистой серыл 

(Кроме природныхъ залежей, источникомъ 
для массоваго добывашя серы являются также 
мноие сернистые и сернокислые металлы, напр. 
колчедань1з (сернокислое железо, Fe S a , сер
нокислая мёдь, Cu S a . и др ), trancbj (сер
нокислый кальщй, Са SO,), и т. п., &затемъ— 
отбросы, получаемые при различныхъ хими-
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ческихъ производствахъ, напр., содовые 
остатки, и др.^ 

Но важн'вйшимъ источникомъ всегда были 
и, вероятно, будутъ природныя залежи, а по
тому мы ограничимся ознакомлешемъ съ ними. 

•Разработка сврныхъ залежей, обычно, ве
дется довольно примитивнымъ способомъ. 
Если пластъ доходитъ до поверхности .земли, 
то просто снимаютъ верхтй слой почвы и 
тогда добываше серной руды нич^мъ не отли
чается отъ добывашя глины. 

Когда пластъ залегаетъ глубже, къ нему 
подводятъ наклонныя галлереи, по которымъ 
можно. вывозить руду конной тягой (въ вагон-
чикахъ, по рельсамъ) или просто выносить 
въ корзинкахъ. Въ Сицшии, наприм'връ, даже 
оъ глубины до 50 саженей (110 метровъ) руду 
по наклоннымъ галлереямъ выносятъ дъти. 
Отъ этихъ наклонныхъ входныхъ галлерей 
идутъ горизонтальные штреки, въ которыхъ 
и происходитъ выработка руды. И только 
въ очень болынихъ и очень благоустроен-
ныхъ рудникахъ роютъ вертикальныя шахты 
и примъняютъ паровую силу. 

'"Чтобы получить чистую свру, ее обычно 
вытапливаютъ изъ руды въ особыхъ печахъ, 
каменныя камеры которыхъ закрываются 
.герметически; но въ Свцидш до сихъ поръ 
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сохранился довольно дикШ способъ выта
пливать с*ру изъ руды просто въ ямахъ, 
похожихъ на угольныя ямы^ Гд* нибудь на 
склон* холма вырываютъ неглубокую яму, 
дпаметромъ въ 2 —2'/ 4 сажени, окружаютъ 
ее невысокой каменной ствикой, вокругъ 
последней вырываютъ канаву и соединяютъ ее 
„отводомъ" съ другой ямой, несколько мень-
шаго размъра, вырытой немного ниже по 
склону холма.Или даже не роютъ ямъ, а 
просто выводятъ стънку, вышиною аршина 
въ полтора, окружаютъ ее канавой и, устрой
ство готово. 

Въ эти „калькарелла" рядами уклады
вается руда, сначала крупные куски, загЬмъ 
все мельче и мельче, пока не получится 
конусообразная куча, вышиною сажени въ 2; 
загвмъ, обыкновенно вечеромъ, у подножия 
кучи, на С Т Е Н * , складываютъ небольшой 
в*нецъ изъ хвороста и поджигаютъ. Къ утру 
въ канав* начинаетъ собираться вытоплен
ная с*ра, которую ложками собираютъ въ 
мокрые ящики. 

Правда, этотъ способъ дешевъ, потому 
что совс*мъ не требуетъ топлива, но за то 
онъ даетъ не бол*е одной трети с*ры, 
содержавшейся въ руд*, а дв* трети сгора-
ютъ и, въ вид* с*рнистаго таза, самыми, 
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н«позволительнымъ образомъ отравляютъ 
окрестности. 

Наиболее совершенный способъ извлечешя 
серы изь руды состоитъ въ обработав пос
ледней сероуглеродомъ, растворяющимъ се
ру. Въ болыше металлвчесме цилиндры 
сразу нагружаютъ несколько сотъ пудовъ 
серной руды. Цилиндры герметически зак-
рываютъ, впускаютъ въ нихъ нужное коли
чество сероуглерода (прибл. на 2 вес. ч. 
руды 1 ч. CS a), черезъ два часа спускаютъ 
жидкость въ котлы и перегоняютъ. Такъ-
какъ сероуглеродъ кипитъ уже при 47°, то 
расходъ на топливо ничтоженъ и, при на
личности несколькихъ цилиндровъ, работа 
ведется безъ перерыва. Одна и та же руда 
обрабатывается свроуглеродомъ 2—3 раза, 
после чего остатки сероуглерода отгоняются 
при помощи слабаго нагревания. Для этого 
между двойными стенками цилиндровъ про
ложены трубы, по которымъ пропускають 
паръ. 

После окончательной обработки партш 
руды, потеря сероуглерода едва доходить до 
Va°/07 в ъ т о время какъ сера извлекается 
почти полностью. 

ЛЗднако, всеми этими способами можно 
получить только сырую, такъ-называемую 
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„комовую" серу, которая нуждается въ 
дальнейшей обработке и, главнымъ образомъ, 
очистке. 

Въ продажу чистая сера поступаетъ въ 
двухъ различныхъ видахъ: въ палочкахъ (че
ренковая сера) и въ виде мелкаго порошка 
(серный цветъ), Каждый изъ этихъ видовъ 
требуетъ особаго способа переработки комо
вой серы, но для получешя обоихъ можетъ 
служить одно и то же устройство. 

На рис. 6.< схематически изображена за
водская установка для окончательной пере
работки серы. 
t Здесь мы видимъ чугунный реторты 

а, широкая горла которыхъ выходятъ въ 
большую камеру б. Надъ ретортами устано-
вленъ котелъ в, соединенный съ ними труба
ми, снабженными кранами. У каждой ретор
ты—своя особая топка, при чемъ топочные 
газы по дымоходамъ и дуть къ верхнему 
котлу в. Въ камере б имеется герметически 
закрывающаяся дверь, предохранительный 
клапанъ г и, кромё того, отъ ретортъ ее, 
при надобности, можно изолировать при 
помощи особыхъ спускныхъ заслонокъ (на 
чертеже не обозначенныхъ) 

Работа ведется следующимъ образомъ: 
а) для получешя черенковой тры. Въ каж-



С * Р А . 31 

дую реторту грузятъ около 20 пудовъ ко^ 
мовой овры, а въ котелъ в—около 40—45 
пудовъ. Загвмъ зажигаютъ огонъ подъ 
одной изъ ретортъ, а когда изъ нея отго-
нится (въ камеру 6) половина загруженнаго 

Рис. б. 

количества съры, начинаютъ подогревать и 
другую реторту. 

Когда въ первой реторт* перегонка за
кончится, въ нее изъ котла в впускаютъ 
около 20 пудовъ расплавленной свры, за-
>БМЪ то же самое повторяется со второй 
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ретортой. Такимъ образомъ, за одинъ нагрузъ 
перегоняется 8Q—85 пудовъ с*ры, поел* чего 
установку охлаждаютъ, реторты, котелъ и ка
меры чистятъ, и затъмъ возобновляютъ работу.' 

По мэр* наполнетя камеры б горячими 
парами с*ры, температура въ ней поднимается 
до 130—150°; поэтому пары, но им*я воз
можности охлаждаться до твердаго состояшя, 
превращаются въ жидкость, которая соби
рается на покатомъ полу камеры. Когда 
слой жидкой свры поднимется на 3—4 вер
шка, ее черезъ кранъ 9 небольшими порщями 
спускаютъ въ нагретый котелъ к, откуда 
металлическими ложками разливаютъ въ 
влажныя деревянныя формы. 

б) Сырный цвгътъ получается въ камер* б, 
когда перегонка комовой свры ведется медлен
но, такъ что въ камер* температура не пере
ходить точку плавлетя с*ры. Понятно, что 
при этомъ пары, попадая въ сравнительно 
холодную камеру, сразу конденсируются въ 
вид* твердыхъ частицъ. 

Такъ какъ добыван1е с*рнаго цв*та идетъ 
сравнительно медленно, онъ ц*нвтся дороже 
черенковой с*ры и фальсифицируется—къ 
нему прибавляютъ молотую черенковую е*ру. 
Фальсификащю можно установить только 
подъ микроскопомъ. С*рный цв*тъ состоитъ 
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изъ правильныхъ шариковъ, а молотая 
черенковая свра—изъ обломковъ неправиль
ной формы. 

О томъ, что съра находитъ самое широкое 
примкнете въ самыхъ разнообразныхъ об-
ластяхъ, едва-ли надо распространяться. 

II. СЪрная кислота. 

1) Добываме серной кислоты. 

Выше, говоря о кислородныхъ соединешяхъ 
серы, мы уже упоминали о томъ, что серная 
кислота получается изъ двуокиси серы, или 
сернистаго газа, 80 2 . Такъ какъ формула 
серной кислоты—Н 280 4, а ея ангидрида—803, 
то ходъ образовашя ея изъ 80 2 долженъ 
быть: 

80 2 + 0 = 80 3 и далее: 
сернистый кислородъ ангидридъ*) 

газъ сврной ки-

*) Лнгидридомъ называютъ безводный кислот
ный радикалъ, который превращается въ кислоту 
лишь поел* соединешя съ частицей воды. 

слоты, 

БО, + Н 2 0 
ангидридъ вода 
сьрной ки

слоты 

сбрная ки
слота. 

3 
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Въ действительности, основная реакщя 
именно такъ и протекаетъ, но она сопро
вождается цъ*лымъ рядомъ побочныхъ, вспо-
могательныхъ реакцш, безъ которыхъ фабрич
ное (и даже лабораторное) производство 
серной кислоты немыслимо. 

Дело въ томъ, что сернистый газъ на воз
духе не присоединяетъ къ себе новую частицу 
кислорода изъ воздуха. Въ присутствш воды 
окислеше хотя и происходить, но крайне 
медленно. Чтобы ускорить течете реакцш, 
необходимо присутств1е третьяго тела, которое 

бы способствовало бы сближешю между 
80 2 и О. Такимъ тЬломъ могла-бы быть 
губчатая платина, обладающая способностью 
сжимать газы; но,, во первыхъ, она дорога, 
а во вторыхъ — при постоянномъ соприкос
новении съ 80 3 и, главное, вследеттае не
прерывна™ движешя черезъ нее сжатыхъ 
газовъ, она должна скоро разрушаться. 

После долгихъ изследованШ, химики уста
новили, что для данной цели незаменимыми 
окислителями являются кислородныя соедине-
Н1Я азота и, главнымъ образомъ, двуокись 
азота, N0, и азотистый ангидридъ, ?? 40 8. Въ 
ихъ присутствш (при непременномъ участи 
водяныхъ паровъ) окислете сернистаго газа 
протекаетъ очень быстро, при чемъ—и это 
едва-ли не самое важное—сами эти азотные 
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окислы, принявъ участие въ реакцш, воз
вращаются въ свое прежнее состоите. 
Такимъ образомъ, теоретически одна частица 
такого азотно-кислороднаго соединетя можетъ 
способствовать окисленш безконечнаго коли
чества частицъ сврнистаго газа; но на 
практик*, конечно, это невозможно. 

Реакщя окислетя протекаетъ по одному 
изъ слъдующихъ уравнений (въ зависимости 
отъ того, участвуетъ ли въ ней двуокись 
азота или азотистый ангидридъ): 
1) вО, + N0, + Н а 0 = Н,80, + N0 , 
сернистый двуокись вода сгьрная окись 

газъ азота кислота азота 
зат*мъ 

N 0 + 0 » N02 
окись азота кислородъ двуокись азота. 
2) ЭО, + N ,0 , + Н 2 0 = Н 2 80 д + 2N0, 
сЬрнистый азотистый вода сгьрная окись 

газъ ангидридъ кислота азота 
затъмъ 

2М) + О = ^ 0 3 

окись азота кислородъ азотистый ангид
ридъ. 

Азотные окислы (вм-Ьст* съ другими газами) 
образуются при сжиганш селитры, пред
ставляющей собою азотнокислую соль кал!я, 
1Ш0 3 (или натр1я КаЖ) 3). Поэтому, казалось 

3* 
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бы, проще всего сжигать свру (для получе-
т я SO,) вместе съ селитрой. Это и делали 
до начала X I X века. До половины XV111 века 
сжигате смеси изъ свры (8 ч.)и селитры (1 ч.), 
въ присутствш воды, производилось даже въ 
непрочныхъи дорогихъ стеклянныхъ сосудахъ, 
и лишь въ 1746 году англШскш химикъ 
Робекъ (Roebuck) построилъ свинцовый ящикъ, 
въ который тележка съ горючей смесью 
вдвигалась по рельсамъ, и этотъ ящикъ, 
хранящшся въ технологическомъ отдел* 
Британскаго музея (въ Лондон*) можно счи
тать родоначальникомъ нашихъ современ-
ныхъ свинцовыхъ камеръ. 

Однако, лишь 100 л*тъ назадъ французъ 
Дезормъ доказалъ, что селитра играетъ роль 
не прямого окислителя, а только посредника 
между S0 2 и О, и лишь съ тъхъ поръ завод
ское производство сврной кислоты пошло въ 
своемъ развитш по правильному пути. 

Въ настоящее время всюду для добывашя 
сврной кислоты применяется камерное про 
тводство, получившее свое назваше потому, 
что окислете сврнистаго газа производится 
въ огромныхъ свинцовыхъ камерахъ. 

Для облицовки этихъ камеръ свинецъ из-
бранъ, прежде всего, потому, что онъ почти 
не поддается непосредственному действш 
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сврной кислоты, и, кром* того, всл-Бдхятое 
своей мягкости онъ особенно удобенъ для 
облицовки сгвнъ. 

Изъ всего сказаннаго выше ясно, каше 
процессы протекаютъ въ свинцовыхъ завод-
скихъ камерахъ, а потому намъ остается 

Свинцовыя камеры. 

лишь сказать НЕСКОЛЬКО СЛОВЪ объ устройств* 
посл*днихъ. 

На большихъ заводахъ отд-вльнымъ каме-
рамъ нередко придаютъ огромные размеры, 
строятъ ихъ до 30 саженей въ длину, 4 сажени 
въ ширину и 2—37 2 сажени въ вышину, ибо 
ояытъ показалъ, что въ большихъ камерахъ 
свинцовая облицовка держится дольше, ч-вмъ 
въ малыхъ. 

Обыкновенно устанавливаютъ целую си
стему изъ трехъ, четырехъ и даже пяти 
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камеръ, чтобы удешевить производство, такъ 
какъ уходъ за пятью камерами, связанными 
вместе, лишь очень немногимъ хлопотливее, 
ч*мъ уходъ за одной камерой. 

Разумеется, камеры внутри сплошь свинцо-
выя; но въ то время какъ стены и потолокъ 
облицованы свинцовыми листами, толщиною 
въ 3—4 миллиметра, полъ покрыть листами 
более тонкими (11/2—21/г м/м.), такъ какъ онъ 
всегда покрыть жидкой кислотой и не подвер
гается особенно вредному действш газовъ. 

Въ стенахъ камеръ имеются неболышя 
оконца для наблюдешя за окраской и степенью 
мутности царящей въ нихъ атмосферы. 

Сгьрнистый газъ обычно добывается путемъ 
сжигашя въ особыхъ печахъ комовой серы, 
и лишь въ редкихъ случаяхъ получается 
отъ обжигашя сернистыхъ металловъ (колче-
дановъ), такъ какъ обработка последнихъ 
требуетъ большого расхода топлива. 

Азотные окислы вводятся въ камеры 
преимущественно въ виде паровъ. Для этого 
существуютъ „селитряныя печи",въ которыхъ 
селитра разлагается серной кислотой, и 
окислы вместе съ печными газами напра
вляются въ камеры. 

Кое где жидкая готовая азотная кислота 
прямо вливается или пульверизируется въ 
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камеры, но этотъ способъ считается не-
совершеннымъ. 

Воэдухъ и водяной паръ вдуваются въ 
камеры черезъ особыя трубы-распределители. 

На некоторыхъ заводахъ производство 
ведется такимъ образомъ, что собирающаяся 
на дне кислота перекачивается изъ одной 
камеры въ другую, такъ что изъ каждой 
камеры выходитъ продуктъ определенной 
концентращи. 

Такова, въ общихъ чертахъ, схема завод-
скаго добывашя серной кислоты. 

Чтобы наглядно представить себе процессъ, 
протекающий въ заводскихъ свинцовыхъ 
камерахъ, можно проделать следующШ не
большой опытъ: 

На дно высокой банки (широкогорлой 
склянки) нальемъ немного воды, затемъ на 
листочке жести или на фарфоровой пластинке, 
прикрепленной къ проволоке, опустимъ въ 
банку щепотку сернаго цвета, зажженнаго 
передъ погружешемъ. 

Банка наполнится белыми парами сме
си сернистаго газа съ водяными парами; 
какъ только сера погаснетъ, опустимъ въ 
банку лучинку, смоченную на конце креп
кой азотной кислотой. Около нея сейчасъ же 
появятся красно-бурые пары окисловъ азота, 
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но черезъ несколько секундъ они исчезнуть, 
вместе съ белыми парами. Если теперь 
опустить въ воду лакмусовую бумажку, она 
покраснеете ибо въ вод* растворилось неболь
шое количество Б0 8 , ангидрида серной кислоты. 

Повторивъ это несколько разъ, мы вме
сто воды получимъ сгърную кислоту (хотя и 
очень слабую), со всеми ея свойствами. 

2. Свойства серной кислоты. 

Не только въ общежитш, но и въ лабо
раторной практик* серную кислоту принято 
считать жидкостью, хотя, въ действительно
сти, чистый си драть сернокислаго ангидрида, 
имеющш нормальный составь (ЗН аО + 480 3), 
представляетъ собою кристаллическую массу, 
плавящуюся лишь при + 26° и соответству
ющую формуле Н 6 8 4 0 1 5 . 

Жидкая серная кислота неизменно содер
жите воду. Кислота, носящая назваше чи
стой, содержите 3°/ 0 воды и 97% Н28Су, 
изъ нея, путемъ сложной перегонки, можно 
получить продукте еще более концентриро
ванный, но и въ немъ Н 3 8 0 4 будетъ содер-

98,8°/0- Дальнейшая концентращя жид
кой кислоты практически невозможна. 

Но если къ предельно концентрированной 
серной кислоте, охлажденной нижеО0, при-
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бавить сърнаго ангидрида, 80 3 , то осажда
ются кристаллы настоящей, 100%-ной сгър-
ной кислоты, отвечающей формул* Н 2 80 4 , 
хотя и здесь вполн* чистый продуктъ можно по
лучить лишь после многократнаго сливашя не
застывшей массы, пдавлетя кристалловъ, но
вой обработки ангидридомъ на холоду и т д. 

Чистая серная кислота, Н 2 8 0 4 , плавится 
при + 10,4, имеетъ уд. весъ (при 15°) 
1,8372. Будучи расплавлена, серная кисло
та представляетъ собою маслянистую, бездет
ную жидкость, но вполне чистой она остается 
лишь при храненш въ безвоздушномъ простран
стве такъ какъ на воздухе она жадно поглоща-
етъ водяные пары и очень скоро превраща
ется въ концентрированную водяную кислоту. 

Серная кислота высшей концентрации 
(98,8°/ 0) имеетъ удельный весъ 1,8405, но 
такъ какъ такая концентрация очень непроч
на, вследств1е выделетя изъ нея 80 3 , то 
принято считать химически чистой кислоту, 
концентрированную до 95,6%, съ удель-
нымъ вёсомъ 1,8400 (65,9° Бомэ). 

Насколько жадно серная кислота соеди
няется съ водой, можно доказать простымъ 
опытомъ: налить крепкой серной кислоты 
въ пробирку, отметить уровень жидкости и 
поставить на окно (рекомендуется наливать 
кислоту до половины пробирки или менее). 
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Уже черезъ несколько дней уровень жидко
сти поднимется, а черезъ 3—4 недели 
пробирка наполнится до краевъ. 

Этимъ свойствомъ сврной кислоты пользу
ются для высушивашя гззовъ (даже на 
заводахъ), жидкостей и твердыхъ веществъ. 
Въ лаборатор1яхъ высушиваемое тъ\ло пом*-
щаютъ подъ стеклянный колпакъ, кодъ ко-
торымъ стоитъ ванночка съ крепкой серной 
кислотой, и черезъ некоторое время изъ 
высушиваемаго тела оказываются удален
ными всв следы воды. 

Соединяясь съ водой, серная кислота вы
деляете довольно значительное количество 
теплоты; но со сяътомъ (всл,вдств1е скрытой 
теплоты плавлетя последняго) она образуете 
„охладительную смесь", способную понизить 
температуру до—37°. Рекомендуется произве
сти опыте, см-вшавъ 66°/„-ную (53° Бомэ), свр-
ную кислоту съ равнымъ (по въсуГ количе-
ствомъ чистаго снега, при 0°. 

Серная кислота обладаете свойствомъ 
обугливать органичесшя вещества. Это ея 
свойство, къ сожал*н1ю, получило слишкомъ 
широкую известность, особенно среди реи-
нивыхъ женщинъ.. ..*) 

*) Зд-Ьсь необходимо сказать несколько словъ 
объ обращснш съ сгърной кислотой. Малейшая ея 
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Опустите въ крепкую серную кислоту бу
мажку или лучинку—последняя почериветъ. 

Серная кислота можетъ служить окисли-
телемъ, т. е. отдавать частицу своего кисло
рода. Напримеръ, на медь она действует* 
по уравненш: 

Н ^ О , + Си = Н 2 0 + СиО + ЭОа 

серная кис. медь вода окись сернист. 
меди газъ. 

И только при дальнешемъ теченш реакщ'и, 
Окись меди превращается въ сернокислую соль: 

Н а 8 0 4 + СиО = СиБ0 4 + Н 2 0 
серная окись сернокислая медь вода, 

кислота меди (медный купоросъ) 
При слабомъ нагреваши съ чистымъ дре-

веснымъ углемъ серная кислота окончательно 
разлагается на воду и сернистый газъ: 

капля, попавъ на тело, производить глубокш, 
трудно залечимый ожогъ. Платье и белье про
дырявливаются. Поэтому съ ней нужно обра
щаться крайне осторожно. Рекомендуется иметь 
подъ рукой склянку съ крепкимъ нашатырнымъ 
спиртомъ и немедленно обливать имъ место, ку
да, по неосторожности работающаго, брызнетъ 
капелька кислоты. Тряпочкой, смоченной въна-
шатырномъ спирте, необходимо протирать и воз
можные потеки на посуде и приборахъ. 

Никогда не следуетъ вливать воду въ кислоту, 
такъ какъ при этомъ неизбежны брызги. Кислоту 
вливаютъ въ воду тонкой, равномерной струей. 
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2Н 280 4 + С = 2Н20 + С 0 2 + 280 2 

серная углеродъ вода двуокись с*рн. 
кислота углерода газъ, 

Этимъ свойствомъ серной кислоты обычно 
пользуются, чтобы добывать сернистый газъ 
лабораторнымъ путемъ. 

Съ металлами серная кислота образуетъ 
безчисленное количество разнообразныхъ со
лей, которыя можно разделить на две глав-
ныя группы: 

1. Сульфаты, или средтя соли, въ кото-
рыхъ замещены об* частицы водорода кис
лоты; напр., сврнокислый калш, К а80 4 , 
магшй, М§804, и т. д. 

2. Гидросульфаты^ или кислыя соли, въ 
которыхъ одна частица водорода остается 
незамещенной; напр., кислый сернокислый 
калш, КН804, магшй М>(Н804)2, и т. д. 

Есть еще подгруппа купоросовъ, принад-
лежащихъ къ разряду сульфатовъ.Купоросы 
отличаются отъ другихъ сернокислыхъ солей 
темъ, что они кристаллизуются съ 7Н,0 и 
5Н20, въ то время какъ остальныя соли 
серной кислоты (притомъ не все) способны 
образовывать лишь гидраты, присоединяя къ 
себе (подобно гидрату самой серной ки-
лоты) 2Н20. Къ купоросамъ относятся сер-
нокислыя соли железа (Ре), меди (Си,) цин
ка ^ п ) , кобальта (Со), никкеля (ЭД). 
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Кром* того, известны двойныя соли свр-
ной кислоты, въ которыхъ объединены два 
сульфата. Таковы, напр., квасцы — ( К Н ^ е 
(ЁО,),. 6Н,0, желёзо амм1ачные; КСг(80 4) 4 . 
6Н аО, хромо-калиевые, и т. д. 

Кром-в серной кислоты, хинпя знаетъ еще 
кислоту надсщную, строения Н 2 8 2 0 8 , кото
рая получается при пропускали гальвани-
ческаго тока черезъ крепкую сврную ки
слоту. Эту кислоту до сихъ поръ удавалось 
получать только въ раствор-в. Соли ея при
надлежать къ числу сильныхъ окислителей. 

Пиротрная кислота, Н ^ О , , изв-встна 
только въ теорш. Соли ея получаются пу-
темъ слабаго накаляватя гидросульфатовъ: 

2КН80 4 = К а 8 2 0 7 + Н аО 
кислый ев рно- пиросуль-
кислый калШ фатъ кал1'я д 

При дальнъйшемъ накаливанш пиросуль-
фаты переходятъ въ нормальные сульфаты, 
выделяя сврнистыйгазъ: 

К а 8 а О, = К ^ О , + Бо, 
пиросульфатъ сЬрнокис- сернистый 

кал1я лый калШ газъ. 
Теоретически известна еще стрновати-

етая кислота, которая должна ИМЕТЬ Стро
е в е Н а 8 а 0 3 , но она до сихъ поръ не полу
чена, а соли ея образуются путемъ кипяче-
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юя сврнокислыхъ солей съ сврнымъ цв*-
томъ: 

Na a S0 3 + S - Na a S a O a  

сврнистокислый с * в а сЬрноватистоки-
натръ Р слый натръ 

(гипосульфита). 

III. Качественный анализъ. 

Въ области неорганической химш анализъ 
производныхъ свры занимаетъ особое мъсто, 
благодаря простотв npieMOBb, при помощи 
которыхъ онъ производится, и поразительно 
малому числу прим-вняемыхъ реактивовъ. 

Сгъра. Присутствие съры обнаруживается 
путемъ сжигашя испытуемаго вещества. Вы-
дъляющ1Йся стърнистый газъ выдаетъ себя 
характернымъ запахомъ. Пропущенный че-
резъ растворъ хлористаго 6apifl, ВаС1а, под
кисленный соляной кислотой, онъ даетъ белый 
осадокъ сърнокислаго бар1я, BaSO t . 

Сгъроводородъ. Испытуемое вещество пере-
водятъ въ кислый растворъ (напр., раство-
ряютъ въ сильно разбавленной азотной или 
соляной кислот*). Овроводородъ обычно 
выделяется при этомъ уже на холоду, а при 
легкомъ нагрёванш — обязательно H a S узна-
ютъ по запаху, или же держать надъ раство-
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ромъ куеочекъ фильтровальной бумаги, смо
ченной растворомъ уксуснокислаго свинца. 
Почернтше бумажки укажетъ на образоваше 
сврнйстаго свинца, т. е. на присутств1е евро-
водорода. 

Сгърная кислота. Соли еврной кислоты 
обнаруживаются при помощи хлористаго 
бар1я, ВаС12: 
Ж ^ О , + ВаС1а = 2ШС1 + ВаБО, 
е-врнокис- , хлористый _ хлористый , сернокис

лый натрь"1" барш. — натръ. + л ы й б а р 1 й 
Сернокислый барш, выпадающШ въ видъ 

б-влаго осадка, почти нерастворимъ въ водъ 
(1 его часть растворяется въ 400.000 ча-
стяхъ воды), а потому хлористый барШ 
является лучшимъ реактивомъ на еврную 
кислоту. 

Стьрнистая кислота. Ея соли, подъ ьл\я-
1емъ другихъ кислотъ, напр., азотной,выдъ-
яютъ еврнистый газъ (см. выше). 

Подкисленные соляной кислотой растворы 
сърнистокислыхъ солей реагируютъ на ВаС^, 
какъ сульфаты (см. сърн. кисл). 

Серноватистая кислота. Ея соли въ 
присутствш другихъ кислотъ выдъляютъ 
сърнистый газъ и съру (см. выше). 
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