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кислоты (см.), SO2  — ангидридом сернистой кислоты; соответствующие этим кислотам соли называются сульфатами, Me2SO4, и сульфитами, Me2SO8. Для С. известны ещё кислородсодержащие кислоты и соли, к-рым не соответствуют какие-либо определённые окислы в качестве их ангидридов. — С. образует с фтором соединения S2F2, SF4 и SFe; с хлором — S2C12, SC12, SC14; с бромом — только одно (мало устойчивое) SaBr2; с иодом соединения С. не известны. С водородом С. образует сероводород, H2S, и полисероводороды. С металлами С. даёт сульфиды и полисульфиды (см. Сернистые металлы). С. встречается во многих органич. соединениях — -тиоспиртах, тиоэфирах, сульфокислотах, отравляющем веществе иприте, белках и др. .

С., входя в состав многих веществ, играет большую роль в жизненных процессах. Так, содержащие С. аминокислоты — цистеин и метионин — входят в состав большинства белков.

Цистин и глютатион, содержащие сульфгидрильную группу SH, участвуют в окислительно-восстановительных процессах, являясь переносчиками водорода. С. содержится также в нек-рых ферментах (карбоксилаза, вероятно папаин), гормонах (инсулин), витаминах (BJ, жёлчных кислотах (таурохолевая) и т. п. 0. имеется и в ряде конечных продуктов обмена, выделяемых с мочой. — С. у растений в свободном виде встречается только в организме высоко специализованных бактерий, т. н. серобактерий (см.). Гораздо обширнее распространение С. в растениях в форме соединений серной кислоты: в виде кристалликов гипса встречается она у нек-рых десмидиевых водорослей (Closterium и др.), а растворимые сульфаты известны в клеточном соке многих растений, причём особенно богато ими сем. бобовых.

В состав всех растительных белков С. входит в форме цистина: COOH — CH (NH2) — CH2  — S — S — — СН2  — CH(NH2) — СООН. Две другие группы соединений, содержащих С., резко ограничены в своём распространении, встречаясь только в немногих семействах и родах. Это — горчичные глюкозиды, характерные для представителей семейств крестоцветных, каперцовых, резедовых и настурциевых и представляющие глюкозиды изородановых эфиров аллилового, бутилового или фенилэтилового спиртов. Наиболее известен из них синигрин (см.) горчицы.

Очень близки к горчичным маслам чесночные масла, характерные для рода луков (Allium) в семействе лилейных и представляющие аллилы сульфидов. Они могут образовываться из горчичных масел и сами переходят в последние. В связи с выяснением существенной роли, к-рую играют в активировании протеолитических ферментов восстановленные соединения С., появились даже теории (Берзин, Хеллерман), приписывающие протеолитич. ферментам тиоловую структуру. Эти теории-считают, что, напр., папаин расщепляет белок только в восстановленном состоянии (Ра — SH); если же фермент окисляется и переходит в дисульфидную форму (PaSSPa), то он теряет способность расщеплять белок. Связь между активатором (восстановленный глютатион, GSH) и белком выражается при активировании следующим образом: PaSSPa+2GSH=2PaSH+GSSG.

В природе С. встречается в свободном состоянии (самородная С.) и в виде различных соединений: сульфидных руд — FeS2 (колчедан), Cu2S (медный блеск), CuFeS2 (халькопи 830 рит), ZnS (цинковая обманка), HgS (киноварь),.

Ag2S (серебряный блеск), As2S2 (реальгар)^ As2S8 (аурипигмент) и т. д.; природных сульфатов — CaSO4 . 2НаО (гипс), CaS04 (ангидрит), Na2SO4—10 Н2О (глауберова соль, или мирабилит), Na2SO4  — CaSO4 (глауберит), PbSO4 (англезит), BaSO4 (тяжёлый шпат), K2Ale (OH) 12(SO4) 4 и д£. Сера встречается также в составе каменного угля, битуминовых сланцев и др. — Самородная С. встречается в природе в виде гнёзд или в мелкодисперсном виде в мергелях, известняке, гипсе, глине*и др. горных породах; бывает вулканич. происхождения или же образуется в результате распада сульфидов иливосстановления сульфатов под влиянием природных минеральных восстановителей или бак^ терий. С. добывается почти исключительно из природных самородных руд и только в незначительных количествах — из её природных соединений. Богатые залежи самородной С. находятся в США (штаты Техас и Луизиана), где содержание элементарной С. в руде колеблется от 20 до 70%. Значительные месторождения С. в Европе находятся на о-ве Сицилии. Небольшие месторождения имеются в Греции, Германии, Франции, Испании, Японии (о-в Хоккайдо), на о-ве Яве, в Турции, Месопотамии, Тунисе, Египте, Новой Зеландии, на о-вах Новой Каледонии и в других точках земного шара, но международное значение залежи самородной С. имеют только в США и Италии (о-в Сицилия). В СССР месторождения С. встречаются во многих местах: в Поволжья, в Крыму, Средней Азии, в Уральской области, в Дагестане, Армении, на Камчатке, Алтае и в ряде других районов. В дореволюционной России серной пром-сти, можно сказать, не было, и С* гл. обр. ввозилась из-за границы. Месторождения С. в СССР ещё недостаточно разведаны. Серная промышленностьв СССР получает всё большее и большее развитие.

Получение С. из самородных.

РУД осуществляется одним из следующих: способов: 1) выплавкой С. из руды за счёт тепла части сгораемой С.; 2) выплавкой С. паром:* или перегретой водой под давлением; 3) выплавкой или дестилляцией за счёт сжигания топлива; 4) выплавкой подземными пожарами;.

5) экстракцией растворителями (CS2, керосин)® или высококипящими жидкостями (растворами солей СаС12, MgCl2, NaCl и др.); 6) механическим аэрационным или флотационным обогащением серных руд. Наибольшее применение получили первые два способа. Для получения С. из сульфидов было предложено значительное количество различных методов, основанных на: 1) термической возгонке С. из, колчедана, 2) восстановлении С. из SO2, полученного при сжигании сульфидов, 3) получении при обжиге медистого колчедана на штейн газообразной С. и её соединений, разрушаемых в дальнейшем с выделением элементарной С. Получение С. из промышленных газов (коксовый газ и т. д.) осуществляется: 1) сухой очисткой газов активированным углем г или при помощи болотной руды, 2) мокрой очисткой с помощью суспензий гидрата окиси железа в содовом растворе, железо-аммиачным раствором, раствором соды и соединений мышьяка. Получение С. из сульфидов и промышленных газов представляет для СССР боль шой промышленный интерес. Производство С. из сульфатов основано на восстановлении*
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