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Серная кислота (H2SO4) — сильная двухосновная кислота, 
отвечающая высшей степени окисления серы (+6). 
При обычных условиях концентрированная серная кислота — 
тяжёлая маслянистая жидкость без цвета и запаха, с 
сильнокислым «медным» вкусом. 
В технике серной кислотой называют её смеси как с водой, 
так и с серным ангидридом SO3. 
Если молярное отношение SO3 : H2O < 1, то это водный 
раствор серной кислоты, если > 1 — раствор SO3 в серной 
кислоте (олеум).



Химические свойства серной кислоты:
H2SO4 — сильная двухосновная кислота, одна из самых сильных 
минеральных кислот, из-за высокой полярности связь Н – О легко 
разрывается.

1)  В водном растворе серная кислота диссоциирует, образуя ион 
водорода и кислотный остаток:

H2SO4        H+ + HSO4
-;

HSO4
-        H+ + SO4

2-.
Суммарное уравнение:

H2SO4       2H+ + SO4
2-.



2) Взаимодействие серной кислоты с металлами: Разбавленная серная 
кислота растворяет только металлы, стоящие в ряду напряжений 
левее водорода:

Zn0 + H2+SO4(разб) → Zn+2SO4 + H2

3) Взаимодействие серной кислоты с основными оксидами:

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O



4) Взаимодействие серной кислоты с гидроксидами:

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O
H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O

5) Обменные реакции с солями:

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl

Образование белого осадка BaSO4 (нерастворимого в кислотах) 
используется для обнаружения серной кислоты и растворимых сульфатов 
(качественная реакция на сульфат ион).



Особые свойства концентрированной H2SO4 :

1) Концентрированная серная кислота является сильным 
окислителем; при взаимодействии с металлами (кроме Au, Pt) 
восстанавливаться до S+4O2, S0 или H2S

-2  в зависимости от 
активности металла. Без нагревания не реагирует  с Fe, Al, Cr 
– пассивация.  При взаимодействии с металлами, обладающими 
переменной валентностью, последние окисляются до более 
высоких степеней окисления, чем в случае с разбавленным 
раствором кислоты: Fe0 → Fe3+, Cr0 → Cr3+ , Mn0 → Mn4+ ,
Sn0 → Sn4+



Активный металл

8 Al + 15 H2SO4
(конц)→4Al2(SO4)3 
+ 12H2O + 3H2S
4│2Al0 – 6e— → 2Al3+ — окисление
3│ S6+ + 8e → S2– восстановление

4Mg+ 5H2SO4 → 4MgSO4 + H2S  + 4H2O

Металл средней активности

2Cr + 4 H2SO4(конц.)→ Cr2(SO4)3 + 4 H2O + S
1│ 2Cr0 – 6e →2Cr3+— окисление
1│ S6+ + 6e → S0 – восстановление

Металл малоактивный

2Bi + 6H2SO4(конц.)→ Bi2(SO4)3 + 6H2O + 3SO2
1│ 2Bi0 – 6e → 2Bi3+ – окисление
3│ S6+ + 2e →S4+ — восстановление

2Ag + 2H2SO4 →Ag2SO4 + SO2  + 2H2O



2)     Концентрированная серная кислота окисляет некоторые неметаллы 
как правило до максимальной степени окисления, сама восстанавливается 
до S+4O2:

С + 2H2SO4(конц) → CO2
  + 2SO2

 
 + 2H2O

S+ 2H2SO4(конц) → 3SO2
  + 2H2O

2P+ 5H2SO4(конц)→5SO2
  + 2H3PO4 + 2H2O



3) Окисление сложных веществ:
Серная кислота окисляет HI и НВr до свободных галогенов:

2 КВr + 2Н2SO4        К2SО4 + SO2 + Вr2 + 2Н2О
2 КI + 2Н2SО4         К2SO4 + SO2 +  I2 + 2Н2О

Концентрированная серная кислота не может окислить хлорид-ионы до 
свободного хлора, что дает возможность получать НСl по реакции обмена:

NаСl + Н2SO4(конц)         NаНSO4 + НСl

Серная кислота отнимает химически связанную воду от органических 
соединений, содержащих гидроксильные группы. Дегидратация этилового спирта 
в присутствии концентрированной серной кислоты приводит к получению 
этилена:

С2Н5ОН         С2Н4 + Н2О



Олеум и его химические свойства:
Олеум — раствор серного ангидрида SO3 в 100%-й серной кислоте H2SO4.
Олеум представляет собой вязкую маслянистую бесцветную жидкость или 
легкоплавкие кристаллы, которые, однако, могут приобретать самые 
различные оттенки вследствие наличия примесей. 
На воздухе «дымит», реагирует с водой с выделением огромного количества 
тепла. 
Концентрация серного ангидрида может варьироваться в очень широких 
пределах: от единиц до десятков процентов. 
Олеум обладает ещё большим водоотнимающим и окислительным действием, 
содержит также пиросерные кислоты, получающиеся по реакциям:



Химические свойства олеума:
1. Химическая активность очень велика
2. При взаимодействии с водой образует серную кислоту

3. Взаимодействует с основаниями

4. Взаимодействует с основными оксидами

5. Взаимодействует с амфотерными оксидами



Мировое производство серной кислоты около 200 млн тонн в год. 
Самый крупный потребитель серной кислоты — производство 
минеральных удобрений. 
На P₂O₅ фосфорных удобрений расходуется в 2,2—3,4 раза больше 
по массе серной кислоты, а на (NH₄)₂SO₄ серной кислоты 75 % от 
массы расходуемого (NH₄)₂SO₄.
 Поэтому сернокислотные заводы стремятся строить в комплексе с 
заводами по производству минеральных удобрений.

Основные потребители серной кислоты



•В пищевой промышленности — зарегистрирована в качестве 
пищевой добавки E513 (эмульгатор); 
•В основном в пищевой индустрии применяется 10% раствор 
серной кислоты. Используют пищевую добавку Е513 как 
подкислитель дрожжевого сусла при изготовлении спирта из 
содержащего крахмал сырья. 
•Применяют серную кислоту также для регулирования 
кислотности напитков. Изредка Е513 играет роль катализатора 
инверсии сахара.



В промышленном органическом синтезе в реакциях 
дегидратации (получение диэтилового эфира):

•Этиловый спирт и концентрированная серная кислота при 
нагревании выше 140- 150°С дают преимущественно этилен, при 
температуре ниже 140°С дают диэтиловый эфир.
•На результат реакции оказывают влияние и относительные 
количества взятых веществ. При получении эфира относительное 
количество спирта должно быть больше, чем при получении 
этилена. Это объясняется тем, что эфир образуется при действии 
на этилсерную кислоту дополнительного количества спирта:

C2H5OSO2OH + НОС2Н5        С2Н5— О — С2Н5 + H2SO4
тогда как этилен получается при разложении этилсерной кислоты:

C2H5OSO2OH        С2Н4 + H2SO4



При образовании молекулы этилена серная кислота отнимает воду 
от каждой молекулы спирта, а при образовании эфира она отнимает 
воду от каждых двух молекул спирта:

Опыт ведут так, чтобы вначале получить этилсерную кислоту, а 
затем к ней добавляют спирт и отгоняют эфир, нагревая жидкость 
не выше 140°С.



В промышленном органическом синтезе в реакциях 
гидратации

Опыт сернокислотной гидратации, в соответствии с промышленным его 
осуществлением, состоит из двух частей. Сначала растворяют этилен в 
концентрированной серной кислоте, при этом образуется моноэтиловый эфир 
серной кислоты:

Затем раствор разбавляют водой, при этом образуется этанол и освобождается 
серная кислота:

Суммарное уравнение реакции: H2C      CH2 + H2O                H3C-CH2-OH
Серная кислота рассматривается как растворитель этилена и катализатор 
реакции

→H2SO4



В промышленном органическом синтезе в реакциях 
сульфирования для получения синтетических моющих 

средств (СМС)

Синтетические моющие средства – это натриевые соли 
кислых сложных эфиров высших спиртов и серной 
кислоты:

Соли высших жирных кислот Глицерин



Получение обжигового газа из серы 

•При сжигании серы протекает необратимая экзотермическая 
реакция (II) S+O₂→SO₂+Q (2) с выделением очень большого 
количества теплоты

H = -362,4 кДж/моль, или в пересчете на единицу массы
362,4/32 = 11,325 кДж/т = 11325 кДж/кг серы

•Расплавленная жидкая сера, подаваемая на сжигание, 
испаряется (кипит) при температуре 444,6 °C; теплота испарения 
составляет 288 кДж/кг. Как видно из приведенных данных, 
теплоты реакции горения серы вполне достаточно для испарения 
исходного сырья, поэтому взаимодействие серы и кислорода 
происходит в газовой фазе (гомогенная реакция).



•Сжигание серы в промышленности проводят следующим 
образом. Серу предварительно расплавляют (для этого можно 
использовать водяной пар, полученный при утилизации теплоты 
основной реакции горения серы). 

•Так как температура плавления серы сравнительно низка, то 
путем отстаивания и последующей фильтрации от серы легко 
отделить механические примеси, не перешедшие в жидкую фазу, 
и получить исходное сырье достаточной степени чистоты. Для 
сжигания расплавленной серы используют два типа печей 
- форсуночные и циклонные. 

•В них необходимо предусмотреть распыление жидкой серы для 
ее быстрого испарения и обеспечения надежного контакта с 
воздухом во всех частях аппарата.



• Концентрация диоксида серы в обжиговом газе зависит от 
соотношения серы и воздуха, подаваемых на сжигание. Если 
воздух берут в стехиометрическом количестве, т. е. на каждый 
моль серы 1 моль кислорода, то при полном сгорание серы 
концентрация будет равна объемной доле кислорода в воздухе 
C(SO₂)max =21%. Однако обычно воздух берут в избытке, так как 
в противном случае в печи будет слишком высокая 
температура.

•При адиабатическом сжигании серы температура обжига для 
реакционной смеси стехиометрического состава составит 
примерно 1500°C. В практических условиях возможности 
повышения температуры в печи ограничены тем, что выше 
1300°C быстро разрушается футеровка печи и газоходов. 
Обычно при сжигании серы получают обжиговый газ, 
содержащий 13 - 14 % SО₂.



Рис. 7.3 Циклонная печь для сжигания серы:
 1 — форкамера;  2, 3 — камеры дожигания;  4 — воздушный короб;  5, 6 — пережимные кольца;
7, 9 — сопла для подачи воздуха;  8, 10 — форсунки для подачи серы



Основы контактного метода получения 
серной кислоты.
• Рассмотрим процесс получения серной кислоты контактным методом из двух видов сырья: серного 

(железного) колчедана и серы. 

• Первой стадией процесса является окисление сырья с получением обжигового газа, содержащего 
диоксид серы. В зависимости от вида сырья протекают экзотермические химические реакции обжига:

                                                     4FeS2 +11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2 +Q (1)

S + O2 → SO2 +Q (2)

• При протекании реакции (1) помимо газообразного продукта реакции SO2 образуется твердый продукт 
Fe2O3, который может присутствовать в газовой фазе в виде пыли. Колчедан содержит различные 
примеси, в частности соединения мышьяка и фтора, которые в процессе обжига переходят в газовую 
фазу. 

• Вторая  стадия. Реакционный газ после стадии обжига колчедана должен быть предварительно 
направлен на стадию подготовки к контактному окислению, на которой помимо очистки от 
каталитических ядов выделяются пары воды (осушение), а также получаются побочные продукты (Se и 
Те). Если обжиговый газ получают сжиганием серы, то отпадает необходимость очистки от примесей. 
Стадия подготовки будет включать в себя лишь осушку газа и утилизацию теплоты. 

• На третьей стадии протекает обратимая экзотермическая химическая реакция контактного окисления 
диоксида серы

• SO2 + 0,5О2 ↔ SO3 + Q (3)

• Последняя стадия процесса — абсорбция триоксида серы концентрированной серной кислотой или 
олеумом.



Основы контактного метода получения 
серной кислоты.

Отдельные этапы получения серной кислоты могут быть по-разному скомбинированы (рис. 7.2)

Из приведенных схем следует, что в производстве серной кислоты по каждой из них можно выделить четыре 
основные крупные стадии: получение обжигового газа; подготовка обжигового газа к контактному окислению; 
каталитическое окисление диоксида серы; абсорбция триоксида серы.
При различном технологическом оформлении некоторые детали этих стадий, особенно стадии 2, будут 
отличаться, однако принципиальный подход к их осуществлению будет одинаковым.



Получение обжигового газа из 
колчедана.

Суммарную реакцию обжига колчедана можно представить в виде реакции (1), где 
∆H=-853,8 кДж/моль FeS2 или 7117 кДж/кг. 

4FeS2 +11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2 +Q (1)
Фактически она протекает через несколько последовательно-параллельных стадий. Сначала 

происходит медленная эндотермическая реакция термического разложения дисульфида железа, а 
затем начинаются сильно экзотермические реакции горения паров серы и окисления сульфида 
железа FeS.

Часть кислорода воздуха расходуется в реакции на окисление железа и поэтому максимально 
возможная концентрация диоксида серы в обжиговом газе в этом случае ниже, чем при сжигании 
серы (около 16%и об.). В состав обжигового газа входит также небольшое количество триоксида 
серы SO3.

Обычно воздух берется в избытке к стехиометрическому количеству, тогда концентрация SO2 
в обжиговом газе будет тем меньше, чем больше коэффициент избытка.

Флотационный колчедан кроме пирита FeS2 содержит ряд примесей (в частности, соединения 
мышьяка, селена, теллура, фтора), которые при обжиге переходят в состав обжигового газа в виде 
оксидов As2O3, SeO2, ТеO2 и фторсодержащих газообразных соединений HF, SiF4. Наличие этих 
соединений обусловливает необходимость последующей очистки газа. 



Получение обжигового газа из 
колчедана.

Обжиг колчедана — типичный гетерогенный процесс в системе «газ—твердое». Для увеличения 
скорости процесса стремятся, прежде всего, уменьшить сопротивление диффузионных стадий, т. е. 
не проводить обжиг колчедана в диффузионной области. Это может быть достигнуто измельчением 
твердой фазы и интенсивной турбулизацией потока. Наиболее удобным аппаратом для этой цели 
является печь с псевдоожиженным слоем колчедана (печь «кипящего слоя» КС).

Температура процесса должна быть достаточно большой для обеспечения высокой скорости 
реакции. Однако проведение обжига при очень высоких температурах может вызвать нежелательный 
физический процесс спекания частиц горящего материала, приводящий к увеличению их размеров. 
Температура спекания колеблется в зависимости от состава (сорта) колчедана от 800 до 900 °С. 
Проведение процесса в адиабатическом режиме привело бы к разогреву до более высоких 
температур. Поэтому часть теплоты обжига приходится отводить внутри печи. 

В псевдоожиженном слое обеспечивается высокая скорость диффузионных и теплообменных 
процессов (подвод кислорода к поверхности колчедана, отвод диоксида серы в газовый поток, отвод 
теплоты от поверхности сырья к газовому потоку). Отсутствие тормозящего влияния массо- и 
теплообмена позволяет проводить обжиг колчедана в таких печах с высокой скоростью. К 
недостаткам печей КС можно отнести высокую запыленность обжигового газа. 



Получение обжигового газа из 
колчедана.

Печное отделение включает в себя помимо печи обжига колчедана котел-утилизатор и 
аппараты для очистки обжигового газа от огарковой пыли.



Схема производства серной кислоты из 
колчедана контактным способом.

1,12-нагнетатели; 2-печь КС; 3-котёл-утилизатор; 4-циклон; 5-сухой электрофильтр; 6 - первая промывная башня; 
7-вторая промывная башня; 8-мокрые электрофильтры; 9-увлажнительная башня; 10-сушильная башня; 11 – брызгоуловители; 
13- теплообменник; 14-контактный аппарат; 15-ангидридный холодильник (экономайзер); 16-олеумный абсорбер; 
17 - моногидратный абсорбер; 18- оросительные холодильники; 19-трубчатые холодильники; 20-сборники кислоты.



Подготовка обжигового газа к 
контактному окислению.

Обжиговый газ, полученный сжиганием колчедана в печах КС, содержит большое 
количество огарковой пыли (до 300 г/м3), соединения мышьяка, селена и фтора. Очистка 
обжигового газа начинается в печном отделении, где в циклонах и сухих 
электрофильтрах осаждают огарковую пыль. Затем газ направляют на стадию мокрой 
очистки (в промывное отделение), где из обжигового газа удаляют остатки пыли, 
каталитические яды (соединения мышьяка и фтора), а также соединения селена.

Наличие в газе пыли, даже в небольших количествах оставшейся после сухой 
очистки, может привести к повышению гидравлического сопротивления аппаратов и 
отравлению катализатора соединениями мышьяка, адсорбированными на огарковой 
пыли. Отравление катализатора произойдет и в том случае, если в газовой фазе останется 
оксид мышьяка As2O3 или соединения фтора (HF и SiF4). Диоксид селена SeO2 не 
является ядом для катализатора контактного окисления, однако он представляет собой 
ценное исходное сырье для промышленности полупроводников.

Мокрая очистка обжигового газа заключается в промывке его разбавленной серной 
кислотой. При этом происходит ряд физических процессов: конденсация, абсорбция и т. 
п.



Подготовка обжигового газа к 
контактному окислению.

Суммарная поверхность капель тумана серной кислоты весьма велика, поэтому в них 
растворяется большое количество As2O3, SeO2 и других примесей, выделяющихся из газа 
вместе с туманом в промывных башнях и электрофильтрах. Для того чтобы мокрая 
очистка прошла эффективно, ее проводят в нескольких аппаратах.

 Первая промывная башня — полая, так как в насадочной или тарельчатой колонне 
контактные элементы будут забиваться осаждающейся пылью (концентрация орошающей 
кислоты ~ 40% мас.). 
Во второй (насадочной) промывной башне происходит укрупнение и частичное 
осаждение капель тумана (концентрация орошающей кислоты ~ 15% мас.). Окончательно 
туман улавливают в мокрых электрофильтрах. Для улучшения условий выделения тумана 
в мокрых электрофильтрах снижают температуру газа и концентрацию орошающей 
кислоты во второй промывной башне, а после первого электрофильтра пропускают газ 
через увлажнительную башню, орошаемую очень слабой (5%-ной) серной кислотой. 
Повышается относительная влажность газа, что приводит к поглощению паров воды 
каплями тумана и увеличению их размера.



Подготовка обжигового газа к 
контактному окислению.

Во второй промывной и в увлажнительной башнях газ полностью насыщается 
парами воды. Присутствие паров воды в газе приводит к конденсации кислоты в 
теплообменниках контактного отделения и образованию тумана в абсорбционном 
отделении. Возможны большие потери серной кислоты с отходящими газами, так как 
туман очень плохо улавливается в обычной абсорбционной аппаратуре. Этим 
объясняется необходимость тщательной осушки обжигового газа в очистном отделении. 
Осушку газа проводят в насадочных башнях, где пары воды абсорбируются 
концентрированной серной кислотой (90 – 95 % масс.). Содержание влаги в газе, 
выходящем из сушильных башен, не должно превышать 0,08 г/м3 (0,01%).

Подготовка к контактному окислению газа, полученного при сжигании серы, 
значительно проще. Сера не содержит примесей, которые при ее сжигании могли бы 
стать каталитическими ядами. Поэтому очистка газа заключается лишь в его осушке и 
охлаждении до температуры зажигания катализатора. В связи с отсутствием громоздкой 
очистной аппаратуры схемы производства серной кислоты из серы называют 
«короткими».



Контактное окисление диоксида серы.
Реакция (3) окисления сернистого ангидрида SO2 + 0,5О2 ↔ SO3 + Q (3) характеризуется 

очень высоким значением энергии активации и поэтому практическое ее осуществление возможно лишь в 
присутствии катализатора. В промышленности применяются катализаторы на основе пентоксида ванадия 
V2O5. БАВ (бариевая алюмованадиевая КМ), СВД (сульфованадатдиатомитовая КМ), СВС 
(сульфованадатсиликогелевая КМ), КС (кипящий слой), в составе которых примерно 8% V2O5, нанесенного на 
пористый носитель.

Каталитическую активность в этой реакции проявляют и другие соединения, прежде всего платина. 
Однако платиновые катализаторы чрезвычайно чувствительны даже к следам мышьяка, селена, хлора и других 
примесей и поэтому постепенно были вытеснены ванадиевыми катализаторами.

Каталитическую активность проявляет также оксид железа (III) Fe2O3, однако лишь в области высоких 
температур. Каталитической активностью Fe2O3, входящего в состав огарка, можно объяснить наличие в 
обжиговом газе, выходящем из печей КС, небольших количеств триоксида серы. Реакция окисления диоксида 
серы — обратимая экзотермическая. При 500 °С тепловой эффект реакции ∆Н = -94,23 кДж/моль. 

Скорость реакции повышается с ростом концентрации кислорода, поэтому процесс в промышленности 
проводят при его избытке. Например, при получении серной кислоты из колчедана состав газа, подаваемого на 
контактное окисление, поддерживают таким (в объемных долях, %): SО2 — 7-9; О2 — 9-11; N2 — 82. Таким 
образом, для осуществления реакции с высокой скоростью кислород берут почти в трехкратном избытке по 
отношению к стехиометрическому количеству. Для этого более концентрированный обжиговый газ (14—15% 
SО2) разбавляют воздухом перед стадией контактного окисления.



Контактное окисление диоксида серы.
На выбор температурного режима дополнительно накладываются два ограничения, связанные со 

свойствами катализатора. Нижней предельной является температура зажигания ванадиевых катализаторов, 
составляющая в зависимости от конкретного вида катализатора и состава газа 400—440 оС. Верхняя 
предельная температура составляет 600—650 °С, выше этих температур происходит перестройка структуры 
катализатора, и он теряет свою активность. В диапазоне температур 400—600 °С процесс стремятся 
провести так, чтобы по мере увеличения степени превращения температура уменьшалась.

Чаще всего в промышленности используют полочные контактные аппараты с наружным теплообменом. 
Схема теплообмена предполагает максимальное использование теплоты реакции для подогрева исходного 
газа и одновременное охлаждение газа между полками (рис. 7.5). Одна из важнейших задач, стоящих перед 
сернокислотной промышленностью,— увеличение степени превращения диоксида серы и снижение его 
выбросов в атмосферу. Эта задача может быть решена несколькими методами.

Один из наиболее рациональных методов, повсеместно применяемый при производстве серной 
кислоты — метод двойного контактирования и двойной абсорбции (ДКДА (рис. 7.5, б)). Его сущность 
состоит в том, что реакционную смесь, в которой степень превращения SО2 составляет 90—95%, охлаждают 
и направляют в промежуточный абсорбер для выделения SО3, что приводит к смещению равновесия 
реакции (3) вправо. Вновь нагретый реакционный газ снова подают в контактный аппарат, где на одном-двух 
слоях катализатора достигают 95%-ной степени превращения оставшегося SО2. Суммарная степень 
превращения SО2 составляет в таком процессе 99,5—99,8%. 



Контактное окисление диоксида серы.

Рис. 7.5. Схемы производства серной кислоты
(а) - по методу одинарного контактирования; 

(б) - по методу двойного контактирования и двойной абсорбции.
1 — газодувка; 2 — газовые теплообменники; 3 — контактный аппарат



Абсорбция триоксида серы.
Последней стадией процесса производства серной кислоты контактным способом 

является абсорбция триоксида серы из газовой смеси и превращение его в серную 
кислоту. При выборе абсорбента и условий проведения стадии абсорбции необходимо 
обеспечить почти 100%-ное извлечение SO3 из газовой фазы.

Для полного извлечения SO3 необходимо, чтобы его равновесное парциальное 
давление над растворителем было ничтожно малым, при этом будет велика движущая 
сила процесса абсорбции. Однако в качестве абсорбента нельзя использовать и такие 
растворы, над поверхностью которых велико равновесное парциальное давление паров 
воды. В этом случае еще не растворенные молекулы SO3 будут реагировать с молекулами 
воды в газовой фазе с образованием паров серной кислоты и быстро с образованием 
сернокислотного тумана: SО3 газ + Н2О газ → H2SО4 газ → H2SО4 туман ∆Н 
< 0.

Туман плохо улавливается в обычной абсорбционной аппаратуре и в основном 
уносится с отходящими газами в атмосферу, при этом загрязняется окружающая среда, и 
возрастают потери серной кислоты. 



Абсорбция триоксида серы.
Оптимальным абсорбентом является 98,3%-ная серная кислота (техническое название — моногидрат), 

соответствующая азеотропному составу. Протекающий при этом процесс можно описать уравнением 
реакции:

SО3 + nH2SО4 + Н2О → (n + 1)H2SО4 + Q
Использование в качестве поглотителя менее концентрированной серной кислоты может привести к 

образованию сернокислотного тумана, а над 100%-ной серной кислотой или олеумом в паровой фазе 
довольно велико равновесное парциальное давление SО3, поэтому он будет абсорбироваться не полностью. 
Однако, если в качестве одного из продуктов процесса необходимо получить олеум, можно совместить 
абсорбцию олеумом (1-й абсорбер) и абсорбцию 98,3%-ной кислотой (2-й абсорбер).

При высоких температурах над 98,3%-ной кислотой может быть значительным парциальное давление 
паров самой кислоты, что также будет снижать степень абсорбции SO3. Ниже 100 °С равновесное давление 
паров H2SO4 очень мало и поэтому может быть достигнута почти 100%-ная степень абсорбции.

В процессе абсорбции SO3 происходит повышение концентрации кислоты и увеличивается 
температура. Абсорбцию ведут так, чтобы концентрация H2SO4 при однократном прохождении абсорбера 
повышалась лишь на 1 — 1,5%. Закрепившуюся серную кислоту разбавляют в сборнике до концентрации 
98,3%, охлаждают в наружном холодильнике и вновь подают на абсорбцию, обеспечивая высокую 
кратность циркуляции.
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