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при температурах ввода от 15 до 55 °C, с шагом 
в 10 °C.

Концентрация присадки в смесях соответ-
ствует рекомендациям, указанным производите-
лем (0,26 мл на 100 мл ДТ).

Смеси приготавливались в колбах, закры-
тых пробкой с термометром, путём термоста-
тированния образца в течение 30 минут до за-
данной температуры и вводом депрессорной 
присадки. Далее полученные смеси остужали до 
комнатной температуры.

Температуру помутнения (Тп), температу-
ру застывания (Тз) и предельную температу-
ру фильтруемости (ПТФ) определяли согласно 
[1–3].

Низкотемпературные свойства полученных 
смесей представлены на рисунках 1–2.

Из рисунков видно, что изменение темпера-
туры ввода депрессорной присадки не оказыва-
ет влияние на температуру помутнения и темпе-
ратуру застывания для обоих образцов ДТ.

ПТФ с ростом температуры ввода депрес-
сорной присадки снижается на 6 °С для образца 
ДТ1 (что позволяет получить из межсезонное ДТ 
– зимнее), и на 1 °С для образца ДТ2 (что позво-
ляет получить из некондиционного ДТ – летнее) 
Отметим, что без присадки ПТФ образца ДТ1 со-
ставляла –5 °С, ДТ2 – 0 °С.

Таким образом показано, что при увеличе-
нии температуры ввода депрессорной присадки, 
возможно получение ДТ с улучшенными низко-
температурными характеристиками, однако дан-
ный эффект возможен только в том случае, если 
присадка в принципе эффективна в отношении 
ПТФ исследуемого образца.
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Торф относится к возобновляемым органи-
ческим веществам сложного состава, которые 
образуются при разложении болотистых расте-
ний. Он имеет высокую ценность для агрохими-
ческой и химической промышленностей. Глубо-
кая переработка торфа является одним из самых 
простых и выгодных, с экономической точки 
зрения, производств. 

Существуют различные методы переработ-
ки: газификация – нагрев торфяных масс для по-
лучения углеводородного материала, гидролиз 
– взаимодействие с водой и другими реагентами 
для получения гуминовых кислот и гуматов, по-
лучение гранул – получение торфяных пеллет. В 
основном, продуктами переработки торфа явля-
ются удобрения [1–2].

Наиболее эффективная и легко осуществи-
мая переработка торфяных масс – это гидролиз. 

В данной работе были произведены экспе-
рименты по получению гуминовых кислот из 
торфа по известному патенту, но с изменением 
концентрации перекиси водорода. 

Технология используется для получения 
стимулятора роста растений, включает взаимо-
действие 1,5 торфа и воды до достижения гидро-
модулята 9,5 : 1, с последующим добавлением 
водного 25 % раствора аммиака объемом 150 мл 
и 30 % перекиси водорода порциями по 50 мл 
каждые 3 минуты при нагревании, отделение 
жидкой фазы и ее сушку, после достижения ги-
дромодулята подвергают механоактивации в ро-
торно-пульсационном аппарате, при показании 
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частотного регулятора аппарата 50 Гц по зам-
кнутому контуру в течение 3 минут [3].

Исходя из полученных данных, был постро-
ен график зависимости концентрации гуматов 
и гуминовых кислот от времени отбора пробы 
(рисунок 1). 

Можно сделать вывод, что добавление пе-
рекиси водорода влияет на концентрацию гу-
миновых кислот. Наблюдается снижение кон-
центрации в пробе 4. Падение связанно с тем, 
что начинается окислительная деструкция гуми-
новых кислот, так как дополнительные порции 
перекиси усиливают процессы окислительной 
деструкции, тем самым снижая выход гумино-
вых кислот.
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Эффективная утилизация попутного нефтя-
ного газа (ПНГ) является актуальной проблемой 
современной нефтегазовой отрасли России. В 
состав ПНГ, помимо метана, входят тяжелые 
C2+-алканы, которые не позволяют напрямую ис-
пользовать ПНГ в качестве топлива или транс-
портировать его на нефтеперерабатывающие 
заводы, вследствие их конденсации в трубо-
проводах. Поэтому на многих месторождениях 
реализуется сжигание ПНГ на факелах, что от-
рицательно сказывается на экологической ситу-
ации в районе нефтедобычи. Однако существует 
несколько возможных вариантов эффективной 
утилизации ПНГ. 

На данный момент одним из наиболее удоб-
ных путей полезной утилизации ПНГ является 
его использование непосредственно на месторо-
ждении для выработки электричества или теп-
ла. Однако для достижения необходимых харак-
теристик (теплота сгорания, метановое число, 
число Воббе) получаемого топлива необходимо 
использовать каталитическую низкотемператур-
ную паровую конверсию (НТПК) C2+-алканов, 
входящих в состав ПНГ. Этот процесс позволя-
ет уменьшить концентрацию «жирных» углево-
дородов, увеличить мольную долю метана, и, 
таким образом, повысить теплотворную спо-

Рис. 1.  Зависимость концентра-
ции гуматов и гуминовых кис-
лот от времени отбора пробы




