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Нефтяная эмульсия, поступающая из сква-
жин, представляет собой смесь сырой нефти, 
пластовой воды, попутного (нефтяного) газа, 
твердых частиц и механических примесей. На 
зрелых месторождениях объемы пластовой воды 
в нефтяной эмульсии увеличиваются. Более 
40 % извлекаемых запасов «черного золота» на 
территории России имеет обводненность свы-
ше 65 %. В пластовой воде содержание мине-
ральных солей достигает 250–290 г/л. Высокое 
содержание минерализованной воды и наличие 
твердых частиц вызывает коррозионное разру-
шение и эрозионный износ оборудования, кроме 
этого вода, взаимодействуя с нефтью, образует 
при транспортировке стойкую эмульсию. Поэто-
му необходимо проводить отделение пластовой 
воды от нефти в местах добычи.

Применение на месторождениях тради-
ционной установки подготовки нефти (УПН) 
обладает рядом особенностей. УПН – техниче-
ски сложный объект, который включает в себя 
большое количество единичных технических 
устройств – резервуары, печи нагрева, сепара-
торы, дегидраторы, отстойники и технологиче-
ские трубопроводы. Для применение данного 
оборудования необходимы большие площади, 
которые в условиях болотистых местностей За-
падной Сибири являются «роскошью».

Для реализации решений по совершенство-
ванию промысловой подготовки нефти, сбора, 
утилизации воды и газа, обессоливания нефти на 
кустовых площадках все больше находят приме-
нение мобильные установки подготовки нефти, 
например, передвижной комплекс исследования 
и освоения скважин ПКИОС. Для региона За-
падной Сибири эффективно использовать дан-
ные установки на площадках разрабатываемых 
месторождений, прилегающих к магистраль-
ным нефтепроводам, пока строятся и вводятся в 
эксплуатацию основные объекты промысловой 
подготовки нефти.

Для месторождений с высокой обводнен-
ностью скважин, в плане совершенствования 
технологии подготовки нефти на промыслах, 
эффективно внедрение такого технологического 
мобильного оборудования, как установка ранне-
го предварительного сброса воды (УРПСВ).

Преимущества применения УРПСВ заклю-
чается в значительном уменьшении объема пе-
рекачиваемой жидкости за счет сепарации воды 
в непосредственной близости от кустовых пло-
щадок. Использование УРПСВ обеспечит уве-
личения добычи нефти за счет снижение нагруз-
ки на систему нефтесбора, дожимные насосные 
станции (ДНС) и как следствие уменьшения 
операционных затрат (электроэнергию, реаген-
ты и т. д.), а также уменьшения капитальных за-

Таблица 1. Условия применимости УРПСВ

Плотность 
нефти, 
кг/м3

Агрегативная 
устойчивость 
эмульсион-

ной фазы, %

Производительность установки УРПСВ по жидкости, м3/сут
3000 5000 7000 10000

Газовый фактор при стандартных условиях, м3/т

До 150 150–
1500 До 150 150–

1500 До 150 150–
1500 До 150 150–

1500

Не бо-
лее 870

До 30 4500 4000 9000 8000 13500 12000 18000 16000
31-65 4000 4000 8000 8000 12000 12000 16000 16000

Не более 
870,1–895

До 30 4000 4000 8000 8000 12000 12000 16000 16000
31-65 4000 3500 8000 7000 12000 10500 16000 14000

Более 895,1
До 30 3000 3000 6000 6000 9000 9000 12000 12000
31-65 2500 2000 5000 4000 7500 6000 10000 8000
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трат на систему промысловых трубопроводов и 
оборудования технологических площадок.

Применение оптимизированного сепара-
ционного узла пластовой воды в блоке очистки 
воды, обеспечивает снижение нефтепродуктов 
до уровня 15 мг/л. Это достигается за счет ис-
пользования коалесцирующих элементов, из-
готовленных из олеофильных материалов и 
переменного профиля. Вывод механических 
примесей и уловленных нефтепродуктов из 
УРПСВ в трубопровод отвода газо-жидкостной 
смеси достигается применением система авто-
матизированной самоочистки.

Совершенствование процессов промыс-
ловой подготовки нефти в части увеличения 
экономической эффективности возможно при 
выявлении кустовых площадок и внедрении 
установок предварительного сброса воды, ко-
торые удовлетворяют требования по внедрению 
УПРСВ (табл. 1) и ПКИОС, а также по суммар-
ным сводным показателям и расположению су-
ществующей инфраструктуры. Повышение эф-
фективности при реализации процессов раннего 
предварительного сброса воды является актуа-
леным для «зрелых» нефтяных Компаний.
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Технология сухого тушения кокса применя-
ется в коксохимической промышленности для 
охлаждения кокса, выдаваемого из печей с тем-
пературой 1000–1100 ℃. Сухое тушение кокса 
имеет ряд преимуществ, позволяющих утилизи-
ровать вторичные энергоресурсы в виде теплоты 
горячего кокса и улучшить механические и фи-
зико-химические свойства как топлива и восста-
новителя для доменных печей.

При эксплуатации установок сухого туше-
ния кокса (УСТК) был выявлен существенный 
недостаток – снижение массы охлаждаемого 
кокса.

Задачей данного исследования было изу-
чение снижения массы кокса от температуры и 
времени изотермической выдержки углероди-
стого остатка из угля технологической марки 
«Ж», а также определение кажущейся энергии 
активации процесса. 

Термогравиметрический анализ исследу-
емого угля выполняли на приборе синхронно-
го термического анализа «Netzsch STA 449 F3 
Jupiter» (Германия).

Уголь марки Ж имеет выход летучих ве-
ществ Vdaf = 34,1 %, содержание минеральных 
примесей Ad = 7,4 % и толщину пластического 
слоя y = 37 мм. 

Условия проведения термогравиметриче-
ского анализа: масса навески – 35 ± 1 мг; ско-
рость нагрева –10 ℃/мин; расход продувочного 
и защитного газа (аргон) – 50 мл/мин; материал 
тигля – корунд.

Температура изотермической выдержки в 
опытах составляла 900, 950, 1000, 1050, 1100 ℃. 
Получаемый углеродистый остаток выдержива-
ли при указанных температурах в течение 2 ча-
сов.

В ходе исследования было выявлено, что в 
каждый момент времени термостатирования по-
казатель снижения массы кокса увеличивается с 
повышением температуры изотермической вы-
держки.

В таблице 1 представлены результаты из-
менения массы кокса в зависимости от темпе-
ратуры и времени изотермической выдержки. С 
повышением температуры изотермической вы-
держки снижение массы кокса увеличивается. 

Для определения кажущейся энергии акти-
вации была рассчитана степень превращения 
вещества и определены константы скорости ре-
акции (таблица 2) [1].

На основе полученных данных была рас-
считана кажущаяся энергия активации, которая 
составила 77, 2 кДж/моль.




