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В настоящее время нефтегазодобывающая 
промышленность являются крупнейшим потре-
бителем ингибиторов коррозии. В зависимости 
от условий эксплуатации ингибиторы условно 
делятся на следующие группы:

1. ингибиторы атмосферной коррозии;
2. ингибиторы коррозии нейтральных и 

водно-солевых систем;
3. ингибиторы для двухфазных систем 

(углеводород – вода):
4. ингибиторы коррозии нефтепродуктов;
5. ингибиторы кислотной коррозии.
Защитное действие ингибиторов связано с 

их адсорбцией на поверхности металла и после-
дующим торможением анодных либо катодных 
процессов. Анодные ингибиторы замедляют 
коррозионный процесс за счет снижения скоро-
сти анодной реакции ионизации металлов [1]. В 
этом случае используют сильные окислители: 
кислород, нитриты, хроматы, перманганаты До-
бавка хроматов, или бихроматов, перманганатов 
в количестве до 1 % предотвращает коррозию 
нефтепромыслового оборудования. При более 
высоких концентрациях добавка вызывает об-
ратный процесс, способствуя окислительной 
коррозии. При очистке и промывки нефтеналив-
ных емкостей тяжелые металлы (ТМ) поступают 
в бессточные водоемы, где они накапливаются и 
становятся источником вторичного загрязнения. 

 В связи с этим необходимо контролиро-
вать концентрацию металлов. Способ очистки 
промывных вод от ионов Mn (VI, II) проводил-
ся с использованием сорбента, имеющего со-
став: состав: SiO2 (48–56 %), Аl2O3 (11–22 %), 
Fe (0,9–1,5 %), поликремневые кислоты.

Сорбент при внесении его в воду частично 
гидролизуется, образуя кремневую кислоту, ха-
рактеристику раствора контролировали pH-ме-
тром. Зависимость адсорбционной способности 
от времени контакта представлена в таблице 1. 

Исходный раствор готовили растворени-
ем в воде химически чистой соли KМnO4; Для 
определения области поглощения был снят УФ 
– спектр на спектрофотометре Evolution-201 при 

длине волн от 400 до 800 нм. На спектре присут-
ствуют области поглощения при λ = 540 нм.

Предварительно были приготовлены мо-
дельные растворы соли и сняты УФ-спектры 
при различной их концентрации. На основании 
полученных данных был построен калибровоч-
ный график зависимости оптической плотности 
от концентрации ионов МnO4

– при длине волны. 
Оптическую плотность растворов измеряли на 
спектрофотометре при ширине кювет 1,075 мм. 
По результатам измерений строили зависимость 
в координатах «оптическая плотность-концен-
трация» в мг/дм3. 

Метод основан на измерении оптической 
плотности раствора KMnO4 полученного после 
контакта с навеской сорбента в течение опреде-
ленного времени. 

Определение сорбционной способности по 
отношению к ионам МnO4

– проводилось с ис-
пользованием комплексной схемы. 

Навеску сорбента массой 0,1 г помещали в 
раствор соли и перемешивали в течение време-
ни. Начальная концентрация ионов в растворе 
равна мг/л. По истечении времени сорбент от-
фильтровывали и измеряли оптическую плот-
ность. По калибровочному графику рассчитыва-
ли остаточную концентрацию МnO4

–. 
В ходе исследовательской работы получили 

результаты адсорбционной способности для ис-
следуемого сорбента, который можно использо-
Таблица 1. Зависимость адсорбционной способно-

сти от времени контакта
Время, мин pH Поглощение, %

10 7 36,70
20 6 60,13
40 4 66,25
60 2 70,5

Таблица 2. Зависимость оптической плотности от 
количества сорбента

Количество сорбента, мг А С, мг/л
20 0,80 0,0091
40 0,72 0,0083
60 0,58 0,0069
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вать для очистки промывных вод в нефтедобыче. 
Из результатов таблицы 2 видно, что с увеличе-
нием количества сорбента от 20 мг до 60 мг, сни-

жается соответственно оптическая плотность 
раствора и концентрация перманганат ионов.
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Полиэтилентерефталат представляет со-
бой полимер, образующийся в результате поли-
конденсации терефталевой кислоты и этилен-
гликоля. Благодаря своим свойствам он нашел 
широкое применение в различных отраслях про-
мышленности. В настоящее время мощности 
его производства увеличиваются, наряду с этим 
повышаются и отходы, которые долгое время 
могут храниться в окружающей среде. В связи с 
этим, является актуальной тема, затрагивающая 
его переработку. 

Существует несколько способов переработ-
ки ПЭТ, среди которых имеются термические, 
механические и химические [1]. 

Целью данной работы являлось проведение 
процесса переработки полиэтилентерефталата 
химическим способом с выделением терефтале-

вой кислоты, которая в дальнейшем использова-
лась в качестве реагента для получения соедине-
ний поливалентного йода. 

Данный метод переработки был выбран 
в связи с тем, что он по сравнению с другими 
методами является наиболее безопасным для 
окружающей среды, а также с помощью него по-
лучают продукты, которые применяются в син-
тезе низкомолекулярного ПЭТ, используемого в 
лакокрасочной промышленности.

Экспериментальная часть заключалась в 
проведении реакции гидролиза в присутствии 
щелочи, которая указана на рисунке 1. 

Данный процесс представляет собой обра-
ботку ПЭТ водным раствором щелочи, в нашем 
случае, взят гидроксид натрия. В результате ре-
акции был получен раствор терефталата натрия, 

Рис. 2.		Схема	реакций	получения	4-карбокси-2-йодозилбензойной	кислоты

Рис. 1.		Схема	реакции	щелочного	гидролиза	с	выделением	этиленгликоля	и	терефталевой	кислоты




