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Эксплуатация металлоконструкций в нефтяной и газовой промышленности 

Казахстана проводится в сложных условиях механических нагрузок и воздействия 
коррозионных сред, что часто приводит к отказам и аварийным ситуациям. Присутствие в 
транспортируемом продукте сероводорода способствует появлению трещин и разрушению 
конструкций.  

Росту потерь от коррозии способствует постоянное интенсивное развитие наиболее 
металлоемких отраслей промышленности, например, энергетики (тепловой и атомной), 
металлургии, химической, нефтяной и нефтехимической промышленности и др., а также 
ужесточение условий эксплуатации металла как в промышленности, так и в городском 
хозяйстве. Все это указывает на исключительную важность проблемы борьбы с коррозией 
металлов, а следовательно, и на большую значимость развития научно-технических работ в 
данной области. Но главное, что определяет необходимость первоочередного решения 
проблемы научного подхода к поиску оптимальных путей противокоррозионной защиты 
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металлов, связано с безвозвратностью затрат на борьбу с коррозией металлических изделий и 
конструкций и невосполнимостью израсходованных при этом земных ресурсов.  

Термодинамическая неустойчивость металла является причиной процесса коррозии. 
Как результат – уменьшение термодинамического потенциала, получение более устойчивых 
продуктов, чем исходный металл. На основании термодинамических данных, знания 
электродных потенциалов и состава кислой коррозионной среды можно определить состав и 
свойства продуктов коррозии. Значительно труднее предсказать реальную скорость 
коррозионного процесса и прогнозировать срок службы металла. [1] 

Современное развитие химической промышленности, разработка новых 
технологических процессов, протекающих в агрессивных средах, предъявляют к 
конструкционным материалам высокие требования. Сталь является наиболее важным в 
настоящее время и останется в обозримом будущем основным конструкционным материалом 
для трубопроводов, теплообменного и котельно-вспомогательного оборудования, 
используемого в производстве и транспорте тепловой энергии. Коррозионные повреждения 
оборудования являются одной из основных причин аварий на трубопроводном транспорте, в 
энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве. Однако, наводораживания металла 
является главной опасность для металлоконструкций, которая приводит к охрупчиванию и 
коррозионному растрескиванию. [2] 

Нами   были проведены гравиметрические исследования скорости коррозии стали в 
среде, содержащей различное концентрации серной кислоты. По убыли массы образца  до и 
после коррозионных испытаний была определена скорость процесса.  

 
Данные исследования показаны в таблице 1:   
  

 Раствор m до, г m после, г рН до рН после V 
кор,г\м2ч 

 0,01 % 23, 217 25, 536 2, 6 2,4 0, 0138 
  23, 453 25, 805   0, 0140 
 0,1 % 22, 964 25, 415 1,8 1,7 0, 0146 
  23, 275 25, 745   0, 0147 
 0, 5 % 23, 148 25, 685 1,2 1,2 0, 0151 
  22, 875 25, 462   0, 0154 

  
Установлено, что масса образца после испытаний  возросла от 23, 217гр. до 25, 

805гр.при увеличении  концентрации серной кислоты в растворе , очевидно, что химические 
соединения, образующиеся в результате взаимодействия металла и коррозионной среды 
могут оставаться на поверхности металла в виде оксидных пленок, окалины или ржавчины. 
Возможно в  зависимости от степени адгезии их с поверхностью металла  образует рыхлый 
слой, процесс коррозии распространяется далеко в глубь металла и может привести к 
образованию сквозных язв и свищей.  

Как видно из гравиметрических измерений таблица 1,что в растворе с содержанием 
серной кислоты 0,01% кислотность   среды после реакции стала более низкой  ( рН = 2,4 ) . 
Эта закономерность сохранятся для растворов с концентрацией серной кислоты 0,1%: до 
проведения опыта показание рНметра составило 1,8, после - 1,7.  

Увеличение скорости общей  кислотной коррозии металла на стальных образцах   от 
0,138 г\м2ч до 0, 0154 г\м2ч, свидетельствует о том ,что что в  большинстве случаев коррозия 
металлов происходит в растворах с высокой концентрацией НзО+ и поэтому 
концентрационная поляризация по НзО+ не наблюдается. 

Коррозия является физико-химическим процессом и закономерности ее протекания 
определяются общими законами термодинамики и  электрохимической кинетики 
гетерогенных систем. 
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Методом снятия потенциодинамических поляризационных кривых на потенциостате 
фирмы Edibon, в сернокислом растворе , была изучена  кинетика  двух сопряженно 
протекающих реакций: анодной это  растворения металла  и катодной реакции, которую 
называют катодной деполяризующей реакцией, протекает с участием компонентов 
электропроводящей среды.  

Как видно, из поляризационных кривых рис. 1 скорость ионизации металла 
увеличивается с повышением концентрации серной кислоты в растворе. Электродный 
потенциал металла при высоком содержании серной кислоты равен -0,58 В . Сдвиг значения 
электродного потенциала  в  более положительную область (-0,5В,  -0,4В)  наблюдается при 
увеличении агрессивного компонента среды. Вероятно, основная причина влияния скачка 
потенциала на скорость электрохимических реакций заключается в том, что скорость таких 
реакций лимитируется стадией переноса заряда, энергия активации которого является 
функцией потенциала на границе металл-раствор. 

 
 
 
Начальные участки поляризационных кривых имееют линейный характер, то есть 

подчиняются уравнению Тафеля .  
Таким образом электрохимическая коррозия стального образца в сернокислом растворе 

сопровождается процессом водородной деполяризации, начиная с самых низких плотностей 

Рисунок 1    Поляризационные кривые 
для стали                  в  растворе  при различном 

содержании      Серной кислоты 
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катодного тока. Главными причинами катодной поляризации является замедленная стадия 
электрохимического разряда или концентрационная поляризация по молекулярному 
водороду, связанная с отводом газообразного продукта . 
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В промышленности широко применяются не только индивидуальные поверхностно-

активные вещества (ПАВ), но и их смеси – препараты ПАВ. Глубокое изучение свойств 
таких препаратов представляет практический и научный интерес, поскольку позволяет 
обоснованно подходить к выбору их расходов для получения различных продуктов.  

Целью данной работы явилось исследование свойств препарата ПАВ COMPERLAN 
KD. Препарат COMPERLAN KD представляет собой смесь неионогенных поверхностно-
активных веществ (диэтаноламиды жирных кислот кокосового масла).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способность препарата к пенообразованию и устойчивость полученных из его водных 
растворов пен связаны в первую очередь с его поверхностно-активными свойствами [1–3]. 
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