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скопических размеров не происходит и, таким образом, стрикция перехода в магнитном 
поле не изменяется. 
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Настоящая работа посвящена применению акустических методов контроля для 
определения оптимальных режимов кавитационной обработки гетерофазных жидко-
стей: воды, эмульсии, нефти и нефтепродуктов.  

Варьируя гидродинамические параметры (расход жидкости, давление, состав 
жидкости, температуру и т.д.), с помощью датчиков регистрируются и обрабатываются 
сигналы акустической эмиссии (АЭ). Регистрация и обработка сигналов АЭ проводи-
лась с помощью акустико-эмиссионного комплекса «ЭЯ-1», производства Тольяттин-
ского государственного университета: диапазон регистрируемых частот 30–1000 кГц; 
общий коэффициент усиления АЭ тракта 102 – 104; частота дискретизации мгновенного 
значения сигнала для вычисления медианной частоты 6,25 МГц. 

Проведенные исследования показали, что потребляемая обрабатываемой жидко-
стью мощность от двигателя вихревого кавитатора, температура на выходе, RMS, энер-
гия АЭ сложным образом зависит частоты вращения активатора. Так из рис. 1.а видно, 
что начало кавитационных процессов связано с характерным изменением (некоторым 
уменьшением) мощности потребляемой двигателем, при этом температура резко уве-
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личивается и появляется пик акустической эмиссии в определенном интервале частот 
вращения активатора (рис. 1.б). Анализ показал, что падение потребляемой мощности и 
рост температуры наблюдается при скорости вращения активатора более 2500 об/мин. 
Пик акустической эмиссии (RMS) при обработке воды возникает при 2880 об/мин (рис. 
1.б). Следовательно, при данных оборотах активатора в жидкости начинается интен-
сивная кавитация, образуются кавитационные зоны, плотность жидкости из-за большо-
го содержания пузырьков газа уменьшается, позволяя дискам кавитатора вращаться 
свободнее.  

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Зависимость потребляемой двигателем кавитатора мощности (а) иакустической 
эмиссии от частоты вращения активатора (б). 

 
Для других жидкостей расположение, амплитуда пика АЭ (RMS), медианная час-

тота и энергия сигналов АЭ отличаются. Однако по этим параметрам всегда можно оп-
ределить оптимальный режим работы кавитационной установки, при котором вода ак-
тивируется (существенно изменяются ее свойства), эмульсия СОЖ обеззараживается 
(уничтожаются все виды микроорганизмов), нефтешлам преобразуется в коммерческий 
продукт, а глубина переработке нефти возрастает. 
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