
работе [5], для частоты /  =  10 гц мы имеем Ф «  10“ 3 смгсек. Для оценки порядка 
величин, на этой частоте можно пренебречь капиллярным натяжением. Тогда из фор
мулы (2 ) мы имеем x = t o 2lg \  xdx /  da) =  2 (о3 /  g2. В результате мы получаем из 
формулы (13) * Р Ы ) «  10~ 1 бар сек'1ч. Опыт даст для ш умов па этой частото величи
ну, примерно на один порядок больш ую. Однако надо учесть, что отражения звука 
от дна океана могут увеличить в песколько раз полученную выше величину.

Для анализа частотных зависимостей примем, согласно [7], Ф ~  о - 5  для грави
тационных воли и, согласно [8 ], Ф ~  о)~7/з для капиллярных волн. Тогда получаем 
Р (ы ) ~  со- 3 *5 в первом случае и Р (со) ~  со'/г— во втором. Это сущ ественно отлича
ется от опытных зависимостей, однако этому различию не падо придавать слишком 
большого значения ввиду малой изученности спектров поверхностного волнения, осо 
бенно на высоких частотах и стоячтг.: волнах.
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О КОЭФ ФИЦИЕНТЕ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ ЭМ УЛ ЬГИ РО ВАН И Я  
ПРИ ПОМОЩИ АК УСТИ Ч ЕСК И Х КОЛЕБАНИЙ

.7 .  Г .  Д и ч е  искан, В .  Е .  К а р а ч е в с к и й , Л . Ф. Л е п е п д и и ,
А . Б . Телес пни

Ввиду разнообразия методов эмульгирования представляет интерес рассмотрение
к.н.д. процесса при использовании разных методов. Особенно это сущ ественно для 
сравнения различных установок, использующ их для эмульгирования ультразвук. В ы 
яснение к.п.д. позволило бы более объективно оценить сравнительные преимущества 
разного вида установок и способов ультразвукового эмульгирования. П оскольку для 
эмульгирования применяется чаще всего гидродинамический преобразователь, то о с 
новное внимание нами уделено исследованию к.п.д. процесса ультразвукового эмуль
гирования именно для этого преобразователя.

Для определения к.п.д. необходимо знать полезную энергию, идущ ую на увели
чение свободной энергии дисперсной фазы эмульсии, а также затраченную энергию. 
За затраченную энергию следовало бы принимать полную звуковую энергию на вы
ходе преобразователя. Однако ее непосредственное измерение, как правило, затруд
нительно. П оэтому в оспову определении к.п.д. целесообразно положить энергию, п о 
требляемую ультразвуковым преобразователем. И этом случае к.п.д. процесса будет 
Цэ =  W cb /  W nSy где Wсв — энергия образования поверхности раздела в единицу вре
мени, Wux мощ ность на входе преобразователя.

Применительно к установкам с гидродинамическим преобразователем, потребляе
мая им мощность определяется по мощности потока жидкости на входе преобразова
теля WDX =  9 ,8 - (7 -у / /  вт, где <?— производительность установки в м*/секу у — вес 
одного кубического метра ж идкости в пмотонах, Я  — давление по манометру в мет
рах водяного столба. Для установок с мапштострикционным и электродинамическим

* Марш [6 ] рассматривая этот вопрос, базируется на формуле, сущ ественно но 
совпадающей с формулой (10), вывод которой он не приводит. Поэтому дискутиро
вать ого результаты здесь мы по считали целесообразным.
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преобразователями электрическая мощность, потребляемая преобразователем, опре
деляется соответствую щ им ваттметром.

Полезная мощ ность определяется следующей формулой: Wсп =  E clJ t  = A ' , ; „.yj,F, 
где t  — время эмульгирования, V — скорость эмульгирования, равная отнош ению о б ъ 
ема полученной эмульсии к времени эмульгирования, Еси — энергия образования 
поверхности раздела, Е св.уд — энергия образования поверхности раздела единицы 
объем а получаемой эмульсии.

Энергия образования поверхности раздела на единицу объема эмульсин Е св.ул 
или свободная удельная энергия, будет Е сп.уд =  а м.п-5Ф, где о м.в — поверхностное

натяжение на границе раздела жидкостей, So — общ ая поверхность частиц дисперс
ной фазы на единицу объема. Общая поверхность частиц дисперсной фазы в единице 
объема определяется как

.V

So =  2  пт'Я'От2,
711 =  1

где tn -— номер группы частиц одного размера, пт  — количество частиц группы т  
в единице объема, D m — диаметр частицы группы т .

Исследования проводились нами в процессе приготовления прямых эмульсий ры
бий ж ир — вода при оптимальных условиях эмульгирования, т. е. соответствую щ ем 
эмульгаторе, температуре и г. д. Дисперсный анализ эмульсин проводился следую 
щ им образом. Капля эмульсии распределялась на предметном стекле в виде тонкого 
слоя толщиной GO мк, в котором частицы достаточно легко сосчитывались визуально 
и фотографировались под микроскопом с  микрофотонасадкой. Число частиц группы 
т  в объеме капли принималось равным пт  - -  S /S '- п „ /,  где S — площадь растекш ей
ся  капли. S' —  площадь, па которой сосчитывались частицы, п т '  —  количество ча
стиц группы т  на поверхности S'.

На основании результатов экспериментов были построены графики (фиг. 1 и 2). 
показывающие зависимость свободной энергии дисперсной фазы  и коэффициента по
лезного действия эмульгирования па установке с  гидродинамическим преобразова
телем от времени озвучивания. Кривые 1 относятся к 3% -иой эмульсии, кривые 2  — 
к 2 0 % -пой.

Анализ кривых фиг. 2 показывает, что к.п.д. имеет очень небольшую величину 
и уменьшается приблизительно на один порядок от начала процесса до момента на
сыщения.

Для сравнения были получены также значения к.п.д. эмульгирования на маг- 
нитострикционном и электромагнитном излучателях, которые и обоих случаях были 
на три порядка меньш е к.п.д. эмульгирования при гидродинамическом излучателе.

Это объясняется тем, что в последнем случае зона интенсивной кавитации охва
тывает все сечение струп смеси, вытекающей из сопла излучателя.
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