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СВЯЗЬ МЕЖДУ ВЯЗКОСТЬЮ РАСПЛАВЛЕННЫХ ГОРНЫХ ПОРОД 
И КОЭФФИЦИЕНТОМ КИСЛОТНОСТИ ПО Ф. Ю. ЛЕВИНСОН-ЛЕС-

’ СИНГУ
(Представлено академиком Ф. Ю. Левинсон-Лессингом 22 АГ 1937)

В одной из предыдущих работ авторы показали (х), что вязкость рас
плавленных лав с вулкана Алагез (из коллекции П. И. Лебедева) опре
деленным образом связана с их коэффициентами кислотности по Ф. Ю. Ле
винсон-Лессингу. Далее было показано (2), что для 18 образцов извер
женных горных пород, из которых три базальта взяты из работы япон
ского автора К. Кани (3), точки на диаграмме, связывающей логарифм 
вязкости (log •/]) и коэффициент кислотности л, укладываются с достаточным 
приближением на одной плавной кривой. При этом значения а вариируют 
от 1.5 до 4.5, а вязкость изменяется от 50 до 107 пуазов.

В настоящее время нам удалось распространить эту зависимость на 
материал из 33 образцов горных пород, вязкость которых измерена раз
личными исследователями. Следует отметить, что все авторы при изме
рении вязкости пользовались методом вращающегося цилиндра.

В таблице указано происхождение горных пород, приведены их хими
ческие анализы, значение а и log q при t = l 400°. В этой же таблице при
ведены данные для некоторых минералов и синтетических расплавов.

Если зависимость log?]—х для серии пород одного магматического 
очага достаточно хорошо укладывается на одну плавную кривую (х), 
то в случае пород разных петрографических провинций, как видно из 
диаграммы (фигура), точки оказываются несколько разбросанными; однако 
они все же определенно группируются в виде более или менее широкой 
полосы около кривой, проведенной на фигуре сплошной линией*.

Кривая эта удовлетворяет следующему приближенному уравнению:

log 7)uoo = — у

где с =23.3 и Ь=1.1 представляют собой эмпирические константы. По
стоянная d определена из условия а=оо. Так как можно считать, что для 
кварцевого стекла а=оо, то d=logr(1400 для кварцевого стекла, т. е. d=10.o 
(см. таблицу, № 23). Таким образом кривая асимптотически приближается 
к значению d =10.5. Пунктиром выделена область, внутри которой за
ключается вязкость почти всех приведенных нами образцов горных пород. 
Таким образом вязкость породы при 1400° для каждого данного значения 
а можно вычислять приближенно по формуле:

1 23.3 I л л к 1log'41400 = — тгртт + 10-5 + п'

где п=-{;0.5 есть расстояние пунктирных линий от кривой, расположенной 
между ними.

К. Кани и К. Гозокава пытались установить связь между вязкостью 
расплавов горных пород и содержанием SiO2. Однако мы убедились, что

* Эта кривая несколько отличается от той, которая приведена >
XVII Международном геологическом конгрессе (9). -------
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на граф, log 7]—SiO2 точки разбросаны значительно больше, чем на граф, 
log т)—а. Это и понятно: хотя большая вязкость расплавов обусловлена 
в первую очередь содержанием кремнекислоты, но коэффициент кислот
ности а больше отражает химизм породы, чем одно количество в ней SiO2.

Интересно, что Л. В. Зверев и Кауфман (10) при нанесении на график 
зависимости вязкости от содержания SiO2 для ряда сварочных шлаков 
получили в общем плавную кривую. Следует отметить, что по замечанию 
авторов содержание главных окислов, входящих в состав их шлаков 
(кроме SiO2), колеблется в определенных пределах, а шлаки, содержащие 
Сг2О3, не укладываются на полученную кривую.

Значительные отклонения от 
изотермы вязкости получались у 
нас для нефелинового базальта 
К. Кани № 27, а также для диа
база № 41, измеренного А.С.Гинз- 
бергом и Ф. Г. Семеновым. Дан
ные для вязкости образца № 41 
представляются несколько пре
уменьшенными. Так же цифру 
вязкости для измеренного нами 
обсидиана № 6 нельзя считать 
точной в виду больших затрудне
ний при измерении такой огром
ной вязкости в нашем приборе.

С другой стороны, при попытке нанести на эту диаграмму данные для 
мономинеральных пород и синтетических силикатных расплавов (шлаков, 
стекол, горных пород с добавками)—все они оказались явно за пределами 
области, ограниченной пунктиром. Если шлаки № 19 и № 20 отклоняются 
не слишком далеко, так же как альбит № 39 и диопсид № 40 по данным 
К. Кани, то ортоклаз № 38, трахит № 7, плавленный с добавками, моно- 
минеральная порода уртит (от О. А. Воробьевой) расположились на зна
чительном расстоянии, а стекла № 21 и № 22 даже не уложились в пре
делах нашей диаграммы.

Как видно из фигуры, вариации вязкости для пород с одинаковым 
значением а довольно велики (надо иметь в виду, что по оси ординат отло
жен логарифм вязкости), что обязано изменениям соотношений других 
окислов кроме SiO2, входящих в породы с одинаковым коэффициентом 
кислотности а; таким образом приведенная нами изотерма вязкости для 
расплавов полиминеральных изверженных горных пород, изображенная 
графически в виде более или менее широкой ограниченной полосы, иллю
стрирует собой также известный факт, согласно которому вариации окис
лов в таких породах ограничены определенными пределами.

Петрографический институт 
им. акад. Ф. Ю. Левинсон-Лессинга.
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