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Бентонитовые глины водораздельного пространства рек 
Чага-Скиноаса 

 
 

Резюме 
На водораздельном пространстве рек Чага-Скиноаса, в районе сс.Чуфлешты, 

Батыр широко распространены бентонитовые глины. Они характеризуются повышенным 
содержанием в обменном комплексе натрия, что повышает адсорбционные свойства этих 
глин, по сравнению с Ларгуцко-Кочулийскими месторождениями. 
 
 

На территории республики широко распространены бентонитовые глины,  
основным породообразующим минералом которых является монтмориллонит. В 
настоящее время изученными являются Ларгуцко-Кочулийские месторождения. Но 
по качеству наиболее перспективными нам представляются бентонитовые глины, 
распространенные на водораздельном пространстве рек Чага-Скиноаса, в районе 
сс.Чуфлешты, Батыр, Михайловка и др. Выходы их расположены на отметках 240-
250 м, а мощность достигает 4,0-9,0 м. Отличие этих глин заключается в том, что в 
обменном комплексе содержание Na значительно выше, что повышает 
адсорбционные свойства этих глин. 

Нами были отобраны и всесторонне изучены бентонитовые глины из 
обнажений сс. Чуфлешты и Батыр. Исследования проводились всеми известными 
методами и на современной аппаратуре [1-30] 

В результате детального изучения бентонитовых глин "Чуфлештского 
участка" были получены следующие результаты.  

Гранулометрический состав бентонитовых глин (табл.1) довольно 
неоднородный. Пелитовая фракция в большинстве случаев составляет 70-80%. В 
отдельных прослоях отмечается значительная роль алевритовой фракции (25-30%). 
В составе легких песчано-алевритовых фракций преобладают: кварц, полевой 
шпат, кальцит, реже кремний, глауконит, гипс, цеолит и др. Тяжелая фракция 
представлена рудными минералами (50-60%), гранатом, апатитом, сфеном, 
дистеном и др. Вулканогенный материал не обнаружен. 
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Таблица 1.Гранулометрический состав бентонитовых глин Чуфлештской 

площади (в %) 
 

Размер 
фракции 1 2 3 4 5 6 

1 - 0,03 - - - 0,01 
1-0,5 - 0,11 - - 0,92 0,05 

0,5-0,26 0,10 0,29 3,09 2,99 1,99 0,20 
0,25-0,1 0,08 0,23 1,40 1,30 0,74 0,15 
0,1-0,05 2,98 5,10 6,95 7,15 7,05 20,17 

0,05-0,01 7,84 28,07 10,12 9,12 19,98 14,64 
0,01-0,005 9,84 12,44 9,24 8,04 10,12 12,10 

0,005-0,001 34,92 32,28 12,42 10,12 39,02 31,98 
0,001 44,12 22,41 56,91 60,11 20,54 0,39 

 99,88 100,96 100,13 99,83 99,46 99,68 
 
Примечание: 1. Обн. 443, обр. 1; 2. Обн. 442, обр. 1; 3. Обн. 442, обр. 2; 4. 

Обн. 442, обр. 3; 5. Обн. 442, обр. 4; 6. Обн. 442, обр. 5. 
 

 
Химический состав бентонитов (табл.2) характеризуется повышенным 

содержанием  Fe2O3. По остальным компонентам чуфлештские бентониты 
практически не отличаются от известных месторождений бентонитов. 

 
Таблица 2. Химический состав бентонитовых глин Чуфлештской площади  

(в %) 
 

Компонент 1 2 3 4 5 
SiO2 55,22 53,71 57,68 51,0 52,0 
TiO2 1,1 0,90 0,84 0,94 0,67 
Al2O3 13,69 17,31 12,64 17,12 17,10 
Fe2O3 7,47 7,80 4,41 6,60 6,31 
CaO 2,73 3,12 4,80 2,80 3,21 
MgO 1,83 2,60 2,78 3,80 3,40 
Na2O 0,60 1,03 0,33 0,50 0,31 
K2O 2,77 1,70 1,06 1,12 1,65 
п.п.п. 14,60 13,50 14,90 13,60 12,20 

 100,11 101,67 99,44 98,48 97,85 
SiO2/Al2O3  5,26 4,5 5,0 5,14 

 
Примечание: Обн. 443, обр. 1; 2. Обн. 442, обр. 2; 3. Обн. 442, обр. 3; 4. Обн. 

442, обр. 4; 5. Обн. 442, обр. 5. 
 
Молекулярные отношения (SiO2:Al2O3) для чуфлештских бентонитовых глин 

составляют 5,0 в среднем, при колебании от 4,5 до 5,26, что характерно для 
типичных бентонитов. 

По составу обменных катионов чуфлештские бентониты выделяются 
большим содержанием щелочно-земельных катионов (табл. 3). Соотношение 
катионов кальция и магния почти постоянное, причем кальций преобладает во всех 
исследованных образцах. 
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Таблица 3. Состав обменного комплекса бентонитов Чуфлештской площади 
 

Содержание обменных комплексов, мг экв / 100 г Na + K Место взятия образца 
Ca2+      Mg2+        K+       Na+ Сумма Ca + Mg 

Обнажение 442, обр. 1 44,4 14,4 0,65 1,31 60,16 0,033 
Обнажение 442, обр. 3 46,9 24,7 0,70 3,40 78,60 0,057 
Обнажение 442, обр. 4 45,8 32,6 0,60 3,20 82,20 0,049 
Обнажение 442, обр. 5 51,4 41,8 2,10 3,90 99,20 0,065 
Обнажение 443, обр. 1 48,2 25,4 1,20 7,34 82,10 0,110 

 
Анализ химического состава водной вытяжки показывает, что в составе 

бентонитовых глин Чуфлештской площади преобладают карбонатные соли, затем 
идут хлоридные и сульфатные засоления. Дифрактометрические кривые 
фиксируют интенсивные базальные отражения щелочноземельного 
монтмориллонита при 1,47-1,60 нм. Наряду с рефлексами основного компонента 
отмечаются рефлексы гидрослюды при 0,98-1,02 нм и 0,33 нм, а также хлорита при 
0,703 нм (рис.1) (табл. 4). После обработки препаратов глицерином базальные 
отражения монтмориллонита смещаются к 1,73-1,84 нм, в то время как рефлексы 
гидрослюды и хлорита остаются без изменений. При прокаливании до 6000С 
наблюдается сокращение базальных рефлексов до 0.99-0.98 нм. При нагревании 
образца 442/3 (середина пласта) до 3000С происходит дегидратация 
монтмориллонитовых межслоевых промежутков с сокращением межплоскостного 
расстояния до 0,98 нм. Это сокращение отчетливо наблюдается на 
свежепрокаленных образцах. Спустя несколько дней, вновь появляется базальное 
отражение 1,57 нм, правда, слабее по интенсивности, чем у непрокаленных 
образцов (рис. 2). Это также является одним из характерных признаков минералов 
монтмориллонитовой группы. 

В бентонитах Чуфлештской площади наряду с монтмориллонитом 
устанавливается примесь смешано-слойных минералов состава слюда-
монтмориллонит. Их дифракционные картины от воздушно-сухих препаратов 
характеризуются широким ассиметричным максимумом базальных рефлексов. 
Проявления асимметрии пика наблюдается в плавном спаде интенсивности в 
сторону больших углов отражения. Дифрактограммы образцов, насыщенных 
глицерином характеризуются пониженной интенсивностью первого базального 
рефлекса, резким подъемом дифракционной кривой в сторону малых углов 
отражения, значением 001 порядка 1,803-1,921 нм, а также асимметрией всех 
дифракционных максимумов (рис. 1). 

Образцы 442/2 и 442/3 отличаются минимальным содержанием слюдистых 
межслоевых промежутков. В обр. 442/1, 442/2, 442/5, 468/2, 468/3, 468/4, 468/5 их 
количество увеличивается, что проявляется в уменьшении интенсивности первого 
базального рефлекса и увеличении интенсивности отражений слюдистых 
рефлексов 0,983; 0,498-0, 353 нм. Кроме того, наблюдается нецелочисленная серия 
базальных рефлексов. 
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Рис.1 Дифрактограммы бентонитовых глин Чуфлештской площади    
(в нм). Условия съемки: CuKα – излучение, Ni – фильтр, 26 кВ, 30 шА;  
щели: 1; 1; 1; 1; мм; 1000 имп/сек 



Buletinul Institutului de Geofizică şi Geologie al AŞM, N 2, 2006 

 31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2 Дифрактограммы 
бентонитов Чуфлештского 
проявления (в нм):  
1- естественный образец;  
2–насыщенный глицерином; 
3 – прокаленный при 300º С. 
Условия съемки: CuKα – 
излучение, Ni – фильтр, 26 
кВ, 30 шА; щели: 1; 1; 1; 1; 
мм; 1000 имп/сек 

Рис.3 Дериватограммы 
бентонитовых (2,3,4) и 
бентонитоподобных глин (1,5) 
Чуфлештской площади. 1. – 
442/1; 
2. – 442/2;  
3. – 442/3;  
4. – 442/4;  
5. – 442/5. 
 Образец воздушно-сухой. 
Навеска  1 г. 
Чувствительность: ТГ – 200; 
ДТА – 1/5; повышение 
температуры: 10º /мин 
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В зависимости от преобладания одного из породообразующих компонентов 
(монтмориллонита или гидрослюды) в исследуемой породе выделяются две 
разновидности глин: бентониты и бентонитоподобные. 

Из неглинистых минералов в бентонитах и бентонитоподобных глинах 
установлены в небольших количествах: кварц (0,42-0, 427; 0,332-0, 331 нм), 
полевой шпат (0,317-0, 320 нм) и кальцит (0,301-0, 304 нм). 

По данным комплексного термического анализа основным глинистым 
минералом большинства изученных образцов бентонитов является 
монтмориллонит. При нагревании монтмориллонитовых глин термические кривые 
обнаруживают три характерных последовательно ослабевающих эндотермических 
эффекта (рис. 3). Первый, самый интенсивный, связан с удалением 
адсорбированной воды, количество которой колеблется от 8 до 12,6% (табл. 5). 
Несколько заниженная температура (540-5600С) максимума эндотермического 
эффекта удаления кристаллизационной воды в исследуемых образцах глин по 
сравнению с обычными монтмориллонитами связана с повышенным содержанием 
в них Fe3+ [24, 25, 26]. В области 690-7200С выявляется дополнительный 
эндотермический эффект разложения гидроксильных групп. Проявление двух 
эффектов удаления кристаллизационной воды, вероятно, можно объяснить 
существованием смеси двух типов монтмориллонитов [25]. Эндотермический 
эффект при температуре 780-8000С обусловлен диссоциацией кальцита. 
Высокотемпературный эндотермический эффект (840-8800С) соответствует 
разрушению кристаллической решетки монтмориллонита. За ним следует 
экзотермический эффект, который соответствует образованию новых минералов. 
Экзотермический пик при температурах порядка 3000С обусловлен, вероятно, 
сгоранием органического вещества, присутствующего в коллоидной фракции 
бентонитовых глин [27]. 

Термоаналитические характеристики бентонитоподобных глин отличаются 
меньшей интенсивностью, глубиной первого эндотермического пика и 
соответственно значительно меньшей потерей адсорбированной воды (рис. 3, 
табл. 5). 

Сопоставляя данные по содержанию разбухающего компонента изученных 
образцов, приходим к выводу, что наибольшее количество его присутствует в 
средней части разреза обнажения 442 (обр. 442/3, обр. 442/2 (табл. 5)). 

Таким образом, термические кривые чуфлештских бентонитов 
свидетельствуют об их полиминеральном составе (монтмориллонит, гидрослюда, 
неглинистые минералы). 

Дилатометрические исследования проводились на спрессованном под 
давлением 5 т образце бентонита цилиндрической формы длиной 9 мм, диаметром 
10 мм [28, 29]. 

В начальный период в интервале температур 20-700С происходит 
незначительное увеличение линейных размеров образца порядка 1% (рис. 4). Далее 
в интервале температур 70-3000С происходит заметная усадка образца 12%, 
связанная с удалением адсорбированной воды. При температуре 300-6000С 
отмечается постепенное и незначительное увеличение линейных размеров образца 
на 2%. Кривые ТД и ДТД выразительно показывают дальнейшее сокращение 
объема образца при температуре 600-8300С, обусловленное удалением СО2.  
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Рис. 4. Дилатационные  кривые 
изменения линейных размеров 
образца бентонитовой    глины   
(с. Чуфлешты),  
а – естественный образец;   
б – образец с добавкой   
1% солярового масла. 
Образцы спрессованы 
 под давлением 5 т/см2. 
Чувствительность: 
ТД-100;  
ДТД – 1/15; 
ДТА – 1/5;  
повышение температуры: 
10º С/мин. 

Рис. 5. ИК-спектры бентонитов (442/3, 442/4) и бентонитоподобных 
(442/1; 442/5) глин Чуфлештской площади. 442/1 – обн. 442, обр. 1;  442/3 
– обн. 442, обр. 3;  442/4  - обн. 442, обр. 4;  442/5 – обн. 442, обр. 5;  
NH4 - форма 
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Температурный интервал 850-10000С характеризуется быстрым увеличением 
объема образца на 3%. Таким образом, контракция образца в исследуемом 
интервале температур равна 18%, а общее увеличение объема от первоначального 
равно 13%. Надо заметить, что увеличение линейных  размеров, судя по кривой ТД, 
имеет тенденцию к дальнейшему росту при более высоких температурах 
(> 10000C). Интересно, что при добавлении небольшого количества (1%) 
солярового масла, наблюдается резкое увеличение линейных размеров образца 
бентонитовой глины (более чем в 2 раза по сравнению с образцом без добавки). 
Характерным является и то, что начало и максимум увеличения линейных размеров 
при этом смещается в область более низких температур. Максимум наблюдается в 
области 9000С в момент перестройки решетки монтмориллонита, когда линейные 
размеры образца увеличиваются на 52%. 

Далее наблюдается быстрое уменьшение размеров образца на 22%. 
Дилатометрические исследования глин показали сравнительно невысокую степень 
увеличения линейных размеров при обжиге, однако при добавлении 1% солярового 
масла отмечается увеличение линейных размеров более чем в два раза. Это говорит 
о том, что при введении различных добавок масел в описанные образцы 
бентонитов, последние могут служить прекрасным материалом для производства 
керамзита. Подтверждением этого факта является довольно маленький объемный 
вес 240 кг/м3 и высокий коэффициент вспучивания 7,79, полученный нами при 
физико-механических испытаниях чуфлештских бентонитов. 

В приведенных ИК-спектрах (рис. 5) наблюдается довольно сильный дублет 
при 480-530 см-1, характерный для монтмориллонитов и гидрослюд. Появление 
максимума в области 430 см-1 обусловлено повышенным содержанием ионов Fe в 
октаэдрических позициях структуры минерала [30]. Полоса поглощения при 920 
см-1 характеризуется колебаниями связи Al-OH. Максимумы в области 1100 см-1 и 
1040 см-1 принадлежат к ассиметричным валентным колебаниям SiO. Валентные 
колебания структурных ОН-групп наблюдаются в виде широкой полосы 
поглощения при 3630 см-1. В целом ИК-спектры бентонитов Чуфлештской площади 
свидетельствуют о невысокой степени кристаллического совершенства их 
структуры. 

 
 

Выводы 
Исследованные образцы бентонитовых глин Чуфлештской площади 

представляют генетическую смесь монтмориллонита и гидрослюды (смешано-
слойные образования) с примесью хлорита (от 5 до 10%). Основной минерал глин - 
монтмориллонит (60-70%), примесь гидрослюды значительна (25-40%). 

В обменном комплексе содержание Na значительно выше по сравнению с 
другими бентонитами (Ларгуца, Кучулия и др.). 

Адсорбционно-структурный анализ показал наличие значительного 
эффективного радиуса пор чуфлештских бентонитов - 8-10 нм. 

Высокую адсорбционную способность к белку, вероятно, можно объяснить 
смешаннослойностью бентонитовых глин, обуславливающей присутствие 
большого количества дефектов в структуре. 
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Считаем необходимым проведение геолого-разведочных работ на 
Чуфлештско-Батырском участке с последующим проведением полузаводских 
испытаний на адсорбентное сырье. 

Просим рассматривать данную статью как заявку на открытие 
месторождения бентонитовых глин. 
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