
Адсорбирующие глины Чечни 
 

Систематические работы по определению адсорбционных свойств третичных глин были проведены в 

Научно-исследовательском институте Грознефти. 

Порода, измельченная в ступке, просеивалась через сито с 1600 отверстиями на 1 см
2
 и просушивалась и 

течение 2 час. до 150°. Для каждого опыта бралась навеска 5,0 г породы на 50 см
3
 раствора вазелина, веретенного 

масла и цилиндрового масла и по 2 г на 200 см
3
 керосина и крекинг-бензина. 

Результаты, перечисленные на процент обесцвечивания по отношению к первоначальному цвету для пород, 

представлены в табл. 1. 
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Акчагыл 

Брагуны, левый берег 
р. Сунжи 

87,0 48,0 35,6 39,0 19,3 

Меотис 

Чечен-Аул, левый берег реки 

Аргун 
62,0 26,6 21,3 28,5 31,0 

Криптомактровые слои 

Аул Читки 71,б 31,2 26,6 28,5 13,1 

Спаниодонтелловые слои 

Серноводск, Крестовая балка 

перед I пл. 
90,0 40,4 31,2 – – 

Терский хребет 87,8 51,0 – 31,0 21,0 

Река Аксай, слой № 7 86,3 37,2 37,2 39,0 21,0 

Река Аксай, слой №18 86,7 52,8 42,0 44,2 21,7 

Река Аксай, слой №33. 77,9 42,0 17,0 87,5 15,0 

Река Аксай, верхняя часть № 

38 
84,3 42,0 37,2 35,5 19,3 

Река Аксай, слой № 63 8,6 39,0 86,8 46,2 21,0 

Река Аксай, верхняя часть 75 с. 60,0 37,2 37,2 – – 

Спириалисовые слои 

Река Аксай 83,0 51,0 42,0 41,0 9,0 

Серноводск, Слепцовск. балка 
XVI пласт 

95,6 68,8 60,0 – 32,5 

То же 80,7 57,4 28,6 35,5 
23,3 

пес. гл. 
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Нижний Майкоп 

Река Чанты-Аргун близ 
Яраш-Марды 

75,4 42,0 31,2 28,5 15,5 

Фораминиферовые слои 

Река Чанты-Аргун, близ 

Яраш-Марды 
70,l 42,0 35,6 16,5 13,4 

Помимо этого произведены определения в образцах из 
скважин. 

Грозненские слои 

Скважина Таш-Кала № 1 173,7 131,2 28,6 128.5 18,5 

Криптомактровые слои 

Скважина Таш-Кала № 1 87,5 53,6 89,0 28,5 
пес. 
21,0 

То же 78,9 39,0 33,8 28,5 13,1 

Скважина 6/18 Н. Района 88,1 63,3 48,6 42,5 16,5 

Скважина 25/17 Н. Района 90,0 155,9 26,6 46,0 24,5 

Синдесмиевые слои 

Скважина Таш-Кала № 1 78,9 87,2 31,2 142,5 21,0 

Скважина 29/23 Н. Района 86,7 60,0 26,6 42,5 20,0 

Спириалисовые слои 

Скважина 3/7 Н. Района 84,8 49,9 35,6 41,5 119,5 
 

 

Для сравнения приведем стандартные адсорбенты и бентонитовые глины из Серноводска в низах 

грозненских слоев (табл. 2). 

Хорошие результаты дают бентонит из грозненских слоев в Серноводске и глина из подошвы XVI пласта 

(спириалисовые слои) в той же Слепцовской балке в Серноводске. 

Удовлетворительные результаты показали глины из криптомактровых (№ 18–21), синдесмиевых (22, 23), 

спаниодонтелловых (4, 57, 8) и спириалисовых слоев (12, 13, 14, 24). 

Каждая данная порода, будучи хорошем адсорбентом для одного вещества, является очень слабым для другого 

(№ 8, 10, 18 и др.). Почти все глины хорошо поглощают смолы, которые осаждаются из нефти и растворяются 

затем в керосине, но высокомолекулярные смолы самих керосинов и особенно крекинг-керосина поглощаются 

обычными глинами чрезвычайно слабо. 
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Террана «А» 94,5 81,0 – – 62,0 

Флоридин 93,5 75,0 – 69,0 44,0 

Силикагель 81,0 81,5 – – – 

Флорид, зернист. 65,0 48,0 – – – 

Гумерин 63,0 46,0 – 62,0 31,0 

То же – – – 58,5 42,0 

То же – – – 70,0 41,5 

Бентонит из Серноводска 90 0 56,5 – – – 

В дальнейшем исследование пошло по линии испытания серноводских бентонитов из грозненских слоев и 

мэотических глин с вершины Сюиль-Корт. 

Глины других слоев могут также служить для очистки нефтепродуктов. К сожалению однако они не 



универсальны. 

В поисках универсальных адсорбентов, по своей активности способных заменить американский флоридин 

при очистке крекинг-бензина, была предпринята работа по химической активации глин. Оказалось, что 

серноводские активированные бентониты и глины с Сюиль-Корта могут не только заменить американский 

флоридин, но могут даже устранить отчасти необходимость сернокислотной очистки. 

Они дали великолепные результаты при отбеливании керосинового и машинного дестиллата, 

крекинг-бензина и парафина. Активация достигалась 4-часовым кипячением 30 г глины с 15–20 %-ной серной 

кислотой в количестве 50 % от веса глины, но при использовании фильтра расход может быть снижен до 20–25%. 

Стоимость активировки определена ориентировочно в 50 руб. за 1 т. Сущность процесса активации сводится, по 

данным произведенных анализов Серноводского бентонита, до и после активации, к извлечению соединений 

алюминия. 

Ввиду высоких адсорбционных качеств бентонитов из низов грозненских слоев они были разведаны 

Грознефтью в 1931 г. в Старогрозненском районе и Серноводске, а так же и глины мэотических слоев, на 

возвышенности Сюиль-Корт. 

В Серноводском районе на доступной для разработки открытыми работами глубине бентонит залегает в двух 

пунктах: в районе Слепцова и между вершинами Колодезной и Узловой. 

Слепцовский район. В районе Слепцова в 3–4 км от станции Слепцовской бентонит вскрыт в двух канавах. 

Собственно Серноводский район. В районе Колодезная и Узловая, отстоящих от ст. Серноводск в 3,5–7 км, 

пласт бентонита вскрыт в 8 канавах и одном шурфе. 

Пласт бентонита весьма изменчив в мощности, причем в большинстве выработок он представлен тремя 

пропластками. 

Общий запас Серноводского и Слепцовского месторождений 

28980+34020=63000 т 

учитывая прослойки, цифру запаса приходится уменьшить в 3 раза, отнеся эти запасы к категории Б. 

Старогрозненский район, связанный со ст. Грозный ширококолейной железнодорожной линией, обладает 

рядом несомненных преимуществ перед Серноводском. Расстояние выходов бентонита 0,5–1,5 км от 

железнодорожной линии. По железной дороге расстояние от города 15–19 км. 

Бентонит встречен на северном и южном крыльях старогрозненокой брахи – антиклинали и образует в плане 

вытянутый овал. 

Запасы определены из расчета выработки по пласту на глубину 10 м, при протяжении пласта бентонита на 

северном крыле 6600 м. и на южном в 7030 м. Запасы составят: 

Северное крыло 6600.10.1=66000 м
3
 при уд. весе 2,1=138600 т 

Южное крыло: 7080.10.1=70800 м
3
 при уд. весе 2,1=162330 т 

Итого. 143300 м
3
, или 300930 т 

Запасы относят к категории А. 

Необходимо учесть при подсчете запасов оползни, необычайно развитые в Старогрозненском районе. 

Сюиль-Корт. Разведочные работы .производились, на глины карьера, служащего для добычи тампонажных 

глин. Карьер расположен в юго-западной части вершины Сюиль-Корт, находящейся к востоку от 

Новогрозненского района, в Ханкальскюй долине у скважины 1/40. 

Карьер разрабатывает оползную массу мэотических и отчасти верхнесарматских глин. (Коренные породы, 

залегающие под углом 15–20°, под влиянием атмосферных осадков и высачивающихся по (склону пластовых 

соленых вод оползают. 

Оползающая масса занимает площадь 140 м × 60 м при средней высоте 18 м. Запас ее определен в: 

140.60.18=151200 м
3
 или при уд. весе 2,1=317250. 

Запасы мэотических глин в коренном залегании определены в 6400 тыс. м
3
, или 13240 тыс. т. Последняя 

цифра подвержена некоторому сомнению. 

Район селения Алды. Мэотические глины, выходящие по р. Гойты близ с. Алды, в 3 км от Грозного, были 

также подвергнуты разведке. 

Образцы, относящиеся к верхнему сармату и переходным к мэотису слоям, показали плохие отбеливающие 

свойства. Подсчет запасов не произведен. Глины прикрыты горизонтально лежащим конгломератом мощностью 

в 1,0–1,5 м. 

 

Выводы 

 

1. Адсорбционными свойствами обладают глины мэотических, грозненских и фораминиферовых слоев. 

Данные бакинской практики показывают, что отработанные отбросы, применяясь как добавка на цементных 

заводах, дают высоко качественный цемент. 

2. Мэотические глины, добываемые из карьера в Ханкальской долине в юго-западном склоне г. Сюиль-Корт, 

употребляются для очистки парафина. Исследования показали, что активацией серной кислотой можно получить 

из сюиль-кортовских глин универсальный адсорбент высокого качества, приближающийся к американскому 

флоридину. Установлена пригодность для отбеливания парафинов мэотических глин по р. Гойте. 

3. Бентониты в низах грозненских слоев разведаны в Слепцовском, Серноводскам и Старогрозненском 

районах. 



Запасы их: 

Слепцовский район 13800 м
3
 28980 т 

Серноводский район 16290 м
3
 34020 т 

Старогрозненский район 148300 м
3
 300930 т 

 178390 м
3
 363930 т 

Из них запасы Старогрозненского района возможно отнести к категории А2, причем необходимо учесть наше 

замечание об оползнях. 

Запасы Слепцовского и Серноводского районов правильнее отнести к категории В. К категории А2 

возможно, пожалуй, отнести лишь 21 тыс. т. 

Работами Научно-исследовательского института установлено, что бентониты грозненских слоев при их 

активации заменяют и даже превосходят американский флоридин, являясь универсальным адсорбентом. 

4. О свойствах фораминиферовых глин можно будет судить по получении отчета о работах 1932 г. 
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