
273

Перспективным направлением 
современной государственной 

политики является развитие восточных 
районов страны. Принята федераль-
ная программа «Социально-экономи-
ческое развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона до 2025 года» 
[5]. Генеральной целью развития опре-
делено закрепление позиций России 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
В числе стратегических ставятся за-
дачи закрепления и приумножения 
численности населения, повышения 
уровня жизни. 

Современная демографическая си- 
туация остается одной из наиболее 
сложных проблем Дальневосточного 
федерального округа, наблюдается 
тенденция убывания населения. Со-
циологические опросы свидетельству-
ют, что одним из серьезных барьеров 
на пути закрепления населения в этих 
краях является неудовлетворительное 
продовольственное обеспечение эко-
логически чистой сельскохозяйствен-
ной продукцией. На продовольствен-
ном рынке превалируют импортные 
продукты, мясоперерабатывающая 
промышленность использует в основ-
ном (до 80%) импортное сырье (китай-
ская свинина, австралийская говяди-
на и др.). Потребности населения в 
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основных местных продуктах питания 
удовлетворяются в среднем на 60%.

Поэтому надо признать развитие 
агропродовольственного комплекса  
одним из необходимых условий успеш-
ной реализации долгосрочной прог- 
раммы развития Дальнего Востока. 
При всей сложности природных усло-
вий макрорегион располагает значи-
тельными земельными ресурсами для 
ведения эффективного сельского хо-
зяйства.

Наибольшие площади сельхозуго- 
дий, пригодные для интенсивного 
сельскохозяйственного производства 
сосредоточены в западной части Даль-
невосточного федерального округа – 
Западном Приамурье, занимающем 
обширные земельные равнины в бас-
сейне Верхнего и частично Средне-
го Амура. Данный регион является 
объектом наших исследований. В со-
временных границах это территория 
субъекта РФ – Амурской области. 
Здесь сосредоточено 2,5 млн га сель-
скохозяйственных угодий, из них – 
1,7 млн га пашни – 58% всех пахот-
ных земель Дальнего Востока.

Область по праву считается житни-
цей дальневосточного региона. Одна-
ко за годы аграрной реформы, после 
1990 г., она значительно утратила 
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свои позиции, в дальневосточном про-
довольственном балансе ее доля не 
превышает 30% (при доле пахотных 
земель 58%). Поэтому считаем, что 
основные резервы наращивания объе-
мов сельскохозяйственной продукции, 
решения продовольственной пробле-
мы заключаются в существенном по-
вышении эффективности использова-
ния потенциала земельных ресурсов 

Западного Приамурья. Анализ совре-
менного состояния свидетельствует 
о неблагоприятной ситуации в агро-
землепользовании этой территории, 
нарастают процессы качественной де-
градации земель. Особенно тревожит 
тот факт, что подавляющая часть почв 
(до 70%) имеет сильно и среднекислую 
реакцию (pH 4,5–5,0), низка их погло-
тительная способность. Между тем ра-

Разведанные запасы и прогнозные ресурсы цеолитов Амурской области (млн т)  
[1, 2, 8]

¹ Минерагенические 
области, зоны, райо-
ны, узлы, объекты

Ранг  
объекта

Содержа-
ние цео-
литов,%

Категории запасов и прогнозов Всего  
по  

объектуА+В С1 С2 Р1 Р2 Р3

Буреиская область, Долдыкано-Буреинский узел

1. Куликовская месторож. 40 2,4 11,7 75,1 – – – 89,2

2. Самсонское-2 прояв. 52 – – 0,6 2,1 4,0 – 6,7

3. Боновское прояв. 48 – – – 3,1 – – 3,1

4. Иркунское прояв. 60 – – – – 2,0 – 2,0

5. Пасечное Южное прояв. 34 – – – – 29,0 – 29,0

6. Пасечное Северное прояв. 30 – – – – 14,0 – 14,0

7. Самсонское-1 прояв. 49 – – – 11,8 – – 11,8

8. Далдыканское-1 точ.мин. 45 – – – – – 3,0 3,0

Прочие ореолы узла ореол 10–23 – – – – – – 7,0

Нижнезейская минерагеническая зона, Корсаковский узел

9. Халанское точ.мин. 60 – – – – – 5,0 5,0

10. Симоновское прояв. 40 – – – – 5,0 5,0 10,0

11. Малашиха точ.мин. – – – – – – 5,0 5,0

Умлеканская минерагеническая зона, Коврижский узел

12. Г. Коврижка точ.мин. 70 – – – – – 30,0 30,0

Хингано-Олонойский минерагеническийрайон, Кундурская зона

13. Кундурская точ.мин. 50 – – – – – 20,0 20,0

Кимканская зона

14. Ядринское точ.мин. 55 – – – – – 10,0 10,0

Становая область, Вангинский узел

15. Вангинское месторож. 51 – 0,9 1,8 6,0 – – 6,7

Урканский узел

16. Резниковское точ.мин. 47 – – – – – 37,0 37,0

17. Белый Утес точ.мин. 46 – – – – – 7,0 7,0

18. Правобережная точ.мин. – – – – – – 5,0 5,0

Итого  
по Амур. области: 2,4 12,6 77,5 23,0 61,0 127,0 303,5
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боты по нейтрализации и обогащению 
почв путем известкования и фосфо-
ритования практически прекращены.

Положение в землепользовании зна-
чительно осложнилось после катастро-
фического наводнения, произошедше-
го в Амурской области в 2013 г., когда 
было затоплено и переувлажнено око-
ло 300 тыс. га пахотных земель.

Требуются срочные меры по хими-
ческой мелиорации почв. Трудности 
возрастают в связи с тем, что необ-
ходимые агромелиоранты в основном 
завозятся из-за пределов области.

В настоящее время, когда цены на 
промышленную продукцию высоки, 
а подавляющая часть сельхозтоваро-
производителей финансово не состоя-
тельны, задача по развороту масштаб-
ных работ восстановления плодородия 
сельхозземель трудно выполнима, но 
она чрезвычайно актуальна, поскольку 
связана с решением проблемы продо-
вольственной безопасности дальнево-
сточного региона.

Считаем, что в сложившихся усло-
виях в качестве первоочередного ме-
роприятия должно быть хозяйствен-
ное освоение местных месторождений 
минерального агрохимического сырья 
путем организации частных предпри-
ятий по выпуску необходимых агро-
мелиорантов с государственной под-
держкой регионального бюджета, 
в том числе по линии предоставления 
налогового кредита. Для создания та-
ких производств в области имеется до-
статочная база различных агрорудных 
ресурсов, особенно перспективным 
среди которых являются цеолиты.

Здесь имеется три разведанных ме-
сторождения, обнаружено шестнад-
цать перспективных проявлений и то-
чек минерализации. Суммарные запа-
сы ресурсов оцениваются в 300 млн т 
(таблица).

Государственным балансом учтены 
запасы Куликовского и Вангинского 
месторождений [8].

Куликовское месторождение рас-
положено в южной части области в 
Бурейском районе, в 10 км от Тран- 
сиба. Среднее содержание цеолитов 
37–43%. Гидрогеологические и горно-
технические условия месторождения 
весьма благоприятны для открытой от-
работки. Балансовые запасы по состо-
янию на 01.01.2000 г. составляют по 
категории А + В + С1 – 14 176 тыс. т, 
забалансовые – 75 148 тыс. т [8].

Вангинское месторождение разме-
щается в северном Зейском районе. 
Среднее содержание цеолитов в руде 
56%. Около половины запасов состав-
ляют руды с содержанием 50–70% [8].

Цеолиты – это большое семейство 
(около 40 типов) алюмосиликатов, 
с катионами кальция, натрия, калия, 
магния и др. Их специфической осо-
бенностью является наличие в струк-
туре однородных пор.

Как самостоятельная группа при-
родных минералов, цеолиты были вы-
делены шведским ученым – минерало-
гохимиком А.Ф. Кронстедтом, после 
открытия им в 1756 г. стильбита – 
одного из этих минералов. Из-за спо-
собности минерала вспучиваться при 
нагревании он назвал его цеолитом, 
что в переводе с греческого означает 
«кипящий камень» [1, 6, 3, 7].

Цеолиты обладают целым рядом 
общих и своеобразных свойств. Рент-
генометрические исследования по-
казывают, что их кристаллические 
структуры состоят из каркасов алюмо-
кремне-кислородных тетраэдров, отли-
чающихся от других типов каркасных 
структур тем, что полости в них пред-
ставлены более широкими «каналами». 
Такая более открытая кристалличе-
ская жесткая основа содержит в себе 
слабо связанные с ней молекулы воды. 
При осторожном нагревании вода мо-
жет быть постепенно удалена без раз-
рушения кристаллической структуры 
в целом. Важно, что удаленная этим 
путем вода вслед за тем снова может 
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быть поглощена до прежних пределов 
или заменена молекулами других ве-
ществ, причем кристаллическая среда 
сохраняет однородность.

Другой характерной особенностью, 
ярко выраженной у большинства цео- 
литов, является та легкость, с какой 
происходит обмен между катионами, 
в окружающем водном растворе (K, Mg, 
Fe2+). Те или иные катионы раствора 
способны вытеснить катионы, распо-
лагающиеся в «пустотах» среди каркаса 
цеолитов, без разрушения их структуры. 
Это свойство используется в практике. 

В решетках цеолитов свободные 
пространства использованы не пол-
ностью и они имеют какой-то «запас» 
пространства.

По прочности связей между тетраэд- 
рами в каркасе минералов все цеолиты 
делятся на три группы: одномерные (во-
локнистые), двухмерные (листовые или 
пластинчатые), трехмерные (изометри-
ческие), в составе которых выделяются 
различные типы минералов. Соответ-
ственно, в первую группу входят мине-
ралы: натролит (цеолит игольчатый) – 
Na2[Al2Si3O10] · H2O; мезолит (цеолит муч- 
нистый) – Na2Са2[Al2Si3O10]3 · 8H2O; том-
сонит – Na,Са2[Al5Si5O20] · 6H2O; и др.

Во вторую группу входят минералы:
 � стильбит – Са[Al2Si7O18] · 7H2O, 
 � гейландит (цеолит листовой) – 

Са[Al2Si7O18] · 6H2O.
В третью группу входят минералы: 

шабазит – (Са, Na2)[Al2Si4O12] · 6H2O; 
филлипсит – КСа [Al3Si5O16] · 6H2O; гар-
мотом – (Ва, К) 1–2 [Al2Si6O16] · 6H2O; 
анальцим – Na [AlSi2O6] · H2O и др.

Разнообразие типов, особенности 
внутренней структуры, специфика 
химического состава обусловили зна-
чительный интерес к цеолитам как на-
учных работников, так и практиков.

В силу своей многофункционально-
сти цеолиты нашли применение в та-
ких сферах экономики как строитель-
ная индустрия, сельское хозяйство, 
ЖКХ, бумажная промышленность, вы-

пуск огнезащитных покрытий, очистка 
газовых выбросов и др.

Первые результаты использования 
цеолитов в сельском хозяйстве были 
получены в Японии, затем в других 
странах. Зарубежные и отечественные 
исследования показали агроэкологи-
ческую и экономическую эффектив-
ность их применения в земледелии и 
растениеводстве [1, 2, 6]. 

При внесении цеолитов в почву уве-
личивается ее общая поглотительная 
способность и влагоемкость. Цеолиты 
способны длительное время удержи-
вать влагу, пролонгировать действие 
удобрений, уменьшать их потери, нейт- 
рализовать кислотность почвы, улуч-
шать ее структуру, поглощать тяжелые 
элементы, пестициды.

Как результат повышается плодо-
родие почв и урожайность сельско-
хозяйственных культур. Опытные ве-
гетационные и полевые исследования 
цеолитов в экосистеме «почвы – рас-
тения» в условиях Приамурья впер-
вые были проведены в 90-е годы 
Амурским филиалом ВНИИПТИМ и 
Зейской станцией ВИРа. Изучались 
цеолиты Вангинского, Куликовского 
и Симоновского месторождений. 

В результате научно-исследователь-
ских работ была установлена эффек-
тивность внесения в почву руды амур-
ских цеолитов в зависимости от типа 
земель, вида сельхоз культуры и пара-
метров технологического процесса – 
нормы и способа внесения цеолита, 
а также тонины помола руды.

В условиях северного Зейского райо- 
на на пойменных аллювиальных по-
чвах применение цеолитов Вангинско-
го месторождения с нормой внесения 
от 2,5 до 10 т/га, наибольшая прибав- 
ка урожая кукурузы была получена при 
дозе 5 т/га, а картофеля – 7,5 т/га. Эф-
фективность по сравнению с контролем 
составила соответственно 32% и 24%.

Цеолиты Куликовского месторож-
дения изучались в условиях южного 
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Ивановского района на лугово-черно-
земовидных почвах. В опытах наи-
большая прибавка урожая картофеля 
составила 37 ц/га с внесением 7 т/га 
цеолита. По сое максимальная при-
бавка урожая (2,3 ц/га) была полу-
чена при внесении 5 т/га цеолитовой 
руды. Эффективность цеолитов уве-
личивается при внесении их с мине-
ральными удобрениями. Опытно уста-
новлено, что цеолиты Куликовского 
месторождения оказывают влияние 
на накопление в почве подвижного 
фосфора. 

Серия вегетационных опытов 
проведенных Амурским филиалом 
ВНИИПТИМ показала, что при ис-
пользовании помола руды цеолитов 
Куликовского месторождения более 
эффективной оказалась тонина раз-
мером 1–3 мм – на 25% эффективнее 
фракции 0,25–1 мм. Эффективность 
цеолитов выше на менее плодород-
ных и легких пойменно-аллювиальных 
и бурых лесных почвах.

В 2000-е гг. после реорганизации 
филиала ВНИИПТИМ дальнейшие 
исследования цеолитов были продол-
жены в лаборатории химической ме-
лиорации почв Всероссийского НИИ 
сои РАСХН. Проведены вариантные 
определения химического состава руд, 
их сорбционной емкости, технологи-
ческие способы использования цеоли-
тов при возделывании сои, являющей-
ся фирменной сельскохозяйственной 
культурой региона.

В системе севооборота цеолит ре-
комендуется вносить под сою в виде 

помола 1–3 мм под весеннюю культи-
вацию в дозе 6 т/га. Сорбция элемен-
тов питания (из почвы и удобрений) 
цеолитом продолжается длительное 
время, что способствует лучшему пи-
танию сельскохозяйственных культур 
в севообороте [9].

Таким образом, опытные исследо-
вания показали перспективность прак-
тического использования природных 
цеолитов Приамурья для повышения 
плодородия почв и роста эффектив-
ности растениеводческих отраслей. 
Научные работы с цеолитами следует 
продолжить, обратив особое внима-
ние на разработку технологий подго-
товки минерального сырья, и спосо-
бов его внесения в почву, в том числе 
при совместном применении с тради-
ционными агромелиорантами с учетом 
особенностей химического состава ос-
ваиваемого месторождения.

С позиции практического исполь-
зования цеолитов наиболее подготов-
ленным является Куликовское место-
рождение, расположенное в благо-
приятных природных и транспортных 
условиях. Перспективность и ценность 
данного месторождения заключается и 
в качественном составе руд содержа-
щих кроме кальция, магний, фосфор, 
калий. Реализацию инвестиционного 
проекта освоения цеолитового место-
рождения целесообразно осуществить 
путем создания акционерного обще-
ства с участием областного министер-
ства сельского хозяйства, районных 
администраций и заинтересованных 
хозяйств товаропроизводителей.
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The resource potential of natural zeolites and prospects of their use in agricultural production of the 
Amur Region. The paper features characteristics of the resource potential and peculiarities of natural zeolites. 
The relevance of natural zeolites development and use in agriculture is substantiated. Given are the results of 
experimental studies in the ecosystem “zeolites-soil-plants”. The prospects of zeolites application for improve-
ment of soil fertility and increase of crop yields are considered.
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