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Аннотация. Рассмотрена ситуация с охраной природного наследия на территории 

Республики Бурятия. Подчеркнут недостаточный уровень сохранения геологического 

наследия. В качестве инструмента сохранения природного наследия предлагается создание 

геопарков. Рассмотрены основные особенности геопарков. Приведены данные по организации 

и функционированию гепарков в Российской Федерации. Приведены примеры обоснования 

создания геопарков на территории Российской Федерации в научной литературе. В 

Республике Бурятия предлагается создание геопарка «Долина Селенги» в левобережной части 

от устья р. Оронгой до железнодорожного моста. Памятники природы представлены 

объектами Ошурковского апатитового месторождения, геоморфологическими, проявлениями 

карбонатитов, флюорита и благородных металлов, кайнозойскими разрезами, радоновыми 

источниками, природно-историческими объектами. Официальный статус имеют Обнажение 

Уточкина падь, Тологойский разрез, Иволгинская Сопка, Источник Отобулак, Лесной массив 

Кокоринский. Оформление геопарка «Долина Селенги» имеет большую перспективу для 

организации радиальных однодневных экскурсий из г. Улан-Удэ, проведения студенческих 

практик и научных исследований. Это может способствовать повышению рентабельности 

приема туристов в Улан-Удэ. Сейчас Улан-Удэ рассматривается преимущественно как 

транзитный пункт пребывания туристов по пути на Байкал. Предложения туристам сводятся 

к обзорным экскурсиям, посещению Этнографического музея народов Забайкалья, 

Иволгинского дацана, этнографических туров в бурятские и старообрядческие поселения 

пригородных Заиграевского и Тарбагатайского районов. В Улан-Удэ находится 

международный аэропорт на территории предлагаемого геопарка, железнодорожный вокзал 

на Транссибирской магистрали и ветке Улан-Удэ – Улан-Батор – Пекин. В Улан-Удэ большое 

число мест размещения туристов от хостелов до 5-звездочных отелей, развития сеть 

общественного питания, включая этнические заведения. Создание геопарка с разработкой 

                                                 
2 Для цитирования: Кислов Е.В., Кислов А.Е., Базарова Л.Д. Памятники природы 

проектируемого геопарка «Долина Селенги» // Геология. Известия Отделения 

наук о Земле и природных ресурсов. 2023. №4. С.24-51. DOI 10.24412/2949-4052-

2023-4-24-51. 
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нескольких однодневных экскурсий могло бы задержать туристов в Улан-Удэ, как минимум, 

до недели. 
Ключевые слова: геопарк, долина Селенги, памятники природы 
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Summary. The situation with the protection of natural heritage in the territory of the Republic 

of Buryatia is considered. The insufficient preservation of the geological heritage is emphasized. The 

creation of geoparks is proposed as a tool for preserving the natural heritage. The main features of 

geoparks are considered. The data on the organization and functioning of geoparks in the Russian 

Federation are presented. Examples of justifications for the creation of geoparks on the territory of 

the Russian Federation in the scientific literature are given. In the Republic of Buryatia, it is proposed 

to create a geopark "Selenga Valley" in the left-bank part from the mouth of the river Orongoy to the 

railway bridge. Natural monuments are objects of Oshurkovsky apatite deposit, geomorphological 

monuments, carbonatites, fluorite and precious metals localities, Cenozoic sections, radon spring, 

natural and historical objects. The Utochkina Pad outcrop, Tologoi section, Ivolga Mount, Otobulak 

spring, Kokorino forest massif have the official status. The design of the Selenga Valley Geopark has 

great prospects for organizing radial day trips from Ulan-Ude, conducting student practices and 

scientific research. This can help to increase the profitability of receiving tourists in Ulan-Ude. Now 

Ulan-Ude is considered mainly a transit point for tourists on their way to Lake Baikal. Offers to 

tourists are reduced to sightseeing tours, visits to the Ethnographic Museum of the Peoples of 

Transbaikalia, Ivolga datsan, ethnographic tours to Buryat and Old Believer settlements of suburban 

Zaigraevo and Tarbagatai districts. Ulan-Ude has an international airport on the territory of the 

proposed geopark, a railway station on the Trans-Siberian Railway and the Ulan–Ude - Ulaanbaatar 

– Beijing branch line. Ulan-Ude has a large number of tourist accommodation from hostels to 5-star 

hotels, a large catering network, including ethnic establishments. The creation of a geopark with the 

development of several day trips could delay tourists in Ulan-Ude for at least up to a week. 

Keywords: geopark, Selenga valley, natural monuments 

 

Введение. Территория Республики Бурятия отличается уникальным 

объектом глобального значения – озером Байкал, удивительным разнообразием 

ландшафтов от песчаных пустынь до горных гольцов, сложностью и 

своеобразием геологического строения. Тем не менее, площадь особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ) составляет менее 7 % территории 

Бурятии при рекомендованных ЮНЕСКО 15 %. Природно-заповедный фонд 
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Бурятии включает следующие ООПТ: 2 биосферных и 1 природный заповедник, 

2 национальных парка, 3 государственных природных заказника федерального 

значения; 13 заказников, природный парк, рекреационная местность, 57 

памятников природы регионального значения; 5 рекреационных местностей 

местного значения [1].  

ООПТ ориентированы в основном на сохранение биоразнообразия. 

Официальный статус имеют 16 геологических памятников природы, 

геологическое наследие остальных ООПТ изучается, сохраняется и используется 

не в полной мере. Ситуацию могло бы исправить организация геопарков. В 

Бурятии до сих пор не обсуждался вопрос создания геопарка. 

Согласно определению ЮНЕСКО, «геопарк — это единая географическая 

территория, обладающая природными объектами, международным 

геологическим наследием, принципами управления которой являются защита 

природных ресурсов, образование и устойчивое развитие». В геопарке наглядно 

раскрываются геологические процессы образования геологических толщ, 

полезных ископаемых, ландшафтов, изобилуют привлекательные минералы, 

остатки древних животных и растений. Здесь геологические объекты - основная 

часть единой концепции сохранения природного, культурного и сакрального 

наследия, образования и экономического роста [2]. 

Современный геопарк - живописная обустроенная природная территория от 

первых десятков до первых сотен квадратных км, на которой находятся 

геологические и другие объекты, имеющие региональное, общенациональное 

или общемировое значение, брендированная посредством средств массовой 

информации и Интернета, место научных исследований, рекреации и туризма 

[3]. 

В геопарках ведутся ознакомительные экскурсии. Примечательные места - 

геопункты оформляются пояснительными материалами. Оборудуются 

маршрутам, обеспеченные указателями, картами, путеводителями. Геопарки 

начали создавать в 1990-е гг. В 1998 г. ЮНЕСКО и Международный союз 

геологических наук предложили концепцию геопарков. В 2004 г. ЮНЕСКО 

создала Всемирную сеть национальных геопарков из 17 объектов Европы и 8 - 

Китая. В 2015 г. на 38 сессии ЮНЕСКО определен статус глобального геопарка 

ЮНЕСКО и разработаны критерии номинирования. На 2022 г. Всемирная сеть 

национальных геопарков включает 177 геопарков в 46 странах. Больше всего их 

в Китае - 41, Испании - 15 и Италии – 11. И всего лишь один на территории 

Российской Федерации [4]. 

Геопарки в России. Постановлением №461 Республики Алтай от 31 

декабря 2015 г. был учрежден первый в России геопарк «Алтай». Управление 

возложено на ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства 

Республики Алтай». Геопарк находится на территории Кош-Агачского, 

Онгудайского и Усть-Коксинского районов, занимает площадь 14,5 тыс. кв. км. 
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Геопарк определен как «туристско-рекреационная зона, где объекты 

геологического наследия выступают частью единой концепции сохранения, 

образования и устойчивого развития территории, на которой прослеживается 

тесная связь между геобразнообразием, биоразнообразием и культурой, а также 

между материальным и нематериальным наследием Республики Алтай». 

Геопарк «Алтай» учрежден с «целью стимулирования предпринимательских 

инициатив, создания новых рабочих мест путем генерирования новых 

источников дохода, связанных с развитием познавательного туризма, создания 

условий для сохранения объектов, представляющих экологическую, 

археологическую, культурную и геологическую ценность». Но деятельность 

геопарка достаточно формальная, недостаток исследований и продвижения 

привел к тому, что он так и не получил статус ЮНЕСКО [5].  

18 октября 2017 г. распоряжением Правительства Республики 

Башкортостан № 1009-р в Салаватском районе создан геопарк «Янган-Тау». 

Площадь геопарка составляет 1700 квадратных км. На его территории находится 

более 20 геологических объектов, из которых разрезы Мечетлино и Большая 

Лука, горящая гора Янган-Тау имеют международную значимость. В сентябре 

2019 г. геопарк «ЯнганТау» первым в Российской Федерации включен в 

глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО [3]. Более того, принят Закон Республики 

Башкортостан от 27 сентября 2022 г. №609-з «О геопарках в Республике 

Башкортостан» - первый в России. В Законе дано следующее определение 

термина «геопарк» - «территория, включающая в себя объекты, имеющие 

особую геологическую, биологическую, экологическую ценность, 

представляющая научный, образовательный, культурный, исторический и 

туристский интерес». 

Ульяновский государственный палеонтологический заказник «Геопарк 

Ундория» создан Постановлением правительства Ульяновской области от 22 

январе 2018 г. № 34-П на базе Ульяновского государственного 

палеонтологического заказника. Геопарк «Ундория» находится в Ульяновском 

районе в междуречье двух рек Свияга и Волга. Площадь территории — 491,92 

квадратных км. На территории геопарка «Ундория» находится 18 геологических 

разрезов, имеющих как научное, так и образовательное значение, ряд из них 

имеет мировое научное значение. Разрез от среднеюрского до мелового периода, 

охватывающий временной отрезок от 180 до 65 млн лет, изучался П.С. Палласом, 

в 1964 г. объявлен лектостратотипом волжского яруса. Наиболее значимы 

находки остатков ископаемых рептилий морских (ихтиозавры, плезиозавры, 

плиозавры, метриоринхиды) и сухопутных (зауроподы), раковин головоногих и 

других моллюсков. Береговые отложения в нескольких местах нарушены 

погребенными долинами, в которых встречены остатки четвертичных животных: 

мамонтов, шерстистых носорогов, оленей, лошадей, бизонов. Здесь же в конце 

XIX в. академик А.П. Павлов обнаружил останки древнего человека 
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неандертальского типа. На территории геопарка находятся Брехово болото и 

Ундоровские минеральные источники, реликтовые широколиственные леса, 

археологические памятники. Другие объекты: Городищенский разрез, Щучьи 

горы, Долина кристаллов, Чертов гребень, месторождение симбирцита [6; 7]. 

Указом Врио главы Республики Башкортостан Р.Ф. Хабирова от 12 декабря 

2018 г. и распоряжением Правительства РБ от 18 января 2019 г. № 19-р в 

Ишимбайском и Стерлитамакском районах создан геопарк республиканского 

значения «Торатау». Затем территория геопарка расширилась за счет 

Гафурийского и части Мелеузовского района. Сейчас он охватывает более 4,3 

тыс. квадратных км. Центральные объекты геопарка - эталонный разрез границы 

сакмарского яруса «Усолка», горы-одиночки шиханы Юрактау и Торатау - 

остатки рифовых массивов пермского периода. На его территории 7 

геологических, 10 комплексных, 6 ботанических, 3 гидрологических, около 40 

археологических и 60 исторических памятников, 280 пещер. Более 100 животных 

и 280 растений, зарегистрированных на территории геопарка, занесены в 

Красную книгу. Геопарк номинируется в международную сеть Глобальных 

геопарков ЮНЕСКО [3; 8-10]. 

На базе Дагестанского заповедника проектируется геопарк «Сарыкум и 

Нарат-Тюбе». Проектируемый геопарк включает в себя две территории: хребет 

Нарат-Тюбе и массив Сарыкум. Общая площадь геопарка – около 12 тысяч га. 

Территория интересна уникальной геологической и геоморфологической 

историей, поразительным разнообразием ландшафтов и биоты. Здесь 

многочисленные места стоянок древних людей, пещеры и гроты с наскальными 

рисунками, святые места и культовые объекты паломничества. Район насыщен 

выходами сероводородных и других минеральных источников. Здесь 

зарегистрировано более 700 видов высших растений и 250 видов позвоночных 

животных, из которых 60 видов занесены в Красные книги России и Дагестана. 

Геопарк включает ключевую орнитологическую территорию международного 

значения «Бархан Сарыкум и хребет Нарат-Тюбе» [11]. 

В 2017 г. Иркутский научный центр СО РАН подготовил проект 

Байкальского геопарка ЮНЕСКО, который предлагается разместить в 

Ольхонском районе. Запланировано несколько центров: по геофизике в поселке 

Бугульдейка, географии в поселке Еланцы, геологии в селе Черноруд; 

археологии в селе Сахюрта, центр по изучению воды и гидробионтов в поселке 

Узуры на острове Ольхон [12]. Проект не получил дальнейшего воплощения, 

поскольку за каждый центр отвечал отдельный институт РАН. 

Геопарк «Ингерманландия» планируется к созданию на территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. Геопарк должен охватить зону Балтийско-

Ладожского глинта - хорошо выраженого в рельефе денудационного уступа. 

Линия Балтийско-Ладожского глинта - естественная северо-западная граница 

покрытой чехлом осадочных пород Русской плиты и Балтийского щита, где 
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обнажается гранитно-метаморфический фундамент платформы. Включает 

уникальные геологические объекты: долина реки Поповки, Дудергофские 

высоты, Саблинский разрез и стратотип саблинской свиты [13]. 

В научных публикациях можно найти в той ли иной степени проработанные 

обоснования формирования различных геопарков. В Якутии – Ленские, Синские 

и Олекминские столбы [14] и низовья Лены [15]. «Горы Северного Байкала» в 

Бурятии [16]. В Забайкальском крае: Удокан, Георгиевка, Адун-Челон, Кличка, 

Арголей, Газимурские Кулинды, Черновские Копи, Ножий [17], Кадалинские 

скалы «Дворцы», Красная Горка, Каменка [18]. В Алтайском крае: горные 

районы [19] и «Фас Алтая» в районе курорта Белокуриха [20]. В Кемеровской 

области - заброшенные шахты [21]. 

В Свердловской области гора Высокая в Нижнем Тагиле [22]. «Самоцветная 

полоса Урала» проектируется на территории Свердловской области и Пермского 

края [23]. В Пермском крае это также долина реки Усьва [24], Кунгурская 

лесостепь [25], геопарк «Сылвенский» на территории Кунгурского 

муниципального округа [26]. В западной части Оренбургской области 

проектируется геопарк «Кувандык» [27]. 

Геопарку фактически соответствуют Саблинской памятник природы в 

Ленинградской области [28], предлагаемый «Гирвас» в Карелии [29], щелочно-

ультраосновной интрузив Африканда в Мурманской области [30], Ильменский 

глинт в Новгородской области [31], «Геологический отторженец» на побережье 

Калиниградской области [32].  

В литературе можно встретить информацию о Нижне-Волжском геопарке в 

Саратовской области [33], Александрово-Балыклейском в Волгоградской 

области [34], проектируемом геопарке на базе Ичаловского пещерного 

комплекса в Нижегородской области [35]. 

Подготовлены обоснования геопарков «Горная Адыгея» в Адыгее и 

Краснодарском крае [36], Казбекско-Джимарайского в Северной Осетии [37], 

озеро Кезеной-Ам, курорт Ведучи и Галанчожский район Чечни [38; 39], 

прибрежного геопарка в Юго-Восточном Крыму [40; 41]. 

Но ни в одном случае после обоснования геопарка практических действий 

по его организации не последовало. 

Геопарк «Долина Селенги». Нами предлагается создание геопарка 

«Долина Селенги» на территории Иволгинского района Республики Бурятия в 

левобережье реки от устья р. Оронгой на юге до железнодорожного моста через 

реку на севере. Эту территорию выгодно отличает развитость дорожной сети, а 

также близость к г. Улан-Удэ с гостинично-ресторанной инфраструктурой, что 

позволит проводить однодневные радиальные маршруты по территории 

геопарка. На территории геопарка можно выделить несколько ключевых 

участков. 
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Рисунок 1 – Территория геопарка «Долина Селенги»: в правой части река Селенга, нижней части 

справа налево г. Улан-Удэ, взлетная полоса аэропорта и п. Иволгинск, в верхней части на левом 

берегу Селенги пп. Сотниково и Ошурково. 

 

Узел геологических памятников природы около с. Ошурково.  

Прежде всего, это сквозная долина Селенги, «пропилившая» некогда единый 

горный хребет, западное «крыло» которого представлено современным хребтом 

Хамар-Дабан, а восточное – хребтом Улан-Бургасы. Это место прорыва Пра-

Селенги сквозь воздымающуюся преграду к Байкалу. Здесь планировалось 

строительства плотины ГЭС. 

Южнее находится комплекс геологических объектов, связанных с 

Ошурковским апатитовым месторождением, для посещения которого 

авторами разработана однодневная экскурсия (рис. 2). На эту площадь выдана 

лицензия ООО «Дакси ЛТД», но работы не ведутся, ожидается прекращение 

действия лицензии. Ошурковский апатитоносный массив расположен в районе 

падей Ошуркова и Уточкина, в низовьях р. Селенга, на ее левом берегу в 0,8 км 

от основного русла, в 10 км к северо-западу от г. Улан-Удэ.  
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Рисунок 2 – Схема маршрута геологической экскурсии: 1 – утес, 2 - опытный 

карьер, 3 - закопушки с хрусталем, 4 - северо-западный карьер, 5 - обнажение 

Ферсмана 

 

Первые исследования Ошурковского массива связаны с проявлениями 

горного хрусталя и солнечного камня – поделочной разновидности калиевого 

полевого шпата, разрабатываемыми жителями бывшего села Уточкино. 

Считается, что месторождение солнечного камня Уточкина падь открыто К.Г. 

Фидлером в 1832 г. Более известно посещение этого места А.Е. Ферсманом в 

1915 г. Им изучались пегматиты Уточкиной пади, которые описаны как 

гранитные пегматиты со скаполитом и цеолитами, переходящие в мигматитовые 

образования. Вмещающие породы им определены как сильно сдавленные 

гранито-гнейсы, местами переходящие в амфиболиты [42; 43].  

Обнажение Уточкина падь имеет официальный статус памятника природы 

регионального значения, охраняется с 1980 г. Уточкина падь (Береговое 

обнажение, обнажение Ферсмана) расположено вдоль автомобильной дороги 

Улан-Удэ – Байкал – Иркутск. Это уникальное двухсотметровое в длину 

обнажение апатитоносных пород, гранитных пегматитов, в том числе 

амазонитовых, карбонатитов, гидротермальной цеолитовой и кварцевой 

минерализации (рис. 3). В горных породах обнажения описано более 30 

минералов. В дальнейшем обнажение стало местом проведения практик 

студентов вузов Улан-Удэ, геологических экскурсий при проведении 

конференций, петрологическим полигоном, на котором работают многие 

специалисты [42; 43]. По материалам экскурсий даже открываются новые для 

России минералы [44]. 
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Рисунок 3 – Зарисовка обнажения Ферсмана [43] 

где: 1 - монцодиориты; 2 – дайки ороговикованных монцодиоритов; 3 – сиениты 

среднезернистые; 4 – сиениты крупнозернистые; 5 – сиенитовые пегматиты; 6 – гранитый 

пегматит; 7 – цеолиты; 8 – карбонатит; 9 – повышенное содержание апатита; 10 – контакты: 

а) четкие, б) постепенные; 11 – почвенно-растительный слой; 12 – осыпь. 

 

В 1960-1970-е годы массив изучался в связи с открытием Ошурковского 

апатитового месторождения, крупнейшего в Сибири. Он привлекает 

пристальное внимание исследователей. При этом высказывались разные точки 

зрения на происхождение апатитового оруденения: оно рассматривалось как 

позднемагматическое, метасоматическое, раннемагматическое. Не меньший 

интерес массив представляет в петрологическом плане благодаря своеобразному 

составу слагающих его пород, особенно основных, которые трактовались как 

щелочные, апатитоносные диориты, щелочно-ультраосновные породы и 

монцодиориты до монцонитов. Исследования продолжаются [44-48].  

Утес Высокий возвышается на 30 м утес с левой стороны шоссе Улан-Удэ - 

Иркутск у отворота на кладбище Ошурково. В серых монцодиоритах 

Ошурковского массива хорошо виды субвертикальные дайки лампрофиров, 

отличающихся более темным цветом и пониженной зернистостью. Иногда они 

секут друг друга, ветвятся. В некоторых лапрофирах содержание апатита 

достигает 10%. Далее вдоль дороги на кладбище появляются субгоризонтальные 

жилы гранитных пегматитов. Выше обрыва плоское остепненное пространство с 

ирисами и плиточными могилами [42].  

Следующие объекты находятся вдоль второй, верхней дороги в левом борту 

ручья Уточкина Падь. 

Опытный карьер. Вскрыты разнообразные по цвету и зернистости 

апатитоносные монцодиориты. Присутствуют гранитные пегматиты. Можно 

найти солнечный камень. 
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Закопушки с горным хрусталем. В лесу канавки и ямы, вскрывающие 

гидротермальные кварцевые жилы с щетками горного хрусталя. 

Северо-Западный карьер. Расчистка горного склона, вскрывающая контакт 

Ошурковского массива с вмещающими гранито-гнейсами. Присутствуют 

гидротермальные жилы кальцита. 

В этом районе есть ряд археологических памятников. 

Поселение Ошурково – комплекс разновременных от позднего палеолита до 

неолита поселений на северной окраине села. Памятник практически полностью 

утрачен в результате строительства автодороги. Открыто А.П. Окладниковым в 

1951 г. Первый по времени открытия стратифицированный памятник 

Забайкалья. Было найдено более 5 тысяч артефактов [42, 49]. В последние годы 

в связи с дальнейшим расширением автодороги проведены спасательные 

археологические раскопки [50], сопровожденные палеонтологическими 

исследованиями [51]. 

Падь Уточкина - стоянка каменного - железного века. Находится в 4 км к 

северу от села Сотниково, по северному борту Уточкиной пади, в 0,1 км северо-

западнее кладбища. Открыта А.П. Окладниковым в 1948 г. Коллекция каменных 

артефактов, керамика, в том числе хуннская, хранятся в ИАиЭ СО РАН. Здесь 

же находится плиточный могильник, такие могильники отмечаются в 

выположенных остепненных участках вплоть до с. Сотниково [42; 49]. 

Следующий узел – Халютинский по ручью Халюта, левому притоку р. 

Иволга, известный одноименным источником и рядом проявлений карбонатитов 

– своеобразных магматических пород, состоящих преимущественно из 

карбонатных минералов с разнообразной минерализацией. 

Халютинский источник изливается под напором из тектонического разлома. 

Вода гидрокарбонатная магниево-кальциевая с минерализацией 270 мг/л, 

дебитом до 10 л/с, температурой 2-3 С и концентрацией радона 36-409 эман. 

Высокое содержание стронция до 0,02 г/дм3 связано с Халютинским 

месторождением, расположенным выше по распадку. Источник каптирован 

двумя деревянными желобами. Вода используются для лечения желудочных и 

ревматических заболеваний. Отдыхающие встают под струю воды на 

непродолжительное время. Вода из второго желоба используется для питья, 

считается, что она помогает в профилактике простудных и острых 

респираторных заболеваний. На источнике есть гостевой дом «Юрта на 

Халютах», предоставляющий различные услуги. Палаточные лагеря 

расположены в пределах двух площадок с оборудованными местами для 

костровищ. В среднем летом число отдыхающих колеблется от 40–50 человек в 

будние дни до 100 человек в воскресенье. Зимой посетителей меньше [42; 52; 53]. 

Халютинское стронций-барий-редкоземельное проявление в левом борту 

долины ручья Халюта выше источника. Среди палеозойских гнейсовидных 

гранитов и кварцевых сиенитов установлено 5 участков с проявлениями 
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карбонатитов: Халютинский, Верхне-Халютинский, Нижне-Шалутайский, 

Верхне-Шалутайский, Аршан-Халютинский. Это существенно кальцитовые 

пологопадающие плито- и плащеобразные тела. Халютинское тело имеет 

размеры 650×460 м при средней мощности 37,5 м. Карбонатиты полосчатые, 

линзовидно-полосчатые и брекчиевые, сложены кальцитом, барито-целестином, 

стронцианитом, магнетитом, апатитом и флогопитом. Акцессорные минералы - 

монацит, циркон, пирохлор, рибекит, рихтерит. Позднее были сформированы 

тела доломитового карбонатита бефорсита. На отдельных участках 

месторождения присутствуют маломощные, до нескольких метров, дайки 

щелочных габброидов и сиенитов. Они, как и карбонатиты, характеризуются 

повышенными содержаниями бария, стронция, сульфатной серы и 

редкоземельных элементов. В них установлены кальцит и сульфатные минералы 

[54-56]. 

Аршанское проявление редких земель с флюоритом и ураном приурочено к 

Аршанскому разлому и представлено тремя сближенными телами 

редкоземельных приразломных карбонатитов размерами 250×75, 80×50 и 75×50 

м в плане. Карбонатиты брекчиево–полосчатые, сложены кальцитом, 

флогопитом, биотитом, бастнезитом, барито-целестином, стронцианитом, 

монацитом, флюоритом, магнетитом и гематитом [56]. 

Южное проявление находится в 7-9 км от Аршанского. Карбонатиты 

слагают дайки, плащеобразные залежи и тела брекчиевых пород, подобных 

диатремам, и состоят из кальцита с фенокристами флогопита, барита, ортоклаза, 

редко бастнезита. На контактах тел развиты зоны фенитизации с флогопитом, 

альбитом и небольшими количествами рихтерита. В карбонатитах присутствуют 

литокласты различных по составу пород. Они представлены в основном 

фенитами, гранитами, кристаллическими сланцами, реже породами основного и 

щелочного состава, кварцитами. Кроме того, локально встречаются литокласты 

карбонатитов ранней фазы кристаллизации. На площади проявления отмечены 

дайки щелочно-основных пород и щелочных сиенитов [55]. 

Между Улан-Удэ и Иволгинском находятся еще один узел памятников, 

который можно назвать Пригородным. 

Иволгинское (Хуннское) городище - археологический комплекс на первой 

надпойменной террасе старицы Селенги, в 1 км юго-восточнее с. Нур-Селение, 

в 1 км к югу от с. Сужа, в 1 км от автомагистрали. Иволгинское городище - 

единственный известный на настоящий момент город Хуннской державы. 

Памятник был открыт в 1927 г. В.В. Поповым. В 1928-1929 гг. на городище были 

проведены первые раскопки. Г.П. Сосновским был снят первый план памятника, 

а также раскопаны три жилища. Под руководством А.В. Давыдовой в течение 12 

полевых сезонов с 1949 по 1974 г. было вскрыто 7000 кв. м, исследована большая 

часть жилищных комплексов и других конструкций, а также открыт и раскопан 

синхронный городищу могильник. 
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Городище было окружено четырьмя валами и рвами. Город был густо 

заселён, дома его обитателей, хозяйственные постройки и ремесленные 

мастерские располагались очень близко друг к другу, возможно, образовывая 

некое подобие улиц. Максимальная численность одновременно живущих 

обитателей городища могла достигать нескольких тысяч человек. Раскопанные 

на городище жилища имели подквадратную форму со сторонами от 3 до 7 м, с 

углублением пола в грунт до 1 м. Они покрывались двускатными земляными 

крышами, стены и пол обмазывались глиной. Вход устраивался в юго-восточном 

углу южной стены. Жилища обогревались очагом, сооружённым из каменных 

плит. Печь находилась напротив входа, в северо-восточном углу. По северной и 

западной стенам проходил дымоход, тоже сложенный из каменных плит, 

который завершался вытяжной трубой. Примерно в центре города находился 

самый большой дом прямоугольной формы размером 13 × 11,5 м. Строение было 

полностью наземным, из глинобитных стен толщиной более 1 м. Система 

отопления и обогрева являлась такой же, как и в других жилищах. Считается, что 

это была резиденция правителя крепости. 

С 2017 г. начался современный этап изучения городища. Поскольку 

памятник достаточно хорошо исследован с археологической точки зрения, 

первоочередной задачей стало выявление корпуса новых источников, которые 

позволили бы получить дополнительную информацию о природно-

экологической среде хуннского времени и системе жизнеобеспечения [57]. 

Тологойский разрез - официальный памятник природы, охраняется с 1980 г. 

Разрез был открыт академиком А.П. Окладниковым в 1951 г. Детально изучался 

Л.Н. Иваньевым, Н.А. Флоренсовым, Н.К. Верещагиным, Д.Б. Базаровым, Э.И. 

Равским, Э.А. Вангенгейм, Л.П. Александровой, М.А. Ербаевой, А.Г. 

Покатиловым, Н.П. Калмыковым, Л.В. Голубевой. Разрез находится на стыке 

Иволгинской впадины и долины Селенги у живописной горы Тологой в 15 км от 

г. Улан-Удэ [42].  

Разрез Тологой опорный не только для Забайкалья, но и всей Восточной 

Сибири. Здесь вскрываются последовательные осадки от позднего плиоцена до 

голоцена включительно. В разрезе Тологой установлен стратотип тологойской 

свиты, выделены тологойский фаунистический комплекс и иволгинская фауна. 

Обильны костные остатки рыб, мелких и крупных млекопитающих, включая 

цокора, пищуху, гиену, тологойского носорога, санмэньскую лошадь, бизона, 

винторогую антилопу. Палеомагнитные исследования позволили впервые 

установить в разрезе Тологой 2 границу Брюнес/Матуяма. Здесь также впервые 

установлено, что многолетнемерзлые породы появились в интервале 0.78–0.99 

млн лет (мерзлотные деформации в виде земляных жил), ранее считалось что 

мерзлота в Забайкалье появилась только в период рисского оледенения [58].  

Новые палеонтологические данные позволили проследить эволюционное 

развитие биоты от позднего плиоцена до голоцена включительно. По 
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гранулометрическим данным в разрезе обнаружено 5 ископаемых почв. Для 

отложений Тологойского разреза по геохимическим данным были 

реконструированы палеотемпературы и среднегодовое количество осадков, 

изучено распределение редкоземельных элементов в четвертичных отложениях. 

Исследования позволили установить 4 цикла осадконакопления и выявить, что 

климат во время формирования отложений разреза носил циклический характер, 

периоды увлажнения сменялись аридными эпохами разной интенсивности и 

продолжительности; осадочный материал транспортировался на участок 

седиментации из ближнего источника [58]. 

Стоянка Гэсэра (Шаманские горы) – комплекс, расположенный на высоком, 

скалистом берегу р. Селенги. Это место с древних времен является сакральным, 

у подножия горы до строительства автодороги сохранялись петроглифы с 

изображением оленя, несущего на своих рогах солнце. Комплекс состоит из 

оленного камня, камня с древней символикой и надписью, столбов-коновязей и 

беседки Гэсэра. С горы открывается широкая панорама на долину Селенги и 

Улан-Удэ. На обрыве установлена скульптурная композиция из двух оленей [52].  

 
Рисунок 4 – Стоянка Гэсэра 

[Источник: https://mywildsiberia.ru/shamanskie-goryi-oleni-stoyanka-gesera/] 
  

Следующий узел памятников – Иволгинский. Здесь расположен буддийский 

монастырь Иволгинский дацан (рис. 5), рассматриваемый как историко-

культурный памятник природы из-за требующихся для размещения дацанов 

особенностей местности (гора с севера, священная роща, священный источник - 

аршан). Это центр буддийской религии в Российской Федерации, объект 
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паломничества в том числе из-за нетленного тела хамбо-ламы Д.Д. Итигэлова 

[42]. 

 

Рисунок 5 – Один из дуганов (храмов) Иволгинского дацана 
[Источник: https://moya-planeta.ru/reports/view/ivolginskij_datsan] 

 

Иволгинская Сопка на окраине одноименного села, официальный памятник 

природы, охраняется с 1980 г. Колоритное возвышение, по форме 

напоминающее голову, бурятское название горы – Баин-Тогод. Восточный склон 

ее гладкий, западный – скалистый. У подножия горы находилась пещера с 

десятками выходов. В настоящее время она завалена. Недалеко от горы есть 

небольшая ниша – пещера Гун-Саба, названная в честь российского посла Саввы 

Рагузинского. Сопка является священным местом, местом отдыха местных 

жителей. Здесь снимались кинофильмы “Сын табунщика” и “Золотой дом”. 

Памятник геоморфологического типа [42; 52]. 

Источник Аршан Итигилова расположен в 2 км от с. Оронгой вблизи 

автомобильной трассы Улан-Удэ-Кяхта, в левом борту Иволгинской котловины. 

Проявление расположено в пределах верхнемезозойской впадины 

забайкальского типа, сложенной гранитоидами и содержит серебро [52].  

Иволгинское месторождение флюорита – три сближенные кварц-

флюоритовые жилы, секущие гранитоиды соготинского комплекса и 

конгломераты галгатайской свиты. Протяжённость жил 800-880 м при мощности 

0,2-1,1 м. Содержание флюорита в жилах изменяется от 22,6% до 73,4% [56]. 

Третьяковское проявление золота, серебра и флюорита в составе 

Гильберинского золото-серебро-флюорит-редкометального рудного узла - 

кварц-флюоритовые и кварцевые жилы, а также штокверковые зоны. На участке 

4×1,5 км выявлено пять сближенных кварц-флюоритовых жил протяжённостью 
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от 100 до 1150 м при мощности жил от 0,05 до 3,1 м и пять зон окварцевания с 

золото-серебряной минерализацией протяжённостью от 150 до 200 м при 

мощности от 0,2 до 3,0 м [56]. 

В центральной части найдены циркон-титаномагнетитовые руды с редкой 

вкрапленностью апатита, кварца и монацита. В магнетите многочисленные 

пластинчатые вростки манганоильменита, псевдорутила, рутила и 

титаномагнетита. По циркону позволило в аншлифе определен U-Pb возраст 277 

± 1.5 млн лет, отвечающий возрасту рифтогенного магматизма Западного 

Забайкалья. Предположено метасоматическое происхождение циркон-

титаномагнетитовых руд [59]. 

Источник Отобулак (Ута-Булаг) - официальный памятник природы, 

охраняется с 1981 г. Целый комплекс минеральных источников находится в 5 км 

от с. Ключи, вблизи автотрассы Улан-Удэ-Кяхта. 16 ключей бьют у подножия 

хребта на дне родниковой воронки диаметром около 30 м с суммарным дебитом 

1,3 л/с. Вода по составу гидрокарбонатная кальциево-магниевая с 

минерализацией 0,37 г/л, температурой 8,2о С и радиоактивностью 56-73 эмана. 

В 60-х годах XX в. в местности был организован дом отдыха совхоза 

«Оронгойский». В 90-е годы инфраструктура пришла в упадок, фактически дом 

отдыха прекратил свое существование. В настоящее время силами жителей с. 

Оронгой территория огорожена, построены ванный и жилой корпуса, столовая, 

оборудовано место для костра. Здравница работает в летнее время, однако 

набрать воду можно и зимой. Все источники пронумерованы. Рядом с каждым 

источником находится аншлаг с указанием болезней, при которых он помогает. 

Количество посетителей в среднем от 100 до 500 человек в год [42; 53]. 

Источник Ошор-Булаг находится юго-западнее с. Калёново. Анализ воды не 

проведен. Местные жители огородили источник забором, смастерили стол и 

скамейки. Вода источника применяется при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта, простудных заболеваниях [53]. 

На юге планируемого геопарка находится Лесной массив Кокоринский - 

официальный памятник природы, охраняется с 1980 г. Лесной массив, 

находящийся в 10 км юго-западнее с. Кокорино - место гнездовья цапель (на 

площади 800400 м гнездится более 100 птиц). Колония цапель взята под охрану 

в апреле 1974 г. согласно конвенции “Об охране перелетных птиц, находящихся 

под угрозой исчезновения, и среды их обитания”, подписанной СССР и Японией 

в 1973 г. Местными жителями почитается шаманский и буддистский комплекс 

(субурган Шэнэ-Хотэ) [42, 52]. 

Выводы. Оформление геопарка «Долина Селенги» имеет большую 

перспективу для организации радиальных однодневных экскурсий из г. Улан-

Удэ, проведения студенческих практик и научных исследований. Это может 

способствовать повышению рентабельности приема туристов в Улан-Удэ. 

Сейчас Улан-Удэ рассматривается преимущественно транзитный пункт 
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пребывания туристов по пути на Байкал. Предложения туристам сводятся к 

обзорным экскурсиям, посещению Этнографического музея народов Забайкалья, 

Иволгинского дацана, этнографических туров в бурятские и старообрядческие 

поселения пригородных Заиграевского и Тарбагатайского районов.  

В Улан-Удэ находится международный аэропорт на территории 

предлагаемого геопарка, железнодорожный вокзал на Транссибирской 

магистрали и ветке Улан-Удэ – Улан-Батор – Пекин. В Улан-Удэ большое число 

мест размещения туристов от хостелов до 5-звездочных отелей, развития сеть 

общественного питания, включая этнические заведения. Создание геопарка с 

разработкой нескольких однодневных экскурсий могло бы задержать туристов в 

Улан-Удэ как минимум до недели. 
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