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НАУЧНЫЙ ТУРИЗМ В ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАРКАХ ЗАБАЙКАЛЬЯ

SCIENTIFIC TOURISM IN GEOLOGICAL 
PARKS OF TRANSBAIKALIE

Описан научный туризм, который включает два 

основных вида: экспедиционный и самостоятель-

ный: экспедиционный предусматривает полевые 

экспедиции ученых или летние учебные практики 

студентов, посвященные сборам научной информа-

ции; результаты самостоятельного туризма не всегда 

имеют познавательный характер и часто направле-

ны только на сборы коллекций, при этом зачастую 

бессистемных. Обосновывается научный туризм в 

Забайкалье, разрабатывается для геологических 

парков, заповедников, по узлам и одиночным гео-

логическим памятникам. Для геологического парка 

Удокан разработаны туристские маршруты по двум 

тематикам: первые поселенцы забайкальских мо-

рей (междуречье Талакана-Читканды-Бутуна) и 

хождение по 8 морям Верхне-Каларской впадины. 

Для геологического парка Георгиевка выделяются 

четыре туристских маршрута по уникальному стро-

матолито-онколитовому рифу, по первой скелетной 

фауне планеты и Забайкалья (междуречье Или и 

Услона). Национальный парк Алханай характери-

зуется в основном минералого-петрографическими 

туристскими маршрутами и маршрутом на грязе-

вые вулканчики  Илинских озер. Для Адун-Челона 

разработано четыре маршрута по причудливым ос-

танцам выветривания, по разнообразной и богатой 

минералогии в сочетании с уникальным разнотравь-

ем. Маршруты комплектуются по трем принципам: 

хронологическому, тематическому и тематико-хро-

нологическому. Геологические объекты рассмат-

риваются путем методов показа и наблюдения в 

сочетании с краеведческими, историческими, спор-

тивными, ботаническими, фаунистическими и дру-

гими объектами

Scientific tourism consists of two main types: ex-

peditionary and independent. Expeditionary tourism 

provides field expeditions of scientists or summer work 

experience of students devoted to scientific data collec-

tion. The results of independent tourism not always 

have informative nature and often focus only on the 

haphazard collections. Scientific tourism in Transbai-

kalie is developed for geological parks, nature reserves, 

nodes and single geological monuments. Tourist routes 

on two subjects are developed for Udokan Geological 

Park: the first settlers of transbaikal seas (interfluve 

of Talakan - Chitkanda - Butun) and journey beyond 

eight seas of Upper Kalar depression. Four unique 

tourist routes are developed for Georgievka Geological 

Park: stromatolite-onkolyte reef; the first skeletal fau-

na of the planet and Transbaikalia (interfluve of Ilya 

and Uslon). Alkhanay National Park is mainly charac-

terized by mineralogical and petrographic tourist routes 

and by the route to the mud volcanoes of Ilya lakes. 

Four routes through the quaint outliers of weathering, 

diverse and rich mineralogy, combined with the unique 

forbs, are developed for Adun-Chelon. The routes are 

made up on three principles: chronological, thematic 

and thematic-chronological. Geological units are con-

sidered by the methods of show and observation with 

local history, historic, sports, botanical, faunal and 

other objects
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Туризм, как общественное явление, из-
вестен с античных времен, мотивами 

которого были торговля, паломничество, 
лечение. В средние века преобладали рели-
гия  и образование. Туризм нового времени 
использует природные ресурсы, культурное  
и научное наследие. Принятыми видами 
международного туризма являются рекре-
ационный, научный, конгрессный, специа-
лизированный, социальный, молодежный, 
«третьего возраста». По мнению специа-
листов Российского Географического обще-
ства, понятие «научный туризм» включает 
два основных вида: экспедиционный и са-
мостоятельный. Научный туризм – это экс-
педиции ученых или летние полевые прак-
тики студентов, включающие сбор научной 
информации не только учеными.    

Научный туризм, как самостоятельное 
направление, возник в России в 1980 г. при 
Географическом обществе АН СССР, когда 
Комиссия по краеведению и туризму была 
преобразована в Комиссию научного туриз-
ма. Российская академия наук и Российская 
международная академия туризма создали 
Агентство научных туров, или Комиссию 
научного туризма, основной задачей кото-
рых  является  приобщение просвещенных 
любителей (туристов) к новейшим дости-
жениям науки. Для этого надлежало  про-
вести работу по выявлению перспективных 
районов и объектов туризма в России, их 
изучение, выделение памятников природы, 
составление туристических карт с направ-
лениями маршрутов, путеводителей [2]. 

Научный туризм в настоящее время 
не ограничивается дальними странствиями 
или защитой природы, он стремится пре-
одолевать время, исследует прошлое пла-
неты, этапы возникновения и становления 
органического мира, естественную исто-
рию региона.

Забайкалье является регионом, где 
известны практически все подразделения 

Международной геохронологической шка-
лы, охарактеризованные остатками мор-
ских представителей  простейших, губок, 
археоциат, книдарий, кольчатых червей, 
моллюсков, членистоногих, мшанок, бра-
хиопод, иглокожих, хордовых, построек 
цианобактерий и остатками континенталь-
ных биот-моллюсков, остракод, конхост-
рак, щитней, анострак, насекомых, рыб, 
амфибий, птиц, рептилий и в том числе 
динозавров, мхов, плаунов, хвощей, голо-
семенных и цветковых. Уникальной осо-
бенностью палеонтологических местона-
хождений является постоянное присутствие 
разнообразных следов жизнедеятельности 
как в морских, так и в континентальных 
разрезах региона. На данный момент выяв-
лены и описаны четыре геологических пар-
ка (Удокан, Георгиевка, Адун-Челон, Алха-
най), палеонтологическая  составляющая 
определена для Удокана и Георгиевки.  Для 
13 геологических заповедников – Тайна-
Боярчиха, Газимурские Кулинды, Аргалей, 
Куэнга, Бичектуй, Бадонова-Ундурга, Та-
лангуй-Верхнее Гирюнино-Крутая-Ниж-
нее Гирюнино, Унда, Дая-Толстый Мыс, 
Кулинда, Усть-Карск, Черновские Копи, 
Ножий – установлены стратиграфические 
и палеонтологические объекты от рифей-
ских цианобактериальных карбонатных 
построек Тайны и Боярчихи до мшанко-
во- брахиоподово-криноидных известняков 
девона и  карбона Газимурских Кулинд и 
Аргалея, до уникальных захоронений ос-
татков самых маленьких на планете дино-
завров юрского периода (местонахождение 
Кулинда) и не менее уникальных и не-
обычных захоронений костей монгольской 
жабы и грызунов конца плиоцена (место-
нахождение Ножий). Кроме парков и за-
поведников,  выявлены и описаны 7 узлов 
и 154 одиночных геологических объектов, 
среди которых известны памятники между-
народного (глобального) или федерального 
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статуса. Все они могут стать в будущем до-
стойными объектами научного туризма [6; 
9]. В 2013 г.  проведена первая для Забай-
калья международная палеонтологическая 
экспедиция на местонахождении юрских 
динозавров Кулинда, выявившая ряд су-
щественных проблем международного па-
леонтологического туризма в Забайкалье.

В США насчитывается свыше 400 пар-
ков и резерваций, посещение которых яв-
ляется излюбленным занятием туристов. 
Выделение такого количества охраняемых 
территорий в США обусловлено   уничтоже-
нием естественного растительного покрова  
и животных на значительной территории 
страны. В связи с этим  создавались во всех 
уголках страны системы национальных 
парков и рекреации, отражая все разно-
образие природных ландшафтов с целью 
консервации уголков природы, где недо-
пустима хозяйственная деятельность чело-
века. Проблемы научного туризма в США 
касаются социально-экономических фак-
торов, безопасности, материальной базы, 
дифференциации цен и т.д. Практически 
невозможно провести сравнение проблем 
научного туризма в США и Забайкалье, 
поскольку у  нас, кроме описанных геоло-
гических парков, заповедников, узлов и 
одиночных объектов, отсутствуют необхо-
димые  туристские инфраструктуры, на-
дежная  туристская информация, не разра-
ботаны туристские маршруты, отсутствуют 
путеводители и  т.д.

Вопрос о научном палеонтологическом 
туризме в Забайкалье возник в восьмиде-
сятых годах, когда были обнаружены мас-
совые захоронения первой бесскелетной 
позднепротерозойской (1…0,570 млрд) 
фауны планеты (медузы, следы илоедов, 
проблематические остатки, близие к венд-
ским чарниям, птеридиниумам или дикин-
сониям) в отложениях Удоканского проги-
ба [5] и первой скелетной фауны планеты 
– раннекембрийских (570…550 млн лет) 
археоциат, брахиопод, трилобитов,  раз-
нообразной микроскелетной фауны и уни-
кальных построек цианобактерий (тинии, 
стратиферы, коллюмнаефакты, онколиты, 
строматолито-онколитовый риф) в меж-

дуречье Или и Услона (район с. Георгиев-
ка,  геологический парк Георгиевка) [10]. 
Этот палеонтологический феномен входит 
в десятку подобных палеонтологических 
местонахождений мира и является местом 
паломничества палеонтологов, геологов, 
школьников и студентов и местом сборов 
коллекций остатков первых скелетных ор-
ганизмов. Однако все посещения данного 
научного объекта являлись самостоятель-
ными, так как не были разработаны науч-
ные экспедиции или тематические маршру-
ты по данному району, не существовало ни 
путеводителей, ни картографического ма-
териала или фотографий коллекций, а опи-
сание разрезов с органическими  остатками 
хранилось в геологических фондах. 

Практически все палеонтологические 
памятники природы региона  могут состав-
лять основу научных экспедиций с участием 
как профессионалов-палеонтологов, геоло-
гов, географов, экологов, так и фанатов и 
любителей, для которых палеонтология и 
геология не является основными видами их 
деятельности и основной их целью является 
изучение  давно исчезнувшего органическо-
го мира прошлых времен.

Далее рассмотрим научные туристи-
ческие маршруты по геологическим паркам 
Забайкалья.

Геологический парк «Удокан» является 
своеобразным геологическим музеем под 
открытым небом, где в 12-километровой 
толще пород сохранились осадки 11 раз-
новозрастных морей рифейского времени 
(удоканский комплекс) и только в отло-
жениях 5 последних морей найдены орга-
нические остатки [4; 6]. Это слепки медуз, 
следы илоедов, проблематические удока-
нии, талаканиеллы, бутунеллы и др., вы-
деляемые в качестве удоканской рифейс-
кой биоты – первой бесскелетной фауны 
планеты. Перекрывают данные отложения 
осадки верхне-каларской серии мощнос-
тью до 2200 м вендского, кембрийского и 
ордовикского морей с разнообразной фау-
ной вендских бесскелетных (медузы, следы 
жизнедеятельности), кембрийских первых 
скелетных беспозвоночных (простейшие,  
трилобиты, археоциаты, брахиоподы, ко-
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нодонты) и разнообразных ордовикских 
остатков моллюсков, трилобитов, брахио-
под, конодонт с первыми на планете остат-
ками кораллов, мшанок, морских звезд, 
морских пузырей и морских лилий). Завер-
шается разрез 600-метровой верхнеюрской 
угленосной толщей с остатками пресновод-
ных двустворок, насекомых и разнообраз-
ных растений от мхов и папоротников до 
голосеменных (беннеттитовые, гинкговые, 
хвойные).

Научные экспедиции по геологическо-
му парку Удокан (Каларский район) мож-
но провести по следующим маршрутам [5; 
7;9] двух тематик:

Тема I. «Первые поселенцы забайкаль-
ских морей»

1. Правобережье р. Читканда: рч. 
Маршрутный, Ветвистый, Водопадный, 
Южный Бутун, г. Бутун – отложения алек-
сандровского, бутунского и талаканского 
морей с удоканской бесскелетной первой 
на планете биотой рифея (рис. 1). Нача-
ло маршрута по разрезам александровс-
кой свиты рч. Маршрутный, где среди тре-
щин усыхания и знаков ряби обнаружены 
разнообразные гиероглифы, более редки 
следы жизнедеятельности ориголитесы и 
слепки зонтиков  цикломедуз. Продолже-
ние маршрута по известнякам бутунской 
свиты, образующих как бы ископаемый 
атолл – кольцевое образование вокруг горы 
Бутун. В известняках обычны захоронения 
проблематических  первых на планете ки-
шечнополостных-удоканий и постройки 
цианобактерий (биостромы стратифер, 
гонгилин, стратоконофитонов, биогермы 
конофитонов и желваки коллениелл). В 
мергелях обнаружены остатки проблема-
тических грибов-бутунелл и бочонкообраз-
ных полипов немиан. В алевролитах встре-
чаются тонкие игольчатые валики следов 
илоедов гордии и планолитесы. Завершает 
разрез терригенная талаканская свита с 
разнообразными остатками проблемати-
ческих древнейших проартикулят крен-
фепетий, силуэтами тел, напоминающих 
петалонамы – рамулитесов, пеннолитесов, 
птеридиниумов, и с редкими игольчатыми 
валиками следов илоедов гордий и планоли-

тесов. Негеологические достопримечатель-
ности маршрута -десятиметровый водопад 
на северных отрогах горы Бутун, курумы, 
вертикальная зональность растительного 
покрова.

2. Междуречье Правого и Левого Та-
лакана – отложения бутунского и талакан-
ского морей (рис. 1). Знакомство с разре-
зом начинается с построек цианобактерий 
– куссиэлл и онколитов на правом борту 
пади Елин Ключ с многочисленными тру-
бочками удоканий в известняках бутунской 
свиты, а также с уплощных силуэтов про-
блематических бутунелл в мергелях и сле-
дов илоедов гордий и планолитесов в алев-
ролитах. В отложениях талаканской свиты 
установлены единичные следы илоедов гор-
дии и планолитесы, в одном слое-массовые 
отпечатки эллипсовидных с опушкой, сре-
динной медианой и ребрами талаканиел, 
напоминающих австралийских эдиакар-
ских дикинсоний (до  10 см), а также си-
луэты листоподобных рамулитесов, пенно-
литесов, птеридиниумов. Негеологические 
достопримечательности – наледи, курумы, 
чистые с прозрачной водой ручьи.

3. Правая и Левая Наминга – отло-
жения последнего в удоканском комплексе  
намингинского моря (рис. 1) с остатками 
медуз нимбий и разнообразными следа-
ми илоедов, среди которых наиболее по-
казательны тасманадия и планолитесы. 
Уникальним явлением является массовое 
присутствие разновозрастных и разнона-
правленных трещин усыхания и знаков 
ряби, указывающих на мелководье бассей-
на и периодическое высыхание его при-
брежных участков. Маршрут начинается  
с правого борта рч. Правая Наминга в его 
верховье и затем переходит на левый борт 
рч. Левой Наминга. Негеологические до-
стопримечательности – широкое развитие 
курумов, лиственично-хвойный лес тали-
ков.

Тема II. «Хождение по восьми морям 
Верхне-Каларской впадины».

Право- и левобережье р. Читканда до 
устья р. Чепа и затем по правому берегу р. 
Чепа – до «Ворот Чепы» и рч. Наледному. 
Отложения двух вендских морей (барак-
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Рис. 1. Туристские  научные маршруты по геологическому парку Удокан: 
а – 3-маршруты по рекам Правая и Левая Наминга;  4 – маршруты по рекам 

Читканда-Чепа; б – 1-маршруты по ручьям Маршрутный и Ветвистый и вокруг 
г. Бутун; 2 – маршруты по рекам Правый и Левый Талакан

санское и силимкунское моря) с остатками 
бесскелетной фауны (медузы и следы ило-
едов) и постройками цианобактерий, три 
кембрийских моря с остатками первой на 
планете скелетной фауны: редки находки 
археоциат, трилобитов, брахиопод, коно-
донт,  следов илоедов, отмечается массовое 
развитие построек цианобактерий (био-
стромы стратифер и гонгилин,  биогермы  
коллениелл) и трех ордовикских морей с 
разнообразной и богатой биотой простей-
ших, моллюсков, трилобитов, брахиопод, 
первых кораллов, мшанок, морских пузы-
рей и морских звезд, редки постройки циа-
нобактерий. Маршрут начинается с разроз-
ненных обнажений бараксанской свиты на 
приустьевой правой стороне р. Читканда, 
где в терригенных отложениях обнаруже-
ны следы жизнедеятельности планолитесы, 
в мергелях – слепки медуз эдиакарий, а в 
известняках – постройки цианобактерий 
(биостромы стратифер и гонгилин, биогер-

мы коллюмнефакт, линелл и микрофитоли-
тов). Затем продолжается по правому и ле-
вому берегам р. Читканда до устья р. Чепа, 
впадающей слева в р. Читканда, по скаль-
ным выходам известняков и редким обна-
жениям алевролитов силимкунской сви-
ты. В известняках обнаружены постройки 
цианобактерий (биостромы стратифер и 
гонглин). В приустьевой части рч. Чепа 
в известняках установлено единственное 
местонахождение  раннекембрийских архе-
оциат-древних кубков, которые совместно 
с постройками цианобактерий образовы-
вали рифы и массивы. Далее маршрут про-
должется по правому берегу р. Чепа, где в 
черных известняках найдены остатки пан-
цирей трилобитов, единичные брахиоподы 
и постройки цианобактерий (биостромы 
стратифер и гонгиин, биогермы коллениел-
лы) (отложения кембрийских усть-чепинс-
кого и агланского морей).    

В ущелье «Ворота Чепы» и на обоих 
бортах рч. Наледный на правом борту р. 

Чепа обнажены пестроцветные отложе-
ниях трех ордовикских морей (воротнин-
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ского, наледнинского и усть-наледнинс-
кого), охарактеризованные массовыми 
захоронениями простейших, моллюсков, 
трилобитов, брахиопод с появлением пер-
вых  кораллов, мшанок, морских пузырей, 
морских звезд. Уникальной особенностью 
отложений ордовикских морей является 
массовое захоронение объемных разных по 
размерам следов жизнедеятельности пяти 
известных групп: следы ползания, поиска 
пищи, питания, отдыха, жилищ. При этом 
отмечаются разные ассоциации следов 
в зеленоцветах и красноцветах. Обычно 
следы приурочены к глинистым породам, 
редки на границе песчаников и алевроли-
тов или в цементе конгломератов с плос-
кой галькой алевролитов и глинистым 
цементом. Отмечаются следы илоедов на 
знаках ряби. Негеологические достопри-
мечательности: мощные наледи, курумы, 
разно окрашенные скалы, ущелье «Ворот 
Чепы». Научный туризм в геологическом 
парке Удокан позволяет познакомиться с 
началом становления бесскелетной био-
ты в далеком протерозое Забайкалья и ее 
смены скелетной биотой в начале палеозоя 
(кембрий), а также богатством обитате-
лей ордовикских теплых морей.

Геологический парк Георгиевка в Не-
рчинскозаводском районе по разнообразию 
остатков первой скелетной раннекембрий-
ской фауны планеты входит в десятку по-
добных местонахождений мира [10]. Для 
научных экспедиций можно предложить 
маршруты следующих тематик: «Уникаль-
ный риф цианобактерий геологического 
парка Георгиевка» и «Первые скелетные 
животные планеты в геологическом парке 
Георгиевка» (рис. 2):

– по строматолито-онколитовому рифу 
и строматолитовым брекчиям длиной свы-
ше 1200 м с уникальными постройками 
тинниями, состоящими из периферийных 
пластовых построек стратифер и гонгилин, 
окаймляющих внутренние столбчатые и 
желваковые постройки, и с массовыми  за-
хоронениями онколитов:

– по Археоциатовой Горке с тафостро-
мами и пластовыми захоронениями архео-
циат, моллюсков, брахиопод, трилобитов, 

микроскелетной фауны и гигантских онко-
литов гломусов;

– по магистральной канаве на водо-
разделе падей Ерничная и Услон с остат-
ками первой скелетной фауны планеты: 
ракушниковыми мостовыми брахиопод, 
биокластом трилобитов, слагающих мощ-
ные известняки, археоциатами, моллюска-
ми, остракодами, микроскелетной фауной 
и т.д.

Рис. 2. Туристские маршруты по участкам 
геологического парка Георгиевка: 

С-О – строматолито-онколитовый риф; 
Е – Ерничная; АГ – Археоциатовая Горка; 

У – Услон
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Негеологические достопримечатель-
ности парка: появление среди забайкаль-
ской растительности дальневосточных 
видов. Геологический парк Георгиевка – 
уникальный геологический объект, мес-
тонахождение раннекембрийской первой 
скелетной фауны планеты и единственных 
построек первых обитателей планеты и За-
байкалья-цианобактерий.

Геологический парк Алханай открыт 
в 1999 г., для него разработаны 10 ту-
ристских маршрутов, относимых к разря-
ду экскурсий-демонстраций и экскурсий-
прогулок [8]. Основной темой маршрутов 
является геология и геоморфология, под-

темами-культовый аспект, растительный и 
животный мир. Гиды национального пар-
ка Алханай не располагают знаниями по 
геологии, в связи с чем темами экскурсий 
являются  в основном культовый и биологи-
ческий аспекты. Предлагаются следующие 
научные геологические тематики маршру-
тов парка Алханай (рис. 3): «Моря геоло-
гического парка Алханай», « Алханайский 
палеовулкан и продукты его извержения», 
«Останцы выветривания и нагорные терра-
сы на территории парка Алханай», «Арша-
ны Алханая», «Грязевые вулканчики Или» 
и др. 

Рис. 3. Туристские маршруты по геологическому парку Алханай: 
а – маршруты по останцам и нагорным террасам; 

б – маршруты по грязевым вулканчикам

Геологический парк Адун-Челон, или 
«каменный городок» известен с 1772 г. по 
отчету экпедиции П.С. Палласа [4]. Цен-

тром парка является изометрический мас-
сив, сложенный гранитами позднеюрского 
Кукульбейского комплекса (150…145 млн 
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лет), разрушенный до разнообразных по 
морфологии останцов (рис. 4). Начало об-
разования таких останцов связано с  воз-
никновением трещин сжатия и растяже-
ния и отдельности при остывании массива. 
Для адун-челонских гранитов характерна 
плитчатая, глыбовая и матрацевидная от-
дельность различной ориентировки от вер-
тикальной до полого залегающей. В местах 
пересечения трещин отдельности отмечает-
ся выпадение блоков и образование сквоз-
ных отверстий – «окон зияния». Останцы 
имеют высоты до 5…10 м и более. Их мор-
фология самая разнообразная: стелы, забо-
ры из параллельных отдельностей, шары, 
наклонные сферы, грибы, столбы, столо-
вые останцы, останцы, напоминающие 
сказочных персонажей с окнами зияния и 
т.д. Всего изучено и описапно 48 останцов. 
Многие трещины массива выполнены пег-
матитами, аплитами и гранит-порфитами. 
Наибольший интерес представляют пегма-
титы, представленные простыми жилами, 
массивами, штоками с раздувами или «за-
норишами». Ширина жил от нескольких 
метров до 20…40 м и (реже) больше. Пег-
матиты в центре сложены кварцем, кото-
рый окаймлен кварц-полевошпатовыми, 
графическими, а затем по перифрии – ап-
литовыми образованиями. В центральной 
части пегматитов часты полости с круп-
ными кристаллами кварца, аквамарина, 
топазов, флюорита, шерлов и других ми-
нералов. Адун-Челонские самоцветы раз-
рабатывались старательским способом уже 
с начала XVII в., остатки старательских 
выработок встречаются у подножья многих 
гранитных останцов. 

Предлагается четыре маршрута по ос-
танцам выветривания и минералогии парка 
Адун-Челон.  

Первый маршрут по останцам вывет-
ривания пройден вдоль левого борта пади 
Глубокая, начиная от ее верховья. Марш-
рут включает 10 разнообразных по мор-
фологии останцов выветривания. Второй 
маршрут проходит по правому борту пади 
Нарын-Кундуй и охватывает 12 останцов и 
старые старательские выработки самоцве-
тов. Третий маршрут начинается с водо-

раздела падей Глубокая и Нарын-Кундуй и 
затем проходит по левому борту пади Глубо-
кая до распадка Дорожный. В составе мар-
шрута 6 останцов выветривания и старые 
выработки, где добывались топазы и берил-
лы (минералогический аспект). В отвалах 
крупные кристаллы мориона, друзы клеве-
ландита, обломки кристаллов ортоклаза и 
письменного гранита. Четвертый марш-
рут пройден по правому борту пади Глубо-
кая от трех останцов-грибов-боровиков, в 
1,5 км к ЮЗ от высоты Цаган-Обо и вклю-
чает 9 останцов. Причудливые по морфо-
логии останцы, уникальная минералогия 
пегматитовых жил, старые старательские 
выработки составляют геологический ас-
пект  маршрутов. Сюда добавляются негео-
логические достопримечательности: бога-
тое разнотравие и степной ландшафт. 

Научный туризм в Забайкалье не огра-
ничивается только геологическими парка-
ми. Не менее познавательными являются 
туристские маршруты по геологическим 
заповедникам, узлам геологических па-
мятников и группам одиночных памятни-
ков, среди которых выделены памятники 
глобального и федерального рангов [6; 9]. 
Настоятельно необходимы путеводители 
по геологическим памятникам с описанием 
маршрутов, картографическими приложе-
ниями, фотографиями уникальных геоло-
гических объектов.

По содержанию предложенные марш-
руты в четырех парках Забайкалья являют-
ся научно-исследовательскими и относятся 
к обзорным и тематическим, пешеходным, 
сезонным, связанных с работой професси-
оналов-геологов, палеонтологов, экологов. 

Стратиграфо-палеонтологические ту-
ристские маршруты Удокана и Георгиевки 
предлагаются в геохронологическом ас-
пекте: от самых древних рифейских, через 
вендские до палеозоя, отражающие этапы 
появления, становления и вымирания оп-
ределенных морей и их обитателей (первые 
поселенцы забайкальских морей-циано-
бактерии рифея, затем появление первой 
скелетной фауны в раннем кембрии и рас-
цвет этой фауны в ордовике). Геоморфоло-
гические и минералого-петрографические 



Науки о Земле

45

Рис. 4. Туристские маршруты по геологическому парку Адун-Челон: 
а – план расположения останцов Адун-Челона; б-I – первый маршрут;

 II – второй маршрут; III – третий маршрут; IV – четвертый маршрут

маршруты Алханая и Адун-Челона после-
довательно отражают определенные этапы 
развития участков от палеовулкана Алха-

най до грязевых вулканчиков или разнооб-
разие останцов выветривания, разнообраз-
ные аспекты минералогии и петрографии.
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Разработка схемы развития научного 
туризма и размещение его объектов в За-
байкалье должно идти параллельно с подго-
товкой кадров для сферы  такого туризма 
и созданием в геологических парках геоло-
гических музеев, выставок, рекламных со-
общений, буклетов, календарей, роликов, 
теле- и кинореклам.

Для развития научного туризма в пар-
ках необходима нормальная планировочная 
структура, где должны быть предусмотрены 
зоны: заповедная,  особо охраняемая, поз-
навательного туризма, рекреационная, об-
служивания посетителей,  хозяйственного 
значения [2]. В трех первых зонах должны 
быть разумно проложены и замаркирова-
ны туристские трассы, а в периферийных 
– размещение рекреационной инфраструк-
туры (палаточные городки, пункты об-
служивания и т.д.). Материальная основа 
экскурсии – геологические памятники За-
байкалья, которые выделены и описаны в 
соответствии с методикой, предложенной 

секцией геологии при ВСЕГЕИ [3], и ко-
торые комплектуются в туристские  тема-
тические маршруты согласно трем принци-
пам: хронологическому, тематическому и 
тематико-хронологическому. 

Геологические объекты рассматри-
ваются в натуре путем методов  показа 
и наблюдения. Для удовлетворения лю-
бознательности туристов и всесторонней 
характеристики геологического объекта 
предлагается составление комплексных 
туристских маршрутов, где геологические 
объекты рассматриваются в сочетании с 
краеведческими, историческими, спортив-
ными, ботаническими, фаунистическими, 
археологическими и т.д. Осуществлен пока 
первый этап становления научного туризма 
в Забайкалье, который касается геологи-
ческих парков региона. Следующими будут 
научные маршруты в геологических запо-
ведниках и узлах, а затем – в одиночных 
памятниках, сгруппированных по геохро-
нологическому аспекту. 
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