
Нам сердце исцелит

Новая экспозиция Музея геологии Центральной Сибири
рассказывает об уникальных созданиях природы

  

  

Без преувеличения можно утверждать, что естественные создания природы, не
нарушенные вторжением человека, никогда не замыливают взор. Их нерукотворная
сущность всегда притягательна и нова. Так, не сравнима чащоба дикого леса с
запущенной неухоженностью парка, как не сравним и дикий скалистый берег с
обустроенным искусственно для отдыха пляжем.

      

 

  

В естественной природе все лаконично и гармонично, здесь — все гениально. Недаром
человек идет погружаться в отдаленные уголки природы для очищения духовного и
физического — черпать силы, корректировать энергетику организма. Таких мест, не
тронутых вмешательством человека, практически уже не осталось, непритязательная
первозданность делает их исключительно уникальными и требует неприкосновенности,
а значит, охранения.

  

Но как сохранить для потомков это бесценное наследие, сотворенное самим создателем
— природой? Как озарить их сознание и в какой форме донести понимание
культурно-духовной значимости этих непреходящих ценностей?

  

Охрана объектов — во главе угла
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Открывшаяся в краевой научной библиотеке совместная с Музеем геологии
Центральной Сибири экспозиция «Геологические памятники природы» рассказывает об
уникальных творениях природы — геологических памятниках и достопримечательностях
природы нашего края. Выставка экспонирует в иллюстрированном научно-популярном
формате информацию о местонахождениях геологических объектов, их классификации,
значимости. Что очень важно, знакомит с палеонтологическими находками, минералами
и специфическими экспонатами достопримечательностей.

  

Информация экспозиции очень обширна, она сообщает, что огромная территория края
имеет уникальную особенность. Расположенная на сочленении четырех глобальных
геологических структур и в 11 природно-климатических зонах, она обладает только ей
присущим геологическим своеобразием и природным ландшафтом.

  

Эта данность обусловила появление неповторимых природно-климатических объектов:
геологических достопримечательностей  и геологических памятников природы. В первом
случае это — геологические объекты, имеющие уникальные особенности, но не
имеющие официального статуса геологических памятников природы, а во втором —
уникальные геологические объекты, имеющие научную, культурно-познавательную или
эстетическую ценность и охраняемые государством.

  

К сожалению, многие из них уже претерпели посягательство рук человека — проблема
сохранения геологических объектов является весьма актуальной, как никогда. Помимо
естественных процессов разрушения, ведущих к утрате уникальностей, существуют еще
и антропогенные, контроль за которыми сложно осуществить из-за сложностей
 отслеживания.

  

Когда в 1990-е годы на стыке геологических наук (минералогии, петрографии,
палеонтологии), искусства и дизайна у нас появился новый бизнес, так называемый
палеоарт, развелось множество любителей легкой наживы — «охотников за
сокровищами» или, как их называют, «черных копателей». Такой бизнес — вопиющая
форма вандализма и варварства по отношению к общекультурному человеческому
наследию. Поэтому необходима система защиты от подобного рода посягательств на
общенациональное достояние.
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Программа работ в этом направлении начата. Вообще, сама идея охраны памятников
истории и культуры уходит к истокам античности. К примеру, в V веке император
Майориан издал эдикт против разрушения гражданами существующих зданий,
использования их в качестве каменоломен. Начало охраны памятников истории и
культуры возникло в эпоху Возрождения.

  

У нас в России меры по охране отдельных памятников старины впервые были приняты
Петром I в 1722 году. А в советском государстве с первых же дней своего существования
были применены меры к сбережению памятников искусства и культуры. Изданные по
инициативе Владимира Ленина в 1918-1924 годах более 20 декретов, в том числе декрет
«Об учете и охране памятников искусства, старины и природы», заложили основу
советской государственной системы охраны памятников.

  

Некоторые административные территории также опубликовали списки и карты
геологических памятников. Это Приморский край, Якутия, Ленинградская область и
многие другие.

  

Узаконить бы памятник

  

К сожалению, в нашем крае изучение, описание и учет уникальных геологических
объектов находятся в начальной стадии.

  

На карте «Схема охраны памятников природы на территории Красноярского края на
период до 2010 года» показано 20 геологических и 19 гидрогеологических памятников,
находящихся под охраной. Большинство из них — это достопримечательные
местонахождения экзотических скал, в то время как собственно геологические
практически не отмечены. Выявлением и описанием уникальных геологических объектов
занимаются энтузиасты-добровольцы. В литературе информация о нерукотворных
достопримечательностях носит разноплановый характер. Отсутствует единая карта с
указанными на ней перспективными объектами.

  

Тем не менее, в направлении узаконивания уникальных геологических объектов
проделана большая работа. Сейчас изданы труды по выявленным, учтенным и
описанным местонахождениям геологических объектов.
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Немаловажный вклад в это внесен сотрудниками Музея геологии Центральной Сибири.
Такая работа была официально начата по инициативе бывшего его директора В.Н.
Маркова в 1998 году.

  

Сегодня на официальном учете стоит всего 15 геологических памятников природы, и
для постановки на учет рекомендуется 35 объектов геологических
достопримечательностей, для которых еще необходимо установить их юридический
статус и подготовить материалы для постановки их на учет.

  

В отношении охраны памятников природы, в том числе геологических, действует два
федеральных закона «Об охране окружающей природной среды» и «Об особо
охраняемых природных территориях». Но ими порядок согласования и утверждения
официального статуса геологического памятника практически не регламентируется, а
дополняющих этот пробел документов необходимого ранга, к сожалению, до сих не
существует.

  

Против разрушения и мародерства

  

Поскольку в мировой практике есть положительные яркие примеры по охране
природных объектов, необходимо, и как можно скорее, применить ее и у нас. Ведь, по
сути, геологические памятники природы — это музеи под открытым небом. Они
представляют большую научную и научно-производственную ценность, в том числе для
специалистов будущих поколений, как хранилища палеонтологических ископаемых, как
эталоны для геологического картирования, корреляции различных геологических
подразделений, имеют огромное значение для просветительской и образовательной
деятельности.

  

Пройдет не так уж много времени, и ряд геологических мест, которые должны
находиться в статусе геологических памятников природы, могут бесследно исчезнуть с
лица Земли из-за элементарной человеческой халатности и недальновидности.

  

Мы уже потеряли несколько уникальных объектов. Так, например, плачевно обстоит
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дело с всемирно известным местонахождением «Торгашинское», где на поверхность
выходят пласты раннего девона с ископаемыми растениями, возраст которых составляет
около 380-390 миллионов лет. Продуктивные слои с уникальной проптеридофитовой
(первые наземные растения) флорой недоступны для изучения, они находятся в зоне
затопления карьера отстойными промышленными водами.

  

Практически утеряно местонахождение среднедевонской флоры «Баитское», что
находится в Ужурском районе, у деревни Баит. Оно, можно сказать, погребено под
застройками (свиноферма) и кучами мусора. И таких примеров немало. Отдельные
объекты можно еще оградить от разрушения и мародерства, только бы не опоздать,
пока мы думаем и рассуждаем.

  

А выставка экспозиции «Геологические памятники природы Красноярского края» в
рамках совместного годового проекта Универсальной научной библиотеки
Красноярского края и Музея геологии Центральной Сибири, как, впрочем, и
предыдущие, получилась увлекательной, познавательной, эксклюзивной. Об этом
говорят записи в «Книге отзывов» по выставкам Музея геологии Центральной Сибири.

  

Ольга ЯКУНИНА,

  

заведующая отделом

  

КГБУ «Музей геологии Центральной Сибири»
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Кстати

  

Выставка будет действовать до 22 ноября. Торопитесь, если еще не побывали на
ней, познать непознанное, объять возможное!
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