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Пропускная способность естественных горизонтальных пещер 
 

Для рационального использования и умного прохождения естест-
венных горизонтальных карстовых полостей лабиринтового типа не-
обходимо установить лимиты посещаемости и рассчитать пропуск-
ную способность пещеры. Под этими дефинициями мы предлагаем 
понимать следующее. Посещаемость пещеры – это суммарное коли-
чество всех посетителей (случайных, экскурсантов, ученых, спелео-
логов и т. д.), которые побывали в той или иной природной карстовой 
полости, независимо от вида их деятельности и цели визита за вы-
бранный промежуток времени. Пропускная способность пещеры – 
это установленный, математически рассчитанный количественный 
показатель всех потенциальных посетителей пещеры за выбранный 
промежуток времени, которые могут ее посетить согласно принципам 
экотуризма в пределах специально отведенных и обустроенных эко-
троп с научно-исследовательской, познавательной и другими видами 
полезной деятельности, которые не приведут к деградации внутрен-
них спелеокомплексов. Речь идет о максимально возможном лимите 
посетителей пещеры, при котором природное состояние спелеотопов 
не будет утерянным, а микроклимат среды не будет испытывать 
скачкообразных изменений. Например, Е. Лукьяненко отмечает, что 
пропускная способность пещеры соответствует дефиниции "предло-
жение" в товарной экономике [1].  

Пропускная способность пещеры может лимитироваться следую-
щими факторами:  
а)  уникальностью и высокой уязвимостью форм и вторичных образова-

ний, которые деградируют при минимальном контакте с человеком;  
б)  современным незавершенным развитием процессов, которые все 

еще продолжают участвовать в формировании самой пещеры или 
отдельных ее элементов;  

в)  протяженностью всех известных и картографированных лабиринтов, 
а также объемом галерей, с учетом их средней высоты и ширины;  

г)  сетью разработанных и проложенных экотроп в пределах пещеры, 
которыми можно осуществлять безопасное (как для человека, так и 
для пещеры) прохождение маршрута при минимальном разрыве 
расстояния между первым и последним участниками колонны;  

д)  наличием сезонных мест обитания рукокрылых, которые ограничи-
вают не только количество посетителей для галерей, но и сам район 
пещеры в целом.  
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Наиболее распространенным является тепловое загрязнение пеще-

ры антропогенного происхождения. Годовой приток тепла за счет 
посетителей мы предлагаем рассчитать по следующей формуле: 

Е = Nэде + Nэе + Nрве 
Nэде – экскурсионная деятельность в пещере за выбранный отрезок 

времени; 
Nэе –  экспедиции, проведенные в пещере за выбранный отрезок вре-

мени; 
Nрве – дополнительные кратковременные рабочие выходы в пещеру с 

целью мониторинга.  
Nэде = n1· t1 · e, Nэе = n2· t2 · e, Nрве = n3· t3 · e, 

n1; n2; n3 – количество посетителей в каждом из случаев за данный 
период времени; 

t1; t2; t3 – средняя продолжительность мероприятия во время посеще-
ния пещеры (ч); 

е – максимальное количество выделенного тепла одним посетителем 
пещеры за час (кДж). 

e = 170 ∙ 3600 = 612 кДж, 
170 –  количество джоулей тепла, которое выделяет 1 посетитель  

пещеры за 1 секунду; 
3600 – количество секунд в 1 часу. 

При расчете пропускной способности следует учитывать и другие 
весомые показатели, в частности физическое, химическое, биологи-
ческое и другие виды загрязнений. При увеличении протяженности 
сети экотроп показатели всех видов загрязнений будут расти пропор-
ционально. 

В нашем понимании оптимальным видом рационального спелео-
пользования в просветительских целях является научная спелеологи-
ческая экскурсия (НСЭ) – целенаправленный наглядный культурно- 
просветительский процесс познания личностью природной карстовой 
полости путем ее прохождения в естественных условиях длительно-
стью до 24 часов по разработанной экотропе, осуществляется путем 
привлечения зрительного и слухового восприятия, преследует рас-
ширение и углубление приобретенных ранее знаний, а также удовле-
творение духовных, эстетических и информационных потребностей. 
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