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Исследования карста, проводимые с 2006 г. Институтом спелеологии и карстологии
(Симферополь) и касающиеся разработки концепции гипогенного спелеогенеза, получили
новый импульс в связи с открытием в 2018 г. длиннейшей карстовой полости Крымского
предгорья пещеры Таврида. Местоположение, морфология и генезис этого спелеологи-
ческого объекта полностью укладываются в рамки региональной эволюционной модели
карста [2].

В ходе авторских исследований, проведенных в бассейне р. Зуя в 2016-2018 гг., вы-
явлено и описано пять реликтовых пещерных кластеров, которые представляют собой
компактно сгруппированные древние, ныне осушенные каналы транзита и очаги разгруз-
ки напорных подземных вод, вскрытые на поверхности, как правило, речными долина-
ми или, как в случае с пещерой Таврида, техногенными выработками [3]. Это кластеры
Киик-Кобинский, Кентугайский, Фундуклинский. Тавридский и Осминский - все, кроме
первого, расположенные в пределах участков прорыва долины р. Зуя и ее притоков через
Внутреннюю гряду.

В большинстве случаев во вскрытой части закарстованных обнажений наблюдаются
вертикально организованные морфологические комплексы, сформированные восходящи-
ми палеопотоками напорных вод и относящиеся к зонам транзита и разгрузки. Карстовые
каналы зоны питания, как правило, захоронены под пещерным заполнителем или склоно-
выми отложениями, образованными позже на этапе эпигенного развития карста. Наличие
в пределах каждого кластера таких характерных и легко узнаваемых форм как точечные
и рифовые фидеры, стенные желоба, ниши и карманы, потолочные арки, купола и камины
в комплексе с многочисленными зонами разуплотнения вмещающих полости пород явля-
ются надежным диагностическим критерием гипогенного спелеогенеза [1]. Выявленные
ареалы развития реликтового карста существенно проясняют условия заложения пеще-
ры Таврида и позволяют более детально обосновать эволюционные этапы регионального
спелеогенеза.
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