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Фототаблица. Палинокомплекс из приустьевой части Большого Крымского каньона, байоссий ярус 

1 — Stereisporites psilatus (Ross) Pflüg, вид с проксимальной стороны, обр. 10/14; 2 — Neoraistrickia rotundiformis (Kara-Murza) 

Tarasova, вид с экваториальной стороны, обр. 7/14; 3 — Lycopodiumsporites subrotundus (Kara-Murza) Pocock, вид с проксимальной 

стороны, обр. 5/14; 4 — Kekryphalospora distincta Fenton, вид с экваториальной стороны, обр. 7/14; 5 — Staplinisporites caminus 
(Balme) Pocock, вид с проксимальной стороны, обр. 9/14; 6 — Densoisporites sp., вид с проксимальной стороны, обр. 5/14;. 

7 — Foraminisporites jurassicus Schulz, вид с проксимальной стороны, обр. 1/14; 8 — Deltoidospora juncta (Kara-Murza) Singh, вид 

с проксимальной стороны, обр. 7/14; 9 — Сeratosporites sp., вид с проксимальной стороны, обр. 5/14; 10 — Dictyophyllidites sp., 

вид с проксимальной стороны, обр. 6/14; 11 — Dictyophyllidites equiexinus (Couper) Dettmann, вид с проксимальной стороны; 

обр. 1/14; 12, 13 — Dicthiophyllidites harrissi Couper, вид с проксимальной стороны; обр. 8/14; 14 — Cyathidites minor Couper, вид 

с проксимальной стороны, обр. 1/14; 15 — Deltoidospora juncta (Kara-Murza) Singh, вид с проксимальной стороны, обр. 6/14; 

16 — Cyathidites australis Couper, вид с проксимальной стороны, обр. 9/14; 17 — Gleicheniidites laetus (Bolchovitina) Bolchovitina, 

вид с проксимальной стороны, обр. 6/14; 18 — Murospora sp., вид с проксимальной стороны, обр. 9/14; 19 — Duplexisporites 
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Состав основных таксономических групп растительности по палинологическим данным, % 

Точка отбора 

Номер образца 

Процентное соотношение палиноморф 

Мхи 

Плауны 

Хвощевидные 

Dipteridaceae 

Cyatheaceae – Dicksoniaceae 

Gleicheniaceae 

Osmundaceae 

Schizaceae 

Matoniaceae 

Pteridaceae 

Остальные споры 

Cycadopites 

Caytoniales 

Двухмешковые пыльцевые зерна 

Classopollis 

Sciadopityspollenites 

Taxodiaceae-Cupressaceae 

Araucariaceaeе 

Споры 

Пыльца 

Большой Крымский каньон Долина р. Бодрак 

4/14 8/14 9/14 10/14 7/00 4/01 1/97 

50 100 100 100 100 100 100 

7 1,5 3,5 6 5 1 

7 3 5 7 1 0,5 

4,5 4 7 6 

31 25 15 9 9 10 21 

2 22,5 12 21 25 22 8 

2 1,5 2 3 8 3 5 

2 5 3,5 3 

2 3 7 

2 4 2 

4,5 1,5 7 6 

9 5 6 6,5 2 6 4 

4,5 7 8 6,5 21 20 20 

1,5 1 

4,5 7 15 14 6 10 6 

1,5 2 1 8 10 

4,5 1,5 4 1 1 

9  5,5  5  4  5  10  20  

4,5 2 2 6 

73 76 70 67,5 58 42 42 

27 24 30 32,5 42 58 58 

50 

2 

2 

6 

26 

6 

8 

20 

10 

6 

2 

10  

6 

44 

56 

Примечание. Образцы 4/14, 8/14, 9/14 и 10/14 J2b2 — Большой Крымский каньон, р. Аузунь-Узень, приустьевая часть, 

отбор 2014 г.; образцы 7/00, 4/01,1/97 и 10/01 — долина р. Бодрак, отбор 1997, 2000–2001 гг. 

свидетельствует о периодическом, частичном под-

топлении морем островной суши. 

Обоснование возраста. При определении возрас-

та отметим присутствие видов Duplexisporites gyratus 
и Foveosporites canalis, которые являются зональны-

ми для байоса Франции, а Duplexisporites scanicus — 

для нижней юры Франции [Strivastova, 1987]. 

Изученный нами палинокомплекс имеет сход-

ство с комплексом из формации Бага (Дания), 

который на основании комплекса мегаспор и ма-

кроостатков растений [Nielsen et al., 2010] отнесен 

к аален-батскому возрасту. В этом комплексе так 

же, как в изученном нами, присутствуют споры 

Cyathidites australis, C. minor и Neoraistrickia spp. 

Систематический состав пыльцевой части пали-

нокомплекса во многом схож с установленным 

нами палинокомплексом. Присутствуют общие 

виды Alisporites similis, Araucariacidites australis и 

Spheripollenites psilatus. 
Дж. Филатоф выделял для восточной Австра-

лии подзону Dictyophyllidites harrisii для раннего и 

среднего байоса по массовому присутствию спор 

scanicus (Nilsson) Playford et Dettmann, вид с дистальной стороны, обр. 10/14; 20 — D. scanicus (Nilsson) Playford et Dettmann, вид 

с проксимальной стороны, обр. 10/14; 21–23 — D. gyratus Playf. et Dettman, вид с дистальной стороны, обр. 8/14 (22 — вид с 

проксимальной стороны, обр. 7/14; 23 — вид с проксимальной стороны, обр. 9/14; 24 — D. problematicus (Couper) Playf. et Dettman, 

вид с проксимальной стороны, обр. 4/14; 25 — Klukisporites variegatus Couper, вид с проксимальной стороны, обр. 9/14; 26 — 

Osmundacidites wellmanii Couper, вид с проксимальной стороны, обр. 8/14; 27 — Foveosporites canalis Balme, вид с проксимальной 

стороны, обр. 9/14; 28 — Baculatisporites comaumensis (Cookson) Filatoff, вид с проксимальной стороны, обр. 4/14; 29 — Alisporites 
similis (Balme) Dettmann, дистальная сторона, обр. 9/14; 30 — A. robustus Nilsson, вид с дистальной стороны, обр. 9/14; 31 — A. 
robustus Nilsson, вид с дистальной стороны, обр. 8/14; 32 — Cycadopites delucidus (Bolchovitina) Iljina, вид с дистальной стороны, 

обр. 8/14; 33 — Eucommiidites troedsonii Erdtman, вид с дистальной стороны, обр. 9/14; 34 — Sciadopityspollenites macroverrucosus 
(Thier) Iljina, вид с экваториальной стороны, обр. 4/14; 35 — Vitreisporites pallidus (Reisinger) Nilsson, вид с дистальной стороны, 

обр. 8/14; 36 — Callialasporites dampieri (Balme) Dev, полярное положение обр. 7/14; 37, 38 — C. turbatus Schulz, обр. 5/14; 39 — 

Perinopollenites elatoides Couper, полярное положение, обр. 9/14; 40 — Spheripollenites subgranuatus Couper, полярное положение, 

обр. 2/14; 41 — Inaperturopollenites magnus (Potonie) Thomas et Pflüg, полярное положение, обр. 4/14; 42 — Chasmatosporites hians 
Nilsson, полярное положение, обр. 4/14; 43 — Ovalipollis ovalis Krutzsch., дистальное положение, обр. 4/14; 44,45 — Gonyaulacysta 

sp., обр. 1/14 
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этого вида [Fillatoff, 1975]. Для этой подзоны 

характерны следующие виды, используемые для 

межконтинентальной корреляции: Dictyophyllidites 
harrisii, Callialisporites dampieri, Neorastrickia truncata. 

К. Дубкйерер [Dybkjrer, 1991] выделяла палинозону 

Callialasporites—Perinopollenites, имеющую аален-

батский возраст. Эта палинозона устанавливалась 

по первому появления рода Callialasporites и до-

минированию в комплексе вида Perinopollenites 
elatoides. В изученном нами комплексе содержание 

вида D. harrisii достигает 3%, присутствуют виды 

рода Callialisporites. 

Палинокомплекс сходен с байосскими пали-

нокомплексами Северного Кавказа [Ярошенко, 

1965] по преобладанию спор над пыльцой, большо-

му количеству видов рода Alisporites и впервые по-

являющимися спорами Neoraistrickia rotundiformis, 
занимающими в комплексе значительное место 

и не встреченными в более древних отложениях. 

В изученном нами палинокомплексе присутствует 

большое количество спор, характерных для аалена 

и байоса: Neoraistrickia rotundiformis, Dictyophyllidites 
harrisii, Callialasporites. turbatus, C. Dampieri. От-

мечены виды Duplexisporites gyratus, Klukisporites 
variegatus, Staplinisporites сaminus. Встреченные 

нами виды позволяют отнести содержащие их 

отложения к байосскому ярусу. Судя по находке 

Dinolytoceras sp., описанный комплекс не может 

быть древнее позднего байоса [Бессонов, 1958]. 

В то же время верхняя аммонитовая зона верхнего 

байоса в бассейне Бодрака сложена вулканогенно-

осадочными породами [Панов и др., 1994], а глины 

имеют хлорит-корренсит-смектитовый состав с 

примесью гидрослюды (0–15%). Такой состав глин 

формировался в условиях активного вулканизма. 

Байосcкие отложения в устьевой части Большого 

Крымского каньона не несут никаких признаков 

вулканической деятельности, вероятно, возраст 

этого разреза близок к возрасту верхнебайосской 

толщи глин с линзами осадочных брекчий, под-

стилающей вулканогенно-осадочную толщу. 

Растительность и ландшафт. На основании изу-

ченного палинокомплекса можно сделать попытку 

восстановить те или иные доминанты и субдоми-

нанты среди растительности байосского времени. 

На южном склоне предполагаемого острова основ-

ной древостой приходился на долю древовидных 

папоротников (Dictyophyllidites и Cyathidites, 40%), 

что подтверждается данными о макрофлоре. Из-

вестны находки папоротников рода Coniopteris, 

относимые к семейству Dicksoniaceae [Тесленко, 

Яновская, 1990]. Вторым компонентом древостоя 

можно считать деревья цикадофитов (Cycadopites, 
7%). В нижнем ярусе произрастали травянистые 

папоротники (6%). Моховидные и плауновид-

ные (споры Lycopodiumsporites, Neoraistrickia, 
Uvaesporites) росли в низинах и на прибрежных 

равнинах. Растения, продуцировавшие эти споры, 

служат показателями теплых влажных условий и 

в основном характерны для низин и прибрежных 

равнин. В низменных условиях произрастали 

араукариевые и кипарисовые (Spheripollenites, 
Perinopollenites, 4%) (рис. 3). Присутствует пыльца 

рода Sciadopityspollenites. Пыльца этого рода близка 

к пыльце современной зонтичной пихты, которая 

произрастает на среднегорьях (не ниже 600 м над 

уровнем моря). Спорово-пыльцевой комплекс 

формировался под влиянием равнинной расти-

тельности, произраставшей в пойменной долине, 

периодически затопляемой морем (мало хвойных, 

много спор папоротников) (рис. 3). Хвойные могли 

произрастать на удаленных возвышенностях, рас-

положенных вдоль северного побережья островной 

суши. Климат был теплый, судя по присутствию 

циатейных, диптериевых, матониевых и cхизейных, 

и довольно влажный (среднее количество мхов, 

Рис. 3. Реконструкция рельефа и растительного сообщества байосской островной суши (Горный Крым) 
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плаунов, влаголюбивых форм среди папоротников 

во флоре и наличие Eucommedites troedsonii). 
При сравнении с джидаирским и бодракским 

комплексами, выделенными из оврагов Шара и 

Бодракский [Стафеев и др., 2015], наблюдаются 

некоторые существенные различия, связанные, 

вероятно, с ландшафтными и климатическими 

условиями произрастания. В палинокомплексе 

процентное соотношение спор и пыльцы измени-

лось в сторону увеличения последней (с 31 до 58%). 

Среди спор также доминируют циатейные (8–26%) 

и диптериевые (6–20%), которые представлены 

другими видами (Toroisporis vulgaris (Mal.) Barch., 

T. triangulus Barch.). Однако в спектрах из бассейна 

Бодрака полностью отсутствуют такие влаголюби-

вые и теплолюбивые формы, как осмундовые, схи-

зейные, ужовниковые и матониевые, повышается 

роль «прохладных» глейхениевых папоротников. 

В пыльцевой части комплекса происходит рез-

кое увеличение количества пыльцы цикадовых и 

гинкговых (20–22%), представленных Cycadopites 
minimus (Cook.) Poc., C. typicus (Mal.) Petr., ве-

роятно, за счет менее теплолюбивых цикадовых. 

Увеличивается также количество двухмешковых 

пыльцевых зерен хвойных и хейролепидиевых 

(1–10%) (таблица). Эти изменения свидетель-

ствуют о формировании спектров в бассейне 

р. Бодрак под влиянием значительно большего 

участия в рельефе возвышенных склонов и в ус-

ловиях более прохладного климата, в отличие от 

спектров из устьевой части Большого Крымского 

каньона. Контрастность растительности и клима-

тических условий на разных побережьях может 

свидетельствовать о субширотном простирании 

острова (цепочки островов) в позднем байосе. 

Фации и палеогеографические обстановки. 
Верхнебайосские толщи в изученных районах 

резко отличаются по составу фаций. В бассейне 

Бодрака породы представлены светло-серыми 

массивными, однородными, алевритистыми кар-

бонатными глинами, слагающими нижнюю — 

осадочную — толщу бодракской свиты. Мощность 

толщи изменчива (20–150 м), ее максимум отме-

чен в участках развития линзовидных горизонтов 

глинистых брекчий. Брекчии содержат угловатые 

обломки песчаников и аргиллитов размером от 1 

до 10 см, иногда присутствуют небольшие блоки 

нижнеюрских пород. Скорее всего, светло-серые 

неслоистые глины, лишенные каких-либо расти-

тельных остатков, слагают фацию относительно 

глубокого (несколько десятков метров) моря с 

довольно крутым профилем дна, который плавно 

переходил в крутой профиль рельефа берегового 

склона. Морфология профиля контролировалась 

восходящими вертикальными движениями в 

области асимметричной в поперечном сечении 

островной суши с крутым северным (в современ-

ных координатах) склоном. На крутых склонах 

прилегающей суши доминировал гравитационный 

перенос в виде осыпей, оползней и селей, часто 

достигавших береговой линии и продолжавших 

движение в подводных условиях. Грязекаменные 

потоки могли возникать и на подводных склонах, 

а на удалении трансформироваться в обломочные 

и мутьевые потоки. Практическое отсутствие као-

линита — при относительно теплом и влажном 

климате — связано, с одной стороны, с высокой 

контрастностью рельефа в условиях активного 

тектонического режима, а с другой — с разруше-

нием этого минерала в щелочной среде открытого 

моря. 

Судя по составу отложений, в устьевой части 

Большого каньона складывалась совершенно иная 

фациальная обстановка. Здесь развиты линзовид-

ные косослоистые песчаники блуждающих русел, 

которые замещаются по латерали и вертикали на 

фации поймы и приморских озер с существенным 

влиянием морских нагонов и, возможно, кратков-

ременных трансгрессий. В основании песчаные 

пласты обычно массивные или косослоистые, 

выше плитчатые с большим количеством слюды 

и мелкого растительного детрита на поверхностях 

напластования. Глинисто-алевритовые прослои 

в нижних и верхних частях содержат небольшие 

линзы (0,1–1 см) тонкозернистого песчаника, 

здесь же наблюдается повышенное содержание 

растительного детрита, отмечены текстуры взму-

чивания, а также установлено повышенное содер-

жание каолинита (26–29%). В центральных частях 

глинисто-алевритовых прослоев выявлена тонкая 

параллельная, реже диагональная и линзовидная 

слоистость. В породах с тонкой параллельной 

слоистостью, содержащих оболочки морских 

водорослей, количество каолинита сокращается 

до 19–21%. В редких случаях в верхних частях 

глинисто-алевритовых прослоев обнаруживаются 

ходы илоедов диаметром до 5 мм. 

По всем признакам породы в устьевой части 

Большого каньона формировались под воздей-

ствием стока небольшой, но полноводной реки. 

Южный склон острова, вероятно, был пологим, 

на нем могла быть развита разветвленная речная 

сеть, а низкая скорость денудации благоприят-

ствовала глубокому развитию процессов химиче-

ского выветривания и образованию каолинита. 

Аллювиально-озерные обстановки и большое ко-

личество растительного детрита в осадках в свою 

очередь способствовали созданию кислой среды и 

хорошей сохранности каолинита, а возможно, и 

его аутигенному образованию. 

Заключение. На основании фациального и 

палинологического анализа нами предпринята по-

пытка реконструировать ландшафты современной 

территории Горного Крыма в позднебайосское 

время. 

По палинологическим данным, минерально-

му составу глин и общему палеогеографическому 

анализу уточнен возраст среднеюрских отложений 
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в устьевой части Большого Крымского каньона. 

Вероятно, их возраст соответствует времени фор-

мирования пачки верхнебайосских глин в бассейне 

Бодрака, поэтому их нужно относить к нижней 

части верхнего байоса. 

В позднем байосе на месте Горного Крыма су-

ществовала субширотно вытянутая островная суша 

шириной около 30 км и высотой до 1 км, имевшая 

крутые северные и пологие южные склоны, с ее 

северных склонов сходили селевые потоки, а на 

южных склонах была развита разветвленная речная 

сеть с низинными заболоченными участками. 

На южных склонах произрастала равнинная 

растительность, состоящая в основном из древо-

видных папоротников и травянистых папоротни-

ков в нижнем ярусе. При трансгрессиях происхо-
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дило частичное подтопление суши с образованием 

сфагновых болот и низин, где произрастали мхи, 

травянистые плауновидные и небольшие деревья 

таксодиевых. 

На северных склонах доминировали хвойные 

и гинкговые. Среди споровой растительности, 

игравшей подчиненную роль, очень небольшое 

значение, имели явно влаголюбивые и теплолю-

бивые формы, а количество «прохладных» глейхе-

ниевых было относительно высоким (8%). Рельеф 

на северных склонах был более расчлененным, а 

климат — более прохладным и менее влажным, 

чем на южных склонах. 
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