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ВИЗЕЙСКАЯ ФЛОРА ПОДМОСКОВНОГО БАССЕЙНА  
В КАРТИНЕ ФИТОГЕОГРАФИИ ЭТОГО ВЕКА

В свете новых данных о составе и эколого-ценотическом разнообразии визей- 
ской флоры Подмосковного бассейна выявлено существование двух одновозраст
ных локальных флор на его южном и северо-западном крыльях. Флорогенетиче
ский и сравнительный анализы этих флор позволяют восстановить их положение в 
общей картине фитогеографии визе Еврамерийского палеоконтинента. В визей- 
ском веке территория последнего относилась к Еврамерийскому палеофлористиче- 
скому царству, включавшему Северо-Американскую и Европейскую области. 
В раннем визе (верхняя часть зоны Triphyllopteris) в пределах Европейской области 
можно выделить две провинции: Южно-Европейскую и Северо-Европейскую. В со
ставе последней выделяется Южно-Московский округ, территория которого охва
тывала южное крыло Подмосковного бассейна. Географическое своеобразие ран- 
невизейской флоры северо-западного крыла бассейна оценить пока трудно из-за 
недостатка данных. В позднем визе (нижняя часть зоны Lyginopteris bermudensi- 
formis -  Neuropteris antecedens) в Европейской области выделены три провинции: 
Южно-Европейская, Донецкая и Северо-Европейская. Территорию Подмосковного 
бассейна с этого времени можно подразделить на Южно-Московский и Западно- 
Московский округа.

Анализ развития визейских флор Еврамерийского царства показывает, что 
процесс формирования системы фитохорий позднего карбона и перми, по-видимо- 
му, шел «снизу», от мелких флористических общностей (округов), развивавшихся 
преимущественно автохтонно в условиях небольших географических изолятов. 
Формирование более крупных региональных фитохорий (провинций) происходило 
за счет миграционной активности и экогенетической экспансии эволюционно про
двинутых растений.

Yu.V. Mosseichik

VISEAN FLORA OF MOSCOW COAL BASIN 
IN THE PICTURE OF PHYTOGEOGRAPHY OF THIS AGE

In the light of new data on the composition and ecological-coenotic diversity of the 
Visdan flora of the Moscow coal Basin, the existence of two coeval floras on its South and 
North-West flanks are recognized. The developmental and comparative analysis of.these flo
ras leads to reconstruct their place in the framework of general picture of the phytogeography 
of Euramerian palaeocontinent in the Visdan. This time territory of Moscow coal Basin 
belonged to the Euramerian palaeofloristic kingdom (realm), which included the North- 
American palaeofloristic region and the European one. In the Early Visdan (upper part of 
Triphyllopteris zone) the two palaeofloristic provinces: the South-European province and the 
North-European one could be recognized. The last province included the South-Moscovian 
palaeofloristic district, which embraced the territory of the South flank of Moscow coal 
Basin. Due to the lack of data it is difficult to estimate the peculiarity of Early Visdan flora 
of the North-West flank of the basin. In the Late Visdan (the lower part of Lyginopteris 
bermudensiformis-Neuropteris antecedens zone) three provinces of European region could
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be recognized : the South-European province, the Donetz one, and the North-European 
province. The last includes on the territory of Moscow coal Basin two palaeofloristic districts: 
the South-Moscovian district and the West-Moscovian one.

A developmental analysis of the Visean floras of Euramerian kingdom shows, that the 
process of formation of phytochorion system of the Late Carboniferous and Permian pro
ceeded apparently «from below», from the local floristic units (districts), which have been 
formed mainly autochtonously in the not large geographically isolated territories. The forma
tion of more large regional phytochorions (provinces) have taken place by mean of migration 
activity and ecogenetic expansion of evolutionary progressive plant groups.

ВВЕДЕНИЕ

Сходство визейской флоры Подмосковного бассейна с другими раннека
менноугольными флорами Европы было отмечено еще Э.И. Эйхвальдом в 
1841 г., что и позволило ему определить ее геологический возраст.

Из-за долго господствовавшего представления об однообразии и космо- 
политности растительности раннего карбона, визейская флора Подмосков
ного бассейна рассматривалась в ряду одновозрастных флор как вполне ти
пичная, но несколько обедненная.

Одним из первых, кто решился пересмотреть укоренившиеся взгляды о 
космополитности раннекаменноугольных флор, был Г.П. Радченко [1957; 
Эйнор и др., 1964], предложивший первую схему палеофлористического 
районирования для раннего карбона Северной Евразии. На этой схеме фло
ра Подмосковного бассейна была включена в состав Восточно-Европейской 
провинции Шотландско-Казахстанской зоны, под которой Г.П. Радченко по
нимал палеоширотную зону с умеренно теплым климатом. По его предста
влениям, для ее флор было характерно смешение типично тропических и 
холоднолюбивых северных элементов. Зона протягивалась от Шотландии 
через север Германии, Европейскую часть России и территорию Казахстана 
в Китай.

К югу от нее Г.П. Радченко выделял Средиземноморскую зону тропиче
ского климата, к которой отнес флоры Западной Европы (кроме Шотлан
дии и Северной Германии), Донбасса, Северной Африки, а также Аппала
чей и Ньюбрусвика. С севера к Шотландско-Казахстанской зоне примыкала 
умеренная Северо-Евразиатская зона, охватывавшая, по представлениям 
Радченко, территорию Восточной Гренландии, Шпицбергена, Кизеловского 
бассейна, Сибири и Монголии.

Осуществляя районирование, Г.П. Радченко исходил из представления о 
том, что распространение растительности в глобальном и материковом мас
штабе определяется, в основном, макроклиматом. Поэтому он придавал 
особое значение анатомо-морфологическим особенностям ископаемых рас
тений, указывающим на их климатическую приуроченность.

Основываясь преимущественно на своеобразии видового состава, 
Г.П. Радченко отнес флору Подмосковного бассейна и прилегающих терри
торий к особой Восточно-Европейской провинции Шотландско-Казахстан
ской зоны. Южная граница указанной провинции была проведена им субши

134



Ю.В. Мосейчик. ВИЗЕЙСКАЯ ФЛОРА ПОДМОСКОВНОГО БАССЕЙНА...

ротно несколько севернее территории Донбасса с типичными тропическими 
растениями, что соответствовало фиксистским представлениям о располо
жении материков. Северная ее граница была интерполирована также суб
широтно между немногочисленными местонахождениями с флорами пред
положительно теплого и умеренного климатов.

Западную границу Восточно-Европейской провинции Г.П. Радченко в 
своих работах не обсуждал, поскольку она располагалась за пределами тер
ритории СССР.

По его представлениям, на востоке эта провинция сменялась Казахстан
ской провинцией, характеризовавшейся более сухими условиями. Граница 
между ними была проведена по оси морского бассейна, разделявшего Казах
стан и Европу. Таким образом, на схеме Г.П. Радченко это не флористиче
ский рубеж, а предполагаемая климатическая граница между более влажной 
и более сухой областями.

Г.П. Радченко отметил, что, по сравнению с тропической Средиземно- 
морской зоной, во флорах Шотландско-Казахстанской зоны в целом умень
шается роль папоротников и птеридоспермов. Во флоре Подмосковного 
бассейна он указывал на отсутствие тропических форм {Lepidophloios, 
Lepidodendron obovatum, Neuropteris, Sphenopteris и др.) и наличие растений из 
умеренной Северо-Евразиатской зоны (Porodendron (= Eskdalia), Adiantites, 
Boroviczia и др.).

Он обратил также внимание на то, что таксономические составы иско
паемых растений северо-западного и южного крыльев Подмосковного бас
сейна отличаются друг от друга, объяснив это их различием в широтном по
ложении.

В целом, раннекаменноугольная флора Подмосковного бассейна сбли
жалась Г.П. Радченко с одновозрастными флорами, найденными на р. Оне
га, в Воронежской области, а также в Кизеловском бассейне на западном 
склоне Среднего Урала, но, поскольку описание этих флор до сих пор не 
осуществлено, проверить этот вывод трудно.

По мнению Г.П. Радченко, толстые, грубые листовые пластинки, отсут
ствие парихн у лепидофитов, наличие годичных колец в древесинах и неко
торые другие признаки указывают на внетропический климат территории 
Подмосковного бассейна.

Построения Г.П. Радченко были подвергнуты критике С.В. Мейеном 
[1966; Вахрамеев и др., 1970], который предложил существенно иную схему 
палеофлористического районирования территории Евразии в раннем кар
боне.

В целом, С.В. Мейен исходил из тех же общих представлений о влиянии 
разных факторов на распространение ископаемых растений, что и Г.П. Рад
ченко, и также пытался выявить палеоклиматический смысл палеофитохо- 
рий. В то же время, в отличие от Г.П. Радченко, С.В. Мейен был сторонни
ком гипотезы перемещения материков и более тонко интерпретировал 
адаптивные признаки растений. Он более последовательно и систематично 
проводил флористические сравнения, устанавливая иерархию палеофитохо- 
рий на смешанной флористико-геоботанической основе.
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Для визейского времени С.В. Мейен выделил тропическую Еврамерий- 
скую палеофлористическую область, в которую включил территории Евро
пы, Казахстана, Катазии и Северной Америки [Вахрамеев и др., 1970; 
Chaloner, Меуеп, 1973]. Он приводил следующие свидетельства в пользу тро
пического климата Еврамерийской области;

1) относительно высокое таксономическое разнообразие еврамерийских 
флор;

2) наличие воздухоносных тяжей у лепидофитов, маноксилические ство
лы (анатомо-морфологические признаки);

3) присутствие ризофоров типа Stigmaria, которые С.В. Мейен считал ос
татками мангровых зарослей, ныне существующих только в тропиках (эко- 
лого-геоботанический признак).

Выделение более дробных фитогеографических единиц С.В. Мейен 
полагал нецелесообразным, поскольку, по его мнению, различия в составе 
местных флор были вызваны не климатическими, а фациальными при
чинами.

Флора Подмосковного бассейна рассматривалась С.В. Мейеном как 
обедненная еврамерийская флора, на которой сказалось влияние близлежа
щего аридного пояса. Важным доказательством принадлежности этой фло
ры тропическому поясу С.В. Мейен считал известняки с инситными ризофо- 
рами Stigmaria, которые он, вслед за М.С. Швецовым (1932), считал остатка
ми зарослей мангрового типа.

На отличия подмосковной флоры от одновозрастных флор южных райо
нов Европейской части СССР указывала также Е.О. Новик [1974]. Она счи
тала возможным выделять на этой территории в раннем карбоне две про
винции: Южную (Донбасс и прилегающие районы, Львовско-Волынский 
бассейн, Среднее Поволжье, Воронежская и смежные области) и Северную 
(Подмосковный бассейн и Урал). По мнению Е.О. Новик, флоры Урала и 
Подмосковного бассейна отличаются от южных флор обедненностью так
сономического состава.

Анализируя построения Г.П. Радченко, Е.О. Новик [1974] указывала, 
что на его схемах смешаны флоры раннего и позднего визе. По ее мнению, 
это недопустимо, поскольку на середину визейского времени приходится 
важный рубеж в развитии флор: на смену скудной по таксономическому со
ставу флоре девона -  турне -  раннего визе после морской трансгрессии при
ходит богатая и разнообразная флора позднего визе и намюра. Следует 
отметить, что в схеме С.В. Мейена флоры раннего и позднего визе также 
рассматривались вместе.

Е.О. Новик и О.П. Фисуненко [1979] впервые составили схемы палео- 
флористического районирования всего земного шара в карбоне и совмести
ли их с палинспастическими реконструкциями для разных его эпох. Эти схе
мы представляют определенную детализацию схем С.В. Мейена [Вахрамеев 
и др., 1970].

В частности, для раннего карбона, который они рассматривали в целом, 
а не по отдельным эпохам, Е.О. Новик и О.П. Фисуненко выделили Ангар
скую и Еврамерийско-Гондванскую области, а в пределах последней -  Ка
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захстанскую (Казахстанский материк), Гондванскую (Гондванский материк) 
и Экваториальную (Еврамерийский и Катазиатский материки) провинции. 
Экваториальная провинция была подразделена, в свою очередь, на Вест
фальский (Европа и Северная Африка), Северо-Американский (Северная 
Америка) и Катазиатский (Катазия) округа. Флора Подмосковного бассей
на отнесена к Вестфальскому округу. В то же время, авторы не дали харак
теристики этой фитохории, а также не провели ее границы.

* * *

В последние годы уточнены таксономический состав, этапность разви
тия и экология основных растительных группировок раннекаменноугольной 
флоры Подмосковного бассейна [Игнатьев, Мосейчик, 2002; Мосейчик, 
2002а, б; 20036; Мосейчик и др., 2003; и др.]. Флороносные отложения сопо
ставлены с зональной шкалой карбона Еврамерийской области по макроос
таткам растений, предложенной в 1984 г. Р. Вагнером [Мосейчик, 2003а]. 
Значительные успехи достигнуты в изучении одновозрастных флор Евраме
рийской области. Проанализированы принципы палеофлористического 
районирования суши с учетом уровня эволюционного развития и особенно
стей формирования раннекаменноугольных флор [Мосейчик, 2004; Мосей
чик, Игнатьев, 2003]. Все это позволяет более предметно, чем ранее, рас
смотреть положение и генетические связи раннекаменноугольной флоры 
Подмосковного бассейна в рамках общей картины фитогеографической 
дифференциации того времени.

О ПРИНЦИПАХ ПАЛЕОФЛОРИСТИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ СУШИ
В РАННЕМ КАРБОНЕ

Особенности растительного покрова суши в раннем карбоне и вытекаю
щие из них принципы палеофитогеографического районирования подробно 
рассмотрены в другой работе автора [Мосейчик, 2004]. Эти особенности 
определялись, прежде всего, уровнем эволюционного развития растений. 
По сравнению с высшими голосеменными и покрытосеменными растения
ми, определявшими структуру фитохорий суши в мезозое и кайнозое, их 
раннекаменноугольные предшественники обладали существенно менее эф
фективными приспособлениями для размножения и распространения. Раз
множение споровых форм было связано с водной средой. Древнейшие голо
семенные (каламопитиевые, лагеностомовые и др.), способные благодаря 
наличию семени к жизни в более сухих условиях, лишь с конца девона нача
ли осваивать склоны речных долин и аккумулятивных впадин, переходя на 
прилегающие к ним участки плакоров.

Многие факторы распространения растений, вроде зоохории, отсутство
вали или не играли заметной роли. Плакоры, горные хребты и морские бас
сейны были, по-видимому, непреодолимыми препятствиями на пути мигра
ций и расселения многих форм. Растительный покров (во всяком случае, из 
древесных форм) на крупных положительных формах рельефа, в том числе 
на плакорах, по-видимому, отсутствовал.
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Слабая таксономическая дифференциация на надродовом уровне, отсут
ствие широко распространенных порядков и семейств приводили к тому, что 
географические различия флор выражались, прежде всего, в составе слагав
ших их родов и видов. При этом многие из этих родов и видов являлись ло
кальными эндемиками.

Структура фитохорий была, вероятно, значительно более простой по 
сравнению с современной и состояла из одного-двух уровней локального и 
субрегионального масштаба -  округов и небольших провинций (см. ниже). 
Царства и области в современном понимании, связанном с распространен
ными на значительных площадях растительными формациями или высоким 
уровнем надродового эндемизма ограниченных по размерам территорий, от
сутствовали.

В результате оказывается затруднительным следовать принципам, ле
жащим в основе современного ботанико-географического деления суши. 
Последние требуют для выделения крупнейших фитохорий (царств, облас
тей), кроме высокого уровня родового и видового эндемизма, как правило, 
указания эндемичных таксонов надродового ранга, в том числе, занимаю
щих видное положение в соответствующей флоре [Толмачев, 1974; Тимо- 
нин, Озерова, 2002; и др.].

В этой ситуации предлагается осуществлять районирование для раннего 
карбона прежде всего «снизу», от минимальных единиц (округов), выделяе
мых по сохраняющим первичные пространственные отношения таксонов 
местонахождениям растительных остатков, с учетом распространения соот
ветствующих палеоландшафтно-седиментационных обстановок.

При иерархизации таких единиц в более крупные подразделения хорио- 
номический «вес» признаков (как флористических, так и геоботанических) 
должен определяться a posteriori, из их наблюдаемого распределения [Вах
рамеев и др., 1970].

В русле идей исторической географии растений Ад. Энглера, палеофло- 
ристические царства и области раннего карбона предлагается выделять на 
основании общего генетического родства флор в рамках крупнейших гео
графических изолятов материкового и регионального масштаба. С учетом 
сказанного выше и в соответствии с принципами флористической геогра
фии растений, царства и области должны обладать высоким уровнем родо
вого и видового эндемизма, а также (но не обязательно) наличием эндеми
ков надродового уровня.

Для сопоставления списков из отдельных местонахождений и локальных 
флор оказывается эффективной техника сравнения списков ископаемых 
растений, являющаяся модификацией классической методики обработки 
фитоценологических таблиц школы Цюрих-Монпелье [Александрова, 1969; 
Миркин и др., 1989, 2001].
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФЛОРЫ 
И ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 

В РАННЕМ КАРБОНЕ ПОДМОСКОВНОГО БАССЕЙНА

В Подмосковном бассейне растительные остатки происходят из отло
жений бобриковского, тульского, алексинского, михайловского и венев- 
ского горизонтов, относимых к визейскому ярусу нижнего карбона (рис. 1). 
Отложения турнейского и серпуховского ярусов флористически не охарак
теризованы и представлены осадками относительно глубоководного эпи- 
континентального моря.

В раннем карбоне территория бассейна располагалась на восточной ок
раине Еврамерийского континента, состоявшего из Северо-Американской 
и Восточно-Европейской платформ, спаянных каледонским горно-складча
тым сооружением, снивелировавшимся к середине раннего карбона.

На месте современных Западной и Средней Европы располагалась ост
ровная суша, отделенная от Восточно-Европейской платформы узким глубо
ководным проливом, постепенно закрывшимся к середине карбона (рис. 2).

Все эти территории лежали в тропических широтах [Палеогеографиче
ский атлас..., 2000].

Район Балтийского щита представлял собой приподнятую размывае
мую сушу, с которой брали начало некоторые крупные речные системы 
территории Подмосковного бассейна [Яблоков, 1973; Нижний карбон ..., 
1993].

Южная часть Русской плиты на протяжении раннего карбона неоднократ
но подвергалась морским трансгрессиям. Амплитуды рельефа были невелики, 
поэтому даже незначительные колебания уровня моря, как отмечал М.С. Шве
цов [1938], могли приводить к значительным изменениям очертания берего
вой линии и обнажению обширных участков морского дна.

Территория Подмосковного бассейна не была единой в палеогеографи
ческом отношении (рис. 3). На южном ее крыле (Калужская, Тульская, 
Рязанская области) после регрессии турнейского моря сформировалась ал
лювиально-озерная равнина, существовавшая на протяжении бобриковско
го и первой половины тульского времени. На ней развивались низинные 
(преимущественно, пойменные) болота и шло более или менее интенсив
ное торфонакопление [Игнатьев, Мосейчик, 2002; Масленников, 1981; Мо- 
сейчик, 2002а]. Основными торфообразователями являлись эндемичные 
плауновидные Eskdalia olivieri со стробилами Bodeostrobus bennholdii и 
Tulastrobus pusillus, а также другие лепидофиты -  Gryzlovia meyenii, 
Lepidodendron spetsbergense [Мосейчик, 20026, 20036]. В антракофобных ас
социациях раннего визе встречаются остатки растений с папоротниковид
ной листвой Adiantites sp., Sphenopteris sp., Rhodea sp., членистостебельные 
Archaeocalamites radiatus.

Источники этой флоры, сформировавшейся, очевидно, на миграцион
ной основе, не вполне ясны. Остатки, возможно принадлежащие Eskdalia 
olivieri, указывались из турнейских отложений Львовско-Волынского бас
сейна [Бражникова и др., 1956]. Для этой флоры характерно также присут-
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Рис. 2. Схемы фитогеографического районирования территории Европы в визей- 
ском веке (Палеогеографическая основа по: [Палеогеографический атлас..., 2000; 
Атлас литолого-палеогеографических карт..., 1961])

1 -  горы; 2 -  холмистая суша; 3 -  низменная суша; 4 -  суша, временами затапливаемая мо
рем; 5 -  море; 6 -  границы Еврамерийского царства (а -  установленная, б -  предполагаемая); 
7 -  предполагаемая граница областей; 8 -  границы провинций

Цифрами обозначены локальные ископаемые флоры: 1 -  южное крыло Подмосковного 
бассейна; 2 -  северо-западное крыло Подмосковного бассейна; 3 -  Шотландия; 4 -  Восточная 
Гренландия; S -  Шпицберген; 6 -  Кизеловский бассейн; 7 -  Припятская впадина; 8 -  Германия 
(Доберлуг-Кирххайн и Делитцш); 9 -  Саксония (Коссберг у Плауэна); 10 -  Нижняя Силезия и 
Моравия; 11 -  Средние Вогезы; 12 -  Северо-Западная Йспания; 13 -  Карнийские Альпы; 14 -  
Львовско-Волынский бассейн; 15 -  Донбасс; 16 -  Северный Уэльс; 17 -  Глочестершир

ствие мелкоподушечных лепидофитов типа Lepidodendropsis, сопоставимых 
с подмосковными Gryzlovia meyenii, а также членистостебельных 
Archaeocalamites radiatus и птеридоспермов с листьями типа Adiantites и 
Rhodea [Бражникова и др., 1956; Новик, 1974].

Во второй половине тульского времени началась очередная фаза мор
ской трансгрессии, которая уничтожила значительную часть антракофиль- 
ной растительности в пониженных участках рельефа, прежде всего, речных 
долин. В то же время, на некоторых незатронутых трансгрессией участках, 
вероятно, продолжали существовать популяции Eskdalia olivieri.

Антракофобные ассоциации того времени были представлены теми же 
Adiantites sp., Sphenopteris sp., Archaeocalamites radiatus, а также впервые по
явившимися в тульское время лепидофитами Lepidodendron veltheimii, 
L. shvetzovii (со стробилами Flemingites russiensis), Sublepidophloios sulphureus 
(с фруктификациями Lepidostrobus ignatievii) и, предположительно, птери-
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Рис. 3. Палеогеографическая схема территории Подмосковного бассейна для пер
вой половины тульского времени (по: [Нижний карбон..., 1993])

1 -  площадь распространения отложений тульского горизонта; 2 -  палеодолины восточ
ной системы палеорек (южное крыло); 3 -  палеодолины западной системы палеорек (северо- 
западное и западное крылья); 4  -  западная и южная границы распространения тульского 
горизонта; 5 -  контуры палеодолин; 6 -  тальвеги основных палеодолин; 7 -  предполагаемая 
граница между Западно-Московским и Южно-Московским палеофлористическими округами

доспермами Cardiopteridium dobrovii [Zalessky, 1948; Мосейчик, 20036]. Веро
ятно, перечисленные эндемичные виды возникли в недрах ранневизейской 
южномосковской флоры, принадлежавшей в бобриковское и в начале туль
ского времени к флорогенетическому типу прогрессивно развивающейся 
флоры. Для последнего характерно увеличение видового и родового разно
образия по сравнению с исходной флорой, повышение темпов видообразо
вания и усиление миграционных возможностей растений [Камелин, 1987].

Из того же интервала разреза южного крыла известны остатки древесин 
предположительно прогимноспермов с годичными кольцами, которые свиде
тельствуют о сезонности климата в Подмосковном бассейне в визейское время.

Во второй половине тульского и в алексинское время в условиях пульси
рующей морской трансгрессии на южном крыле из местных элементов 
сформировался особый тип прибрежных сообществ, который представлял 
собой заросли одного или немногих видов Lepidodendron, возникавших на 
временно обнажавшихся прибрежных отмелях с карбонатным субстратом.
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Возобновлению пионерных популяций, по-видимому, препятствовало за
твердение карбонатного грунта или очередной импульс трансгрессии. С точ
ки зрения растительной динамики, подобные фитоценозы называются хро
нически пионерными [Раменский, 1938]. В отличие от обычных пионерных 
сообществ, представляющих собой молодые, еще не установившиеся груп
пировки, со временем переходящие в более развитые стадии сукцессии, хро
нически пионерные ценозы возникают в условиях постоянного нарушения, 
подавления или невозможности возобновления растительности. Такие сооб
щества просуществовали, по крайней мере, до конца визейского времени.

Остатки этой растительности представлены, в основном, горизонтами 
инситных ризофоров Stigmaria ficoides и S. stellata в известняках [Швецов, 
1938; Мосейчик и др., 2003]. Изредка в тех же известняках встречаются от
печатки коры Lepidodendron ex gr. robertii [Auerbach, Trautschold, 1860]. Пред
положение о мангровой природе этих сообществ, впервые выдвинутое 
М.С. Швецовым [1932], является ошибочным [Мосейчик и др., 2003].

* * *

Территория северо-западного крыла Подмосковного бассейна (Новго
родская область) не была затронута турнейской морской трансгрессией. 
Здесь существовали унаследованные от девонского моря озерные впадины 
[Геология..., 1971]. Судя по обилию корневых остатков в прибрежных осад
ках этих озер, они были пресноводными. В тех же районах реконструирует
ся и крупная речная система субмеридионального направления, вероятно 
впадавшая в расположенный на юге морской залив (см. рис. 3) [Нижний кар- 
бон..., 1993].

Остатки надземных частей растений известны лишь в отложениях тих
винской, мстинской, путлинской и егольской свит, сопоставляемых с туль
ской, алексинской, михайловской и веневской свитами южного крыла, соот
ветственно [Решение..., 1990].

Растительность северо-западного крыла была приурочена как к берегам 
озерных бассейнов, где иногда образовывала маломощные торфяные зале
жи, так и к долинам рек. В том и другом случае она резко отличается от 
флоры южного крыла Подмосковного бассейна (см. рис. 1).

В антракофильной флоре озер доминировали эндемичные кордаиты 
Cordaites sp. и лепидофиты Ogneuporia seleznevae.

В рипарийных сообществах были представлены эндемичные птеридос- 
пермы с семенами Boroviczia karpinskii, членистостебельные 
Archaeocalamites radiatus [Залесский, 1905], эндемичные лепидофиты 
Wittbergia zalesskii [Мосейчик, 20036], а также растения с папоротниковид
ной листвой типа Sphenopteris, Sphenopteridium и Adiantites [Орлова, Сниги- 
ревский, 2003].

По соотношению в ее генезисе процессов автохтонного развития и им
миграции растений флора северо-западного крыла Подмосковного бассей
на, по-видимому, принадлежала к смешанному -  автохтонно-миграционно
му типу. К числу ее палеореликтовых элементов возможно относится энде
мичный вид Archaeopteris mdaensis, описанный М.Д. Залесским [Zalessky,
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1944] из турнейских или ранневизейских отложений р. Мда (Новгородская 
область). Археоптерисы с сильно рассеченными перышками (A.fissilis) вхо
дили в состав флоры побережья девонского морского бассейна, известной 
из франских отложений Прибалтики [Юрина, 1988].

Сохранявшиеся в течение визе различия флор южного и северо-западно
го крыльев Подмосковного бассейна заставляют предполагать существова
ние географического барьера, природа которого до конца не ясна. Возмож
но, между северо-западным и южным крыльями существовал труднопреодо
лимый водораздел (см. рис. 3) [Нижний карбон..., 1993].

В алексинское время северо-западное крыло бассейна было затронуто 
морской трансгрессией с юго-востока. Она привела к сокращению террито
рии озерного района и, соответственно, местообитаний антракофильных ас
социаций. Как и на южном крыле, на побережье морского бассейна начали 
формироваться хронически пионерные сообщества плауновидных из мест
ных элементов (Stigmaria rugulosa, Ogneuporia seleznevae и др.).

* * *

В визе Подмосковного бассейна выделяются две флористические зоны 
(см. рис. 1), которые можно рассматривать как аналоги зон Triphyllopteris и 
Lyginopteris bermudensiformis -  Neuropteris antecedens, выделенных P. Вагне
ром [Wagner, 1984] в Западной Европе [Мосейчик, 2003а].

Верхняя часть зоны Triphyllopteris отвечает бобриковскому горизонту и 
нижней части тульского горизонта. Низы зоны Triphyllopteris в Подмосков
ном бассейне неизвестны. На северо-западном крыле бассейна зона 
Triphyllopteris прослеживается только по палинологическим данным.

Зона Lyginopteris bermudensiformis -  Neuropteris antecedens соответствует 
верхней части тульского -  веневскому горизонтам. Верхняя граница зоны в 
Подмосковном бассейне не установлена.

ВИЗЕЙСКАЯ ФЛОРА ПОДМОСКОВНОГО БАССЕЙНА 
В ОБЩЕЙ КАРТИНЕ ФИТОГЕОГРАФИИ ЕВРОПЫ ЭТОГО ВРЕМЕНИ

Для территории Европы целесообразно строить две схемы фитогеографи
ческого районирования визейского времени: одну для раннего визе (верхняя 
часть зоны Triphyllopteris), другую -  для позднего визе (низы зоны Lyginopteris 
bermudensiformis -  Neuropteris antecedens). На границе этих зон происходят суще
ственные изменения флор, вызванные как перестройкой общего палеогеогра
фического плана Еврамерики, так и крупными эволюционными новациями. 
Мелкоподушечные лепидофиты типа Lepidodendropsis, Sublepidodendron и 
Lepidodendron spetsbergense сменяются плауновидными с крупными листовыми 
подушками типа Lepidodendron veltheimii, L. obovatum, Sublepidophloios, Sigillaria. 
Бурное развитие получают голосеменные, прежде всего птеридоспермы, впер
вые появляются кордаиты. Вайи проголосеменных, папоротников и птеридос- 
пермов приобретают значительное морфологическое разнообразие: на смену 
листве типа Triphyllopteris приходят Lyginopteris, Neuropteris, Pecopteris и др. 
На этой же границе впервые появляются мезокаламиты.
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В качестве палеогеографической основы при районировании нами ис
пользовались реконструкции для визейского времени, приведенные в «Па
леогеографическом атласе Северной Евразии» [2000] и в «Атласе литолого
палеогеографических карт Русской платформы...» [1961].

Территория Еврамерийского континента и прилегающих островов в 
раннем карбоне выделяется в Еврамерийское палеофлористическое царст
во, характеризующееся, как было показано еще С.В. Мейеном [Вахрамеев и 
др., 1970], тропическим климатом.

Сходство некоторых раннекаменноугольных еврамерийских растений с 
одновозрастными формами Казахстана (Казахстанский микроконтинент) и 
Китая (Катазии) позволяло многим авторам (С.В. Мейен в: [Вахрамеев и др., 
1970]; [Новик, Фисуненко, 1979]) относить их к единой (Еврамерийской) облас
ти. Однако существенный родовидовой эндемизм, а также значительная уда
ленность указанных палеоконтинентов друг от друга свидетельствуют в поль
зу выделения уже в это время трех самостоятельных палеофлористических 
царств (Еврамерийского, Казахстанского и Катазиатского). Упомянутое сход
ство, прежде всего, некоторых морфотипов листьев, по-видимому, обусловле
но не межконтинентальными миграциями растений, а образованием сходных 
форм в близких ландшафтно-географических и климатических условиях.

В пределах Еврамерийского царства начала карбона можно выделить две 
области: Северо-Американскую и Европейскую, разделенные европейскими 
каледонидами. На географические различия флор Европы и Северной Амери
ки указывали Е.О. Новик и О.П. Фисуненко [1979], которые выделяли их в са
мостоятельные округа1. Находки растений визейского возраста в Северной 
Америке очень редки и мало изучены, поскольку здесь накапливались преиму
щественно морские отложения. В то же время в Северной Америке описаны 
флоры турнейского и серпуховского возраста, сложенные исключительно эн
демичными видами [Read, 1955; Read, Mamay, 1964], что позволяет предпола
гать высокий эндемизм североамериканских флор и в визейском веке.

Ранний визе. В раннем визе намечаются различия в составе флор севера 
Европы и ее более южной части (современных Франции, Испании и Централь
ной Европы). Эти различия были отмечены еще Г.П. Радченко [1957], кото
рый относил соответствукйцие флоры к разным фитохориям (см. выше).

В Южной Европе, которая в раннем визе представляла собой крупный 
остров (или группу сближенных островов; см. рис. 2), известны достаточно 
богатые местонахождения флор этого возраста: в Центральной Герма
нии, Нижней Силезии и Саксонии [Daber, 1959; Kahlert, 1975], в Средних Во
гезах [Corsin et al., 1973], Юго-Западной Испании [Jongmans, 1956), Карний- 
ских Альпах (Van Ашегош et al., 1983] и др. (табл. 1). В каждом из этих

1 Е.О.Новик и О.П. Фисуненко объединили раннекаменноугольные флоры Европы в еди
ный Вестфальский округ. Однако последнее название является неоднократно преоккупи- 
рованным, что ведет к смысловой путанице: этим термином обозначают флору верхнего 
карбона (вестфала); А.Н. Криштофович называл «вестфальскими» тропические флоры 
позднего карбона и область их распространения; так же называют и ископаемые флоры ис
торической области Вестфалия. Поэтому в настоящей работе для указанной фитохории 
предлагается название Европейская, связанное с ее географическим положением.

7. Труды ГИН, вып. 516
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Таблица 1. Распространение видов ископаемых растений (в форме отпечатков и фиголейм 
надземных побегов) в местонахождениях Европы, относимых к верхней (ранневизейской) 

часта флористической зоны Triphyllopteris

Виды 1 3 4 6 5 7 8 9 10 11 12 13

Archaeocalamites radiatus + + + + + + + + + +
Lepidostrobus spp. + + + + + +
Cardiopteridium spetsbergense + + + +
Adiantites sp. + + +
Spathulopteris ettingshausenii + +
Diplothmema patentissimum + +
Rhodea sp. + +
Sphenopteris sp. + +
Calathiops sp. + +
Sphenopteridium dissectum + + + + + +
Lepidodendron losseni + + + +
Triphyllopteris collombiana + +
Fryopsis frondosa + +
Sphenopteridium noeldekei + +
Cardiopteris polymorpha + +
Sphenopteridium schimperi + +
Trigonocarpus sp. + +
Ootheca sparse-squarrosa + +
Lepidodendron volkmannianum + +
Lepidodendron veltheimii + + +
Rhodea moravica + + +
Diplothmema seminiferum + +
Sphenophyllum tenerrimum + + + +

Lepidodendron spetsbergense + + + + + +
Lepidodendron acuminatum + + +
Lepidodendron heeri + +
Sphenopteris sturii + +
Sphenopteridium flexibile + + -
Adiantites antiquus + +
Sphenopteridium bifidum + +
Telangium bifidum + +

Примечание. Здесь и в табл. 2 цифрами обозначены локальные флоры (см. рис. 2). Виды сгруппированы 
по сходству распространения в разных локальных флорах, а последние -  по сходству видового состава. 
Прямоугольными рамками обведены группы видов, характерные для Северо-Европейской (слева) и Южно- 
Европейской (справа) провинций. Справа от таблицы приведены списки эндемичных видов разных 
локальных флор.
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Эндемичные виды:

Южное крыло Подмосковного бассейнн (1): E skd a lia  o liv ieri, G ryzlovia  m eyen ii, B odeostrobus bennholdii, 
T ulastrobus p usillu s . Шотландия (3): B othrodendron  w iikianum , Sphenopterid ium  pachyrrach is , Spa thu lop teris  
obovata , R hacop teris robusta , R hodea  m achanekii, A n e im ite s acad ica , A lc ic o m o p te r is  convo lu ta , O otheca globosa , 
C alath iops sco tica , Sam aropsis sp. Шпицберген (5): L ep idodendron  rhodeanum , L . na thorstii, Sub lep idodendron  
robertii, L ep idoph lo io s sco ticus, A rchaeosig illa ria  vanuxem ii, «P orodendron  tenerrim um », A rctodendron  kidstonii, 
P orostrobus ze illeri, Sphenopterid ium  kidston ii, Sphenop ter is norbergii, T elang ium  ingeborgense , T. m illerense, 
A dian tites gein itzii, A . long ifo lius, A . bellidu lus, O otheca  nordenskio ld ii, R hynchogon ium  spp ., H olcosperm um  spp., 
L agenosperm um  spp. Кизеловский бассейн (6): L ep idodendron  g lincanum , A d ia n tites  bredyana. Пришпская 
впадина (7): R hacop teris fe r tilis , A d ian tites  m achanekii, M eyen ia  pryp ia tii, R a ch io p te ris  sp., P rotop itys sp., 
A rchaeosperm a elegans. Доберлуг-Кирххайн (8): Sphenophyllum  pachycau le , P o thoc ites sp., A nnularia  sim ilis-  
te lla ta , M y r io p h y llite s  g ra c illim u s , L ep id o d en d ro n  m e d io s tr ia tu m , L ep id o b o th ro d en d ro n  d o b rilu g k ia n u m , 
C a rd io p ter id iu m  p y g m a e u m , S p h en o p ter id iu m  d en s ifo liu m , S . no b ile , S. g in kg o id e s , N e u ro p te r is  b ro ilii, 
T riphyllopteris go than ii, T . rhom bifo lia , S tip idop teris pun c ta ta , Saccop teris heterophylla , R h o d ea  nem atophylla , 
R. p lu m o sa , R .flu ita n s , R . sparsa , R . p ilo sa , ZeiU eria tenu ip lana ta , A n isop teris sp., A n eim ite s  sp., P sygm ophyllum  
sp., E ocan thocarpus dobrilugkianum . Делнтцш (8): Sphenophyllum  pachycau le , S . daberi, B o throdendron  k id 
ston ii, Sphenopteris p ica rd ii, S. sim plex. Коссберг возле Плауэна (9): Sphenophyllum  kossbergense, N europ teris  
antecedens, R h o d ea  goeppertii, A n isop teris inaequ ila tera , E ocanthocarpus fe litzsch ia n u s, C ala th iops zeilleri, C. 
schlosseri, C . p lauensis . Нижняя Силезия (10): M esoca lam ites sp., L epidoph lo io s laricinus, Sphenopteris aster-  
oides, S .fo lio la ta , A n isop teris  pe tio la ta . Средние Вогезы (II): Sublep idodendron  sp., R hacop teris inaequila tera ,
R . c ircularis, D ip lo thm em a  sp. Северо-Западная Испания (12): C yclostigm a za frenzis. Кариийскне Альпы 
(13): Sphenophyllum  sp., C ardiop terid ium  d ijkstrae, Sphenopterid ium  silesiacum , Sphenopteris chem nitzensis,
S. n itens, R hodeop terid ium  lep topholio la tum , R h o d ea  hochste tteri, H olcosperm um  sp.

местонахождений известно большое число эндемичных видов, и, вероятно, 
после более детального исследования, здесь можно оконтурить несколько 
флористических округов.

В то же время, ряд элементов позволяет объединить рассматриваемые 
флоры в Южно-Европейскую провинцию. Прежде всего, это лепидофиты 
Lepidodendron lossenii, которые, по данным Р. Дабера [Daber, 1959], являлись 
одними из основных углематеринских растений, а также растения с папорот
никовидной листвой типа Sphenopteridium dissectum, Triphyllopteris, Fryopsis, 
входившие, вероятно, в состав антракофобных ассоциаций. В Южно-Евро
пейскую провинцию провизорно включается вся территория ранневизей- 
ских островов Южной Европы.

Местонахождения ранневизейских флор в Северной Европе немногочис
ленны. Наряду с бобриковской-раннетульской флорой южного крыла Под
московного бассейна, эти флоры известны в Шотландии [Walton et al., 1938], на 
Шпицбергене [Nathorst, 1914], в восточной части Гренландии [Pedersen, 1976], в 
Кизеловском бассейне [Чиркова, 1943-1944], а также в Припятской впадине 
[Радзивилл, 1989]. Эти районы разбросаны по периферии европейской части 
Еврамерийского континента, приурочены к изолированным аккумулятивным 
низинам и характеризуются высоким уровнем локального эндемизма (см. 
табл. 1). Вероятно, различия этих флор обусловлены развитием в условиях 
географической изоляции, вызванной непреодолимыми барьерами плакоров 
Балтийского щита на востоке и горных сооружений Каледонид на западе.

По всей видимости, на территории каждой из указанных низин следует 
выделять самостоятельный палеофлористический округ. В то же время, 
флоры Северной Европы имеют несколько общих элементов -  
Lepidodendron spetsbergense и разнообразные виды Adiantites. При этом в них 
отсутствуют перечисленные выше характерные южноевропейские формы.
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Таблица 2. Распространение видов ископаемых растений (в форме отпечатков и фитолейм 
надземных побегов) в местонахождениях Европы, относимых к нижней (поздневизейской) 

часта макрофлорисгической зоны Lyginopteris bermudensiformis -  Neuropteris antecedens
Виды 1 2 7 14 15 10 3 11 16 17

Lepidodendron veltheimii + + + + + + + +
Lepidodendron obovatum + + + + +
Archaeocalamites radiatus + + + + + + + +
Mesocalamites roemeri + + +
Lyginopteris bermudensiformis + + + +
Mesocalamites ramifer + + +
Sphenophyllum tenerrimum + + +
Lepidostrobus spp. + + + +
Lepidodendron volkmannianum + + + +

Diplothmema dissectum + + +
Spathulopteris ettingshausenii + + +
Lepidophloios laricinus + +
Lepidophloios scoticus + +
Anisopteris lindsaeformis + +
Hexagonocarpus spp. + + +
Diplothmema patentissima + + +
Diplothmema adiantoides + +
Sphenopteris cuneolata + +
Rhacopteris geikiei + +
Calathiops sp. + +
Sphenophyllum sp. + +
Adiantites machaneckii + +
Neuropteris antecedens + + + +
Archaeopteridium tschermaki + + + +
Rhodea moravica + + +
Adiantites tenuifolius + + +
Adiantites antiquus + + + +
Sphenopteridium dissectum + +
Sphenopteridium pachyrrhachis + + +
Sphenopteridium crassum + + +
Rhacopteris petiolata + + +
Sphenopteridium speciosum + +
Sphenopteris foliolata + +
Sphenopteris gersdorfii + + *
Rhodea machanecki + +
Rhodea hochstetteri + +
Rhodea gigantea + +
Fryopsis frondosa + +
Spathulopteris decomposita + +
Mesocalamites cistiformis + +
Cardiopteris polymorpha + +
Adiantites sp. + +
Sphenopteris sp. + +

П рим ечание. Прямоугольными рамками обведены группы видов, характерные для Донецкой (слева) и 
Южно-Европейской (справа) провинций. Справа от таблицы приведены списки эндемичных видов разных 
локальных флор.
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Эндемичные виды:

Южное крыло Подмосковного бассейна (1): E skda lia  o livieri, L ep idodendron  ex gr. roberlii, Sublep idophlo ios  
sulphureus, L ep idostrobus ignatievii, C ard iop terid ium  dobrovii. Северо-западное крыло Подмосковного бас
сейна (2): O gneuporia  se leznevae , W ittbergia  za lessk ii, Sphenopterid ium  sp., B orovicz ia  karp inskii, C orda ites sp. 
Шотландия (3): C atam ites approxim atiform is, V o lkm annia  sp., L epidodendron  spetsbergense, L . nathorsti, 
S ig illa r ia  ta y lo r i, B o th ro d en d ro n  w iik ia n u m , B . d ep ere ti, B . k id s to n i, B . w a rd ien se , E skd a lia  m in u ta , 
C ardiop terid ium  w aldenburgense , Sphenopterid ium  m acconoch ie i, S. cappillare, S p h enop ter is  a ffin is, S. b ifida , S. 
cym biform is, S. h ibberti, S. kirkbyi, R hodea  tenuis, D ip lo thm em a  berm udensiform is, Spa thu lop teris obova ta , S. 
dunsi, S. ciavigera , A lc icornop ter is  convo lu ta , A . ze illeri, R hacop teris robusta , R . d icho tom a, R . inaequila tera , R. 
transitionis, R . lindseae form is, P lum a top teris elegans, Schuetzia  bennieana, R hynchogon ium  spp., P tilophyton  
p lum ula . Припятская впадина (7): D ip lo thm em a  subgen icu la tum , L yg inop teris bam leri, T riphyllop teris rom bi-  
fo liu s , Sphenopteris d ivarica ta , R hodea  m ille fo lium , R . corneti, N europ teris sch lehan ii, Het'erangium  sp. Моравия 
(10): P othocites sp., A u to phy llites  sp., L ep idodendron  acum ina tum , L . lossenii, S ig illa ria  eugen ii, C ardiopterid ium  
spetsbergense, A rchaeop terid ium  daw soni, A d ia n tites  bellidu lus, A neim ite s acadica , Sphenopterid ium  desfoursii, S. 
silesiacum , S. transversa le , Sphenopteris sturiana , S. goepperti, S. po llak i, S. ta itiana , S . koeh leri, S. sch istorum , S. 
striatula, S. langii, R h o d ea  oppaviense, R . fil i fe ra , R . knoppiana , D iplo thm em a g igan teum , D . pseudom oravicum , 
N europteris an tiqua , N . opa tovicensis, N . go than ii, N . losh ii, A n isop teris transition is , A . robusta , A . inaequila tera , 
A llo iop teris quercifo lia , Spa thu lop teris haueri, P sygm ophyllum  silesiacum , P ecop teris aspera , Trigonocarpus  sp., 
N eurosperm um  sp., N udosperm um  sp., T etragonocarpus sp. Средние Вогезы (11): Sublep idodendron  roberlii, 
L ep id o d en d ro n  p y r a m id e n s is , S p h en o p te r id iu m  sc h im p eria n a , R h o d ea  g o ep p er ti, R h a co p te r is  ova ta , 
D iplop terid ium  a ffine , D . b ifidum , T riphyllop teris co llom biana . Львовско-Волынский бассейн (14): D iplo thm em a  
schoenknechtii, L yg inop teris  stangeri. Донбасс и его западное продолжение (15): M esoca lam ites haueri, 
E leu therophyllum  drepanophyciform e, L ep idoph lo io s squam iferous, L ep idodendron  papasta ram ense , N europ teris  
bulupalganensis, L yg inop teris  fa lken h a in ii, L . fra g ilis , D em etria  am adoca, P resig illa ria  jo ngm ansii. Северный 
Уэльс (16): B ow m an ites tenerrim us, L ep idodendropsis (?) jo n e s i, L ep idodendropsis recurvifo lia , A rchaeosig illaria  
stobbsi, L ep idodendron  rhodeanum , L ep idodendron  (?) perfo ra tum , C lw ydia  decussa ta , R hacop teris  subcuneata , 
R h a co p ter is  w e issii, C a la th io p s d yserthensis . Глочестершир (17): E skd a lia  variab ilis , E . fim b rio p h y lla , 
D iplop terid ium  ho lden i, Sphenopteris obfa lcata .

Эти обстоятельства позволяют объединить флоры Северо-Европейской су
ши в Северо-Европейскую провинцию.

В рамках этой провинции на территории южного крыла Подмосковного 
бассейна можно выделить Южно-Московский палеофлористический округ. 
Его границы условно интерполируются по границе распространения аллю
виально-озерных фаций с углями бобриковского и первой половины туль
ского горизонтов. Характерными формами округа являются эндемичные 
таксоны антракофильных плауновидных Eskdalia olivieri, Gryzlovia meyenii, 
Bodeostrobus bennholdii, Tulastrobus pusillus и др.

Поздний визе. В позднем визе продолжала существовать Южно-Европей
ская провинция. Относящиеся к ней флоры описаны из Моравии [Purkynova, 
1981], Средних Вогез [Corsin et al., 1973] и ряда других мест (табл. 2).

В это время много общих элементов с Южно-Европейской провинцией 
приобретает флора Шотландии, что, по-видимому, было связано с началом 
закрытия морского бассейна, разделявшего Южную и Северную Европу (см. 
рис. 2). Участниками флористического обмена стали птеридоспермы 
Adiantites, Sphenopteridium (S. dissectum, S. pachyrrachis, S. crassum, S. specio- 
sum), Rhodea (R. machanecki, R. gigantea) и др., которые, по-видимому, могли 
преодолевать неширокие морские акватории. Наличие этих общих видов 
позволяет включить территорию Шотландии в позднем визе в Южно-Евро
пейскую провинцию.

При этом, по сравнению с ранним визе, в каждой из флор Южно-Евро
пейской провинции наблюдается рост локального эндемизма на родовидо
вом уровне.
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На освободившейся от моря территории Львовско-Волынского бассейна 
и Донбасса сформировалась богатая флора [Новик, 1974], выделяемая в До
нецкую провинцию. Видимо, из Южно-Европейской провинции (а именно из 
Моравии) сюда проникли давшие широкую радиацию птеридоспермы 
Lyginopteris, Neuropteris, Diplothmema и, возможно, лепидофиты группы 
Lepidophloios. К Донецкой провинции также следует отнести территориаль
но и по составу близкую флору Припятской впадины [Радзивилл, 1989], ко
торая, однако, значительно беднее флор Донбасса и Львовско-Волынского 
бассейна. Впервые Донецкая провинция для визейского века -  раннего на- 
мюра была выделена Г.П. Радченко [Эйнор и др., 1964], однако точные ее 
границы не были им указаны.

В Северном Уэльсе [Lacey, 1962] и Глочестершире [Lele, Walton, 1962; 
Rowe, 1988] известны поздневизейские флоры, представленные эндемич
ными мелкоподушечными лепидофитами Eskdalia variabile, Е. fimbriophyl- 
la, Lepidodendron (?) perforatum, Lepidodendropsis (?) jonesi и др., а также рас
тениями с однообразными вайям типа Rhacopteris. Эти флоры существенно 
отличаются от одновозрастных флор Европы (даже от флоры близле
жащей Шотландии), что подтверждает палеогеографические рекон
струкции, рисующие здесь остров [Палеогеографический атлас..., 2000]. 
Вероятно, их следует выделять в самостоятельный палеофлористический 
округ.

Территория Северо-Европейской провинции сокращается за счет рас
ширения Южно-Европейской провинции и образования новой Донецкой 
провинции. Точно ее границы установить не удается, поскольку поздне
визейские флоры этого региона известны только из Подмосковного 
бассейна.

На территории последнего, как указывалось выше, в позднем визе выде
ляются две эндемичные флоры северо-западного и южного крыла, которые 
были изолированы от других одновозрастных флор.

Южная флора сохраняет преемственность с местной флорой раннего ви
зе и по-прежнему относится к Южно-Московскому палеофлористическому 
округу, площадь которого постепенно сокращалась к концу визе в связи с 
морской трансгрессией. Для позднего визе округа характерны эндемичные 
растения Eskdalia olivieri, Lepidodendron shvetzovii, Sublepidophloios sulphureus, 
Cardiopteridium dobrovii, Lepidodendron ex gr. robertii.

Флора северо-западного крыла бассейна выделяется в Западно-Москов
ский округ. Последний, возможно, существовал уже в турне, поскольку с 
этого времени на его территории был континентальный режим и известны 
остатки ризофоров типа Stigmaria. Поздневизейская растительность была 
представлена эндемичными Ogneuporia seleznevae, Wittbergia zalesskii, 
Cordaites sp., Boroviczia karpinskii. Описаны также остатки Sphenopteridium. 
Границы округа условно проводятся по краям области распространения ал
лювиально-озерных и прибрежно-морских фаций тихвинской, мстинской, 
путлинской и егольской свит верхнего визе.

В обоих рассмотренных округах известны представители Adiantites, 
Sphenopteris и Archaeocalamites radiatus. В то же время, следует отметить, что
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во флорах Подмосковного бассейна не наблюдается широкой радиации рас
тений с папоротниковидной листвой типа Adiantites, Lyginopteris, Neuropteris, 
Diplotmema и др., характерной для Южно-Европейской и Донецкой про
винций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Визейский отрезок истории становления фитохорий суши характеризу
ется несколькими заметными чертами, в том числе:

1) автохтонным развитием мелких локальных фитохорий (округов), свя
занным с ростом их родового и видового эндемизма;

2) возникновением новых локальных фитохорий на миграционной ос
нове;

3) образованием отдельных более крупных фитохорий субрегионально
го масштаба (провинций) в результате экспансии ранних голосеменных 
(каламопитиевых, лигиноптерид, медуллёзовых и др.).

Значительную роль в этих процессах играли изменения палеогеографи
ческих условий, в том числе, морские трансгрессии и регрессии, закрытие 
проливов и возникновение «сухопутных мостов».

В эволюции визейской флоры Подмосковного бассейна проявились пер
вые две черты -  формирование двух локальных палеофлористических окру
гов, одного на миграционной, а другого -  на смешанной (автохтонно-мигра
ционной) основе. Их существование было прервано морской трансгрессией 
серпуховского времени.

Анализ развития визейских флор Еврамерийского царства позволяет 
уточнить представления о раннем этапе глобального флорогенеза. До сих 
пор он характеризовался как «дифференциация», заключающаяся в появле
нии фитохорий более низкого ранга в рамках существовавших в то время 
царств [Мейен, 1987].

Выясняется, что процесс формирования системы фитохорий, по-видимо- 
му, шел «снизу», от мелких флористических общностей, развивавшихся 
существенно автохтонно в различных частях крупных географических изо- 
лятов материкового и регионального масштаба.

Раннекаменноугольная радиация голосеменных привела к началу фор
мирования более крупных фитохорий (провинций) за счет миграционной 
активности и экогенетической экспансии этих растений.
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