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Вымирание как морских, так и наземных орга
низмов на рубеже палеозойской и мезозойской эр, 
выразившееся в исчезновении около 90% видов в 
море [Raup, 1979] и не менее 80% видов на суше и 
сопровождавшееся серьезными и глубокими изме
нениями в структуре экосистем, в последние годы 
привлекло к себе внимание многих исследователь
ских групп [Call et al., 1998; Erwin, 1995; 1996a, 6; 
Maxwell, 1992; Poort et al., 1997; Retallack, 1995; 
Schubert, Bottjer, 1995; Stanley, Yang, 1994; Teichert, 
1990; Visscheretal., 1996; Wang, 1993; 19966; Wignall, 
1996;.Wignall, Hallam, 1992; Wignall, Twitchett, 1997; 
Сенников, 2004] и др. К сожалению, в мире не так 
много регионов, где есть непрерывные разрезы 
континентальных отложений верхней перми и 
нижнего триаса. Учитывая характер седиментации 
в континентальных условиях, возможность при
сутствия скрытых перерывов в имеющихся разре
зах, а также фациальную неоднородность после
дних, изучение характера изменения наземной 
биоты в пермо-триасовом интервале сопровожда
ется особенно большими трудностями. Из сравни
тельно полных континентальных стратиграфи
ческих последовательностей пермо-триасовых 
отложений, относительно хорошо охарактеризо
ванных органическими остатками, следует назвать 
формацию Карру в южной Африке, ряд разрезов, 
располагающихся в Австралии [Retallack, 1980] и 
Антарктиде [Retallack, Krull, 1999], северной час
ти Китая; наиболее представительный разрез пе
реходных пермо-триасовых отложений в этом ре
гионе -  Даланкоу [Yang et al., 1986].

Последовательность пермо-триасовых отложе
ний Русской платформы считалась неполной, по
скольку предполагалось, что самые молодые пер
мские отложения, соответствую щ ие части 
лопинского отдела современной международной 
стратиграфической шкалы пермской системы, в 
этом регионе отсутствуют [Граница..., 1998]. Од
нако благодаря исследованиям последних лет вы
яснилось, что лопинский интервал представлен на 
Русской платформе отложениями, охарактеризо
ванными многими важными для стратиграфии 
континентальных отложений группами флоры и

фауны. Ранее эти отложения относились либо к та
тарскому ярусу (его самому верхнему горизонту -  
вязниковскому [Шишкин, 1990], разрезы Вязники 
и Гороховец), либо к нижнему триасу -  разрез Не- 
дуброво [Krassilovetal., 1999; Losovskyetal.,2001].

В соответствии с современными представлени
ями, отложения, вскрытые в разрезах Вязники, 
Гороховец, Недуброво, а также в разрезе Пурлы 
(верхнее течение р. Пижмы, бассейн р. Вятки) [Гра
ница..., 1998], залегают над вятским горизонтом 
татарского яруса и перекрываются отложениями 
нижнего триаса с остатками лабиринтодонтов 
Tupilakosaurus. Присутствие в ряде местонахож
дений разреза Вязники прекрасно сохранившихся 
растительных остатков позволяет дополнить име
ющуюся эволюционную последовательность пер
мо-триасовых флор этого региона [Меуеп, 1982; 
Есаулова, 1998] очень важным звеном. Вязниковс- 
кая флора Русской платформы -  последняя перм
ская флора, существовавшая на этой территории 
и отражающая характер экосистем, находивших
ся в преддверии пермо-триасового кризиса.
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Растительные остатки, послужившие материа
лом для настоящего исследования, были собраны 
автором летом 2004 г. во время совместных поле
вых исследований с сотрудниками Палеонтологи
ческого института РАН В.В. Булановым, В.К. Го
лубевым и Ю.М. Губиным. Отдельные образцы из 
тех же местонахождений были переданы автору 
В.К. Голубевым и А.Г. Сенниковым. Общее коли- 
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чество имеющихся остатков ископаемых растений 
вязниковской флоры составляет не менее 100 эк
земпляров; точный учет материала невозможен, 
поскольку в некоторых случаях порода просто пе
реполнена дисперсными кутикулами и другими 
растительными остатками (табл. I, 8). Раститель
ные остатки представлены фитолеймами и отпе
чатками. Иногда встречаются слабо ожелезненные 
фрагменты побегов и древесины. Фитолеймы ма- 
церировались в концентрированной азотной кис
лоте без добавления бертолетовой соли, посколь
ку растительные остатки в значительной мере ис
пытали естественную мацерацию во влажных, 
слабо литифицированных аргиллитах. После об
работки в растворе аммиака и промывки в дистил
лированной воде полученные кутикулы монтиро
вались в постоянные препараты с глицерин-же- 
латиновой средой для изучения в оптическом мик
роскопе, а также на предметные столики для 
изучения в сканирующем электронном микроско
пе. Для этого предметный столик покрывался тон
ким слоем акрилового клея. После слабого подсы
хания клея к поверхности столика прижимались 
фрагменты кутикулы, которые затем выравнива
лись с помощью препаровальной иглы под бино- 
куляром. Особое внимание уделялось тому, чтобы 
была экспонирована и внутренняя, и внешняя по
верхность кутикулы, принадлежавшей одному 
виду растения.

Стратиграфический очерк
Изученные местонахождения приурочены к 

средней (сероцветной) пачке Вязниковского раз
реза, представленного несколькими обособленны
ми обнажениями, получившими свои собственные 
названия: Быковский Овраг, Быковка, Соковка, 
Вязники-1, Вязники-2, Балымотиха (рис. 1,2). Во 
многих из указанных обнажений были найдены 
дисперсные кутикулы, принадлежавшие высшим 
растениям, однако растительные остатки, хорошо 
сохранившиеся на макроморфологическом уров
не, были найдены в двух обнажениях - Соковка и 
Балымотиха.

Общая последовательность верхнепермских 
отложений Вязниковского разреза представляет
ся автору следующим образом. Нижняя пачка, сло
женная желтыми или охристо-красноватыми пес
ками с редкими плотными песчаниковыми 
стяжениями, имеет видимую мощность около 6 м. 
Наиболее хорошо эта пачка наблюдается в обна
жениях Вязники-2 (северо-восточная окраина г. 
Вязники, у смотровой площадки), а также Вязни
ки-1 (в промоине напротив старого раскопа Б.П. 
Вьюшкова). Вторая (средняя) пачка сложена лин
зовидными телами сероцветных глин и слабо ли

тифицированных аргиллитов с растительными 
остатками. В сероцветные линзы врезаны песча
ные линзы с прослоями гравелитов в основании. 
В этих линзах встречаются остатки тетрапод вяз
никовского комплекса D vinosaurus egregius 
Shishkin, Elginia sp., Bystrowiana permira Vjushkov, 
Uralerpeton tverdochlebovae Golubev, Archosaurus 
rossicus Tatarinov, M oschowhaitsia vjuschkovi 
Tatarinov, Whaitsiidae idet., Dicynodontidae gen. 
idet. [Ивахненко и др., 1997; Голубев и др., 2005]. 
Мощность пачки сероцветных глин меняется от 0 
до 2,5 м (в обнажении Балымотиха). Наиболее 
крупная костеносная линза расположена в обна
жении Соковка. Максимальная мощность песков 
линзы составляет 2,5 м. Выше располагается тре
тья (верхняя) пачка Вязниковского разреза, сло
женная красными и оранжево-красными песками 
и алевропелитами, иногда характерного кирпич
ного оттенка. Мощность этой пачки составляет не 
менее 20 м.

Тафономические особенности изученных 
местонахож дений

Все изученные растительные остатки приуро
чены к сероцветным линзам, сложенным глинис
тыми отложениями. В местонахождении Соковка 
вмещающие глины тонкозернистые, тонкослоис
тые, в выветрелом состоянии легко разбиваются 
на плитки. На глубине 1-2 метра от поверхности 
обнажения они становятся пластичными, влажны
ми, с трудом раскалываются по плоскостям насло
ения. Растительные остатки в местонахождении 
Соковка представлены относительно крупными 
фрагментами побегов, листьями (представитель
ными фрагментами или даже практически целы
ми листьями), репродуктивными органами (встре
чаются как отдельные органы -  стробилы, 
семеносные диски, - так и их собрания, например, 
кистевидные и головчатые собрания семеносных 
дисков), отдельными семенами. Размер остатков 
может составлять 8-10 см по максимальному из
мерению. Растительные остатки встречаются от
носительно редко, изредка вместе с ними присут
ствуют остатки насекомых. В среднем, один 
крупный растительный фрагмент попадается на 
1м2 вскрытой поверхности напластования. В мес
тонахождении Балымотиха ситуация прямо про
тивоположная: растительные остатки представле
ны, как правило, мелкими фрагментами, 
максимальный размер которых редко превышает 
1 см, но при этом они часто образуют массовые 
скопления растительного детрита (табл. 1,8). При 
этом отчетливо видно, что растительные фрагмен
ты ориентированы своими длинными осями в од
ном направлении.



Рис. 1. Расположение основных об
нажений Вязниковского разреза (от
мечены астерисками). А -  Быковский 
овраг; В -  Быковка; С -  Соковка; D -  
Вязники-1 (напротив раскопа Вьюш- 
кова); Е -  Вязники-2 (смотровая пло
щадка); F -  Балымотиха (северное об
нажение); G -  Балымотиха (южное 
обнажение). Длина масштабной линей
к и -1  км.
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Рис. 2. Стратиграфические колонки основных 
обнажений Вязниковского разреза. 1 -Быковский 
овраг, 2 -  Соковка, 3 -  Вязники-2 (смотровая пло
щадка), 4 -  Вязники-1 (промоина напротив раскопа 
Вьюшкова), 5 -  Балымотиха. Длина масштабной ли
нейки -1 м .

Условные обозначения: 1 -  рыхлые алевропелиты; 
2 ,3  -  пески и песчаники, плотные (2) и рыхлые (3); 4 -  
гравелиты и конгломераты; 5 -  глины и аргиллиты; 6 -  
местонахождения растительных остатков, трилистник -  
макромерные растительные остатки, простой лист, по
вернутый верхушкой вниз -  дисперсные кутикулы; 7 -  
остатки тетрапод; 8 -  косая слоистость.

Сделанные наблюдения позволяют предполо
жить, что отложения местонахождения Соковка 
формировались в относительно спокойных усло
виях, на некотором удалении от береговой линии, 
предположительно, в условиях эвтрофного озера 
или старицы. На эвтрофность указывает серый 
цвет породы, обогащенной органическим углеро
дом. Отложения местонахождения Балымотиха 
образовались в условиях с более высокой гидро
динамикой, поскольку растительные остатки пре
терпели значительный перенос, были отсорти
рованы и ориентированы  потоком в одном 
направлении. Присутствие двух разных типов 
ориктоценозов приблизительно на одном стратиг
рафическом уровне (см. рис. 2) при незначитель-



Рис. 3. Папоротники Вязниковской 
флоры. А-С -  Prynadaeopteris (?) sp., А -  
терминальная часть пера последнего по
рядка; В, С -  отдельное перышко (сегмент 
последнего порядка) с лопастным краем. 
Местонахождение Балымотиха. Длина 
масштабной линейки -  1 см.

ном удалении друг от друга (около 5,5 км) указы
вает на высокую пестроту, мозаичность ландшаф
тных условий, существовавших в этом районе в 
конце позднепермской эпохи.

Таксономический состав флоры
В вязниковском флористическом комплексе 

присутствуют членистостебельные, папоротники, 
птеридоспермы, предполагаемые гинкговые и 
хвойные. Доминируют остатки пельтаспермовых 
птеридоспермов, составляющие около 50% (место
нахождение Соковка) или даже до 80% (местона
хождение Балымотиха).

Членистостебельные
Членистостебельные представлены остатками 

осевых побегов (как правило, небольшими фрагмен
тами с одним-двумя сохранившимися узлами), а 
также частями побегов последнего порядка с сохра
нившимися листовыми мутовками [Naugolnykh, 
2005, figs. 18.2,18.3]. Вязниковские членистостебель
ные или, по меньшей мере, их значительная часть, 
обнаруживают сходство с членистостебельными из 
медистых сланцев (купфершифер) Западно-Евро
пейского цехштейна, обычно определяемыми как 
Neocalamites mansfeldicus (Weigelt) Weigelt. Сходные 
побеги членистостебельных были описаны как 
Koretrophyllites chantaica Mogut. [Могучева, 1973, 
табл. 1,6-8] и Annularia epeclissensis Mogut. [Могу
чева, 1973, табл. II, 7-13].

Папоротники
Остатки папоротников были обнаружены толь

ко в местонахождении Балымотиха. Они представ
лены изолированными перышками (сегментами 
последнего порядка), а также фрагментами перь

ев последнего порядка (рис. 3; табл. 1,1,3-5). Боль
шая их часть может быть предварительно опреде
лена как Sphenopteris sp. или Ovopteris sp., однако 
по характеру жилкования, а также по некоторым 
другим морфологическим особенностям (тип рас
сечения листовой пластинки, строение рахиса) эти 
остатки могут быть сопоставлены с типично ан
гарским родом Prynadaeopteris Radcz., характер
ным для верхней части нижней перми и всей сред
ней и верхней перми Печорского угольного 
бассейна, Приуралья и Сибири. Присутствие это
го же рода папоротников отмечалось для нижнего 
триаса Сибири. Помимо папоротников, морфоло
гически близких Prynadaeopteris, в коллекции есть 
остатки с уникогерентными перышками и хорошо 
развитыми гидатодами (табл. I, 1), сходные с не
которыми папоротниками из верхней перми и 
нижнего триаса Катазии.

Птеридоспермы
Пельтаспермовые птеридоспермы вязников

ской флоры представлены остатками листьев, 
а также семеносными дисками (пельтоидами), 
образующими компактные кистевидные собрания, 
и изолированными семенами. Своеобразие вязни- 
ковских пельтаспермовых довольно высоко. Часть 
из них отнесена к новым видам в составе семей
ства Peltaspermaceae.

Pursongia m eyenii Naugolnykh, sp. nov.
Рис. 4,10, С; табл. I, 6, 7; II, III.

Этимология. Вид назван в честь Сергея Викто
ровича Мейена, выдающегося российского палео
ботаника.
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Рис. 4. Pursongia meyenii Naugolnykh, sp. nov. Строение голотипа. A -  макроморфология; В -  прорисовка 
эпидермально-кутикулярного строения верхней стороны листа; С -  распределение устьиц по верхней сторо
не листа (стрелками отмечены намечающиеся костальные поля, лишенные устьиц. Местонахождение Балы- 
мотиха. Длина масштабной линейки -  А -  1 см, В -  100 мкм, С -  500 мкм.



Голотип. ГИН 4851/85. Изображен на рис. 4, А -  
макроморфология, рис. 4, В, С -  эпидермально-ку- 
тикулярное строение; табл. I, 6 -  макроморфоло
гия, табл. 1,7; табл. II, III -  эпидермально-кутику- 
лярное строение; происходит из местонахождения 
Балымотиха.

Diagnosis. Lanceolate or strip-like leaves with 
rounded apices and narrow  w edge-like bases. 
Venation is fan-shaped. Veins in the medial part of the 
leaf form a false midvein (a bunch of 4 -5  closely 
disposed veins). Lateral veins are simple or rarely 
dichotomizing up to two times. Leaves amphistomatic. 
On the lower leaf side cuticle the stomata are more 
numerous. Common epidermal cells are polygonal, 
usually tetragonal or pentagonal. Sometimes the cells 
form rows located along the lateral veins. Common 
epidermal cells are relatively isometrical, rarely slightly 
prolonged; the average size 30x40 pm. Many common 
epidermal cells bear well-developed and distinct 
papillae. Cellular walls thick, straight or slightly 
curved or undulated. Stomata disposed in irregular 
lines or randomly, in some places they form feebly 
shaped strips. Distance between stomata inside one 
strip is 50 up to 90 pm. Occasionally they occur paired; 
stomata with joint subsidiary cells could be observed. 
Stomatal apertures are obliquely oriented towards the 
barely outlined stomatoferous rows and strips. 
Subsidiary cells of stomata are specialized, strongly 
cutinized, often bearing proximal papillae or proximal 
ring-like thickening. Stoma size (together with 
subsidiary cells) on average is 55x60 pm. The length 
of the aperture is 20 pm.

Описание. В коллекции имеется около двадца
ти фрагментов ланцетовидных или лентовидных 
листьев с закругленными верхушками и слабо от
тянутыми основаниями. Ширина листьев в сред
нем равна 1 см; полная длина листьев остается не
известной вследствие отсутствия в коллекции 
полных листьев этого вида. Судя по имеющимся 
фрагментам, она не должна была превышать 5 см. 
Жилкование вееровидное. Жилки в средней части 
листа могут формировать пучок (ложную сред
нюю жилку). Латеральные жилки преимуще
ственно простые или изредка дихотомирующие до 
двух раз.

У голотипа (см. рис. 4, А; табл. 1,6) было изуче
но эпидермально-кутикулярное строение (рис. 4, 
В, С; табл. I, 7, II, III). Были получены кутикулы 
обеих сторон листа, имеющие в целом близкое 
строение. Листья амфистоматные. На предпола
гаемой нижней стороне листа устьица более мно
гочисленные. Покровные клетки эпидермы распо
лагаются беспорядочно относительно друг друга; 
реже образуют неотчетливые ряды, ориентирован
ные вдоль жилок (рис. 4, С; табл. Щу 5). Покров
ные клетки эпидермы полигональные, обычно че

тырех- или пятиугольные (табл. И, 5). Клетки от
носительно изометричные, реже -  удлиненные; в 
среднем имеют размер 30x40 мкм. Многие покров
ные клетки несут хорошо развитые, отчетливые 
папиллы. Клеточные стенки относительно тол
стые, прямые или слабоизогнутые.

Устьица располагаются неотчетливыми ряда
ми или беспорядочно, реже образуют слабо выра
женные полосы (рис. 4, С; табл. III, 5). Растояние 
между устьицами одной полосы колеблется от 50 
до 90 мкм; изредка встречаются попарно сближен
ные устьица с общими побочными клетками. Ус
тьица моноциклические или неполно дицикличес- 
кие, их апертуры ориентированы косо к 
намечающимся устьичным рядам и полосам. По
бочные клетки устьиц специализированные. Одно 
устьице в среднем имеет 5 -6  побочных клеток. 
Побочные клетки могут нести проксимальные па
пиллы (табл. 1,7; И, 6; III, 1,2,4) или проксималь
ное кольцевидное утолщение (табл. III, 3), причем 
оба типа побочных клеток устьиц встречаются в 
пределах одного листа. Размер устьичного аппа
рата вместе с побочными клетками в среднем со
ставляет 55x60 мкм. Длина апертуры -  20 мкм.

Сравнение. Новый вид Pursongia meyenii отли
чается от других близких видов рода Pursongia 
Zalessky (Р. amalitzkii Zal., Р. beloussovae (Radcz.) 
Gom. et S.Meyen, P. asiatica Zal.) своими очень мел
кими размерами (длина листьев Р. meyenii не пре
вышала 5 см, в то время как у других перечислен
ных видов в среднем равнялась 10-15 см, но могла 
превышать и 20 см (Р. amalitzkii), а также суще
ственно более широко расставленными жилками 
в их медиальном пучке. От вида Р. benshae (при 
первоописании этого вида было использовано не
правильное написание видового эпитета: benshii) 
Savizkaja et Iskandar. отличается значительно бо
лее широким медиальном пучком. У вида Р. benshae 
он очень узкий и формирует ложную среднюю 
жилку [Савицкая, Искандарходжаев, 1984].

Зам ечания. Род Pursongia был установлен 
М.Д. Залесским для ланцетовидных листьев с пе
ристым жилкованием на материале из верхнепер
мских отложений Татарстана [Zalessky, 1929; 1933], 
северных районов европейской России (Архан
гельская и Вологодская области) [Zalessly, 1937] и 
Южного Приуралья (бассейн реки Сакмары) 
[Zalessky, 1937]. Листья Pursongia, описанные За
лесским из этих местонахождений, были отнесены 
к двум синонимичным видам: Р. amalitzkii Zal. и Р. 
angustifolia Zal., обладавшим единым планом стро
ения и характерным для близких по возрасту от
ложений татарского яруса. Несмотря на то, что в 
протологе род Pursongia был охарактеризован 
только макроморфологическими признаками, судя 
по сохранности некоторых из типовых образцов



Залесского, хранящихся в Палеонтологическом 
институте РАН, а также образцов из местонахож
дения Завражье (Архангельская обл., р. Малая 
Северная Двина) [Naugolnykh, 2001], микрострук- 
турные признаки этих листьев также могут быть 
изучены, что подтверждено мнением и других ис
следователей пермских растений этого региона. Так, 
например, С.В. Мейен пишет: "... В коллекции ав
тора есть несколько сот экземпляров Pursongia, зна
чительная часть которых с хорошими фитолейма- 
ми, в том числе прозрачными” [Мейен, 1969, с. 94].

С.В. Мейеном [1969] был описан род Tatarina 
S.Meyen по образцам из отложений татарского 
яруса, обнажающихся в бассейне реки Ветлуги 
(Кировская обл.). В диагнозе рода Tatarina, поми
мо макроморфологической характеристики, иден
тичной диагностике рода Pursongia, Мейен при
водит и описание эпидермально-кутикулярных 
признаков рода Tatarina.

Мне представляется не вполне оправданным 
вводить новое родовое название для каждой новой 
формы сохранности или при получении исследо
вателем материала лучшей сохранности, чем ти
повой. В случае с типовым видом рода Pursongia -  
Р. amalitzkii и видами рода Tatarina можно с уве
ренностью говорить о том, что они принадлежали 
растениям, относящимся к одному естественному 
ботаническому роду, исходя как из особенностей 
макроморфологического строения, так и характе
ра географического и стратиграфического распро
странения. Именно поэтому описываемые в насто- 
ящей работе листья Pursongia meyenii, 
охарактеризованные как макроморфологически- 
ми, так и эпидермально-кутикулярными призна
ками, отнесены не к роду Tatarina (по мнению ав
тора, младшему синониму рода Pursongia), а к роду 
Pursongia.

Материал. Двадцать фрагментарных листьев.
М естонахождение. Балымотиха.

V jaznikopteris N au goln yk h , gen . nov.

Этимология: от г. Вязники (Владимирская обл.)
Типовой вид. Vjaznikopteris rigida Naugolnykh, 

sp. nov.
D iagnosis. Как у типового вида (Same as for the 

type species).
Сравнение. Новый род обладает общим сход

ством с родами, установленными на перистых ли
стьях, принадлежавших представителям пельтас- 
пермовых птеридоспермов: Compsopteris Zalessky, 
Glenopteris Sellards, Protoblechnum Lesq., Supaia 
White, Comia Zalessky. Распределение макромор- 
фологических признаков между этими родами, све
денных в единую таблицу, приведено автором ра
нее [Наугольных, 1999]. От всех этих родов новый

род Vjaznikopteris отличается существенно меньши
ми размерами вайи и присутствием специализиро
ванных базальных сегментов в основании вайи.

Видовой состав. Типовой вид.
Р асп ространени е. Верхняя пермь Русской 

платформы и, предположительно, Приуралья.

V jaznikopteris rigida N augolnykh , sp. nov.
Рис. 5, A-D; 6, A-D, G; 7; табл. IV, 1-3, 6; V, VI, 

VII

Этимология, rigidus (лат.) -  жесткий (указание 
на плотную консистенцию листьев птеридоспер
мов этого вида)

Голотип. ГИН 4851/65. Изображен на рис. 6, В; табл. 
IV, 2; происходит из местонахождения Соковка.

D iagn osis. Leaves monopinnate or compound 
(adult fronds only). The apical portion of the frond 
bears two opposite pinnules, forming the apex 
overtopping. Apical pinnules are prolonged and 
lanceolate. The pinnules disposed in middle and basal 
portions of the frond are shorter. Length of the pinnules 
gradually increases in direction of the frond apex. 
Apical pinnules as well as pinnules of the middle 
portion of the frond have rounded tops. Basal pinnules 
have subtriangular outlines with acute tops, curved 
in the direction of the frond basis. Sometimes pinnules 
of similar shape could be observed in apical portions 
of the frond. Venation pinnate to fan-shaped. Veins of 
catadromous part of the pinnule come from the pinna 
rachis. Epidermal-cuticular structure of both leaf sides 
is similar. Leaves amphistomatic. Common epidermal 
cells are irregularly disposed. The epidermal cells are 
polygonal, usually hexagonal isometric; on average size 
is 25x35 pm. Sometimes epidermal cells bear papillae. 
Cellular walls are thick, straight. Stomata are located 
random to each other. Distance between neighboring 
stomata is on average 90-100 pm. Sometimes groups 
of two-four closely disposed stomata are observed. Such 
stomata may have joint subsidiary cells. Stomata 
monocyclic or incompletely dicyclic. Subsidiary cells 
are specialized. One stoma has 5 or 6 (less often) 
subsidiary cells. Subsidiary cells could bear proximal 
papillae. The size of the stoma together with subsidiary 
cells is approximately 70x75 pm. Much smaller 
undeveloped stomata could be observed, though rather 
rarely. Length of the aperture averages 10 pm.

Описание. В коллекции имеются фрагментар
ные и почти целые листья. Фрагменты представ
лены как отдельными перышками (сегментами 
последнего порядка), так и приверхушечными и 
базальными частями перистых листьев.

Судя по наиболее представительным экземпля
рам (рис. 6, В; табл. IV, 2), листья имели простопе
ристое строение, но у развитых листьев появля
лись дополнительные порядки сегментации,



Рис. 5. Vjaznikopteris rigida Naugolnykh, gen. et sp. nov. A -  базальная часть вайи с сохранившимся черешком 
и базальными сегментами субтреугольной формы (с этого экземпляра были получены препараты кутикулы, 
изображенные на Рис. 5, В-D  и таблицах V, 2-6; VI, VII). В, D -  эпидермально-кутикулярное строение 
верхней стороны листа; на В большой стрелкой справа отмечено место с ненормальным заложением устьичных 
аппаратов. Местонахождение Соковка. Длина масштабной линейки -  А -  1 см, В-D  -  100 мкм.



Рис. 6. Птеридоспермы Вязниковской флоры.
A-D, G - пельтаспермовый птеридосперм Vjaznikopteris rigida Naugolnykh, gen. et sp. nov.: A -  апикальная часть 

вайи с парноперистой верхушкой, напоминающей верхушку простоперистых листьев рода Compsopteris Zalessky; В -  
голотип; почти целая простоперистая слаборазвитая вайя с ланцетовидными перышками в приверхушечной части и 
укороченными перышками в базальной части; С -  перышко с двулопастной верхушкой; D -  средняя часть простопе
ристого листа; G -  базальная часть вайи с субтреугольными сегментами; на перышках видны округлые рубцы, 
связанные с грибковой инфекцией.

Е, F, К -  семеносные диски Peltaspermum capitatum Naugolnykh, sp. nov. (E, F, К) и семена, возможно, принадле
жавшие тому же растению (H -J). Е -  кистевидное собрание семеносных дисков; F -  отдельный семеносный диск с 
разрушенным краем щитка; К -  голотип; головчатое собрание семеносных дисков; H -J -  изолированные семена, 
возможно, принадлежавшие пельтаспермовому птеридосперму.

Местонахождение Соковка. Длина масштабной линейки -  1 см.



связанные с появлением лопастности перышек, 
впоследствии преобразующейся в сегменты после
днего порядка. Верхушка листа несла супротивно 
расположенные парные перышки (рис. 6, А; табл.
IV, 1), образовывавшие перевершинивание. Пе
рышки приверхушечной части вайи были более 
удлиненными; перышки, располагавшиеся в сред
ней части вайи были короче (рис. 6, D; табл. IV, 3). 
Длина перышек постепенно увеличивается в на
правлении верхушки вайи (рис. 6, В; табл. IV, 2; V, 
1). Верхушки перышек апикальной и средней час
ти вайи закругленные. Базальные перышки вайи 
имели субтреугольные очертания с приостренны- 
ми верхушками, оттянутыми в направлении осно
вания вайи (рис. 5, А; 6, G; табл. IV, 6; V, 1). Длина 
вайи в среднем составляла от 5 до 10 см при шири
не 3-6  см, размеры геронтических листьев могли 
быть крупнее. Жилкование от перистого до вееро
видного; жилки в катадромной части перышек от
ходят от рахиса пера.

С одного из образцов выборки (рис. 5, А; табл.
V, 1) были получены препараты кутикулы (рис. 5, 
B-D, 7; табл. V, 2-6; VI, 1-4; VII, 1-4). Получены 
кутикулы обеих сторон листа. Строение обеих сто
рон листа сходно. Листья амфистоматные. Покров
ные клетки эпидермы расположены беспорядочно 
относительно друг друга (рис. 5, B-D , 7, В; табл. V, 
2-6; VII, 4). Покровные клетки эпидермы полиго
нальные, обычно шестиугольные. Клетки изомет- 
ричные; в среднем имеют размер 25x35 мкм. Иног
да покровные клетки несут папиллы. Клеточные 
стенки толстые, прямые.

Устьица расположены беспорядочно относи
тельно друг друга (рис. 5, B-D , 7, В; табл. VII, 3,4). 
Расстояние между соседними устьицами равняет
ся 90-100 мкм; иногда встречаются попарно сбли
женные устьица4 или группы из трех-четырех ус
тьиц. Имеются также соприкасающиеся устьица 
с общими побочными клетками. Устьица моноцик- 
лические или, реже, неполно дициклические. Побоч
ные клетки устьиц специализированные. Одно ус
тьице в среднем имеет 5, реже 6 побочных клеток. 
Побочные клетки иногда несут проксимальные па
пиллы. Размер устьичного аппарата вместе с по
бочными клетками в среднем составляет 70x75 мкм. 
Иногда встречаются более мелкие недоразвитые ус
тьица. Длина апертуры в среднем составляет 10 мкм.

Замечания. В эпидермально-кутикулярном 
строении листьев, описанных выше, очень много 
общего со строением кутикул экземпляров 
Lepidopteris martinsii из верхнепермских отложе
ний (цехштейна) Западной и Центральной Евро
пы [Stoneley, 1958, PL 37, fig. 2; Schweitzer, 1960, Abb. 
4, Taf. 3,1; Poort, Kerp, 1990, Pi. Ill, IV] и Северного 
Китая [Wang, 1985, PI. II, 4-6; Wang, Wang, 1986, 
X, 2-7], однако макроморфологическое строение

листьев из Вязников не позволяет отнести их к это
му виду.

Довольно своеобразной чертой строения пери
стых листьев Vjaznikopteris rigida является нали
чие в их основании треугольных сегментов, вер
хушки которых направлены вниз, к основанию 
рахиса вайи.

Сходные базальные сегменты известны у неко
торых других пермских представителей птеридос- 
пермов s.l., например, у видов рода Comia Zalessky 
(С. enisejevensis Schwedov f. petschorensis Tschaly- 
schev из казанского яруса Печорского бассейна: 
[Фефилова, 1973, табл. XL, 3]; С. norilskiensis Rass- 
kasova f. grandifolia Fefilova из казанского и татар
ского ярусов Печорского бассейна: [Фефилова, 
1973, табл. XLII, 3, 4]). Очень близкие по морфо
логии субтреугольные или ромбические базальные 
сегменты известны у псигмофиллоидов, например, 
Psygmophyllum (vel Iniopteris) sibiricum (Zal.) Bu- 
rago: [Залесский, 1918, pi. XLII, 1; Нейбург, 1948, 
табл. XXIX, 1; Бураго, 1982, рис. 1, а].

У молодых слаборазвитых листьев каллипте- 
рид (Callipteris conferta (Sternberg) Brongniart и 
близких видов), у которых еще не успела развить
ся сложноперистая конструкция вайи, а сам лист 
имеет простоперистое строение с уникогерентным 
строением перьев последнего порядка, базальные 
перья могут быть существенно отогнуты вниз, к 
основанию вайи [Barthel, 1983, Abb. 79]; этот же 
экземпляр изображен в работе: [Кегр, 1988, Р1. 
XVI, 4]). Иногда такие же загнутые книзу базаль
ные перья встречаются и у хорошо развитых лис
тьев С. conferta [Barthel, 1983, Abb. 70; Barthel, 
Haubold, 1980].

Один из наиболее морфологически близких ви
дов для Vjaznikopteris rigida -  вид Lepidopteris (al. 
Callipteris) martinsii (Germar) Townrow из отложе
ний цехштейна Западной Европы. Этот вид обла
дает рядом промежуточных признаков, позволяю
щих рассматривать его в качестве связующего 
звена между пермскими каллиптеридами и триа
совыми представителями родов Lepidopteris 
Schimper и Scytophyllum Bornemann. У молодых 
слаборазвитых листьев L. martinsii иногда присут
ствуют субтреугольные базальные сегменты, на
правленные верхушками к основанию вайи [Poort, 
Кегр, 1990, Pi. I, 1]. Степень рассеченности листа 
этого вида на сегменты, а также порядок перисто- 
сти, как и у многих других представителей птери- 
доспермов, зависел от степени развитости листа.

Много общего наблюдается в строении листьев 
Vjaznikopteris rigida и некоторых триасовых пте- 
ридоспермов.

Сходный план строения вайи известен у Dic- 
roidium Gothan. Особенно велико сходство в стро
ении Vjaznikopteris rigida с видами D. crassinervis,



Рис. 7. Пельтаспермовый птеридосперм Vjaznikopteris rigidaNaugolnykh, gen! et sp. nov.: эпидермально- 
кутикулярное строение верхней стороны листа, показанного на рис. 5, А и фототаблице V, 1. А -  строение 
устьица, вид с внутренней стороны; В -  общая топография кутикулы. Местонахождение Соковка. Длина 
масштабной линейки -  А - 20 мкм, В -  100 мкм.

D. odontopteroides (Morris) Go than, т.е. теми вида
ми, для которых характерен один порядок рассе
чения листовой пластинки [Anderson, Anderson, 
1989]. Большое сходство наблюдается между вяз- 
никовским птеридоспермом и видом D. 
nondichotoma Anderson et Anderson с простопери
стым строением листа и округлыми или субтреу
гольными перышками. Однако для D. nondicho
toma характерны мелкоизвилистые клеточные 
стенки, в то время как клеточные стенки птеридос- 
перма из Соковки всегда прямые или очень слабо 
изогнутые (рис. 8, В; табл. VI, VII). Верхушки ба

зальных перышек D. nondichotoma иногда могут 
быть слабо оттянуты вниз [Anderson, Anderson, 
1989, PI. 7,1].

У представителей рода Lepidopteris известны ба
зальные сегменты, как правило, с уникогерентным 
жилкованием, направленные верхушками к основа
нию вайи (например, вайи вида L. brownii: [Anderson, 
Anderson, 1985,1989, р. 89, generic panorama, 5, p. 94, 
fig. 2]; этот же рисунок репродуцирован в работе 
[Blanc- Louvel, Marguerier, 1987, PI. VII, 1]). Аналогич
ные базальные сегменты известны у птеридосперма, 
первоначально описанного как Aipteris pamirica Sixtel



Рис. 8. Stiphorus ovatum Naugolnykh, sp. nov. Строение голотипа. A -  характер погружения края апикаль
ной части репродуктивного органа в породу; В -  характер погружения края базальной части репродуктивного 
органа в породу; С, D -  строение семеносной пластинки. Местонахождение Соковка. Длина масштабной 
линейки -  1 см.

[Сикстель, 1960, рис. 12] из триасовых отложений 
Памира. Отмечалась близость этого вида предста
вителям рода Scytophyllum [Добрускина, 1969].

В работе Х.-И. Швайцера и М.Кирхнера опи
сана и изображена практически целая вайя 
Scytophyllum persicum (Schenk) Kilpper [Schweitzer, 
Kirchner, 1998, Abb. 3; Taf. 2, Fig. 1] с сохранившей
ся базальной частью, в основании которой видны 
небольшие перышки -  “зачаточные” перья (в дан
ном случае сегменты последнего порядка), отхо
дящие от рахиса вайи под прямым углом или сла
бо отогнутые книзу, в то время как сегменты 
последнего порядка, расположенные в средней и 
верхней частях вайи, наклонены в направлении 
верхушки вайи под углом около 40°.

В монографии В.Д. Принады изображен фраг
мент сложноперистого листа [Принада, 1970, рис. 
18] под названием Neuropteridium tunguskanum 
Prynada, происходящий из нижнетриасовых отло
жений корвунчанской серии Тунгусского бассей
на. На рахисе этого листа справа внизу распола
гается интеркалирующий сегмент (перышко) 
субтреугольных очертаний с направленной вниз

верхушкой. Общие очертания этого перышка очень 
близки форме базальных сегментов пельтаспермо- 
вого птеридосперма из Соковки.

Сходные субтреугольные сегменты, направлен
ные верхушками к основанию листа, наблюдаются у 
некоторых современных цветковых растений, обла
дающих перисто-рассеченной листовой пластинкой 
(например, Taraxacum officinale, Mycelis muralis).

Совместно с листьями Vjaznikopteris rigida в 
местонахождении Соковка автором были обнару
жены отдельные семеносные диски и их собрания, 
предварительно определенные как Peltaspermum 
sp. nov. [Naugolnykh, 2005]. Ниже эти семеносные 
диски описаны в качестве нового вида.

Материал. Десять листьев, включая один по
чти полный, избранный голотипом.

М естонахождение. Соковка.

Peltasperm um  capitatum  N augolnykh , sp. nov.
Рис. 6, E, F, К; табл. IV, 4, 5; VIII, 1-6; IX, 1-6

Этимология: capitatus (лат.) -  головчатый (по 
головчатой форме собраний пельтатных дисков).



Голотип. ГИН 4851/46. Изображен на рис. 6, К; 
табл. IV, 4; происходит из местонахождения Со- 
ковка.

D iagnosis. Female reproductive organs consist of 
ovuliferous discs combined into head-like or racemous 
aggregations. Disc margin lobed. Each disc bears 14- 
18 seeds. Seed scars round, disposed on the lower 
(adaxial) surface of the ovuliferous disc.

Описание. Диски в среднем имеют диаметр 7 -  
10 мм. Внешняя поверхность дисков разделена по
логими ребрами и складками на радиальные секто
ра в количестве 14-18. Один из дисков (рис. 9, А; 
табл. V, 5) был подвергнут мацерации. Полученные 
кутикулы (табл. VIII, IX) обладают сходством в 
строении с кутикулами листьев Vjaznikopteris rigida, 
что может указывать на принадлежность листьев и 
семеносных дисков одному материнскому растению.

Сравнение. Из наиболее близких по морфоло
гии верхнепермских семеносных органов, описан
ных в составе синонимичных родов Peltaspermum 
Harris и Peltaspermopsis Gom., следует назвать виды 
Peltaspermum martinsii (Germar) Poort et Kerp, 
Peltaspermum buevichiae Gom. et S.Meyen и 
Peltaspermopsis polyspermis Naug. От Peltaspermum 
martinsii и P. buevichiae новый вид отличается зна
чительно большим количеством лопастей и соот
ветствующих им радиальных секторов. Очевидно, 
количество продуцируемых семян у Peltaspermum 
capitatum также было значительно большим. От 
вида Peltaspermopsis polyspermis новый вид, напро
тив, отличается меньшим количеством семян и су
щественно большими размерами семеносных дис
ков. Сравнительные характеристики других видов 
Peltaspermum и Peltaspermopsis обобщены автором 
ранее [Наугольных, 2002].

Материал. Два собрания семеносных дисков 
(одно из них избрано голотипом) и три изолиро
ванных семеносных диска.

М естонахождение. Соковка.

Гинкгофиты

В качестве предполагаемых остатков гинкговых 
следует назвать фрагменты побегов с листьями 
Sphenobaiera (sp. nov.; описание готовится к пуб
ликации), находящимися в естественном прикреп
лении [Naugolnykh, 2005, Fig. 15,8]. Такого же типа 
листья найдены в том же местонахождении в изо
лированном виде [Naugolnykh, 2005, Fig. 15, 10]. 
Листья вязниковских Sphenobaiera узкие, с отчетли
вым рассечением на две лопасти, оттянутым основа
нием, что отличает их от многих других представи
телей этого рода. Помимо листьев Sphenobaiera, в 
Вязниковской флоре изредка встречаются и дру
гие листья “гинкговой” морфологии. Так в место
нахождении Выковка был найден фрагментарно

сохранившийся лист с лопастным краем, предва
рительно определенный как Ginkgoites (?) sp. 
(табл. I, 2).

Stiphorus ovatu m  N au golnyk h , sp. nov.
Рис. 8, A-D

Этимология: ovatum (лат.) -  яйцевидный.
Голотип. ГИН 4851/61. Изображен на рис. 8, А- 

D; происходит из местонахождения Соковка.
D iagnosis. Foliar planate seed-bearing organs of 

ovoid shape bear ovate seed scars disposed on the lower 
side of the seed-bearing organ. Seed scars with the small 
and short linear scarlet of conducting bundle disposed 
at the seed scar middle part. Seed scars form two lines 
disposed along seed-bearing organ axis. Each line 
bears at least nine seed scars. Apex of the seed-bearing 
organ narrower than the seed-bearing organ base.

Описание. В коллекции имеется единственный 
остаток семеносного органа, Отнесенного к данно
му виду. Он представляет собой отпечаток упло
щенной фолиарной семеносной пластинки с час
тично сохранившейся фитолеймой и со слегка 
подогнутыми и погруженными в породу краями 
(рис. 8, А, В). Длина остатка составляет 20 мм, 
шцрина -  8 мм. Общая форма семеносного органа 
яйцевидная (апикальная часть более узкая, чем 
базальная). Вдоль осевой части семеносной плас
тинки располагаются отчетливые семенные руб
цы с хорошо заметным коротким линейным руб
чиком выхода проводящего пучка, находящимся в 
середине каждого семенного рубца. Семенные руб
цы удлиненно-овальной формы, ориентированы 
длинной осью перпендикулярно главной (про
дольной) оси семеносной пластинки. На левой (по 
положению на рис. 8) стороне семеносного органа 
наблюдаются шесть семенных рубцов, из которых 
за счет частичного разрушения края пластинки 
полностью сохранился только один. На правой 
стороне семеносного органа видны девять семен
ных рубцов, сохранившихся практически полнос
тью. Размеры семенных рубцов постепенно умень
шаются в предполагаемом апикальном 
направлении (к верхушке семеносной пластинки). 
Наиболее крупные семенные рубцы имеют длину 
1,5 мм при ширине 0,8 мм, самые маленькие -  дли
ну 0,8 мм при ширине 0,3 мм.

С р авн ен и е. От близких видов S tiphorus 
biseriatus S.Meyen (рис. 9 ,1) и S. crassus (Mogut.) 
S.Meyen новый вид отличается яйцевидной фор
мой семеносной пластинки и существенным изме
нением размера семенных рубцов в пределах од
ного репродуктивного органа. Размер семян, 
продуцировавшихся репродуктивными органами 
Stiphorus ovatum, также, скорее всего, сильно ва
рьировал.



Рис. 9. Флорогенетические предшественники вязниковских голосеменных. А-D  -  Pursongia spp., Е -  
Rossovites cf. petschorensis Zal.; F -  Zamiopteris sp. (A-F -  верхняя пермь Печорского угольного бассейна); G -  
вегетативный побег вольциевого хвойного, условно определенный как Geinitzia sp. [Арефьев, Наугольных, 1998], 
местонахождение Мутовино, р. Сухона, Вологодская обл.; Н -  Peltaspermopsis polyspermis Naug., реконструк
ция кистевидного собрания семеносных дисков, по образцам из местонахождения Завражье (р. Малая Север
ная Двина), Архангельская обл. [Naugolnykh, 2001]; I -  генерализованная реконструкция фолиарного семенос
ного органа Stiphorus biseriatus S.Meyen [Meyen, 1982], с изм.; J -  ландшафт татарского века, Русская платфор
ма; на переднем плане вегетативные побеги Pursongia amalitzkii Zal., показаны пережимы побегов, отражающие 
сезонные перерывы роста. (А-Е -  рисунки по фотографиям, опубликованным в [Пухонто, Фефилова, 1983]. 
Длина масштабной линейки -  1 см.



Замечания. Остатки фолиарного семеносного 
органа Stiphorus ovatum были обнаружены в мес
тонахождении Соковка совместно с билобатными 
листьями Sphenobaiera (по всей видимости, их сле
дует отнести к новому виду этого рода). Этот вид, 
так же как и другие представители рода Stiphorus 
S.Meyen, обладает очень существенным сходством 
с родом Hamshawvia Anderson et Anderson. Упло
щенные листоподобные семеносные пластинки 
Hamshawvia longipedunculata Anderson et Ander
son, располагающиеся попарно на длинных череш
ках, были обнаружены в среднетриасовых отложе
ниях Южной Африки (формация Молтено) в 
прикреплении к укороченным побегам вместе с 
листьями Sphenobaiera [Anderson, Anderson, 2003]. 
Этот факт косвенно подтверждает возможную 
принадлежность вязниковских листьев Spheno
baiera и семеносных органов Stiphorus ovatum од
ному материнскому растению.

Материал. Голотип.
Местонахождение. Соковка.

Хвойные
Хвойные вязниковской флоры представлены 

побегами с листьями, сохранившимися в прикреп
лении [Naugolnykh, 2005, Fig. 18,1]. Кроме этого, в 
коллекции имеется единственный, но практичес
ки полностью сохранившийся мужской стробил 
кониферофита, возможно, принадлежавший тем 
же материнским растениям [Naugolnykh, 2005, Fig. 
15,7; Fig. 18,9]. Наиболее сходные хвойные извес
тны из европейского цехштейна -  Ullmannia 
frumentaria (Schlotheim) Goeppert; см., например, 
[Stoneley, 1958] и др. Редкость хвойных и фрагмен
тарность их остатков косвенным образом указыва
ют на то, что эти растения произрастали на некото
ром удалении от формировавшихся танатоценозов, 
скорее всего, на более возвышенных участках реч
ной долины (рис. 10).

З н а ч е н и е  в я зн и к о в с к о й  ф л о р ы  д л я  
п а л е о э к о л о г и ч е с к и х ,  

п а л ео к л и м а т и ч еск и х  и  п а л е о ф и т о г е о г р а -  
ф и ч е с к и х  р ек о н ст р у к ц и й

Тафономические особенности местонахожде
ний Вязниковской флоры, а также исключитель
но хорошая сохранность кутикул ее растений, по
зволяют использовать полученные данные для 
общих построений, связанных с реконструкцией 
палеоэкологических и палеоклиматических усло
вий, существовавших на Русской платформе в по
зднепермскую эпоху. Судя по приуроченности ра- 
стительных остатков к линзам сероцветных 
отложений, образовавшихся в эвтрофных пре

сноводных водоемах с относитльно спокойным (ме
стонахождение Соковка) или более активным (мес
тонахождение Балымотиха) гидродинамическим 
режимом, большая часть растений вязниковской 
флоры, включая как споровые (членистостебель
ные, папоротники), так и голосеменные (птеридос- 
пермы), произрастала вблизи водоемов. По всей 
видимости, эти растения образовывали околовод- 
ное сообщество и служили, таким образом, нижним 
звеном катены. Верхнее катениальное звено могло 
быть сформировано хвойными, остатки которых 
изредка встречаются в местонахождении Соковка.

Значительная толщина кутикул обеих сторон 
листа вязниковских пельтаспермовых птеридос- 
пермов, а также мощная кутинизация устьичных 
аппаратов и сильная папиллозность эпидермы 
некоторых из этих растений (например, Pursongia 
meyenii), свидетельствуют о том, что палеоклима- 
тические условия времени существования Вязни
ковской флоры должны были соответствовать се- 
миаридному климату с редкими сезонными 
увлажнениями. Этот вывод хорошо согласуется с 
красноцветностью терригенных толщ, залегаю
щих ниже и выше сероцветной пачки с раститель
ными остатками в Вязниковском разрезе, а также 
изредка встречающимися в этих отложениях кри
сталлами гипса. Общий мезо-ксерофильный ха
рактер Вязниковской флоры находится в соответ
ствии с существующими представлениями о 
нараставшей в течение пермского периода ариди- 
зации климата [Климат..., 2004] и реконструкции 
характера растительности и катениальных после
довательностей в позднепермскую эпоху в этом 
регионе [Арефьев, Наугольных, 1998].

Наличие в составе Вязниковской флоры расте
ний, близких типичным представителям флоры 
цехштейна (Neocalamites mansfeldicus, Lepidopteris 
martinsii, Ullmannia frumentaria), позволяет отне
сти эту флору к Евразийской аридной провинции 
[Wang, 1985; 1996а].

В я зн и к о в с к а я  ф л о р а  и  п р и р о д а  п е р м о -  
т р и а с о в о г о  вы м и р ан и я . 

К о м п л е к сн ы й , эк о си с т ем н ы й  х а р а к тер  
п е р е с т р о й к и  н а з е м н о й  б и о т ы  на р у б е ж е  

п ер м и  и т р и а са

Вязниковская флора, занимающая пограничное 
положение в эволюционном ряду от пермских к 
триасовым флорам данного региона, позволяет 
дополнить представления о характере пермо-три- 
асовой биосферной перестройки.

По существующим представлениям, наиболее 
важное значение для кризисных событий в эволю
ции как наземных, так и морских организмов на



Рис. 10. Вязниковский семиаридный ландшафт, позднепермская эпоха. Растения гигрофильной (гигро- 
мезофильной ?) растительной ассоциации: А -  членистостебельные N eocalam ites cf. mansfeldicus; В -  папо
ротники и пельтаспермовые птеридоспермы Vjaznikopteris rigida N augolnykh, gen. et sp. nov.; C — Pursongia 
meyenii Naugolnykh, sp. nov.; растения ксерофильной ассоциации: E -  хвойные Ullm annia (? )  sp.; D  -  наиболее 
древний из известных к настоящ ему времени архозавров (Archosaurus rossicus Tatarinov).



Рис. 11. Плевро- 
мейевая раститель
ность. На переднем 
плане -  лабиринто
донт Benthosuchus.

рубеже палеозойской и мезозойской эр, имели анок
сические явления в океане [Wignall, Hallam, 1992; 
Isozaki, 1994; Kajiwara et al., 1994], вызвавшие вы
деление большого количества углекислого газа в 
атмосферу и обусловившие парниковый эффект, 
проявившийся на границе перми и триаса, а так
же одновременная с парниковым эффектом акти
визация Сибирского траппового вулканизма 
[Campbell et al., 1992; Call et al., 1998]. Однако не

меньшее значение для уменьшения продуктивнос
ти и общей редукции наземных экосистем было 
иссушение климата, спровоцированное появлени
ем обширных опустыненных внутриконтиненталь- 
ных пространств после образования пермской 
Пангеи. Таксономическое разнообразие Вязников- 
ской флоры значительно ниже, чем разнообразие 
более древнего “татаринового” комплекса [Гомань- 
ков, Мейен, 1986; см. здесь рис. 9], но, в то же время,
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Рис. 12. Общий сценарий развития пермо-триасового биосферного кризиса.

вязниковская флора значительно более разнооб
разна, чем сменившая ее плевромейевая флора 
(рис. 11). Раннетриасовые растительные сообще
ства с доминирующими плевромейевыми, широко 
представленные в начале мезозоя во многих реги
онах земного шара, однозначно интерпретируют
ся как пионерные [Wang, 1993; Grauvogel-Stamm, 
1999], представляющие собой первую фазу восста
новления растительности после пермо-триасово
го кризиса. Сложность, комплексность процессов 
в преобразовании биоты на пермо-триасовом ру
беже, связанные с (1) образованием Пангеи, (2)

сокращением площади мелководных эпиконтинен- 
тальных морских бассейнов и уменьшении протя
женности береговой линии, (3) аридизацией кли
мата и образованием больших опустыненных 
пространств во внутренних регионах Пангеи, (4) 
формированием гиперсоленных лагун и эвапори- 
товых бассейнов, (5) Сибирским трапповым маг
матизмом и (6) аноксическими явлениями в Ми
ровом океане, указывает на многоступенчатый, 
поэтапный характер пермо-триасового кризиса и 
на его экосистемный характер (рис. 12).



Промежуточное положение вязниковской флоры 
между типичными пермскими и триасовыми флора
ми, а также наличие в ее составе элементов, позволя
ющих на их основе проводить межрегиональные кор
реляции, придает вязниковскому флористическому 
комплексу исключительное, можно сказать, ключе
вое значение для реконструкции условий перехода 
от палеофита к мезофиту на Русской платформе.

Исследования выполнены при финансовой под
держке Гранта Президента Российской федерации 
МД-1703.2005.5 “Изучение эволюции наземной ра
стительности на рубеже палеозоя и мезозоя”, Госу
дарственной программы научных школ Российской 
Федерации (грант НШ-372.2006.5), РФ Ф И (гран
ты № 06-04-48762а, 06-04-63135к), а также науч
ной программы 25 ОНЗ “Эволюция биосферы”.
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Таблица I. Папоротники (1, 3 -5 ), птеридосперм (6, 7), гинкгофит (2) и общий характер орик- 
тоценоза (8) Вязниковской флоры.

1 -  терминальный фрагмент пера папоротника с уникогерентным жилкованием и гидатода- 
ми, располагающимися на концах жилок; 2 -  Ginkgoites (?) sp.( часть двулопастного листа с 
разрушенным основанием; 3 -5  -  Prynadaeopteris (? ) sp., отдельное перышко (сегмент после
днего порядка) с лопастным краем (1 ,2 ); терминальная часть пера последнего порядка (3); 6,7 -  
Pursongia meyenii Naugolnykh sp. nov., строение голотипа; 6 -  средняя часть листа с вееровидным 
жилкованием; 7 -  устьице с проксимальными папиллами на побочных клетках; 8 -  характер 
фитоориктоценоза в местонахождении Балымотиха; хорошо заметна ориентировка раститель
ных остатков в одном направлении, отражающем направление движения потока. Местонахож
дения: 1, 3 -8  -  Балымотиха; 2 -  Соковка (ранее цитировалось как Быковка). Увеличение: х2 (2, 
8); х4,5 (1 ,4 -6 ); х5,5 (3), х800 (7).

Таблица И. Pursongia meyenii Naugolnykh, sp. nov., 1 -7  -  эпидермально-кутикулярное строе
ние голотипа; кутикула, принадлежавшая верхней стороне листа. Местонахождение Балымо
тиха. Увеличение: х170 (3); х350 (5); х1200 (1 -4 , 6, 7).

Таблица III. Pursongia meyenii Naugolnykh, sp. nov., 1 -6  - эпидермально-кутикулярное строе
ние голотипа; кутикула, принадлежавшая верхней стороне листа. Местонахождение Балымо
тиха. Увеличение: х800 (1-4); хЮО (5); х200 (6).

Таблица IV. Растения Вязниковской флоры: 1-3, 6 -  листья Vjaznicopteris rigida Naugolnykh, 
gen. et sp. nov. и семена (1 -3 ) , возможно, принадлежавшие тому же растению; 4, 5 -  семеносные 
диски Peltaspermum capitatum  Naugolnykh, sp. nov.; 4 -  головчатое собрание семеносных дис
ков; 5 -  отдельный семеносный диск с разрушенным краем щитка; Местонахождение Соковка. 
Увеличение: х1,25 (2); х2 (1, 4); х2,25 (6); х2,5 (3, 5); хЗ,5 (7, 8).

Таблица V. Vjaznicopteris rigida Naugolnykh, gen. et sp. nov.: 1 -  макроморфология; 2-6 - эпидер
мально-кутикулярное строение верхней стороны листа. Местонахождение Соковка. Увеличе
ние: xl,4  (1); х420 (2 -6 ).

Таблица VI. Vjaznicopteris rigida Naugolnykh, gen. et sp. nov.; 1 -4  -  строение устьиц. Местона
хождение Соковка. Увеличение: хЮОО.

Таблица VII. Vjaznicopteris rigida Naugolnykh, gen. et sp. nov.; 1 -4  -  эпидермально-кутикуляр
ное строение верхней стороны листа. Местонахождение Соковка. Увеличение: х200 (4); х250 
(3); хЮОО (1, 2).

Таблица VIII. Peltaspermum capitatum Naugolnykh, sp. nov., эпидермально-кутикулярное стро
ение внешней (верхней; абаксиальной) поверхности семеносного диска. 1 -  частично сохра
нившийся семенной рубец; 2 -  семенной рубец (слева внизу) на адаксиальной поверхности 
радиального сектора семеносного диска; 3 -  лишенная кутикулы поверхность семенного руб
ца; видна паренхиматозная ткань мезофилла; 4 -  несколько мелких устьичных апертур; 5 -  
кутикула абаксиальной поверхности семеносного диска (видны очертания вытянутых покров
ных клеток, располагавшихся вдоль радиальных секторов диска); 6 -  поверхность костального 
поля адаксиальной стороны семеносного диска. Местонахождение Соковка. Увеличение: х200 
(1, 6); х500 (2); хЮОО (4); х1700 (3, 5).

Таблица IX. Peltaspermum capitatum  Naugolnykh, sp. nov., 1 -6  - эпидермально-кутикулярное 
строение: устьичные апертуры на сильно корродированной внешней поверхности семеносно
го диска. Местонахождение Соковка. Увеличение: х1500 (3); х2000 (6); х2250 (2 ,4 ); хЗООО (1, 5).
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