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К ПАЛЕОБОТАНИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ МОСПИНСКОЙ СВИТЫ  

(СРЕДНИЙ КАРБОН, ДОНБАСС) 

 

Памяти выдающегося палеоботаника  

Олега Петровича Фисуненко (1930-2003) 

посвящаем эту работу.  

 
В статье представлены результаты исследования двух местонахождений остатков макрофлоры – «Македоновка» и 

«Волнухино», приуроченные к породам кровли угольных слоев g1
2 и g3 (моспинская свита, верхний башкир) соответственно. 

Отложения данной свиты, по сравнению со смежными, слабо охарактеризованы остатками ископаемых растений. В ре-

зультате проведенных исследований из местонахождения «Македоновка» определено 20 видов и 12 форм, а именно: Both-

rodendron minutifolium, Cyperites bicarinatus, Halonia sp., Lepidodendron lycopodioides, Lepidophloios laricinus, Lepidostrobo-

phyllum sp., Syringodendron sp. 2, Stigmaria ficoides, Asterophyllites grandis, Asterophyllites longifolius, Calamites carinatus, Cal-

amites undulatus, Calamites cistii, Calamites sp., Pinnularia capillacea, Sphenophyllum cuneifolium, Sphenophyllum sp., Alethopter-

is sp. 2, Dictyoxylon sp., Eusphenopteris cf. obtusiloba, Eusphenopteris sp., Karinopteris acuta, Karinopteris sp., Neuralethopteris 

rectinervis, Neuralethopteris schlehanii, Lyginopteris hoeninghausi, Paripteris gigantea, Trigonocarpus parkinsonii, ?Trigonocarpus 

sp., Cordaicarpus cordai, Cordaites principalis, Cordaites sp. 

Из «Волнухино» установлен комплекс растений, состоящий из 36 таксонов (21 вида и 15 форм, определенных в от-

крытой номенклатуре). Фитокомплекс выглядит следующим образом: Asolanus camptotaenia, Bothrodendron minutifolium, 

Cyperites bicarinatus, Knorria sp., Lepidodendron obovatum, Lepidodendron aculeatum, Lepidophloios laricinus, Lepidostrobophyl-

lum majus, Syringodendron sp. 1, Stigmaria ficoides, Asterophyllites charaeformis, Asterophyllites grandis, Calamites carinatus, 

Calamites undulatus, Calamites cf. sachsei, Calamites sp., Calamostachys sp., Sphenophyllum cuneifolium, Alethopteris davreuxi, 

Alethopteris sp.1, Aulacopteris sp., Cardioneura amadoca, Cyclopteris sp., Karinopteris acuta, Karinopteris beneckei, Karinopteris 

cf. dernoncourti, Mariopteris cf. nervosa, Mariopteris sp., Lyginopteris hoeninghausi, Neuropteris cf. obliqua, Neuropteris sp., Pal-

matopteris furcata, Tetragonocarpus palibinii, Artisia approximata, Cordaites sp., Samaropsis sp. Исходным для изученного фито-

ориктоценоза растительным сообществом было мезо-гигрофильное, которое получило развитие на завершающих этапах 

функционирования торфяника.  

Ключевые слова: Донецкий бассейн, ископаемая флора, башкирский ярус, средний карбон. 

В. С. Дернов, М. І. Удовиченко. ДО ПАЛЕОНТОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОСПИНСЬКОЇ СВІТИ (СЕ-

РЕДНІЙ КАРБОН, ДОНБАС). В статті представлено результати вивчення двох місцезнаходжень залишків макрофлори – 

«Македонівка» та «Волнухине», що приурочені до порід покрівлі вугільного шару g1
2 та g3 (моспинська світа, верхній баш-

кир) відповідно. Відклади даної світи, порівняно із суміжними, слабко охарактеризовані залишками викопних рослин. В ре-

зультаті проведених досліджень із місцезнаходження «Македонівка» визначено 20 видів та 12 форм рослин, а саме: Both-

rodendron minutifolium, Cyperites bicarinatus, Halonia sp., Lepidodendron lycopodioides, Lepidophloios laricinus, Lepidostrobo-

phyllum sp., Syringodendron sp. 2, Stigmaria ficoides, Asterophyllites grandis, Asterophyllites longifolius, Calamites carinatus, Cal-

amites undulatus, Calamites cistii, Calamites sp., Pinnularia capillacea, Sphenophyllum cuneifolium, Sphenophyllum sp., Alethopter-

is sp. 2, Dictyoxylon sp., Eusphenopteris cf. obtusiloba, Eusphenopteris sp., Karinopteris acuta, Karinopteris sp., Neuralethopteris 

rectinervis, Neuralethopteris schlehanii, Lyginopteris hoeninghausi, Paripteris gigantea, Trigonocarpus parkinsonii, ?Trigonocarpus 

sp., Cordaicarpus cordai, Cordaites principalis, Cordaites sp. 

З місцезнаходження «Волнухине» встановлено комплекс рослин, що складається із 36 таксонів (21 вид та 15 форм, 

визначених за відкритою номенклатурою). Фітокомплекс має наступний вигляд: Asolanus camptotaenia, Bothrodendron 

minutifolium, Cyperites bicarinatus, Knorria sp., Lepidodendron obovatum, Lepidodendron aculeatum, Lepidophloios laricinus, 

Lepidostrobophyllum majus, Syringodendron sp. 1, Stigmaria ficoides, Asterophyllites charaeformis, Asterophyllites grandis, Cala-

mites carinatus, Calamites undulatus, Calamites cf. sachsei, Calamites sp., Calamostachys sp., Sphenophyllum cuneifolium, Alethop-

teris davreuxi, Alethopteris sp.1, Aulacopteris sp., Cardioneura amadoca, Cyclopteris sp., Karinopteris acuta, Karinopteris beneckei, 

Karinopteris cf. dernoncourti, Mariopteris cf. nervosa, Mariopteris sp., Lyginopteris hoeninghausi, Neuropteris cf. obliqua, Neurop-

teris sp., Palmatopteris furcata, Tetragonocarpus palibinii, Artisia approximata, Cordaites sp., Samaropsis sp. Рослинним угрупу-

ванням, яке дало початок фітоориктоценозу було мезо-гігрофільне, яке мало розвиток на фінальних етапах функціонування 

торф’яника. 

Ключові слова: Донецький басейн, викопна флора, башкирський ярус, середній карбон.  

 

Постановка проблемы. В последние деся-

тилетия в Донбассе неслыханных масштабов 

получила незаконная добыча каменного угля и 

песчаника. Толчком к развитию несанкциониро-
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ванного недропользования стал кризис дотаци-

онной угольной отрасли в середине 90-х годов 

минувшего века и вызванная им деградация 

промышленной и социальной инфраструктуры. 

Несмотря на огромный вред, нанесенный окру-

жающей среде и экономике государства, так 

называемые «угольные копанки» вскрыли слои 

каменных углей, которые шахтами не разрабаты-

вались ввиду своей незначительной мощности. 

Таким образом, появилась возможность собрать 

массовый палеонтологический материал из стра-

тиграфических уровней ранее ограничено до-

ступных для исследования.  

Так как Донецкий бассейн является старо-

промышленным регионом, не удивительно, что 

на его территории имеются многочисленные 

старые штольни, в которых еще в позапрошлом 

веке крестьяне добывали каменный уголь. В 

данной работе представляются результаты изу-

чения остатков растений из отложений средней и 

верхней частей моспинской свиты (средний кар-

бон), вскрытых старой штольней, а также карье-

ром в процессе незаконной добычи каменного 

угля. 

Отложения моспинской свиты (верхний 

башкир – рис. 1) флористически сравнительно 

слабо охарактеризованы. По данным Е.О. Новик 

[11], из указанного стратона известны расти-

тельные остатки 62 видов. Для сравнения, из бо-

лее молодых отложений смоляниновской и бело-

калитвенских свит, известно вдвое больше ви-

дов. Причина тому – заметно меньшее количе-

ство в разрезе моспинской свиты угольных слоев 

и прослоев, с перекрывающими и подстилаю-

щими породами которых связаны основные за-

хоронения остатков среднекаменноугольных 

растений в Донбассе. В связи с тем, что палеобо-

танические исследования среднекаменноуголь-

ных отложений Донбасса на данный момент 

практически прекратились, в то время как в со-

седних регионах они активно проводятся стара-

ниями преимущественно западных ученых, уро-

вень изученности донецкой каменноугольной 

флоры постепенно снижается. В связи с этим, 

любые новые данные, дополняющие палеобота-

ническую характеристику каменноугольных от-

ложений Донбасса, имеют безусловный интерес. 

Цель данной работы – выяснить системати-

ческий состав растительных остатков из двух 

новых местонахождений, определить условия 

произрастания и захоронения растений, а также 

сравнить комплексы макрофитофоссилий с од-

новозрастными флорами смежных с Донбассом 

регионов.  

История изучения флоры карбона Дон-

басса. История изучения каменноугольной фло-

ры Донбасса насчитывает почти два века. За этот 

длительный срок из разреза карбона была иссле-

дована богатая ископаемая макрофлора. Ее изу-

чением занимались Ад. Броньяр, Э.И. Эйхвальд, 

А.В. Гуров, М. Крендовский, И.Ф. Шмальгаузен, 

Н.В. Григорьев, М.Д. Залесский, Е.Ф. Чиркова, 

В. Йонгманс, Е.О. Новик, Т.А. Ищенко, А.К. Ще-

голев, О.П. Фисуненко, Н.С. Снигиревская, В.Г. 

Лепехина, О.П. Губская, О.Ю. Теличко, Н.И. Бо-

ярина, А.Г. Коваленко, С.В. Наугольных, З. Ши-

мунэк и Я. Бурэш [4, 6, 9-11, 16-22].  

Материал и методы исследований. Место-

нахождение «Македоновка» (рис. 2, фиг. 5, 6) 

приурочено к отвалам старой штольни на склоне 

крупного оврага, впадающего слева в балку у СЗ 

окраины одноименного села (Луганская область, 

Лутугинский район; координаты: 48°14′36″N, 

39°17′58″E). Отложения падают полого на север 

под углами около 15-20°. Остатки растений 

встречены на нескольких стратиграфических 

уровнях. Наиболее многочисленные фитофосси-

лии собраны с отвалов, сложенных породами 

закрытого интервала выше слоя 1 (рис. 3; см. 

табл. 1). Здесь залегает угольный слой g1
2 и вме-

щающие его отложения. Породы, слагающие от-

вал, представлены несколькими литотипами: 

Литотип А: аргиллиты темно-серые, почти 

черные, слабо уплотненные, мягкие, углистые. 

Они редко демонстрируют горизонтальную сло-

истость, гораздо чаще скрытослоистые. В дан-

ных породах встречены ихнофоссилии, остатки 

наземных растений, а также животных: ядра ра-

ковин неморских пелеципод, фрагменты панци-

рей неопределенных мечехвостов, чешуя кисте-

перых рыб и зубные пластинки брадиодонтов. 

Описанная порода, судя по всему, – это отложе-

ния внутренних частей обширного озера. 

Литотип Б: лимонитовые уплощенные и 

плитчатые конкреции, иногда существенно пес-

чанистые. Встречены остатки мечехвоста и 

наземных растений. 

Литотип В: алевролиты темно-серые, сред-

незернистые, плитчатые, углистые, переходящие 

в алевролиты крупнозернистые, неуглистые, 

скрытослоистые, песчанистые с углефицирован-

ными остатками растений, а также в алевролиты 

горизонтальнослоистые, углистые, мелкозерни-

стые, с остатками флоры. Помимо фитофосси-

лий, встречены также остатки, принадлежащие 

неопределенной артроподе, возможно, много-

ножке. Данный литотип – это отложения заили-

вающихся частей обводненного торфяного боло-

та и отложениями приморских озер. 

Литотип Г: аргиллит темно-серый, угли-

стый, фитотурбированный, с массой аппендик-

сов стигмарий (так называемый «кучерявчик»). 

Это, несомненно, породы почвы угольного слоя.  
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Рис. 1. Стратиграфическое и географическое положение  

местонахождений «Волнухино» и «Македоновка». 

Фиг. 1. Схема расчленения отложений башкирского яруса Донбасса [14]. Фиг. 2. Сводный разрез 

моспинской свиты по Родаково-Успенскому горнопромышленному району [8] и стратиграфическое 

положение местонахождения «Волнухино». Фиг. 3. Сводный разрез моспинской свиты по Боково-

Штеровскому горнопромышленному району [8] и стратиграфическое положение местонахождения 

«Македоновка». Фиг. 4, 5. Географическое положение местонахождения «Волнухино» (фиг. 4) и  

«Македоновка» (фиг. 5). Условные обозначения: 1 – алевролиты и аргиллиты, 2 – песчаники, 3 – из-

вестняки, 4 – каменные угли, 5 – индексы известняков, 6 – индексы углей, 7 – известняки-границы 

стратиграфических горизонтов, 8 – изученные местонахождения 
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Рис. 2. Изученные местонахождения остатков растений. 

Фиг. 1. Общий вид верхней части разреза местонахождения «Волнухино». Фиг. 2. Угольный прослой 

g3. Фиг. 3. Скопление фитофоссилий в песчаниках слоя 5 («Волнухино»). Фиг. 4. Обнажение флоро-

носных алевролитов местонахождения «Волнухино». Фиг. 5. Отвал старой крестьянской штольни 

(местонахождение «Македоновка»). Фиг. 6. Старая штольня по угольному слою g1
2 (местонахождение 

«Македоновка») 

 

В слое № 3 (рис. 3) встречены редкие об-

рывки листьев пинопсид Cordaites sp. и фраг-

менты осей хвощевых Calamites sp. Из песчани-

ков слоя № 4 определены Paripteris gigantea 

(Sternberg) Gothan и Calamites sp. Немного во-

сточнее в этих песчаниках также наблюдаются 

инситные ризофоры Stigmaria ficoides (Sternberg) 

Brongniart с аппендиксами. Тут же встречен 

фрагмент довольно крупной оси плауновидного 

Lepidodendron. 

Местонахождение «Волнухино» расположе-

но в действующем карьере (Успенское место-

рождение песчаников; рис. 2, фиг. 1-4), находя-

щемся на северной окраине села Волнухино (Лу-

тугинский район, Луганская область; 48°21′28″N, 

39°16′53″E). В процессе добычи песчаника для 
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производства щебня здесь был вскрыт угольный 

прослой g3, залегающий в верхней части 

моспинской свиты. В алевролитах слоя № 1 (рис. 

3) определены инситные ризофоры Stigmaria fi-

coides с аппендиксами; в основании песчаников 

слоя № 5 определена Sigillaria sp. Основная мас-

са остатков растений происходит из алевролитов 

слоя № 3. 

Местонахождение «Волнухино» приурочено 

к Луганской структурно-фациальной зоне (далее 

– СФЗ) Донецкого прогиба [13]. В этой СФЗ, 

имеющей ширину 10-25 км и вытянутой вдоль 

оси Донецкого прогиба, породы карбона образу-

ют многочисленные мелкие складки (т.н. «Се-

верная зона мелкой складчатости»). Здесь отло-

жения моспинской свиты представлены песчано-

глинистой толщей с 15 пластами маломощных 

(до 0,5 м) известняков и 10 прослоями углей, из 

которых g3 – наиболее мощный (до 0,45 м). 

Мощность свиты в указанной СФЗ – 210-730 м 

[13]. Местонахождение «Македоновка» находит-

ся в северной части Колпаковско-Нагольчанской 

СФЗ, в пределах которой угленосные отложения 

моспинской свиты почти полностью замещаются 

дьяковской серией, представленной мощной 

толщей глинистых сланцев и алевролитов с ред-

кими прослоями песчаников. По нашим данным, 

мощность моспинской свиты и ее возрастных 

аналогов в Колпаковско-Нагольчанской СФЗ со-

ставляет около 750-800 м. Свита согласно зале-

гает на отложениях мандрыкинской свиты (ниж-

ний башкир) и так же перекрывается отложени-

ями смоляниновской свиты (верхний башкир).  

Богатых местонахождений остатков расте-

ний среди отложений моспинской свиты не так 

уж много. В связи с этим, могут быть упомянуты 

обнажения алевролитов в кровле угольного про-

слоя g2 в районе села Ушаковка [20], сланцев над 

углем g2 у северных окраин села Македоновка 

(оба – Лутугинский район, Луганская область), 

породы кровли угольного прослоя g3 южнее села 

Михайловка Перевальского района Луганской 

области [17], породы под известняком G3 в балке 

Заповедной в окрестностях поселка Кутейниково 

Амвросиевского района Донецкой области [6], а 

также, видимо, кровля слоя g2 в месте слияния 

балок Борщовой и Дерезоватой юго-западнее г. 

Хрустальный Луганской области [6].  

Изученная коллекция, собранная в 2009-

2014 гг. авторами, хранится в Геологическом му-

зее Луганского национального университета под 

номером 9.  

Изложение основного материала. Ниже 

(табл. 1) приводится список видов и форм, опре-

деленных в открытой номенклатуре, встречен-

ных в кровле угольного прослоя g3 (слой № 3) 

местонахождения «Волнухино» и вблизи уголь-

ного слоя g1
2 местонахождения «Македоновка» 

(см. фототаблицы 1 и 2). 

В комплексе местонахождения «Волнухино» 

установлено 36 таксонов растений: 21 вид и 15 

форм, определенных в открытой номенклатуре. 

В нем доминируют птеридоспермы (42%), при-

чем наиболее обильны и в видовом, и в количе-

ственном отношениях представители рода Kari-

nopteris. Птеридоспермы прочих родов (Alethop-

teris, Cardioneura, Neuropteris и пр.) представле-

ны гораздо беднее. Остатки плауновидных 

(28%), принадлежащие исключительно древо-

видным формам, представлены частями различ-

ных органов этих растений – корненосцами, по-

бегами, филлоидами, спорофиллами и пр. Среди 

членистостебельных (22%) преобладают облист-

венные ветви (Asterophyllites), реже – оси (Cala-

mites). Наименее разнообразны пинопсиды (8%). 

Встречены лишь редкие остатки семян, фраг-

ментарные отпечатки листьев и сердцевины 

стволов кордаитантовых.  

В состав комплекса ископаемых растений из 

местонахождения «Македоновка» входит 32 так-

сона: 20 видов и 12 форм, определенных в от-

крытой номенклатуре. Обращает внимание от-

сутствие отливов сердцевины стволов пинопсид 

(Artisia) на местонахождении «Македоновка», 

хотя остатки листьев и семян этих растений 

здесь часто наблюдаются. Кроме того, удиви-

тельно полное отсутствие в составе фитоком-

плексов обоих изученных местонахождений па-

поротников, хотя из моспинской свиты, по дан-

ным Е. О. Новик [9], известно семь видов этих 

растений. Отличительной особенностью фито-

комплекса местонахождения «Волнухино» явля-

ется отсутствие в нем представителей рода 

Neuralethopteris, которые очень характерны для 

флор башкирского возраста Западной Европы и 

Северной Америки. Тем не менее, они известны 

из местонахождения «Македоновка». То же каса-

ется вида Paripteris gigantea (Sternberg) Gothan.  

Ниже кратко остановимся на виде Cardio-

neura amadoca Zalessky, к которому отнесен 

единственный отпечаток вайи, найденный в 

Волнухино. Род Cardioneura был выделен в 1933 

г. М.Д. Залесским на материале из среднего кар-

бона Донбасса [6]. Тип рода – C. amadoca (В 

«Основах палеонтологии» в качестве типового 

неверно указан вид Cardiopteris sibirica Zal.). 

Изученный М.Д. Залесским материал происхо-

дит из отложений вблизи известняков G3 и G4 

моспинской свиты окрестностей пос. Кутейни-

ково. 

Отличительной особенностью указанного 

выше рода является комбинация морфологиче-

ских признаков перышек, присущих роду Neu-

ropteris и жилкования как у рода Cardiopteris.  
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Рис. 3. Разрезы местонахождений «Волнухино» и «Македоновка» 

Условные обозначения: 1 – аргиллиты и алевролиты, 2 – песчаники, 3 – каменные угли, 4 – остатки 

растений, 5 – стигмарии, 6 – микробиально-индуцированные текстуры, 7 – морские моллюски, 8 – 

неморские пелециподы, 9 – микроконхиды, 10 – мечехвосты, 11 – рыбы, 12 – ихнофоссилии, 13 – но-

мера фаций. Расшифровка номеров фаций: 1. Фация обводненных торфяных болот. 2. Фация заили-

вающихся частей обводненного торфяного болота. 3. Фация заболоченных прибрежноморских рав-

нин. 4. Фация приморских озер. 5. Фация лагун и зоны волновой ряби заливно-лагунного побережья. 

6. Фация лагун. 7. Фация песчаных выносов рек. 8. Фация заливов. 9. Фация глинистых осадков от-

крытого моря (названия фаций согласно работе [15] с дополнениями) 
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Таблица 1  

Систематический состав комплекса макрофлоры из местонахождений «Македоновка» и «Волнухино»  

«Македоновка» «Волнухино» 

Плауновидные 

Bothrodendron minutifolium Boulay, Cyperites bicari-
natus Lindley et Hutton, Halonia sp., Lepidodendron 

lycopodioides Sternberg, Lepidophloios laricinus 
(Sternberg), Lepidostrobophyllum sp., Syringodendron 

sp. 2, Stigmaria ficoides (Sternberg) Brongniart.       

Asolanus camptotaenia Wood, Bothrodendron minutifo-

lium Boulay, Cyperites bicarinatus Lindley et Hutton, 

Knorria sp., Lepidodendron obovatum Sternberg, 

Lepidodendron aculeatum Sternberg, Lepidophloios 
laricinus (Sternberg), Lepidostrobophyllum majus 

(Brongniart) Hirmer, Syringodendron sp. 1, Stigmaria 

ficoides (Sternberg) Brongniart.     

Членистостебельные 

Asterophyllites grandis (Sternberg) Geinitz, Asterophyl-

lites longifolius (Sternberg) Brongniart, Calamites car-
inatus Sternberg, Calamites undulatus Sternberg, Cal-

amites cistii Brongniart, Calamites sp., Pinnularia cap-
illacea Lindley et Hutton, Sphenophyllum cuneifolium 

(Sternberg) Zeiller, Sphenophyllum sp.  

Asterophyllites charaeformis (Sternberg) Goeppert, 

Asterophyllites grandis (Sternberg) Geinitz, Calamites 
carinatus Sternberg, Calamites undulatus Sternberg, 

Calamites cf. sachsei Stur, Calamites sp., Calamosta-
chys sp., Sphenophyllum cuneifolium (Sternberg) 

Zeiller.  

Птеридоспермы 

Alethopteris sp. 2, Dictyoxylon sp., Eusphenopteris cf. 

obtusiloba (Brongniart) Novik, Eusphenopteris sp., 

Karinopteris acuta (Brongniart) Boersma, Karinopteris 
sp., Lyginopteris hoeninghausi Potonié, Neuralethop-

teris rectinervis (Kidston) Laveine, Neuralethopteris 

schlehanii (Stur) Cremer, Paripteris gigantea (Stern-

berg) Gothan, Trigonocarpus parkinsonii Brongniart, 

?Trigonocarpus sp.     

Alethopteris davreuxi (Brongniart) Goeppert, Alethop-

teris sp. 1, Aulacopteris sp., Cardioneura amadoca 

Zalessky, Cyclopteris sp., Karinopteris acuta 
(Brongniart) Boersma, Karinopteris beneckei (Huth) 

Boersma, Karinopteris cf. dernoncourti (Zeiller) Bo-

ersma, Lyginopteris hoeninghausi Potonié, Mariopteris 
cf. nervosa (Brongniart) Zeiller, Mariopteris sp., Neu-

ropteris cf. obliqua (Brongniart) Zeiller, Neuropteris 

sp., Palmatopteris furcata (Brongniart) Potonié, 

Tetragonocarpus palibinii Novik.       

Пинопсиды 

Cordaicarpus cordai (Geinitz) Zeiller, Cordaites prin-

cipalis (Germar) Geinitz, Cordaites sp.  

Artisia approximata (Lindley and Hutton) Corda, Cor-

daites sp., Samaropsis sp.  

 

Нужно отметить, что выдающийся совет-

ский палеоботаник М.Ф. Нейбург считала неце-

лесообразным выделение рода Cardioneura, так 

как между ним и Neuropteris существует множе-

ство переходных форм [2]. Е.О. Новик [9] была 

склонна не выделять род Cardioneura и относить 

C. amadoca к роду Cardiopteris.  

По данным О.П. Фисуненко [22] и Е.О. Но-

вик [10] в Донбассе вид Cardioneura amadoca 

зафиксирован от кровли угольного слоя g2 

моспинской свиты до кровли угольного слоя k5
1 

каменской свиты, т.е. известен из верхней поло-

вины башкирского и самых низов московского 

яруса. 

О.П. Фисуненко уделял большое внимание 

находкам кардионевр в Донбассе [20, 22], так как 

основной ареал данного рода находится значи-

тельно восточнее и включает территорию Казах-

стана, Кузбасса, Таймыра, Печорского и Тунгус-

ского бассейнов. Западнее Донецкого бассейна 

находки рода Cardioneura не известны. Более 

того, в одном из местонахождений (Ушаковка, 

см. табл. 2) Cardioneura amadoca встречена вме-

сте с Lonchopteris eschweileriana Andrae [21]. 

Представители рода Lonchopteris чрезвычайно 

редко встречаются в Донбассе, так как основная 

часть ареала рода находилась западнее [21]. По-

мимо указанной находки, единственный обрывок 

вайи Lonchopteris bricei Brongn. описан Е.О. Но-

вик из алмазной свиты (московский ярус). С.В. 

Мейен [5], тем не менее, отрицал принадлеж-

ность данной фитофоссилии к роду Lonchopteris. 

Это заключение в лишний раз доказывает пред-

положение О.П Фисуненко о потери непосред-

ственной связи флор Донбасса и Западной Евро-

пы в позднем башкире. Именно это обстоятель-

ство стало причиной отсутствия или слабого 

развития в московских флорах Донбасса многих 

типичных для Западной Европы родов. Lonchop-

teris, тем не менее, известен в среднекаменно-

угольной флоре Северного Кавказа, но сюда это 

растение проникло, видимо, не через Донбасс, а 

территорией Малой Азии.  

Факт находки Lonchopteris и Cardioneura в 

одном слое весьма интересен. По этой причине, 

О.П. Фисуненко считал возможным использовать 

представителей этих родов для изучения взаимо-

отношений между вестфальскими и ангарскими  
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флорами [22].  

Ближайшим к Донбассу регионом, откуда 

известен род Cardioneura, является Волгоград-

ская область (Приволжская моноклиналь), где в 

глинах, датируемых верхним башкиром, Е.Ф. 

Залесской вместе с типичной еврамерийской 

флорой определен птеридосперм Cardioneura sp. 

[1]. В этом же комплексе ею определены пред-

ставители родов Cardiopteris и Neuropteris, что 

свидетельствует о том, что автор определений 

различал эти роды и признавал самостоятель-

ность Cardioneura.  

В одной из работ [22], опубликованной, к 

сожалению, в малоизвестном издании, О.П. Фи-

суненко высказал предположение, что растение 

Neurocardiopteris asiatica Radczenko, описанное 

М.И. Радченко, а позже Л.А. Гогановой и соавто-

рами из нижнекаменноугольных отложений Ка-

рагандинского бассейна, может оказаться млад-

шим синонимом Cardioneura amadoca Zal. В 

другой работе указанных авторов, вопреки тре-

бованиям Международного кодекса ботаниче-

ской номенклатуры [22], для остатков, описан-

ных Л.А. Гогановой и соавторами, было предло-

жено новое родовое название Cardioneuropteris. 

Существенное различие в геологическом воз-

расте материала из Донбасса и Казахстана (верх-

ний башкир и верхний визе соответственно), 

О.П. Фисуненко объяснял особенностями рассе-

ления таксона из центра видообразования к пе-

риферии флористической области.  

Заметим, что в свое время М.Д. Залесский 

из межевской свиты Донбасса (верхи визейского 

яруса) описал очень близкий к Cardioneura пте-

ридосперм, названный Neuropteris bulupalganen-

sis Zal. [9]. Единственным морфологическим от-

личием указанных растений является присут-

ствие у N. bulupalganensis средней жилки, кото-

рая, впрочем, очень слабо выражена. Нам кажет-

ся, что провести детальное морфологическое 

сравнение группы видов, отмеченных нами вы-

ше, а именно – Cardioneura amadoca, Neuropteris 

bulupalganensis, Neurocardiopteris asiatica и 

представителей рода Neurocardiopteris Lutz было 

бы весьма полезно. Вполне возможно, что имен-

но Neuropteris bulupalganensis и Neurocardiopter-

is asiatica (рис. 4, фиг. 3, 4), имеющие близкий 

возраст и морфологию, окажутся синонимами.  

Ниже (табл. 2) перечисляются все известные 

местонахождения остатков вида Cardioneura 

amadoca Zal. в Донбассе. 

Как видим, поднятый вопрос довольно сло-

жен и лежит в плоскости проверки валидности 

таксонов. Кроме того, для определения истинно-

го значения рода Cardioneura при выяснении 

связи флор Ангариды и Еврамерики необходимо 

изучение новых материалов из Донбасса, реви-

зия старых и установление пределов стратигра-

фического распространения вида Cardioneura 

amadoca Zal. в разрезах карбона Донецкого бас-

сейна и Казахстана, в случае если Cardioneura 

amadoca и Neurocardiopteris asiatica окажутся 

синонимами. Кроме того, существующее мнение 

о соответствии рода Cardioneura Zal. роду Neu-

rocardiopteris Lutz [2] вынуждает осторожнее 

подходить к вопросу значения указанных птери-

доспермов для решения проблем палеобиогео-

графии, так как представление о почти исключи-

тельно ангарском распространении кардионевр 

окажется неверным, ведь второй род известен в 

Европе. Таким образом, на данный момент нель-

зя с полной уверенностью утверждать, что пред-  

 

Таблица 2  

Местонахождения остатков растений Cardioneura amadoca Zalessky, 1933  

в каменноугольных отложениях Донецкого бассейна 

Географическая привязка Стратиграфическое положение Автор 

Украина, Луганская область, Лутугинский 

район, овраг у северной окраины с. Ушаковка. 

Моспинская свита, алевролиты в 

кровле угольного слоя g2. 

Фисуненко, 

1993; 2002 

Украина, Донецкая область, Амвросиевский 

район, балка Заповедная северо-восточнее пос. 

Кутейниково. 

Моспинская свита, ниже извест-

няка G3. 

Залесский, 

Чиркова, 1938 

Украина, Донецкая область, левый берег р. 

Крынка в районе пос. Кутейниково. 

Моспинская свита, кровля уголь-

ного слоя выше известняка G4. 

Залесский, 

Чиркова, 1938 

Украина, Луганская область, Лутугинский 

район, карьер в с. Волнухино.  

Моспинская свита, алевролиты в 

кровле угольного слоя g3. 
Данная работа 

Украина, Луганская область, Антрацитовский 

район, балка Мечетная в 2 км западнее пос. 

Ивановка. 

Смоляниновская свита, кровля 

угольного слоя h11. 

Фисуненко, 

1964 

Российская Федерация, Ростовская область, 

Шахтинский район, Грушевская котловина, 

Шахтинский участок. 

Каменская свита, кровля уголь-

ного слоя k5
1. 

Новик, 1954 
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Рис. 4. Условия произрастания растений, а также Cardioneura amadoca  

и морфологически близкие к ней птеридоспермы 

Фиг. 1. Ландшафт «В» среднего карбона Донбасса [18], характеризующийся развитием торфонакоп-

ления. Фиг. 2. Отпечаток вайи Cardioneura amadoca Zalessky из кровли угольного слоя g2 (обнажение 

у с. Ушаковка, Лутугинской район); длина масштабного отрезка – 10 мм. Фиг. 3. Neuropteris bulupal-

ganensis Zalessky, р. Кальмиус, верхний визе – межевская свита (рис. взят из работы [9].  

Фиг. 4. Cardioneuropteris asiatica (Radczenko), Карагандинский бассейн, верхи визе (рис. взят из рабо-

ты [22]). Фиг. 5. Cardioneura amadoca Zalessky, р. Крынка, верхний башкир – моспинская свита  

(рис. взят из работы [9]) 

 

ставители рода Cardioneura могут оказаться 

ключом к сопоставлению континентальных от-

ложений карбона Еврамерики и Ангариды. 

Тафономия и экология. Фитофоссилии из 

слоя № 4 местонахождения «Волнухино» имеют 

хорошую и удовлетворительную сохранность, 

представлены отпечатками и углистыми фито-

леймами. Иногда фитофоссилии частично пири-

тизированы. Они, как правило, не несут следов 

продолжительной транспортировки. 

Тем не менее, иногда встречаются остатки 

декортицированных побегов плауновидных (тип 

сохранности Knorria и Syringodendron), сильно 

поврежденные оси членистостебельных и пр. 

Также обнаружены редкие скопления остатков 

спорофиллов Lepidostrobophyllum majus на плос-

костях наслоения алевролитов, возникшие, ви-

димо, вследствие их массового опадения после 

созревания.  

На одном из перышек птеридосперма Neu-

ropteris cf. obliqua из Волнухино, изображенного 

на фиг. 10 (табл. 2), наблюдается клиновидная 

вырезка, идущая от края пластинки к его сре-

динной жилке. Эти образования, видимо, явля-

ются зонами, ослабленные некрозом вследствие 

поверхностного объедания листьев артроподами 

и, впоследствии, отъединившимися от прочей 

части перышка. 

Фитофоссиилии местонахождения «Маке-

доновка» также представлены отпечатками и уг-
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листыми фитолеймами; некоторые остатки из 

литотипа В замещены лимонитом (окисленный 

пирит). К сожалению, применение тафономо-

экологического анализа флоры и флороносной 

толщи сильно ограничивается тем, что каменный 

материал большей своей частью происходит не 

из коренника, а из отвала штольни.  

Сравнивая особенности сохранности остат-

ков растений двух изученных местонахождений, 

можем констатировать, что ее качество в подав-

ляющем количестве случаев выше в Волнухино. 

Изученные фитоориктоценозы по классифика-

ции О.П. Фисуненко [16], должны быть отнесе-

ны к автохтонному типу (например, захоронения 

инситных корненосцев плауновидных в слоях № 

1 и 16 местонахождения «Волнухино» или в ли-

тотипе Г местонахождения «Македоновка»), ги-

поавтохтонному типу (захоронение растений в 

нижней части слоя № 3 и, видимо, в литотипе В 

местонахождения «Македоновка»), а также ал-

лохтонному типу (захоронение растений в слоях 

№ 5 и 11 в Волнухино или в литотипе А в Маке-

доновке).  

По представлениям некоторых палеоботани-

ков [12, 16], птеридоспермы Lyginopteris hoe-

ninghausi и Eusphenopteris были лазающими 

формами с тонким цепляющимся стеблем. Пте-

ридоспермы рода Mariopteris, как предполагает-

ся, произрастали преимущественно на переход-

ных участках между озерами и болотами [16]. 

Представители рода Cardioneura в среднекамен-

ноугольное время на территории Карагандинско-

го бассейна произрастали на водоразделах [12]. 

Несомненно, что донецкие представители рода 

были частью растительных сообществ, распро-

страненных гипсометрически значительно ниже, 

а именно в пределах приморской аккумулятив-

ной равнины. Относительно экологии растений 

рода Sphenophyllum существует две точки зре-

ния. Согласно первой, высказанной еще в 1845 г. 

Е. Гермаром [25], клинолисты были полуводны-

ми растениями. Много лет спустя А. Шенк вы-

сказал мнение о наземной форме данных расте-

ний, условия произрастания которых во многом 

сходны с экологическими особенностями совре-

менных лиан [25]. Древовидные хвощевидные 

Calamites были полуводными растениями и засе-

ляли прибрежную полосу опресненных лагун, 

пресных озер и берега рек [23].  

Как было отмечено выше, в основании 

угольного слоя g3 в карьере с. Волнухино имеет-

ся палеопочвенный горизонт, который можно 

отнести к типу гистосолей. В современности 

данные почвы формируются на органическом 

субстрате (преимущественно торфе) и распро-

странены очень широко – от зоны тундры до 

мангровых зарослей влажных тропиков [7].  

В данной палеопочве встречены многочис-

ленные остатки корненосцев плауновидных, сте-

лющихся в горизонтальной плоскости – Stig-

maria ficoides. По данным О.П. Фисуненко [16], 

такой характер расположения ризофор и неглу-

бокое их проникновение в субстрат, могут свиде-

тельствовать об избегании корненосцами глубо-

ких горизонтов почв, которые бедны кислородом 

вследствие активного разложения отмерших ча-

стей растений.  

Анализируя состав фитоориктоценоза ме-

стонахождения «Волнухино», можно утвер-

ждать, что исходными для него растительными 

сообществами были гигрофильное (рис. 4, фиг. 

1) и мезо-гигрофильное (согласно взглядам О.П. 

Фисуненко [16]). Первое сообщество включало 

преимущественно плауновидные и являлось 

главным поставщиком органического вещества в 

среднекаменноугольные торфяники Донбасса. 

Второе сообщество получало развитие на завер-

шающих этапах функционирования торфяника, 

когда он начинал заиливаться и превращался в 

пресноводное озеро или систему озер [23]. Оно 

же было торфообразователем в случае господ-

ства неблагоприятных климатических условий, 

таких как повышения засушливости климата, 

непродолжительные моменты которого, по мне-

нию О.П. Фисуненко [17], имели место во время 

накопления моспинской свиты.  

Судить о типе растительных сообществ ме-

стонахождения «Македоновка» нет достаточных 

оснований, так как нельзя точно установить со-

отношения отдельных групп растений в фито-

ориктоценозе, ведь материал собран не из корен-

ного залегания.  

Фитостратиграфия. Как видно из страти-

графического положения изученных флоронос-

ных слоев и флористического состава выявлен-

ных в них комплексов макрофитофоссилий (при-

сутствие Sphenophyllum cuneifolium, Lyginopteris 

hoeninghausi, Karinopteris acuta, Cardioneura 

amadoca, Neuralethopteris schlehanii), данные 

отложения относятся к зоне совместного распро-

странения Neuralethopteris spp. – Lyginopteris 

hoeninghausii (NL) схемы О.П. Фисуненко [19] 

или макрофлористической подзоне Alethopteris 

decurrens зоны Lyginopteris hoeninghausi шкалы 

Н.И. Бояриной [4]. Данная зона соответствует 

западноевропейской макрофлористической зоне 

Lyginopteris hoeninghausii-Neuralethopteris 

schlehani [4]. 

Среди географически близких к Донбассу 

регионов, откуда известны остатки растений 

близкого к изученным местонахождениям воз-

раста, заслуживает внимания Северный Кавказ, 

Львовско-Волынский бассейн и наиболее уда-

ленный Карагандинский бассейн, который в 
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среднем карбоне находился примерно на одной 

палеошироте с Донбассом [12]. 

На территории Львовско-Волынского бас-

сейна (ЛВБ) и его западного продолжения – 

Люблинского бассейна, отложениям моспинской 

свиты соответствует поромовская свита, из от-

ложений которой известны фитофоссилии, сви-

детельствующие о близости флоры и раститель-

ности указанных бассейнов [11, 24]. По мнению 

О.П. Фисуненко [16] в башкирское время между 

Донбассом и ЛВБ существовала континенталь-

но-лагунная связь, которая и обусловила бли-

зость их растительности и флоры.  

На Северном Кавказе О.И. Анисимовой [3] 

близкий по возрасту фитокомплекс установлен 

между конгломератами толстобугорской свиты и 

первым вулканогенным горизонтом. Отсюда 

определено 15 видов, из которых 12 известны из 

моспинской свиты. Наиболее важными видами 

этого комплекса, как нам кажется, являются 

Lepidodendron aculeatum (в Донбассе распро-

странен в пределах моспинской-горловской 

свит), Neuralethopteris schlehanii (серпухов-низы 

верхнего башкира), Lonchopteris eschweileriana 

(моспинская свита), Karinopteris beneckei 

(моспинская и смоляниновская свиты), Dactylo-

theca aspera (верхний предел вертикального рас-

пространения в Донбассе – основание амвроси-

евской свиты). По мнению О.И. Анисимовой и 

Е.О. Новик [11] интервал разреза, откуда проис-

ходит комплекс, соответствует смоляниновской 

свите, хотя, как нам кажется, возможен и более 

древний ее возраст (например, как возрастной 

эквивалент моспинской свиты). 

В верхах московского яруса на территории 

этого региона известен эндемичный род Bam-

bakia Anisimova, 1973 морфологически очень 

близкий к роду Cardioneura [3]. Необходимо 

также отметить, что в среднекаменноугольной 

флоре Северного Кавказа известны виды, харак-

терные для лимнических бассейнов Европы и 

неизвестные в Донбассе [11]. Тем не менее, си-

стематический состав среднекаменноугольных 

флор Донбасса и Северного Кавказа довольно 

сходен: из 130 видов, установленных в среднем 

карбоне Северного Кавказа, 95 известны в Дон-

бассе [11]. 

В структуре среднекаменноугольной флоры 

Карагандинского бассейна, по данным М.В. 

Ошурковой [12], 52,2 % видов – это представи-

тели Еврамерийской палеофлористической обла-

сти, 12,5 % видов, характерных для Ангарской 

области и 35,3 % эндемиков. Е.О. Новик [11] 

предполагала существование в позднем башкире 

непосредственной континентально-лагунной 

связи между Донбассом и Карагандинским бас-

сейном. Таким образом, несмотря на значитель-

ную географическую удаленность, флора и рас-

тительность Донбасса и Карагандинского бас-

сейна демонстрируют значительное сходство.  

Таким образом, фитокомплекс из кровли 

угольного слоя g3 является несколько своеобраз-

ным. В нем отсутствуют типичные для фиторик-

тоценозов данного возраста остатки растений 

(например, Paripteris) и, в тоже время, присут-

ствуют фитофосиилии, чуждые захоронениям 

флоры в пределах Еврамерики (Cardioneura). Из 

отложений вблизи угольного слоя g1
2 определены 

типичные для данного возраста растения.  

Выводы. Из всего вышеизложенного можно 

сделать следующие выводы. 

1. Местонахождение «Волнухино» является 

самым богатым местонахождением остатков 

флоры моспинской свиты. В то же время, дан-

ный стратон, по сравнению со смежными отло-

жениями, является слабо палеоботанически оха-

рактеризованным. 

2. Флороносными отложениями являются 

различные по происхождению осадки, а именно: 

отложения пресноводного озера, заиливающего-

ся торфяника, лагуны, дельты, прибрежной ак-

кумулятивной равнины. Прекращение торфона-

копления («Волнухино») ознаменовалось сменой 

растительных ассоциаций – от гигрофильных 

сообществ, состоящих преимущественно из 

плауновидных, к мезо-гигрофильным сообще-

ствам, включающих птеридоспермы и членисто-

стебельные.    

3. Изученная флора («Волнухино») демон-

стрирует своеобразие, заключающееся в отсут-

ствии некоторых родов и видов, широко распро-

страненных в отложениях верхнего башкира 

Донбасса. Тем не менее, здесь также присут-

ствуют элементы не свойственные флорам Евра-

мерики. Из отложений вблизи угольного слоя g1
2 

(«Македоновка») определены растения, харак-

терные для фитоориктоценозов верхнего башки-

ра Донецкого бассейна.  

4. Ввиду значительной научной и просвети-

тельской ценности, местонахождение «Волнухи-

но» заслуживает предоставления статуса приро-

доохранного объекта – палеонтологического па-

мятника природы. Этот вопрос требует скорей-

шего решения, так как дальнейшая разработка 

песчаников в карьере с. Волнухино может при-

вести к уничтожению местонахождения, а массы 

туристов, привлекаемые близко расположенным 

искусственным водоемом, к его разграблению и 

засорению бытовым мусором.  
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Фиг. 1. Lepidophloios laricinus Sternb. (отпечаток оси), № 1290. Фиг. 2. Bothrodendron minutifolium Bou-

lay (облиственные побеги), № 1456. Фиг. 3. Calamites carinatus Sternb. (внутреннее ядро оси), № 1011. 

Фиг. 4. Cyperites bicarinatus L. et H. (изолированный филлоид), № 1345. Фиг. 5. Lepidostrobophyllum 

majus Brongn. (спорофилл), № 1444. Фиг. 6. Lepidodendron lycopodioides Sternberg (облиственный по-

бег плауновидного), б/н. Фиг. 7. Asterophyllites grandis (Sternb.) Gein. (отпечаток побега членистосте-

бельного), № 990. Фиг. 8. Lepidodendron obovatum Sternb. (отпечаток поверхности оси), № 1333. Фиг. 

9. Stigmaria ficoides (Sternb.) Brongn. (ризофор), полевое фото. Фиг. 10. Asolanus camptotaenia Wood 

(отпечаток поверхности оси), № 1189. Фиг. 11. Sphenophyllum cuneifolium (Sternb.) Zeiller (остатки ли-

стьев), № 998. Фиг. 12. Calamites carinatus Sternb. (остатки оси), № 1282. Фитофоссилии, изображен-

ные на фиг. 1-5 и 7-11 происходят из Волнухино, прочие – из Македоновки. Длина масштабной ли-

нейки – 10 мм (фиг. 2, 4, 5, 9-12), 15 мм (фиг. 7) и 20 мм (фиг. 1, 3, 6, 8) 
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Фиг. 1. Alethopteris davreuxi (Brongn.) Goepp. (отпечаток вайи), № 983. Фиг. 2, 4. Neuralethopteris 

schlehanii (Stur) Cremer (отпечаток вайи), № 894 (фиг. 2) и № 342 (фиг. 4). Фиг. 3. Cardioneura amadoca 

Zal. (отпечаток вайи), № 1025. Фиг. 5. Paripteris gigantea (Sternb.) Gothan (изолированное перышко), 

№ 2123. Фиг. 6. Cordaites principalis (Germar) Geinitz (отпечаток листа), № 2898. Фиг. 7. Cordaicarpus 

cordai (Geinitz) Zeiller (остатки семечка), № 1787. Фиг. 8. Dictyoxylon sp. (отпечаток поверхности дре-

весины), № 2676. Фиг. 9. Lyginopteris hoeninghausi (Brongn.) (отпечаток вайи), № 1344. Фиг. 10. Neu-

ropteris cf. obliqua (Brongn.) Zeill. (отпечаток вайи), № 1081. Фиг. 11. Artisia approximata (L. et H.) 

Corda (сердцевина ствола), № 1023. Фиг. 12. Mariopteris cf. nervosa (Brongn.) Zeill. (отпечаток вайи с 

сохранившейся фитолеймой), № 1254. Фитофоссилии на фиг. 1, 3, 9, 10-12 происходят из Волнухино, 

все прочие – из Македоновки. Длина масштабной линейки – 5 мм (фиг. 5), 10 мм (фиг. 1, 2, 4, 7-12), 20 

мм (фиг. 3, 6) 
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ON THE PALEOBOTANICAL CHARACTERISTIC OF THE MOSPINO FORMATION  

(MIDDLE CARBONIFEROUS, DONETS BASIN) 

 

Formulation of the problem. Deposits of the Mospino Formation (Upper Bashkirian) are poorly char-

acterized by plants remains. Any new data supplementing the paleobotanical characterization of the Carbon-

iferous deposits of the Donets Basin are, undoubtedly, of interest. 

The aims of the article are to find out the systematic composition of plant remains from two localities 

and to determine the conditions of growth and burial of plants. 

The history of the study of Carboniferous flora of the Donets Basin dates back almost two centuries. 

During this long period, a rich fossil macroflora was investigated from the Carboniferous sediments. 

Material and research methods. This article is based on the results of a study of fossil flora from two 

sites – Makedonovka and Volnuhino (Lutuginsky district of the Luhansk region). 

Statement of the main material. Of the sediments with the coal layer g1
2 (Makedonovka), 32 taxa were 

identified: 20 species and 12 forms defined in the open nomenclature. The composition of the plant complex 

is as follows: Bothrodendron minutifolium, Cyperites bicarinatus, Halonia sp., Lepidodendron lycopodi-

oides, Lepidophloios laricinus, Lepidostrobophyllum sp., Syringodendron sp. 2, Stigmaria ficoides, Astero-

phyllites grandis, Asterophyllites longifolius, Calamites carinatus, Calamites undulatus, Calamites cistii, 

Calamites sp., Pinnularia capillacea, Sphenophyllum cuneifolium, Sphenophyllum sp., Alethopteris sp. 2, 

Dictyoxylon sp., Eusphenopteris cf. obtusiloba, Eusphenopteris sp., Karinopteris acuta, Karinopteris sp., 

Neuralethopteris rectinervis, Neuralethopteris schlehanii, Lyginopteris hoeninghausi, Paripteris gigantea, 

Trigonocarpus parkinsonii, ?Trigonocarpus sp., Cordaicarpus cordai, Cordaites principalis, Cordaites sp. 

From the roof of the coal layer g3 (Volnuhino), 36 plant taxa were determined: 21 species and 15 forms 

defined in the open nomenclature. Among them: Asolanus camptotaenia, Bothrodendron minutifolium, Cy-

perites bicarinatus, Knorria sp., Lepidodendron obovatum, Lepidodendron aculeatum, Lepidophloios larici-

nus, Lepidostrobophyllum majus, Syringodendron sp. 1, Stigmaria ficoides, Asterophyllites charaeformis, 

Asterophyllites grandis, Calamites carinatus, Calamites undulatus, Calamites cf. sachsei, Calamites sp., 

Calamostachys sp., Sphenophyllum cuneifolium, Alethopteris davreuxi, Alethopteris sp.1, Aulacopteris sp., 

Cardioneura amadoca, Cyclopteris sp., Karinopteris acuta, Karinopteris beneckei, Karinopteris cf. der-

noncourti, Mariopteris cf. nervosa, Mariopteris sp., Lyginopteris hoeninghausi, Neuropteris cf. obliqua, 

Neuropteris sp., Palmatopteris furcata, Tetragonocarpus palibinii, Artisia approximata, Cordaites sp., Sama-

ropsis sp. 

A detailed morphological comparison of the following group of species is necessary: Cardioneura 

amadoca, Neuropteris bulupalganensis, Neurocardiopteris asiatica, as well as species of the genus Neuro-

cardiopteris Lutz. It is possible that Neuropteris bulupalganensis and Neurocardiopteris asiatica, having 

close age and morphology, will turn out to be synonyms. 

Hygrophilic and meso-hygrophilic plant communities were the initial plant communities for Volnukhino 

phytoorictocenosis. The deposits of the Mospino Formation belong to the zone of joint distribution Neu-

ralethopteris spp. – Lyginopteris hoeninghausii (NL) schemes by O.P. Fisunenko or macrofloristic subzone 

Alethopteris decurrens of the Lyginopteris hoeninghausi zone of the scheme of N.I. Boyarina. 

Conclusions. Fossil site Volnuhino is the richest locality of the flora remains of the Mospino Formation. 

The deposits are sediments of a freshwater lake, peat, lagoon, delta, and coastal accumulative plain. Volnuhi-

no’s locality deserves to be granted the status of a conservation object – a paleontological geosite. 
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