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Общепризнанно значение палеоэкологических исследований для ре
шения частных вопросов стратиграфии и палеогеографии. Однако, палео
экология, можно сказать, еще не осознала себя как общая теория сис
-темного анализа геологических и биологических явлений в их взаимосвя
зи, выраженной в концепциях биосферы (Зюсс, В. И. Вернадский), био
геоценоза (В. Н. Сукачев) и вообще экасистемы как функционального 
единства организма (организмов) и ·среды (Tansley, 1935). Элементы 
экасистемы связаны пространствеиным и, временньrми, трофическими (об
мен веществом), энергетическими и телеономическими (обмен информа
цией) отношениями (Kesteven, Ingpen, 1966). В экологических класси
фикациях учитываются все (биогеоценоз) или только отдельные вариан
ты связи (телеономический популяция, биовид и др., трофический
парцелла, консорция, ценоячейка: Василевич, Ипатов, 1969). Геология 
тоже пользуется классификацией как методом изучения ·Структуры (гео
логических) систем: в иерархии хроностратиграфических единиц отра
жены временньrе отношения, тогда как фациальный и формацианвый 
анализы исследуют генетические (информационные) связи. Кроме таких 
uелевых классификаций существуют общеописательные, или нумериче
ские классификации, учитывающие все виды взаимодействия и основан
ные на принципе равноценности признаков. К последним в геологии от
носятся регионально-стратиграфические классификации, так как свиты 
и серии выделяют, руководствуясь (нередко интуитивно) нумерическим 
принципом суммарного сходства. Хроностратиграфические, фациальные 
и регионально-стратиграфические единицы образованы перешедшими в 
ископаемое состояние остатками живого и косного компонентов экоеисте

мы и, таким образом, представляют собой палеоэкосистемы. Ниже мы 
рассмотрим некоторые из них. 

ПАЛЕОБИОСФЕРЬI 

Границы глобальных стратиграфических единиц отвечают каким-то 
рубежам внутри биосферы. В. И. Вернадский включал в понятие биосфе
ры живое, биогенное и биокосное вещество (последнее- результат вза
имодействия организмов с веживой природой), подчеркивая, что ниж
ний предел жизни определяется температурой не выше 100° С. Нижнюю 
границу биосферы он проводил на глубине 2,5-2,7. к.м в области конти
нентов и 5-5,5 к.м в океане, а верхнюю по озонному экрану (Вернад
ский, 1967). По определению В. А. Ковды ( 1969), биосфера- это термо
динамически открытая, саморегулируемая система живого вещества и 

u 

неживои материи, аккумулирующая и перераспределяющая ресурсы энер-

гии. Эволюционные гипотезы не всегда учитывают высокую целостность 
и устойчивость биосферы. Развитие органического мира вередко тракту-

" u 
ют как автогенетическии процесс, в котоDом внешним воздеиствиям от-

водится роль «помех» (недооценка целостности) или же, напротив, ре-
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Продолжительность существования биогеоценозов или их элементов 
является основным хронологическим подразделением эврилитемы. Стра
тиграфические единицы, отвечающие таким отрезкам времени, мы отно

сим к числу экостратиграфических. Как правило, они являются 
более дробными, чем бисстратиграфические (акрозоны, тейльзоны, эйдо-

" зоны), так как за время ~существования таксона его экологическии статус 

неоднократно изменяется. Особенно большое значение экастратиграфи
ческие подразделения имеют для континентальных толщ. Подход к их 
выделению может быть как аутэкологическим, так и синэкологическим. 
Экастратиграфической единицей, вероятно, следует считать б и о мер 
(Ьiomere «отрезок жизни»). Пальм ер, а:втор этого термина, понимал 
под ним «региональную биос:тратиграфическую единицу, ограниченную 
резкими неэволюционными изменениями доминирующих элементов оп

ределенного филума» (Palmer, 1965, стр. 149-150). Выделенные им бис
меры отвечают последовательным стадиям инвазии трилобитов в зону 
шельфа. К той же категории мы относим а к мезон у ( эпиболь), отве
чающую времени «расцвета» вида, определяемого по увеличению числен

ности. Численность- одна из важнейших экологических характеристик 
популяции. Она контролируется ценотическими отношениями и непосред
ственно не ·связана с эволюционным прогрессом. Поэтому акмезону пра
вильнее считать экостратиграфиче·ской, а не биостратиграфической еди-

" ницеи. 

Основной сииэкастратиграфической единицей являе11ся ценозон а 
( cenozone, assemЬlage-zone), отвечающая времени существования есте
ственного комплекса или ассоциации ИС!{опаемых организмов (Report of 
the Twenty-First session Norden, 1961). В зарубежной литературе комп
лекс-зоной (assemЬlage-zoпe) вередко называют биостратиграфиче
скую зону, определяемую несколькими таксанами или одним характер

ным родом, что затемняет экологический смысл, заложенный в официаль
но принятом определении. Кроме того, сам термин assemЬlage применяет
ся к ·самым различным сочетаниям организмов (см. Fagestrom, 1964). 
Отметим, что и чисто тафоген:ные ·сочетания (например, SpirorЬis на 
стволах Lepidodeпdron) могут многократно повторяться в захоронениях 
и иметь определенное стратиграфическое распространение. Название це
нозоны должно совпадать с названием соответствующего сиитаксона 

(в фитоценологии оно обычно составляется из названий доминантов). 
Ценозона может быть расчленена на более дробные экастратиграфи

ческие единицы в •соответст.вии с «законом ·смены биотопо:в» (Вальтер, 
1968). Сообщество реагирует на изменение внешних условий (в первую 
очередь климата) сменой ·биотопа. У растительных сообществ это выра
жается главным образом в вертикальной миграции, изменении гипсомет
рического уровня обитания; Поскольку высота обитания очень сильно 
влияет на захоронение, то смена биотопов вызовет резкие изменения 
в составе ориктоценозов (Р. Чени убедительно показл значение этого 
фактора на примере третичных флор Северной Америки: Chaney, 1936). 
Для морских биоценозов аналогичную роль играют миграции из более 
глубоководных частей водоема .в шельфоную область и наоборот. Таким 
образом, ценозона распадается на подразделения, отвечающие моментам 
стабильности биотопов. Для этих подразделений мы предлагаем исполь
зовать название эк озон а. Под палееэкологическим методом в страти
графии обычно понимают корреляцию по биостратономическим призна
кам, имеющую ограниченное и вспомогательное значение. В действитель
ности он имеет гораздо большее значение как метод системного анализа, 
приходящий на смену формально~стратиграфическому методу руководя
щих форм и комплексов. Мы полагаем, что разработка экастратиграфи
ческой классификации и терминологии должна способствовать внедре
нию цалеоэкологического метода. 
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