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К АКСИОМАТИКЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ

Предлагается определить перечень аксиоматических принципов в геологии в сле
дующем виде:

а) принципы уменьшения энтропии Земли за геологическое время, б) принцип ин
вариантности (униморфизма, изоморфизма, в более широком вероятностном смысле 
гомоморфизма) геологических процессов в течение истории Земли (при возможности 
вариации во времени коэффициента полноты подобия или значения универсальных по
стоянных в понимании Пуанкаре), в) принцип суперпозиции стратонов и восходящих 
тектонических покровов, г) принцип синхронности гомотаксивеских биоценозов (в рам
ках аналогового принципа неопределенности в физике), д) принцип дискретности 
внутреннего строения геологических объектов, е) принцип минимума смеше
ния в процессах дифференциации исходной геологической «шихты» (магмы, рудонос
ного раствора, рассола, ила и др), з) принцип минимума энергии при формировании 
тектонических структур, н) принцип наследственности деформаций.

К этим принципам добавлен специально (ж) принцип неопределенности, утвер
ждающий неизбежность ухудшения возрастной корреляции геологических собьпий по 
мере увеличения расстояния между ними и ограничения временного (масштабного) ин
тервала, внутри которого производится корреляция.

Введение принципа дополнительности, предлагаемого иногда для объяснения яв
ления конвергенции, неопределенно, поскольку идентичность, например тух мине
ральных индивидов, образованных в различных термодинамических условиях, не может 
быть доказана по признаку сходства лишь этих двух индивидов. Сравнение их в па
рагенезе с другими минеральными индивидами или примесными элементами может при
вести к установлению принципиальных различии в условиях становления этих ։кон- 
вергентов» парагенезов.

Планеты представляют обособленный класс небесных тел, отлича
ющихся от близких к ним малых звезд небольшой массой, низкими тем
пературами. слабой эндогенной активностью, резким преобладанием 
вещества в конденсированной фазе (в кристаллической и жидкой 
фазах), способностью к крупным остаточным деформациям. Веществен
но-структурные формы организации планетарной материи (на уровне
горных пород, стратонов и тектонов. ге рор.мацин и геооболочек, обо
собленных интрузивных массивов, лавовых покровов л др.) могут выде
ляться в категорию планетарных формаций, множества которых обра
зуют в определенном порядке толщу планет или отдельных их сфер. 
Планетарными формами динамической активности принято считать всю 
совокупность эндо- и экзогенных процессов (вулканизм, плутонизм, сей
смичность, метаморфизм, механические деформации, конвективные те
чения, фазовые переходы, выветривание, эрозия, аккумуляция, хемо- 
генное и органогенное осадконакопление, рудообразованис и др.). Под
углом зрения этих определений объектом геологии следует считать 
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планетарные формы организации и движения вещества Земли, а пред
метом геологии — исследование закономерностей, характеризующих 
состав, свойства, строение, связь, происхождение и эволюцию планетар
ных формаций Земли в целом и литосферы ее в частности.

Каждая из известных нам отраслей науки имеет свою аксиомати
ческую базу, которая по мере накопления новой информации и органи
зации исследований на более высоком уровне значительно расширяется, 
использует ограничительные законы, позволяющие вести научный поиск 
экономно, целенаправленно, в рамках минимального количества моде
лей. Все известные нам законы природы и принципы научных теорий 
(в их числе аксиоматические принципы геологии) имеют вероятностно- 
статистический характер и построенные на их основе обобщения допус
кают возможность флюктуаций и отклонений случайного типа. Поэтому 
наблюдаемые иногда отклонения от этих принципов не должны служить 
причиной для отказа от них.

Как и любая другая область науки, геология имеет свои как глав
ные, так и частные принципы. Первым из главных принципов, обосно
ванных в работах Ломоносова, Вернера, Гетона, Ляйеля, является 
принцип актуализм, а, понимаемый как униморфная повторяе
мость во времени геологических процессов и их субстанционально
структурных эффектов (пример: вулканические излияния, дающие 
базальтовые лавы, во все времена геологической истории были таки
ми, какими мы их видим в настоящее время)-.

Второй главный принцип, восходящий к трудам Смита, Квенштад- 
та. утверждает положение об одновозрастности одинаковых фаунистичес
ких комплексов (пример: одновоз расти ость геологически разобщенных 
пластов отложений, включающих одинаковые по составу комплексы; 
фауны). Эта краеугольная для стратиграфии посылка, несмотря на спор
ность некоторых ее аспектов, нашла блестящее подтверждение в дар
винской теории эволюции органического мира.

Третий главный принцип—это принцип Стено о суперпозиции и изна
чальной недеформированности стратонов..

Эти принципы сыграли решающую роль в систематизации обильно
го, сильно разрозненного, хаотического фактического материала поле
вых наблюдений и камеральных исследований, в создании основ класси
ческой геологии и разработке существующих эмпирических закономер
ностей, получивших подтверждение в практике поисков и прогнозов 
месторождений полезных ископаемых. ’V’

Несмотря на указанные очевидные результаты, детальные исследо
вания последних десятилетий выявили много случаев отклонений и ана
хронизмов, которые, по мнению некоторых авторитетных исследователей, 
подрывают основы названных принципов. Так, один из ведущих геоло
гов современности А. Л. Яншин ставит под сомнение принцип актуализ
ма, другой ведущий стратиграф Шиндевольф отвергает принцип одно
возрастности однотипных фаун. Некоторые сомнения высказываются; 
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также в отношении принципа Стено, имея и виду наличие конседимен- 
тационных надвигов, турбидитов, олистостром и др., создающих анахро
низмы в порядке напластований.

По нашему мнению, указанные принципы, с одной стороны, должны 
модернизироваться в свете современных достижений геологической нау
ки и, с другой—толковаться под углом зрения новых вероятност
но-статистических и релятивистских представлений. Образцом подобно
го подхода является применение принципа неопределенности (соотно
шения неточностей) Гейзенберга (1927) в квантовой физике.

Согласно Гейзенбергу при попытке определить одновременно и с 
одинаковой точностью местоположения и скорости движения (или им
пульса) электрона выясняется, что чем выше точность определения мес
тоположения электрона, тем больше погрешность в определении его ско
рости и наоборот. Таким образом, одновременное точное определение 
указанных двух коммутирующих величин принципиально невозможно. 
Нами использован такой подход к толкованию принципа Смита. Суть . 
подхода в следующем: чем меньше временной интервал, в пределах ко
торого сопоставляются гомотаксичные биогеоценозы, тем больше их раз
брос в фазовом пространстве; чем больше расстояние между сопостав
ляемыми гомотаксичными биогеоценозами, тем больший временной ин
тервал должен быть избран для их синхронизации и, следовательно, тем 
меньше должна быть точность операции, с которой производится синхро
низация. Если сопоставляются два близко расположенных гомотаксич- 
ных биогеоценоза, допустим, заведомо кампанского возраста, то дейст
вительно достаточно высока вероятность их одновозрастности в узких 
пределах самого кампанского времени; если же они находятся, к приме
ру, на разных континентах, то вероятность их одновозрастности в преде
лах того же кампанского времени много меньше и следует говорить об 
одновозрастности в пределах более ёмкого сенонского надъяруса и бо
лее длительной сенонокой эпохи. Так называемый лестничный тип ми
грации (скольжение во времени и в пространстве) тождественных фаний 
и фаун служит типичным примером, иллюстрирующим приведенную 
выше формулировку.

В принципе актуализма остается открытым вопрос о продолжитель
ности временного интервала, в пределах которого производится сопостав
ление пары однохарактерных геологических событий А и А1. Если ввести 
понятие полноты подобия таких процессов и использовать коэффициент 
подобия у^1 в выражении А = уА‘, то можно принять, что чем ближе 
во времени процессы А и А1, тем вероятнее их инвариантность и сходство 
продуцируемых ими вещественно-структурных субстанций. Здесь умест
ной представляется ссылка на мнение А. Пуанкаре о том, что в извест
ных нам законах физики со временем меняются лишь значения универ
сальных постоянных, форма же математических зависимостей между 
функциями и аргументами, описывающих эти законы, остается без изме
нения. Безусловно, прав А. Л. Яншин, когда правомерность принципа ак
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туализма ставит в зависимость от интенсивности процессов эволюции 
коры и мантии, изменения их вещественного состава, глобальных изме
нений климата и др. Очевидно, чем ближе во времени сопоставляемые 
однохарактерные события, тем выше имманентность принципа уннфор- 
мнзма. Такой релятивизм, по-видимому. отражает смысл принципа бо
лее точно.

Возвращаясь вновь к принципу актуализма, следует указать, 
что в современных понятиях методологии науки правильнее называть 
его принципом гомоморфизма однохарактерных геологических событий-, 
этим подчеркивается его вероятностно-статистическая природа (и гео
метрии гомоморфными считаются поверхности шара, сфероида, трехос
ного эллипсоида). Равным образом принцип Смита следовало бы назы
вать принципом синхронности гомотаксичных биогеоценозов в реги
ональном масштабе и субсинхронности в глобальном масштабе. Отме
тим также, что математическая аппроксимация показывает Б-образную 
форму кривой развития популяций: появление единичных особен нового 
вида фауны в низах стратиграфического горизонта, обилие особей все 
средней части и резкое уменьшение количества их в верхних горизонтах. 
Такая аппроксимация удивительно хорошо отражает смысл принятого в 
биостратиграфии понимания руководящей фауны. Количественная сто
рона этого вопроса освещена в замечательной работе итальянского ма
тематика В. Вольтерра «Математическая теория борьбы за существова
ние». пд

Укажем, что статистический подход при использовании принципа 
Смита обнаруживается уже в трудах Ляйеля. Учитывая указанные вы
ше отклонения и анахронизмы, мы нашли возможным распространить 
на принцип Смита гейзенберговский аналог соотношения неточностей 
(принципа неопределенности) в виде условия:

— • Дх = даДх а, 
Д£

где V = 1/ау — разность времени в образовании сопоставляемых точек 
биостратиграфического горизонта с гомотаксичными биоценозами (и/ — 
мера точности синхронизации), Ах— расстояние между этими точками, 
«— некоторая постоянная (угловой коэффициент), характеризующая 
особенности развития и локализации фауны данного горизонта (для 
планктонной фауны а стремится к бесконечности). Указанное соотноше
ние можно использовать также для объяснения скольжения орогенпчес- 
ких фаз по мере увеличения расстояния между сопоставляемыми разре
зами с отложениями, гомотаксичными угловыми несогласиями, синоро- 
генными магматическими проявлениями и др. Приведенные выше сооб
ражения были излажены нами в 1975 г. в работе, которая озаглавлена 
«Аналоговое выражение принципа неопределенности в геологии» (Асла
нян. 1977).

По нашему мнению, в ранг высших принципов должен быть поднят 
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также термодинамичный принцип минимума смешения. В соответствии 
с этим принципом относительно малоупорядоченные высокоэнтропийные 
пыле-гаэовыс облака, магматические расплавы, мутьевые потоки и дру
гие шихтованные массы дифференцируются на более простые, сравни
тельно однородные (маломннсральные), малоэнтропийные и относитель
но высокоупорядоченные фракции и фазы.

В теории разделения (флотации и др.) исходная шихта именуется 
«субстратом», дифференциат (фракция или фаза) —«продуктом», а ос
таток «отвалом». Связь между этими динамическими переменными 
выражается уравнением минимальности смешения 1 — $ху, где х.у—кон
центрации продукта и отвала, а р коэффициент пропорциональности. 
Под углом зрения этого принципа можно интерпретировать механизм 
гравитационной дифференциации первичной малоупорядоченной шихты 
Земли и процессы образования из нее более высокоупорядоченных, от
носительно маломинеральных (в статистическом понимании) концентри
ческих геооболочек.

По нашим новым оценкам, объем Земли за все посткатархейское 
время последовательно уменьшается (изменение радиуса составляет по
рядка 5 — 6 (՝>и за 100 лет), причем уменьшается по изотермическому 
принципу, а температурная волна по длине равняется по порядку вели
чины радиусу Земли. Уменьшение объема Земли само по себе также 
предполагает уменьшение ее физической энтропии.

Поскольку одним из важных свойств планетных тел является нали
чие в них остаточных крупных деформационных структур (изгибы раз
рывы и др.), то следует также рассмотреть те общие принципы, которым 
подчиняются процессы формирования этих структур. По-видимому, мо
гут быть перечислены три таких принципа или правила.

А. Принцип минимума потенциальной энергии. Деформация гра- 
вширующего тела и последующая релаксация напряжений происходят 
таким образом, чтобы в конце процесса потенциальная энергия тела 
была минимальной. В случае Земли такому энергетическому состоянию 
ближе всего соответствует изостатическое состояние литосферы, а для 
Земли в целом фигура равновесия, определяемая законами гидростати
ки (по теории Клеро). Коробление литосферы в процессе изменения объ
ема Земли, изменения положения Земли в отношении оси вращения, 
вследствие конвективных движений глубинных масс и замедления вра
щения и др. нарушает фигуру равновесия планеты в целом и тектоносфе
ры в частности. Ввиду конечной прочности тектоносферы в ней, в зонах 
концентраций напряжений, возникают пластические шарниры (геосин
клинали, георифтогенали) и зоны разломов (раздвиги, рифты), расчле
няющие ее на множество блоков. Изостатическое равновесие в тектоно
сфере осуществляется взаимным перемещением этих блоков, смятием 
и выдавливанием межблоковых геосинклинальных масс. Орогене։ от
ражает процесс установления изостатического равновесия с минимумом 
потенциальной энергии. Тектонические землетрясения представляют ог
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клик па лавинообразное нарастание напряжении (на уровне предела 
прочности вещества тектоносферы), нарушающие упругую устойчивость 
тектоносферы. > • -

Б. Принцип наименьшего действия предписывает деформируемым 
массам возможность образования таких типов деформационных струк
тур. которые возникают при наименьших усилиях и затрачивают на 
свое образование минимальное количество энергии. В зависимости от 
особенностей внутреннего строения этих масс, их формы и игры сил 
(применительно к условиям литосферы) будут возникать складчатые 
синусоидальные структуры, структуры кливажа и разломы, требующие 
минимального количества энергии. Математическое обоснование этого 
принципа можно найти во многих руководствах по теории устойчивости 
и теории сопротивления материалов (С. II. Тимошенко, Т. Карман, Ка
чанов и др.).

В. Принцип наследственности деформаций (принцип Больцмана о 
наследственных средах) предполагает возникновение новых деформаци
онных зон по преимуществу на месте или вблизи старых деформацион
ных зон. причем концентрация напряжений и деформаций происходит в 
зонах больших градиентов изменения мощности литосферы и в зонах с 
дислокационными дефектами.

Идея Штилле о перманентности существования геосинклинальных 
поясов, по-видимому, может быть увязана с этим принципом.

В наших работах на основе известных в механике уравнений С. Ко
валевской-Лагранжа и Винклера (теория изгиба твердой плиты на по
лужидком основании) показано, что при мощности литосферы более 
75 км литосфера самопроизвольно, под влиянием одного лишь собствен
ного веса, теряет устойчивость и вовлекается в процесс деструкции (в по
нимании Штилле). Представляется вероятным, что процессы деструкции 
(вернее, регенерации), наступающие в бывших геосинклинальных облас
тях, после завершения орогенеза, наступают ввиду увеличения мощности 
литосферы до указанного выше критического предела.

В заключение хочется указать также на принцип дискретности, вы
ражающийся на различных уровнях генерализации в прерывистости в 
распределении и размещении геологических объектов. Насколько нам 
известно, эта особенность в системе известных геологических форм орга
низации вещества была отмечена впервые Гегелем в его «Философии 
природы» (в разделе, посвященном философии геологии), обобщенно 
об этом говорится в «Диалектике природы» Энгельса. Дискретность в 
строении стратифицированных толщ, в дифференцированных комплек
сах гранитоидов. офиолитовых формациях, в рудных телах и полях 
Iвертикальная и пространственная зональность) в слоисто-оболочечной 
модели Земли в целом и отдельных ее сфер хорошо известны.

Конечно, приведенными выше принципами и правилами не исчерпы
вается перечень аксиоматических положений геонаук (мы давно привык
ли к мысли, что давление, температура, плотность, электропроводность 
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и репрезентативный атомный вес вещества от поверхности к центру Зем
ли возрастают), но нам кажется неоправданным применение принципа до
полнительности. Этот принцип, предлагаемый иногда для объяснения яв
ления конвергенции. с нашей точки зрения неоправданный, поскольку 
идентичность, например, двух минеральных индивидов, образованных в 
различных термодинамических условиях, не может быть доказана по 
признаку сходства лишь этих двух индивидов. Сравнение их в парагене
зе с другими минеральными индивидами или примесными элементами 
может привести к установлению принципиальных различий в условиях 
становления этих «конвергентных» парагенезов.

Представляется необходимым также уточнить принципы, на кото
рых должны основываться геологические классификации, вопросы 
объектов и методов исследований в геологии, вопросы соотношений меж
ду описательной и теоретической геологией, между индуктивным и де
дуктивным методами, детерминизмом и стохастикой в геологии, изуче
ние природы самих стохастических процессов с точки зрения возможнос
ти применения к ним положений марковских процессов, выяснение пра
вомерности применения теоремы Байеса о выборе наиболее вероятных 
гипотез при научном поиске, теоремы Пуанкаре о влиянии фактора вре
мени при упорядочении большого числа случайно сочетающихся объек
тов, изучение проблемы периодичности геологических процессов, совер
шенствования теории моделирования и работы по применению систем
ного анализа, гарантирующего правильный прогноз скрытых запасов 
крупных месторождении полезных ископаемых.

Указанные выше аксиоматические принципы имеют неп «средствен- 
ное приложение в инженерной практике. Геологические изыскания, 
проводимые в связи с проектированием инженерных сооружений, реа
лизуются посредством палеогеологнческих реконструкций, выполняемых 
на основе актуалистичеокого подхода; прогнозные карты сейсмичности со
ставляются на основе принципа наследственности деформаций, 
ажурные структурные карты, необходимые при поисках и разведке мес
торождений нефти, газа, угля, солей и др., составляются на основе прин
ципа синхронности гомотакенчных биоценозов и др.

Целью нашей статьи явилось желание заострить внимание теорети
ков геологии на необходимости выработки ограничительных критериев, 
которые позволили бы сосредоточить силы и средства на безусловно 
правильных (не ложных) путях исследования актуальныхлроблем гео
наук, критериев таких, какие выработали физики в виде великолепного 
набора законов сохранения и сопряженных с ними частных принципов. 
Ведь нельзя мириться с таким положением, когда одни высокоавгори- 
тетные теоретики строят геологические концепции эволюции Земли, ис
ходя из посылки о сжатии Земли, другие из посылки о расширении 
Земли.

Мы пытались уточнить отношение современных нам исследователем 
к классическим принципам геологии, сформулированным еще в Х\ III ве
ке, привлечь внимание к необходимости применения их с учетом всроят- 
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ностно-статистических и релятивистских представлении и, с другой сто
роны, подчеркнуть и обосновать необходимость применения в геологии 
некоторых частных принципов термодинамики и механики, которые, как 
нам кажется, будут весьма полезными для создания единой концепту
альной канвы геологии.
Институт геологических наук 

АН Армянской ССР Постелила 14 \ 1980.

Ա. Տ. ԱՍԼԱՆ9ԱՆ

ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴԻՏՈՒԵՑԱՆ ԱՔՍԻՈՄԱՏԻԿԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ա մ փ Ո փ ո ւ մ

Հոդվածում առաջարկվում է երկրաբանական գիտության մեջ աքսիոմա֊ 

տիկ սկզբունքների թվարկումր որոշել հետևյալ կերպ.
ա) երկրաբանական ժամանակի ընթացքում Երկրագնդի էնտրոպիայի 

նվազման սկզբունքներդ բ) Երկրագնդի պատմության ընթացքում երկրաբա֊ 
նական պրոցեսների ինվարի անտ ութ յան ( ուն իֆ ոբմիւլմի, ի զո մ ո ր ֆ ի զմ ի , ավելի 
լայն Դավանաբանական իմաստով վերցրած' հոմոմորֆիղմի) սկզբուն բր (նմա- 
նութւան լրիվության գործակցի կամ Պ ոլանկարեի հ ա ս կա ց ո ւթ յ ա մ բ համընդ
հանուր հա ստ ատ անների նշանակությունների ժամանակի րնթ ա ց րում փո
փոխվելու հնարավորության պայմաններում), գ) շերտերի և վերընթաց 
տեկտոնական ծածկույթների վրադրման սկզբունքը, գ) հոմ ոտա բսիկ բիո- 
ցենոզների մ ի ա ժ ա մ ան ա կ ո ւթ ւ ան սկզբունքը ( ֆիզիկա յում զոյութ քուն ու

նեցող անորոշու Ս (ան անայոգափն սկզբունքի սահմաններում), ե) երկրաբա
նական օբյեկտների ներքին կառուցվածքի գիս կրետ ութ ք ան սկգբունքր, դ ) ե- 
լակետային երկրաբանական «բովախառնուրդի» Հմագմտ(ի, հանքաբեր լու

ծույթի, գերհագեցած տղային լուծույթի, տիղմի և այլն) դիֆե ր են ց ի ա ց ի ա (ի 
ընթացքում նվազագույն խառնման սկգբունքր, է} տեկտոնական ստրուկտու֊ 
բաների ձևավորման ընթացքում նվ աղագույն էներգիայի սկգբունքր, ր) ղե- 
ֆորԱա ցիան երի ժառանգականության սկգբունքր:

^•/7 ոկղբոլնքներին հատուկ ավելացվում է անորոշութլան սկզբունքը (թ)ր 

որը հաստատում է երկրաբանական իրադարձությունների համահարաբերակ
ցության անխուսափելի դժվարացումը դրանց միջև տարածութ (ան մեծա ցման 
և այն Ժամանակային (մասշտաբային) միջակայքի սահմանափակման պատ- 
Սառով, որի սահմաններում կատարվում է հ ա մ ա հ ա ր ա բ եր ա կ ց ու թ յ ուն ր լ

Լրացում ա յին ս կզբուն քի Ներմուծումդ որն երբեմն առտջա րկվո ւմ է զու
գամետության երևույթի բացատրման համար, անորոշ է. քանի որ, օրինակ, 
Սւ արբեր թ երմ ոգինւսմ իկական պ ա յմ անն ե րո լ մ առաջացած երկու մ իներա լա յին 
ան,ատնևրի Նույն ա կանու թ յունր չի կարող ա ւգ ւս ց ո լ ցւէե լ լոկ այդ երկու անհատ
ների հատկանիշուէւ Նրանց .ամեմսւտումր այլ միներալային անհատների կամ 
խ առն ուրդ տարրերի հետ >ամատ եղ աոաջա ցմ ան պայմաններում կարող է 
հանգեցնել այգ «զուգամետ)) համ սւ ռաջարկ ոլմն երի սկզբունքային տարրերու֊ 
թյուՆների •> ա ս տ ատ մ ան ր լ
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A. T. ASLANIAN

ZUR AKSIOMATIK DER GEOLOGISCHEN WISSENSCl IAFT

Abstract

Der Vorgang der Erweiterung der aksiomatischen Basis dcr Wls- 
senschaft und die Veranderung des Paradlgmas dor wlssenschaftlichen 
Slcht sind objektive CJuentbehrlichkeit. Damit verlnupfen sich die Be- 
schrankungsgesetzte (der Art wle Erhaltungsgesetzc in der Physik), die 
cine etfektive und zielstreblge wlssenschaftliche Such ermoglichen Alle 
uns bekannten Naturgesetze und die Prinzlplen der wlssenschaftlichen 
Theorien (einschliesslich auch die akseomatischcn Prinzlplen der Geolo
gic) haben ein wahrschelnllch-statlstisches Wesen, deswegen kdnnen 
Fluktuation oder zufflllige Abweichungen kelnsfalls als Grund auftreten, 
dass es darauf vcrzlchtet wird. Dabei sollen die anzuwendenden Prlnzi- 
pien unter der Beriicksichtigung der Errungenschaften der Wissenschaft, 
der Methodologie der Wissenschaft selbst und der Erfahrug (Praxis) 
prazlsiert und vervollkommnet, sowle hinsichtillch der diskulierbaren 
Aspekten konkretlsiert werden.

Wir haiten es fur mbglich, die Aufstellung der aksiomatischen 
Prinzlplen in der Geologie wiefolgt zu bestimrnen.

a) das Prinzlp der Verniinderung der Entrople der Erde Innerhalb 
der geoiogischen Zeit, b) das Prinzlp der Invarlanz (der Unlmorphismus, 
Isofnorphismus, In elnem brelteren und wahrscheinllchen Slnne Homo- 
merphismus) geoiogischen Vorgange im Laufe der Erdgeschicbtc (bet 
der eventuellen zeitllchen Variation des Ahnlichkeltsvollstandlgkeits- 
koeffizlentes Oder der Bedeutung der Unlversalkonstanten laut Puankares 
Aufiassung), c) das Prinzip der Superposition der Stratone und der em- 
porstcigenden tektonlschen Decke, d) des Prinzip der Gleichzeitigkelt 
der homotaxen Biozonosen (ini Rahmen des Analogonprinzips der L’n- 
bestimmtheit In Physik), e) das Diskretheltsprinzip des inneren Baus dcr 
geoiogischen Objekte, f) das Prinzip des Verniischungsminimums bei 
den Differenzierungsvorgangen der geoiogischen Ausgangsschlcht (Mag
mas, erzhaltigen Losung, Sole, Schlammes u. a.), gi das Prinzip des 
Energieminimums tei der Formlerung dcr tektonlschen strukturen, h) das 
Prinzip der Erblichkeit Deformationen.

Zu diesen Prinziplen haben wir noch extra i) das Unbestimnithelt- 
sprinzip hinzugefugt, welches die Unvermeidlichkeit der \ erschlechte- 
rung dcr Alterskorrelation der geoiogischen Erreignisse beslatlgt, wahrend 
sich die Abstande zwischen den letzten vergrossern und die Zeitspanne, 
innerhalb deren die Korrelatlon erfolgt, sich enschranken.

Wir haiten es fur notwendlg, auch die Prinziplen zu klaren, auf 
die geoiogischen Klassifikationen, die Fragen der Objekte und l or- 
schungsmethoden, die Fragen des Verhaltnlsses zwischen dcr deskripti- 
ven und der thcoretischcn Geologie, zwischen den induktlven und de
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ёикМУеп \\ethoden, гибзсИеп бет Пе1егт1п1зтиз ипб 81осЬа$Не !п бег 
Осо1ор1с, баз Ег!огзсНеп без \Vesens бег з1осЬазИзс11еп Х’огрЗп^е зе1Ьз 1 
Ыпз1сЬШс11 бег Атшелбиг^зто^ИсЬкеК бег Ье1Ьа(ге йЬег б1е Магко\у- 
уогцапде, б։е К1агпасЬип£ бег РесЫтазз^кеИ бег \'ег\уепбипц бег 
Ва1ез-ТЬеог1е йЬег б!е \Vahl бег те1з< \vahrschelп11сЬсп НуроИпезеп 
Ье1 бег ииззелзсИаШкИеп ЗисЬе, б1е Риапкаге1Ьеогете йЬег бел Е1л- 
(1изз без 2е11!ак1огз Ье1 бет Огбпеп е1пег ?гоззеп АлгаЫ бег гиГа1Н£ 
котЫп1ег1ел ОЬ]ек1е, б1е ЕНогзсКиля без Regelmassigkeitsproblems бег 
£ео1ой1зсЬеп Уограп^е, зо\хне без бег \ervollkommnung бег МобсПс- 
пп^Ьеопе ипб б1е АгЬеКеп гиг Апигепбип^ бег 5уз(етапа1узе, б!е 
е1пе п’сЬИ^е Ргодпозе 1йг итГап£ге1с11е 1а1еп!е Ьа^егз1аКеп бег Вобеп- 
зс11а!ге ^еVа 11 г1е1з1е1, агИЬаиел зоПеп. ’ -О

О1е оЬепсги/аНп1еп акз1ота(1зсЬеп Рппг1р1ел ИаЬеп ипт1Ше1ЬаГе 
Ап\\епбии£ 1п бег 1п?еп1еигргах1з. 0>е £ео1о£(зсЬеп ип1егзисЬип£еп, 
<Йе 1т /изаттепИап^ тИ бег РгоекПегип^ бег 1Л£еп1еигтазз1£еп Ап- 
1ааел бигсЬгиШЬгел з!пб. \ver6en тШе1з бег ра1ао£ео!о£1зс11еп Кекоп- 
зкикПопел геаПз1еН, б!е 1ЬгегзеКз аи( бег Оипб1а£е бег акШаРзбзсЬел 
Иегап^еИсЛз сгкй^еп; б1е Ргс^позекаПеп бег 5е1зт1гНа1 \уегбел апЬапб 
без Оек)гта11опзегЬПсЬкеНзрппг1рз гпзаттеп£ез1е1И, б!е бигсЬЬгосИе- 
пел БкикШгкаНеп, б!е Ье! бег БисИе ипб ЗсЬйгктд бег Ьа^егзгёиеп 
уоп Егбо1, баз, КоЫе, 5а1ге и. а. илепШеИгИсЬ з։пб, и-егбеп аи( бег ՛ 
Огипб1а^е без 5упсНгоп1зтизрг1пг!рз бег Ьотэ1ахел ВЮгопозел и. а. 
гизаттеп£ез1е1И. ‘о

О1е ЕЫйИгипё без гизгИгНсЬкеПзрппгфз, бет тапсЬта! 1йг б!е 
Егк1агилр бег Копуег£еп2егзсЬен1ип£ ги£е1аи1еп ичгб, ։з1 пас11 ипзегет 
Оа|'йг11аНеп ип£егес1ШегН£к \vell б1е МелШа! г. В. уоп г\уе! М1легаПп- 
б1у’|биеп, б!е ип!ег зсЫебПсЬсп {еппобупапнзсЬел Веб!п?ип£еп деЫЬ 
бе1 иогбсп з1пб, пасИ бет ЛЬп1кЬке11зтегкта1 пи1 б!езег Ье!беп 1пб1- 
гчбиеп пиЫ Ье\\безеп иегбеп капп.

Иег Уег£|е’1с11 бег Ье1беп !п бег Рага£епез1з тИ апбегеп М1лега1!л- 
бтбиел обег тИ Ве1тзсЬип£зе1етеп1еп капп гиг Рез1з1е11ип£ бег 
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