
В «Истории» Карамзин привел цитату из летописей, сообщавших 
о землетрясении в Москве в 1471 году, но в период «Вестника Европы», 
вероятно, эти источники были ему неизвестны п Ни в 1802 году, ни во 
время работы над «Историей» Карамзин не знал источников, сообщав
ших о московском землетрясении 1542 года.33 Не упоминали об этом 
доступные ему летописи, Татищев и Щербатов. Поэтому Карамзин счи
тал, что между двумя землетрясениями прошло почти три с половиной 
века. 

В заметке Карамзин не только описал последствия землетрясения 
1802 года, но много места уделил объяснению причин природных катак
лизмов, перечислил страны, где «землетрясение почти столь же обыкно
венно, как у нас сильная гроза летом», упомянул страшное землетрясение 
1755 года, разрушившее Лиссабон. Все это говорит о том, что Карамзин 
имел представление об основных идеях, господствовавших в естество
знании по проблемам образования и строения Земли. 

Специальная статья «Tremblemens de Terre», рассуждавшая о вулка
низме, подземном огне и его взаимодействии с воздухом и пр., была 
включена в знаменитую «Энциклопедию».34 А к началу XIX века была 
уже обширной и литература на русском языке, описывающая землетрясе
ния и объясняющая их причины 35 Опубликованы не только сугубо науч
ные труды, например М. В. Ломоносова «О слоях земных» и «Слово о рож
дении металлов от трясения Земли», но и работы научно-популярного 
характера, рассчитанные на широкий круг читателей. И если Ломоносов 
в работе 1757 года давал характеристику землетрясений и их класси
фикацию, полагая причиной их действие внутренних сил Земли, особен
но «подземельного огня»,36 то все же более распространенным в Европе 
и России во второй половине XVIII века было представление о сложении 
земного рельефа под разрушающим действием вод первичного Мирового 
океана (а также вод «всемирного потопа»), покрывавшего всю Землю 
Наиболее ярким выразителем этих взглядов (названных «нептунически-
ми») был чрезвычайно популярный немецкий ученый, профессор Фрей-
бергской горной академии А. Г. Вернер, у которого в России среди естест
воиспытателей было много единомышленников. Близкие идеи развивал 
в начале XIX века профессор Московского университета И. А Двигуб-
ский. С 1797 года в петербургском Горном училище геогнозию по Верне-
ру преподавал П. И. Медер, а с 1804 года лекции в Московском универ
ситете читал нептунист профессор Г. И Фишер.37 В 1795 году шотландский 
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