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В статье рассматривается опыт применения для уточнения датировки исторических событий специальных мето-
дов палеоклиматологии (методов дедрохронологического и споро-пыльцевого анализа). Особенно это важно 
было для уточнения датировки произошедших в конце XIV – первой половины XV вв. на пространствах Русской 
равнины крупных эпидемий и определения природы возбудителей данных заболеваний. Представленные в круп-
ных исследованиях по «Чёрной смерти», хронологии Второй пандемии чумы зачастую могут продолжать содер-
жать некоторые ошибочные выводы. Хотя использование в историографии палеогенетических данных позволило 
пролить свет на очерчивание хронологических границ эпидемических вспышек. Однако предложенные палеоге-
нетиками выводы зачастую грешат неточностями. Именно поэтому для достижения поставленных целей важно 
было применить те научные методы, которые давали конкретную датировку событий. Видимым результатом 
стало определение хронологии крупных эпидемических вспышек чумы, происходивших на территории русских 
княжеств в первой половине XV века. Причем, если для эпидемии чумы 1408 – 1410 гг. отягчающим обстоятель-
ством являлся московский поход ордынского темника Едигея, то для эпидемических вспышек 1430 – 1440-ых гг. 
таким событием стало наступление в районе 1430 года похолодания климата (минимум Шперёра) и разразившего 
на его фоне в русских княжествах 10-летний голод. 
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Вспыхнувшая в начале 2020 года пандемия COVID-19 вызвала всплеск интереса к осмыслению 
роли крупных эпидемий в исторические прошлые человечества. «Чёрная смерть» была очень хорошо 
отражена в письменных источниках. Поэтому изучение данной группы нарративных источников при-
обретало стратегическое значение для дальнейшего понимания эпидемических процессов современно-
сти. Именно поэтому одной из первостепеннейших задач, стоявших перед историками, являлось обоб-
щение информации и сведение в единые хронологические таблицы данных по крупным чумным эпи-
демиям в истории человечества.  

На фоне разразившейся во второй половине XIX в. на Дальнем Востоке Третьей пандемии чумы, 
была опубликована целая серия книг, посвященных озвученной тематике [22; 28; 31]. Поскольку пред-
ставленная информация базировалась исключительно на западноевропейских источниках, то одними из 
главных недостатков стал некритический анализ сложившейся в середине XIV в. эпидемической ситу-
ации в Западной Европе. Именно поэтому представленные выводы в отношении других географических 
территорий в основном носили оттенок укоренивших в сознании со времён «Чёрной смерти» западно-
европейцев мифологем. Стойкость их была настолько велика, что даже произошедший в XX в. прогресс 
в понимании природы крупных эпидемий не позволил, вплоть до первого десятилетия XXI в., начать 
критически переосмыслять их. 

Определённый прорыв в расширении представления о протекании «Чёрной смерти» в других 
регионах Старого Света был совершен сразу после публикации в середине 1900-ых двух монографий 
[26; 41]. Если находящийся на русской службе Ф. А. Дебрек основной акцент сделал на протекании 
эпидемий в русских княжествах, то врач гиссенской университетской клиники Г. Стикер, несмотря на 
то, что исследовал традиционную для немецкой историографии территорию Священной Римской им-
перии германской нации и немецкого «Востока», постарался осветить информацию по Турции, Ближ-
нему Востоку, Персии, Индии и Китаю.  

Достаточно новаторским шагом видится нам попытка разделить информацию по эпидемическим 
волнам и рассмотреть эпидемический процесс в динамике. В то же время в исследовании Г. Стикером 
в подаче информации были допущены характерные для его эпохи ошибки в определении места воз-
никновения новых эпидемий. Особенно, если при написании названия поселения были допущены ор-
фографические ошибки или отсутствовали данные по дальнейшему его развитию. 
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Эти проблемы, правда, только для Англии, были разрешены уже в 1930-ые годы британским 

историком экономики М.М. Постаном [36].  В отношении других частей Старого Света работа затяну-
лась до середины 1970-ых годов, когда было опубликовано фундаментальное исследование знамени-
того французского демографа Ж.Н. Бирабен [20]. Приведенная в этой работе хронологическая таблица 
содержит сообщений о порядке 7000, произошедших XIV – XIX вв., эпидемических вспышках. Со-
зданная французским специалистом хронологическая таблица чумных эпидемий является настолько 
уникальным исследовательским инструментом, что практически не было ни одной крупной публика-
ций по «Чёрной смерти», где не использовались бы её данные [24; 25; 29; 31-35; 42]. В тоже время все 
без исключения авторы признавали, что хронологическая таблица Ж.Н. Бирабена содержит очень 
много фактических ошибок. Именно поэтому, начиная с середины 1970-х годов, происходила посто-
янная работа по уточнению приведенной информации. Однако преодолеть возникший таким образом 
исследовательский тупик, действуя исключительно в рамках классического источниковедения, было 
невозможно.  

Выход из тупика был найден, когда в 2010-е годы в исторические исследования стали привлекать 
данные палеогенетических исследований биологического материала из массовых погребений Запад-
ной Европы и постсоветских стран [18; 19; 27; 37; 39; 40; 43]. Полученные таким образом данные поз-
волили не только лучше понять основные векторы распространения эпидемий чумы в Средние Века, 
но и признать роль в эпидемических процессах Русской равнины. Впрочем, предложенная датировка 
крупных вспышек средневековой чумы («Чёрная смерть», «plague second») вследствие анализа дан-
ных, полученных в ходе использования при работе с биологическими материалами археологических 
раскопок метода полимеразной цепной реакции (ПЦР), вызвали куда больше споров, поскольку зача-
стую приведённая датировка охватывала достаточно большой хронологический промежуток времени 
(от 100 до 120 лет). Поэтому для продолжения исследований требовался куда более точный метод да-
тировки находок. Наиболее подходящим для этого видится применение используемых в дендрохроно-
логии методов изотопного и споро-пыльцевого анализа материалов, взятых с мест современных при-
родных резервуаров чумы и протекания в прошлом крупных эпидемических вспышек данного болез-
нетворного микроорганизма.  

Подобная работа была выполнена в 2010-х годах исследовательской группой Центра экологиче-
ского и эволюционного синтеза (Осло, Норвегия) [37]. В результате была выявлена, происходившая в 
период с 1346 по 1850 гг., интродукция в 15 ± 1 год между климатическими изменениями и эпидемиями 
в Центральной Азии и на Кавказе и крупными эпидемиями вспышки чумы на пространствах Русской 
равнины. В качестве базовой модели хронологии событий были выбраны: 

1) зафиксированные в 1331 г. китайскими хронистами ухудшение климата и мор населения; 
2) произошедшая в 1346 году знаменитая бомбардировка Кафы. 
Следующие пиковые годы, по мнению исследователей, пришлись на 1394 и 1408/09 гг. По-

скольку в современной дендрохронологии пока не установлены единые стандарты при определении 
точной датировки, мы будет исходить из доступных нам текстов письменных источников. Одним из 
самых интересных источников, на наш взгляд, выглядит Фасихов свод. Согласно содержащейся здесь 
информацией, в 1393 году в районе Армянского нагорья была зафиксирована смерть правителя 
Тебриза и Азербайджана Акджаки от эпидемии чумы [17]. Подтверждает происходившие в этот год 
потрясения природного характера присутствие в армянских колофонах указания о разразившемся в 
этом же регионе голоде. Подчеркивалась серьезность положения сообщением о набеге татар из Ур-
генча в 1394 г. [2, c. 111]. Аналогичные указания на произошедшие в районе эпидемических вспышек 
и климатических изменений крупных набегов татар 1283 – 1284 гг. [2, c. 589–590] и 1309 г. [4, c. 253; 
6, c. 176; 9, c. 87] можно найти в текстах русских летописей. Поэтому мы считаем, что 1393–1394 гг. 
на Кавказе была завизирована крупная эпидемическая вспышка чумы. 

Отмерив предложенные исследовательской группой Швейцарского федерального исследова-
тельского института WSL 15 лет, мы получаем указание на 1408 – 1409 гг. Именно на эти годы в лето-
писях можно найти указание на «моръ лета 6916». Наиболее ранее свидетельство присутствует в тек-
сте Первой Софийской летописи. Уже здесь приведена традиционная для описания чумных эпидемий 
на Руси симптоматика: «моръ бысть на люди силенъ коркотою» [5, c. 257]. Относительно полную ин-
формацию о территориях, пострадавших во время данной эпидемии, можно найти в тексте Симеонов-
ской летописи. «Въ лето 6916 моръ бысть на люди по многымъ странамъ коркотою въ волостей 
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Ржевьскихъ, Можайскихъ, Дмитровскихъ, Звенигородцкихъ, Переславскихъ, Володимерскихъ, Юрьев-
скихъ, Рязаньскихъ, Торускихъ; были и инде въ Московскихъ волостехъ» [9, c. 155]. 

Куда сложнее при анализе летописных сводов было получить информацию о датировке проте-
кания выше озвученной эпидемической вспышки. Ключом к пониманию этого являются приведенные 
в тексте указания на произошедшие в эти годы набеги ордынского темника Едигея на Москву. В лето-
писных сводах очень четко приведена датировка данного события – с 23 по 30 ноября 1408 года. Это 
вполне укладывается в сложившиеся в современной науке представления о временном промежутке 
активности в России эпидемии чумы – вторая половина лета и до зимних холодов или «от Семена дни 
летопроводца до рождественского говения» [14, c. 381–382]. Поскольку в летописях на 1411 год есть 
указания о выплате Великим князем Московским Василием I золотоордынскому хану Джелал-ад-Дину 
в размере 7 тыс. рублей «ордынского выхода» [1, c. 129], так как аналогичная сумма была выплачена 
Москвой и в 1399 году, то мы можем предположить, что данная эпидемия, скорее всего, охватила пе-
риод с 1408 по 1410 год. Скорее всего, данная эпидемия чумы привела к резкому сокращению населе-
ния русских княжеств. Возникшее таким образом огромное количество выморочных земель, скорее 
всего, могло стать камнем преткновения в отношениях между Великим княжеством Московским и 
Нижнегородским княжеством, Великим княжеством Литовским и Золотой Ордой [1, c. 130]. 

Дальнейшее изучение средневекового климата исследовательской группой Центра исследований 
изменения климата имени Ошгера (Берн, Швейцария) позволили определить ещё один пиковый период 
эпидемической активности в Европе – минимум Шпёрера (1430–1550-ые годы) [22]. Исходя из данных, 
полученных в ходе дендрохронологического анализа годичных колец древесины, был установлено, что 
в 1430 – 1440-ые гг. вследствие снижения общего уровня солнечной активности, происходит резкое 
похолодание зимой и сокращение общего уровня осадков летом. Прямым следствием этого стали за-
фиксированные средневековыми хронистами череда голодных лет и крупные эпидемические вспышки. 

Территория Русской равнины эта участь не обошла стороной. Наиболее ярко об этом сказано  
в труде средневекового мамлюкского историка и географа ал-Макризи. «В 833 (1430) и предшествую-
щем ему годах в землях Сарайских и Дештских и в степях Кыпчацких были сильная засуха и чрезвы-
чайно большая моровая язва, от которой погибло множество народа, так что уцелели из них (татар) 
со стадами только немногие роды» [16, c. 442]. Поскольку в летописных сводах присутствует указание 
о разорении войсками Улуг-Мухаммеда летом 1433 г. Киевщины и Северской земли и последующем 
метании по причерноморским степям, мы вполне можем допустить предположение о движении обоих 
бедствий далее на Запад [15, c. 719–720].  

Данная гипотеза выглядит вполне правдоподобной, поскольку уже на следующий 1434 г. оба 
бедствия проявились в днепровских землях Литвы и Смоленского княжества. В лето 6942 был голод 
великий в Литовской землию. По селом и по городам звери людей поядали, а в городе Смоленску по 
посаду и по улицам люди з голоду людей ядали, а псы головы и руки и ноги человеческия волачивали. И 
по селом в то время четь была жита по 3 копы грошей. И много лиха того лета учинилася по всей 
земли Литовстей и много пролития крови сталося, брат брата родного своего убивал, и мор был сил-
ной, о таковлм страху люди старые не могут паметовати» [12, c. 103]. В 1435 г. пострадавшей ока-
залась территория Великого княжества Московского. Въ лето 6943 весна была тепла, а лето студено 
да и мокро, и никакое жито не родилося съ техъ месть; меженина после мору» [10, c. 149]. 

Исходя из приведенной информации об основном векторе движения эпидемических волн, мы 
считаем, что происходившие в период между 1428 и 1435 гг. эпидемии скорее начали свое движение с 
территории Золотой Орды, поскольку практически отсутствует информация о произошедших в 1436 – 
1437 годах бедствиях во Пскове и Новгороде.  

Аналогичный вектор движения эпидемических волн мог происходить во время эпидемии 1438 г. 
«В лето 6946. И много лиха того году вчынилося по всеи земли Литовскои и Рускои, и много крополитья 
сталося, брат брата своего рожоного убивал, и мор был велми на люд, иж о таковом страху люди 
старые не могуть паметати» [13, с. 164]. Соседнее Смоленское княжество в этот год также оказалось в 
зоне бедствия. «В лето 6946 в тыи лета быс град великъ во Смоленске по лесом по дорогамь звери надяше 
людеи а в городе по оулицам пси гадахоу людеи мертвых главы реки и ноги влачахоу пси и он люди людеи 
ели и малых детей о великого гладу а въ великий постъ мясо ели зверине по волостем а четверка ржи 
была по две копе грошеи и меташа въ скулинци люди емючи по оулицам» [8, c. 67, 139].  

Положение было настолько тяжелым, что появление указаний на произошедший в этот год та-
тарский набег на Литву не являлось чем-то из ряда вон выходящим событием. «Въ лето 6946 Татарове 
плениша Литву и со многимъ полонъ възвратишася въ свояси» [7, c. 26].Как и во время эпидемий 1283–
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1284, 1309, 1408–1410 и 1428–1435 гг., использование для своих целей неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановки скорее надо рассматривать в качестве стандартного приема политических элит 
того периода. При этом нельзя исключать в качестве одной из причин ухудшения эпидемиологической 
обстановки на пространстве Великой Русской равнины заноса с территории Польского королевства 
новой массы возбудителей болезней. Скорее всего, точкой исхода эпидемии 1438 г. могло стать Поль-
ское королевство. 

Традиционный северо-западный заход чумных волн из Германии и Ливонии в Новгород и Псков 
произошёл несколько годами позже. «В лето 6950 рожь была дорога, до 12 алтынъ» [11, c. 183]. «А в 
Новегороде хлебъ дороговъ бысть не толко сего единого году, но всю десять летъ: по две коробьи, на 
полтину, иногда боле мало, иногда менши, негде купить; и бысть скорбь и туга христьяномъ велми, 
толко слышати плачь и рыданье по улицам и по торгу; и мнозе от глада падающе умираху, дети пред 
родители своими, отци и матери пред детьми своими; и мнози разидолися: инеи в Литву, а инии в 
Латиньство, инеи же бесерменомъ и жидом ис хлеба даяхуся гостем. А в то же время не бе в Новго-
роде правде и правого суда, и всташа ябетницы, израдиша четы и обеты и целованья на неправду, и 
начаша грабити по селамъ и по волостемъ и по городу; и беахомъ в поруганье суседомъ нашимъ су-
щимъ окресть нас; и бе по волости изъяжа велика и боры частыя, криць и рыдание и вопль и клятва 
всими людьми на стареишины наша, и на град нашъ зане не бе в насъ милости и суда права» [3, c. 426].  

«Въ лето 6950. Тоя же зимы въ Пскове бысть моръ великъ зело: мнози тогда мряху мужи и 
жены и младыя дети, и аще кому явится железа, то паскоре умираше: а начало мерети канунъ Ми-
кулина дни зимняго, а почало изъ заулка изъ Пустынки отъ каменой церкви Христове, и мряху все лето; 
и князь Александръ Ивановичь, и посадники, и весь Псковъ поставиша церковъ въ единъ день на Рома-
нихе Похвалу святей Богородици, къ тьи день и литургию свершиша священники» [5, c. 30]. Данная 
вспышка продолжилась и на следующий год: «Въ лето 6951. Преста моръ во Пскове на Дмитреевъ 
день въ осень, а по пригородомъ и по волостемъ ещё мерло и до Крещенiя Господня» [4, с. 212]. 

При этом русские летописи фиксируют продолжающееся похолодание.  «Въ лето 6950. Тоя же 
зима быстъ люта зело, и мрази велiи нестеррпимыи, и много скотомъ и человекомъ зла сотворися… 
Въ лето 6952 Мустофа же паки прiиде въ Рязань на миру, хотя зимовати въ Резани; бе бо ему супро-
тивно на Поли, а Поле все въ осень пожаромъ погоре, а зима люта и велми зла, и снези велици и ветри 
и вихри силни» [7, c. 42]. Исходя из информации последующих десятилетий XV в., мы можем предпо-
ложить, что именно эпидемические вспышки первой половины XV в. явились важным фактором фор-
мирования на пространствах Русской равнины постордынского мира, характеризовавшегося последу-
ющим появлением враждующих друг с другом татарских государств-наследников Золотой Орды и воз-
вышением Великого княжества Московского.  

Исходя из всего выше сказанного, мы можем заключить, что на протяжении двух столетий науч-
ное осмысление крупных эпидемий чумы в историческом прошлом прошло путь от передачи инфор-
мации исключительно в рамках сложившейся нарративной традиции до попыток создания на основе 
учета региональной специфики и критики уже опубликованных раннее источников целостной картины 
протекания «Чёрной смерти» в различных регионах Евразии. Безусловно, не последнюю роль в этом 
процессе сыграли данные, полученные с применением методов естественно-научных дисциплин. Глав-
ным образом, палеогенетика и палеоклиматалогия. К сожалению, только первое направление благо-
даря многочисленным публикациям в средствах массовых информаций получило должную извест-
ность среди широких масс. Фактически при помощи палеогенетического анализа биологического ма-
териала из расположенных на территории постсоветских стран массовых погребений эпохи Бронзы и 
Средних веков удалось обосновать роль в эпидемических процессах прошлого территории Русской 
равнины. Но, несмотря на все достижения в области исследований «Чёрной смерти», осталось доста-
точно большое количество лакун.  

Главным образом речь идет об определении природы произошедшей эпидемии и уточнении да-
тировки событий. В русских летописных текстах в достаточном количестве присутствует информация, 
как по самой «Чёрной смерти», так и произошедшим позднее эпидемическим вспышкам. Однако при-
веденное описание симптомом заболевания и датировка событий оставляют куда больше вопросов. 
Использование при определении хронологии крупных эпидемических вспышек чумы, разработанных 
в рамках палеоклиматологии, методов дедрохронологического и споро-пыльцевого анализа, позволил 
с достаточной точностью определить годы наиболее крупных эпидемических вспышек plague second 
(1408–1410, 1428–1438, 1442–1444).  
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T.F. Khaydarov 
THE ROLE OF PALEOCLIMATOLOGY IN DETERMINING THE CHRONOLOGY OF MAJOR EPIDEMIC 
OUTBREAKS OF PLAGUE IN THE XIV – XV CENTURIES IN THE RUSSIAN PLAIN 
 
DOI: 10.35634/2412-9534-2024-34-3-633-641 
 
The article discusses the experience of using special paleoclimatology methods (methods of dedrochronological and 
spore-pollen analysis) to clarify the dating of historical events. This is especially important for clarifying the dating of 
major epidemics that occurred in the late XIV – first half of the XV centuries in the spaces of the Russian plain and for 
determining the nature of the pathogens of these diseases. The chronologies of the Second Plague Pandemic presented in 
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major studies on the "Black Death" can often continue to contain some erroneous conclusions, although the use of paleo-
genetic data in historiography has shed light on the delineation of the chronological boundaries of epidemic outbreaks. 
However, the conclusions proposed by paleogeneticists are often fraught with inaccuracies. That is why, in order to 
achieve the set of goals, it was important to apply those scientific methods that gave a specific dating of events. The 
visible result was the determination of the chronology of major epidemic outbreaks of plague that occurred on the territory 
of the Russian principalities in the first half of the XV century. Moreover, if for the plague epidemic of 1408-1410 an 
aggravating circumstance was the Moscow campaign of Horde temnik Edigey, then for the epidemic outbreaks of the 
1430s – 1440s years such an event was the onset of climate cooling (the Spörer Minimum)  in 1430 and a 10-year famine 
that broke out against its background in the Russian principalities. 
 
Keywords: Black Death, plague second, major epidemics in Russia in the first half of the XV century, Moscow campaign 
of temnik Edigey, Spörer Minimum, cooling. 
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