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Моровое поветрие - эпидемия чумы 1364-1366 годов было одним из крупнейших в XIV
веке. Эпидемия ярко отражена в ряде исторических памятников эпохи - например в «по-
вести о великом море» [n2], однако до сих пор нет единства мнений относительно распро-
странения инфекции внутри Северо-Восточных русских земель [n3, n6, n8]. С 1364 года
заболевание распространяется от Нижнего Новгорода, прежде всего, по речным путям,
охватывая такие города как Рязань, Коломну, Кострому, Ярославль и Переславль (Залес-
ский). Первое упоминание о море в Ростове, согласно летописям, относится к 1365 году
несмотря на то, что в окрестных землях мор свирепствовал уже в 1364 году - особен-
но в близлежащем Переславле, описание массовых смертей в котором стало основой уже
упоминавшейся выше «повести». В исторической науке эпидемия чумы в Ростове обычно
рассматривалась в контексте общего распространения заболеваемости в Северо-Восточ-
ных землях [n3, n4, n6, n8]. Автор настоящей работы ставит перед собой следующие цели
исследования: 1) уточнить возможную датировку начала эпидемии в Ростовской земле; 2)
выявить основные последствия эпидемии для Ростова и Ростовской земли.

При проведении исследования были проанализированы ключевые летописи, сохранив-
шие свидетельства об этой эпохе: Типографская, Симеоновская, Троицкая, Софийская I,
Никоновская, была также рассмотрена «повесть о Борисоглебском монастыре», также бы-
ли критически рассмотрены данные, представленные местным краеведом XIX века А.Я.
Артыновым на основании несохранившихся источников [n1].

Вероятнее всего, эпидемия чумы в Ростове началась во второй половине 1364 года -
уже после распространения мора в Переславле и Ярославле, но вряд ли более чем несколь-
ко месяцев спустя. Это следует как из географии распространения заболевания, так и из
событий политической истории - в частности, возвращения князя Константина Василь-
ковича. При выборе подобной датировки следует исходить и из природных катаклизмов
(засухи, неурожая), которые не позволили бы Ростовской земле длительное время нахо-
диться в осадном положении с закрытыми границами. Мор в городе, скорее всего, наи-
более силён был зимой 1364-1365 годов. Подтверждением к этому становится вероятный
перенос резиденции князя и епископа из города в Угодичи [n1], а также последовавшая
после этого смерть от чумы княжеской семьи и местного архиерея. В данном случае воз-
можно привести дополнительный аргумент в поддержку концепции о том, что епископ
Петр и некий епископ Парфений [n7] (сведений о котором практически не сохранились)
- одно лицо, отметив, что святочное имя Парфений (из нескольких святых, внесенных в
святцы с этим именем к середине XIV века следует избрать более известного Парфения
Лампасакийского, о Парфении Зографском в Ростове к 1360-м годам еще могли не знать,
учитывая известную динамику распространения сведений [n6]) выпадает на февраль, т.е.
на время, когда, скорее всего, епископ Пётр скончался. К числу важнейших последствий
эпидемии в Ростове можно отнести кризис Ростовской епископии - вероятное вдовство-
вание кафедры до 1374 года (т.е. до избрания епископа Арсения (кн. Луговского-Гривы)
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из местной аристократии) [n7], а также рост землевладения Ростовского Борисоглебского
монастыря, превращение последнего в крупного землевладельцы Ростовской земли.
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