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ПРЕДПРИНИМТЕЛЬСТВО В ВИЗАНТИЙСКОМ ГОРОДЕ

Византийский город вошел.в средневевовье /в противо-
положность городам центральной Европы/ в готовом виде,т.е.
со всеми теми существенными, внутренне присущими, не обход!-*
мыми свойствами, которые отличали город как историческую
категорию от деревни* В обществах, покоящихся на широком
общественном разделении труда, город всегда представлял со-
бой центр» объединяющий путем обмена различные виды обще -
ствепного труда; город был прежде всего центром товарных
отношений, товарного хозяйства, товарного производства.

Все особенности,связанные с закономерностями товарно-
денежных отношений, для города были основными, были,так
скаватьтего атрибутами, тогда как все изменения, свяэаннш
с закономерностями развития, расцвета и разложения опреде-
ленных формаций, для города были только акциденциями*

Поскольку товарное обращение предшествовало товарному
производству, было шире товарного производства» роль горо-
да как экономической категории заключалась в распростране-
нии товарного производства, в превращении нахуральнохозяй-
ственного продукта в товар» Экономической стороной этого
процесса являлось предпринимательство, которое,преимущест-
венно в городе, подучало соответствующие закономерностям
данной формации потенциальности, количественный размах,ка-
чественную специфику и направления*

Горад в древности и в средние века был не столько то»
варно-проивводственннм центром /поскольку главными предме-
тами торговли били сельскохозяйственные продукты и сырье/,
сколько центром превращения ыатуральноховяйственного про-
дукта в товар путем налогов, дани, а в дальнейшем и эконо-
мического воздействия* Будучи центром, реализовавшим до -
стяжения общественного, труда, город стал центром политичес-
ким, культурным и идеологическим. Эти особенности города
осознавали византийские горожане. Иоанн Каменката так оп-
ределяет преимущества Фессалонин:



1. Город имел власть над окружающими деревнями, кото-
рые платили городу налоги /Камениата, гл.7/!'

2 . Город - центр торговли /гл.9/, особенные выгоды
от торговли с деревней /гл.7/.

3. Город - центр ремесел /гл.9/
4* Город-центр денежных богатств /гл.9/.
5. Город-центр законности и гражданских установление

/гл.10/. 2 '
6. Город-центр просвещения и культуры."Здесь черпают

силы науки и искусства" вдесь обучаются юноши /гл.10/.
7. Город-идеологический центр христианской религии

/гл. 3 , И / .
8. Город-укрепленный военный центр,охраняющий безопас

ность жителей /гл.4Л
Камениата говорит о жителях города, иэ которых "вся-

кий коварно вамншлял другому вред /гл. 13/, всякий стре -
милея "приумножить свой достаток ва счет другого"... Го -
вориг о неслыханной роскоши отдельных горожан... Все это
относится к Фессалонике, но то же самое можно отнести в
большей мере и к Константинополю, в меньшей мере - к дру-
гим провинциальным городам»

Колоссальная кумуляция богатств в городах являлась
результатом предпринимательства горожан, которое в клас -
совом обществе является стремлением использовать общест -
венное разделение труда для присвоения прибавочного про -
дукта трудящихся, в силу специфического свойства государ-
ства, укрепляющего систему разделения труда в ущерб непо-
средственным производителям.

Мы в нашей статье не коснемся различных специальнос-
тей производства материальных благ. Мы остановимся на пу-
тях легального,поощряемого классовым государством пред -
принимательства в целях накопления богатств за счет непо-
средственного производителя.

Предпринимательство в условиях действия закономернос-
тей феодальной формации сводилось к накоплению сокровищ,
непроизводительных богатств, к непосредственному потребле-
нию богатств-роскоши, на которую так жалуются моралисты

В отдельных случаях роскошь связана была с производ-
ством культурных ценностей. Но поскольку производство и



обмен в ередние века основаны были на медком хозяйстве, на
простом воспроизводстве, предпринимательство почти никогда
не было направлено в сторону расширения производства. Этим
оно в корне отличается от капиталистического предпринима -
тельства.

Мы не будем касаться мероприятий обогащения с приме -
нением прямых методов насилия, обмана, а ограничим иссле-
дование легальными приемами предпринимательства, т . е . бее
нарушения буквы действующих законов. Закон, право е е » кон-
центрированное выражение интересов господствующей в г о с у -
дарстве прослойки класса эксплуататоров* Хотя эксплуатация
путем прямого насилия как бы укрепляет позицию господству-
ющего класса, но нарушение основных принципов классового
общества того времени - частной собственности, права распо-
ряжения мелким хозяйством непосредственного производители,
всеобщей безопасностью, подрывает самую сушность классово-
го обществами потому классовое государство принуждено вы -
ступать против отдельных лиц из господствующего класса,ко-
торые нарушают эти общие нормы поведения. Легальные формы
эксплуатации в сущности тоже покоятся на внеэкономическом
давлении, поскольку легальное предпринимательство поддержи-
вается силой и мощью классового государства, и не нарушает
общих интересов господствующего класса.

Законодательство византийской империи как во времена
создания Юстинианова Свода гражданского права, так и во
время действия Василик и Арменоцула, всегда поддерживало
легальное предпринимательство и ограждало его интересы от
правонарушителей, облегчая законодательным путем действие
этого легального предпринимательства и защищая предпринима-
телей от сопротивления трудящихся масс.

Любое легальное предпринимательство должно иметь мате-
риальную баву, по характеру которой и различаются отдельные
виды предпринимательства.

Базой для городского предпринимательства являются :
1. Земля - собственность на вемлю в городе и пригоро-

дах.
2. Денежное богатство - ростовщический и торговый ка-

питал.
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3. Собственность на орудия труда в виду характера про-

изводства того времени в основном не могла быть основной
бааой для цредпринимательств, но собственность на. условия
труда - помещение мастерской» дома» корабли,мельницы явля-
лись серьезной базой для предпринимательства.

4* Собственность на рабочую сиду - на рабов и на пра-
во распоряжения трудом зависимых, являлась специфической
базой для предпринимательства в рабовладельческом и фео -
дальном обществах.

Личное участие предпринимателя в предприятии в сред-
ние века в Византии могло ограничиться только инициативой,
решением вложить свои средства в какое-либо дело для извле-
чения дохода. Это было свявано с некоторым риском потерять
данные средства, если расчет получить доход окажется неу-
дачным. Все остальное можно было поручить определенным ли-
цам.

Например, передать ловкому рабу средства на заведова-
ние мастерской по изготовление шелковых тканей на правах
свободного управления пекулием, 3Лиш же поручить подрядчи-

4 <ку построить доходный жилой
Предприниматель может заключить соглашение о проведе-

нии какого-либо меропрммя, например, по морской торговле,
а сан ограничиться только вложением с р е д с т в . '

Предприниматель мог и лично вести организационную и
посредническую работу,, особенно в торговле , но это каса-
ется только начинающих или имеющих весьма незначитель-
ную материальную базу для предпринимательства лиц.б//

для предпринимателя, обладающего солидной материаль-
ной базой» весь труд по проведению предприятия ложился или
на рабов или на наемных работников или на лиц,взявших на
себя соглашение на товарищество всю фактическую работу
взамен вложенных средств...

Бедняки говорили в 117 вела та*: "Мы много трудимся
и мало получаем га это, а вы извлекаете большую выгоду,
хотя труд ваш вовсе не обременителен!"

Поскольку основной принцип легальности - гражданское
право мало изменялось в Византия начиная с 1У в. вплоть
до самого падения Коя ^гагаополя, формы предприниматель-
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ства оставались в византийском городе относительно постоян-
ными. То,что было легальным для предпринимателя в 1* веке,
оставалось легальным и в Константинополе ХУ века. Конечно,
процессы феодализации и феодальные институты дали себя
енать. Те широкие финансовые операции, которые быта выгод-
ны в У1 веке,лишались своей выгодности ь период феодальной
раздробленности*

В истории легального предпринимательства можно разли-
чить пять этапов:
1 этап - с 17 по 71 век* Это время, когда предприниматель-
ство, основанное на рабовладении» потеряло свои преимущест-
ва, но когда еще сохранились крупные материальное ресурсы,
накопленные эксплуататорской внатью в предшествующий пери-
од. Это период равмаха предпринимательства в равных направ-
лениях: больная часть ремесленных мастерских была в руках
городской знати, филиалы константинопольских ростовщиков
простирались до Египта, наблюдалось крупнейшее домострои-
тельство и крупные размеры морской торговли*
2 период - 7П - конец IX века -"темные века"-упадок город-
ского строя; предпринимательство имело почву для развития
в основном в морской торговле,8' Как в каноническом, так
и в гражданском праве доходило дело до запретов ссудного
процента! Это,разумеется, препятствовало в значительной » •
ре развитию предпринимательства, основанного на использо-
вании денежного богатства.
3 период - конец 12 до конца II века - время надвысаего ра-
змаха влияния Византии на вновь развивающиеся страны. Это
время размаха предприятий в сфере производства предметов
роскоши, а также в сфере пассивной торговли, время бурного
роста ростовщичества»
4 период - конец XI-Ш век - равмах предпринимательства в
связи с ростом провинциальных городов;и внутренней торговли,
но начало увядания византийского предпринимательства в свя-
зи с усиливающимся проникновением итальянского торгового
капитала.
5 период - ХШ-ХУ в.-Предпринимательство сдерживается наличи-
ем феодальной раздробленности и господством феодалов в го-
родах, иностранного засилья и постепенного сокращения ви-
зантийской территории в свяви с турецким завоеванием*



1 . ПРВД1РИНИМ4ТЕЛЬСТВ0 В ЦЕЛЯХ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
ДОХОДОВ ОТ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ДОМОВ

Основной материальной базой городского предприниматель
ства была частная собственность на земельные участки в при-
городах и городах. Античного типа гражданство определенно-
го города в Вивантии не существовало.^' Любой имеющий вли-
яние богатый знатный человек приобретал земельный участок
и дом и переселялся в город* Как правило, византийская з е -
мельная знать предпочитала жить в городах, имея там земли
и дома.* 0 '

Участки вемли под жилищем / 'ISayoq / и дома в
столице имели колоссальную стоимость в 1У-У1 вв. Наоборот;
в ХШ веке они в Константинополе продавались почти ва б е с -
ценок. 'Внутри города во все времена Византии /особенно
в поздней/ существовали участки эвмли, занятые садами и
виноградниками. Конечно, сада в городе в первую очередь яв-
лялись предметом роскоши для внати - в романе Ввматия Ма-
кремволита /стр.47/ имеется восторженное описание сада при
аристократическом доме. Но в то же время городскио участки
сдавались в аренду садоводам, которые испольвовади их как
для огородов для продажи овощей, так и под виноградники*
Разводили специально в садах и гибкие кустарники для произ-
водства тары /П.Гр.65,437/. В городе ценился каждый даже
незначительный участок земли свободный от застройки вокруг
дома .^Каждый сад или огород ь черте города требовал летом
рабочую силу - обычно нанимались бедняки, о которых гово -
рят агиографические памятники, ^'Потребность в рабочей си-
ле была настолько велика, что Юстиниан в Новелле 8 0 , 5 пред-
писывал направлять на работу безработную бедноту города.
Особенно доходны были сады и огорода в подгородных участках.
Вся площадь вокруг большого города- * p

вовлечена была в предпринимательство горожан. ^'
Византийские "патриографы "/краеведы/ сообщают имена

крупнейших представителей знати, которые имели пригородные
участки 1 5 ;

Снабжение городского населения продовольствием-яйцами,
курами, гусями, мясом,главным обравом,овощами,маслом олив-
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ковым,молоком - производилось арендаторам! WHX пригород-
ных участков /проастияхЛ

Особенно вначенне имела для предпринимателей же »на-
*и органивация виноградарства. В предпринимательстве мы
можем установить пять или шесть звеньев: UЗемлевладелец
/крупннй сановник/; 2« крупный, арендатор - съемщик боль-
них участков аёмли для сдачи в аренду мелким съемщикам -
непосредственным трудящимся; 3 . мелкий съемщик; 4* вино*»
торговец, закупающий вино ив виноградников; 5» трактир-
щик- собственник трактира; б/ непосредственно работаю -
щнй в трактире продавец вина*

Виноторговец - предприниматель otvlpxopoc
доставлял вино в город» продавая трактирщикам оптом* В
Василиках специально введен раздел "О купж и продаже и -
на'7Вас„53,7, см.т.ТПЛ Необходимо отметить, что в Васи-
ликах в категорической форме устанавливалась полная сво-
бода виноторговцам устанавливать цену на вкно, тогда КАК
ровничные торговца бвли свяванн регулированием ценн /Кнш-
га Зпарха, XIX, !/• Виноградники, масличные рощи и огоро-
да сдавались в аренду» Иа страха, что съемщик сможет аа-
пустить дорогостоящую культуру, собственник иногда даже
давал арендатору соответствующий инструмент и необходимые
орудия Л 7 /^

Положение арендатора пригородных участков и&умитель-
но схоже как в 17-У1 вв* по папирусам, так и в Х17 веке
по даннвм монастырских актов» Съемщик сдававший в субарен-
ду по данным папирусов 71 века ставил условием получение
от непосредственного трудящегося иногда 3/4 урожая;1 8^
Крупный арендатор - предприниматель в Х1У веке помимо
платы требовал от субарендаторов разводить только те фрук-
ты иди овощи, которые бвхи ему выгодны для торговли: сле-
довательно, мелкие съемщики должны были продавать только
предпринимателю продукты участка аемли; кроме того обша~
ны были подносить еженедельные "субботнж* нодаржи*Л9'

Иногда встречаются сведения о непосредственном веде-
нии хозяйства крупным аемлваладельцем г проастиях, гда
работали рабы и мистии»20^ Еще в ХП веке pate работала ж
проастнях.2*'
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Необходимо особенно отметить, что посредническая тор-

говля в городе городскими товарами являлась недозволенной.
Корпорации имели монопольное право на производство и про-
дажу нвделий*22'

Однако посредничество между городом и деревней, пере-
продажа продуктов сельского хозяйства, скотоводства, пче-
ловодства, растительного масла, льна, являлись основным ви-
дом предпринимательства, которое, однако, регулировалось
городскими 'властями. По книге дпарха всякий крестьянин мог
продавать свой скот, но профессионалом - посредником
между крестьянином и городским потребителем мог быть толь-
ко тот, который получал соответствующее право путем вклю-
чения в корпорацию*

Крупные предприниматели по продаже скота- яроратёр-
«opov-имели многочисленных агентов по закупке скота у
крестьян, но не имели права препятствовать крестьянам са-
мим продавать скот. 2 3 '

Проастии - земельные участки в пригородах были важ -
Htftiu доходом городской знати, которая стремилась всячес-
ки овладеть ими. Известно,что новеллы императоров Македон-
ской династии о запрете продажи крестьянских участков зна-
ти не касались пригородов больших городов. 2 4 / Но наиболее
важным дла знати было владение домами в городе .Дом в ви-
зантийских памятниках представляется не только как жилщце
или же предмет роскоши у знатного сановника, не только как
натурально-хозяйственный "ойкос" магната, но в основном в
Константинополе как дом - предприятие, дающее доход -ярбс-
o£ov . 25<Дом сдавался в аренду на определенный
срок. 2 6/ В законодательстве различается цель сдачи дома
под жилье или же для пользования доходами от дома. 'Это
давало возможность субаренды и спекуляции домами*

Византийское законодательство Имеет дело с большим
домом, который съещик распределял по частям / хат* ]L6-
рои с / и сдавал комнаты / 61 а Стад / квартирантам
/Вас .XX, 1,30; Диг XIX, 2,3с)/. 2 8 ' При сдаче дома использо-
вали все: сдавали части дома,комнаты, веранду/ tzibpav /
балкон на втором этаже, подвалы. ^ Использовались все пре-
имущества дома - вид на море, на сада, на памятники искус-
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ства. Поэтому так упорно во все времена Византии в зако-
нах приводились требования о том,чтобы новостройка сосе-
да не васлоняла вида на море и т . д . 3 0 /

Сам съемщик не собирал квартирную плату - это поруча-
лось особому лицу - бфеатбс.

Квартирная плата-SvoCxiov- в Византин считалась на-
иболее устойчивым доходом предпринимателя. Как в 17-71 ве-
ках знатные лица имели много домов*3 "так и в поздней Ви-
зантии, хотя на суженной основе, городские богачи являлись
собственниками ряда домовs™

Доходность дома в значительной мере повышалась, если
дом сдавался под торговоремесленные предприятия. В Виван-
тии, так же как и в позднем Риме, первый этаж большого до-
ма был рассчитан на аргастерии- Обычно первый этаж имел
крытые галереи - портики, которые превращались в торговые
ряды. Главные улицы поаднеримскюс городов, как описывает
Либаний /П,382-384/, все имели портики, так что можно <5нло
в гнойный день пройти весь город и не испытывать лучей
солнца»

Бедные ремесленники иногда работали под этими портж-
камм, а иногда, не имея своего дома, и ночевали там» По
трактату Аскалонита "имеющий эргастерию должен оплачивать
половицу расходов /по ремонту/ вследствие использования им
портика" /Аскалонит,^ 43, стр.29/.

В ранней Вивантии в Константинополе знатные лица жм-
перни имели свои дома в самых торговых районах столицы*33'

Использование домов для помещения эргастержев харак-
терно для всех времен существования Византии. И в повдн*-
римских папирусах, ж в актах поздней Вжвантжи фигурирует
сдача домов или частей дома под эргастержж.З*'

Многочисленное константинопольское ремесло в Вжвангш
во все времена вынуждено было отдавать свои доходы вжа -
дельцам домов в виде квартирной швтн.Зб/ необходимо от-
метить, что в X веке по Книге Эпарха домовладельцами,сда-
ющими квартиры другим ремесленникам показаны ж сами ремес-
ленники и мелкие торговца;9 6' мы можем вывести,что предпри-
нимательство распространилось и на более внрокиэ слоя насе-
ления в Константинополе в 1Х-Х1 вв.9 жогда, торговое равви-
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Tie Внаантии находилось на самом высоком уровне.

Внойкион - квартирная плата, распространялась на ог-
ромное большинство населения византийских городов ж пото-
му правительство вынуждено было регулировать высоту квар-
тирной платы*

В Книге Эпарха имеются строгие постановления, угрожаю-
щие лицам» повывающим плаху со своих жильцов /1К«9 и др./

Правительства Льва У1, Романа 1 и Никифора фоки под
угрозой серьезных народных волнений вынуждены были выно -
сить постановления о регулировании квартирной платы, или
даже о сложении ее / Феофан продол л., 448 /• Относите ль -
жую высоту квартирной платы высчитать трудно, но исходя иа
того,что стоимость дома в Х1 веке определялась официально
по доходу, подучаемому от квартирной платы из расчета ва
халда б номисм квартплаты считать стоимость дома в 1 лит-
ру /т.е . 8,4^/ то выходит, что квартирная плата рассчитыва-
лась примерно на амортизацию в течение 12 ж т . 3 7 ' Но квар-
тирная плата определялась контрактом, который ног учи» -
вать данную коньюнктуру*36' В папирусах часто встречалась
формула сдачи помещения в наем:* на столько времени, сколь-
ко пожелает ДОМвХОВЯИН*- ty'bv poiHeu xp*vov . . .
( Р*р. Ro**-a*arg., I I I , 38,19 b * * e * » » б о е время
хоаяин мог выгнать жильца ив помещения.

В сдучае неуплаты в срок квартирной платы хозяин имел
право также захватить любые вещи, находящиеся в квартире
неплательщика или лица, небрежно относящегося к помещению
/ В а с , 25,3,2 по Диг. ХХ.2,2_/ Хозяин имел право в cjy4ae
пропажи своих вещей делать обыск в квартире съемщика /Вас*
53,1,31 по Дщг. 47,5,1,бД

Особое вначение имела для Константинопольской внати
квартирная плата с приевжащих в столицу по делам иного -
радних,

Прокопий /0 постройках 1,Х1,25/ говорит о тяжелом по-
ложении их,, так как дела ватягивались, а платить квартир*
вую плату было непосильно. В 1иду централивации управления
в столице постоянно ощущалась острая нужда в квартирах для
приезжающих. Предприниматели поэтому строили спецюльные
дома для приеежих /Аскалонит, стр.22/ и для иностранных
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купцов, останавливающихся в Константинополе на 3

Мв можем видеть, насколько выгодна была для констан-
тинопольской городской енати централизация, особвве преи-
мущества столицы и средоточие в Константинополе основных
операций, внешней торговли - пассивной торговли» Понятно,
что константинопольской внати выгодно бдао запрещать ме-
таксопратам выбежать ив Константинополя, но требовать, что-
бы заграничные купцы сами приезжали в столицу Византии.

В результате развития феодальных, отношений распро-
странился легализованный обычай сдавать дома в аренду на
•мфитевгном праве40!.в.в "вечную" аренду, которая обычно
связана была с условием значительного улучшения /рщ\*Ст-
C\Q / дома или участка; амфктевтная аренда считалась
•вечной", заключалась бессрочно или на очень длительный
срок» Съемщик мог производить для себя значительные улуч-
шения, в смысле организации помещений дня мастерских,уст-
раивать при доме сада, проводить водопровод, не боясь ли-
шения права получать доход от дома, а домовладелец полу-
чал твердый постоянный доход от дома» Сдача домов на аш$я-
тевтном праве продолжалась в течение всего времени сущест-
вования Византия»*"

Доходной статьей византийского предпринимателя была
сдача в аренду предметов имущества,42' сдачи в аренду та-
ры /бочек для вина, пифосов/. Собственник сдаваемой тары
отвечал в случае ее неисправности 8а причиненный убыток*
За предоставление вещи разрешалось брать проценты, так же
как и за деньги, при чем одежка выражалась в стоимости ве-

^ З /

Поскольку в Византии институт рабства еще долго суще-
ствовал, сохранялась практика сдачи в аренду рабов на оп-
ределенный срок. 4 4 '

2 . ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Вложение средств в производство не могло быть на пер-
вом плане у византийских предпринимателей, так как именно
мелкое ремесло, а не крупные вргастерии имели особые выго-
да* С точки зрения социальной политики византийские импе-
раторы поддерживали мелкое ремесло, не допуская, чтобы
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производство находилось в руках сановной вкати. Это быжо
старинной традицией византийского правительства* В течение
длительного периода, продолжавшегося вплоть до торжества
провинциальной энати власти в ХП веке, проводилась полити-
ка поощрения предпринимательства торговоремесленной про-
слойки» Особенно выявилась эта политика в начале У века
когда был издан вдикт о запрете знати заниматьея"гибедь-
ной для городов торговлей* чтобы дать простор плебеям и
купцам.45'

Этот закон воспроизведен и в Васнликах, но с сущест-
венным иаменением: вместо слов "купцам и плебеям" гово-
рится о "частном лице /C6I<6TOV *at npay^axtvxiHoU /.
Что ото не было некритическим воспроизведением старого
закона, явствует ив многочисленных статей Книги Эпарха,
в которых излагается запреты в производственном предприни-
мательстве и профессиональной торговле.*6'

Правительство боялось, чтобы при сосредоточении са-
новной 8натью политического и экономического влияния не
пострадала бы та база, которая помогала сохранить автокра-
зию - торгово-ремесленннв круги города - и не допустить,
как в Венеции, создания аристократической республики.

Однако для знатного лица сохранялась лазейка для пред-
принимательства: любой знатный *мог дать своему рабу право
на управление пекулием, стать хозяином любой зргастерии.
Таким образом раб мог стать подставным лицом в предцри -
нимательстве знати, легально обходя вакон о недопустимос-
ти сановнику заниматься предпринимательством в торговле
и ремесле**"'

Со стороны знати, разумеется, были попытки занимать-
ся в широком масштабе торговлей,против чего выступала им-
ператорская власть. Характерен пример: однажды император
Феофил увидел колоссальный корабль, наполненный ценным
грувом. Он спросил,чей он, оказалось,,что его жена стала
вести морскую торговлю. Император приказал сжечь корабль
вместе с грузом,сказав: торговать надлежит только частным
лицам, если мы будем извлекать дохода от торговли, то
каким образом могут жить частные ища? /Зонара,Ш,4(>*Л
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В I t веке Кекавмен /§88/ советовал богатому лицу» н#

занимающему правительственной должности: "Если ты живешь
в своем доме частным лицом, заведи себе автургии - мельни-
цы, аргастерии, сада".

В Васмликах подчеркивается,что всякое частное лицо
может иметь предприятие в городе и вне города -превратить
бездоходный участок земли в доходный48//органиеовать ка -
меноломни, добывать мрамор, металлы, мел, гипс, серебро
и т . д . / Конечно,подобные мероприятия мог проводить и лю-
бой крупный землевладелец. Закон имел в виду очевидно го-
родских предпринимателей, арендующих у землевладельцев /в
частности у монастырей, как это делали Аргиропулы в XI7
веке/ участки вемли.^'

Сановная анать, несмотря на запрет участвовать в ор-
ганизации производства и торговли% имела самые легальные
В08М0ЖН0СТИ проявлять широкое предпринимательство в управ-
лении и получении на откуп государственных предприятий и
имуществ. В Византии государство охраняло свои регалии,
государственные монополии на добычу соли, на добычу пур-
цура, на изготовление оружия, отдельных высококачествен-
ных тканей. Особенное значение для предпринимательства
имело управление солеварнями. Государство поручало »то
дело или монастырскому хозяйству или откупщикам или спе-
циально назначенным лицам. Так, в 688 году Юстиниан П пе-
редал церкви хозяйственное управление над солеварнями рай-
она Фессалоники»^"'

Нам известно,что в Х1У веке Алексей Апокавк, в даль-
нейшем глава правительства с 1341-1345 свои богатства на-
копил будучи управляющим солеварнями.^*'

Такие управляющие солеварнями имели в своем распоря-
жении большое количество лиц, связанных с мелочной торгов-
лею соли. ^'Формально легальным предпринимательством явля-
лся откуп частными лицами сбора налогов. Откупная система
была источником создания крупнейших богатств. Откупщик -
видная фигура в византийском городе как в У-У1 веках, так
и в позднее время. Особенно развилась откупная система в
XI веке и позднее. Красочно Никита Хониата пишет,что сбор
налогов продавался так же экак и рыночше торговки продава-
ли на рынке фрукты./стр.584/.
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Откущики пользовались дурной славой и преддринима-
те лье тв о такого рода считалось щ>е дос удите льнше и опасным
так как оно связано было с незаконными поборами с населе-
н-я.53/

С середина ХП века в свяви с распространением систе-
мы прений размах деятельности откупщиков налогов аначи -
тельно сузился и этот вид дохода уже встречается реже.

В повдней Византии роль в торговле крупного землевла-
дения значительно повысилась к ущербу городского населения^
Можно сказать,что захват власти провинциальной знатью при
династии Комнинов означал постепенннй переход городов во
власть феодалов» К концу ХП века провинциальные города
оказались экономически под властью с одной стороны феода-
лов, с другой - итальянского торгового капитала*

3. МОРСКАЯ ТОРГОВЛЯ
Поскольку Византия находилась на стыке Востока и За-

пада, а Константинополь бш,так сказать "соединяющим уз-
лом? как говорили в 1У веке, или, по выражению Парке а, "зо-
лотым мостом", то,естественно^морская торговля была ОДШЙГ

на самых солидных направлений нр@дпрннимательства«£&гш
домовладельцам и собственникам проастиев было выгодно^
чтобы Константинополь являлся "всемирной гаванью"» /внраз:
жеиие 1У века/» куда съезжались купцы иео всех с т р а н , ^
то зто не меиало состоятельным ледда вкладывать свои сред-
ства в активную морскую торговлю* Можно отметить три на-
правления такого предпринимательства. 1/ Самостоятельное
ведение предприятия» 2/ сдача корабля в аренду»вафра:яо- '
ванне корабля» 3/ финансирование морской торговли»

В этом отношении морское обычное, легализованное
правительством право "Закон Родосу в* в средневековой
Византии в существенно* мало отличалось от обычаев П~Ш
веков Римской империи.56'

На характере и направлениях морского предприниматель-
ства закономерности феодального с/роя мало отравились.Но
зато значительно изменился состав предпринимателей и их
внутренние отношения. Начиная с сер. УП века» когда Ви-
зантия лишилась возможности получать в ввде государствен-
ной повинности досз&влябмый коллегией навикудярив» еги -
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петское верно,снабжение столицы и городов перешло частной
инициативе: В "Морском Законе" говорится о купцах -'ёцхорос f

которые зафрахтовывают целиком корабли для перевовки зерна
и других продовольственных грузов. Это, очевидно, скупщика,

ап:ок&пт\\о1, которые закупали продовольственные товары и
отправляли их в столицу и большие города. В конце ХШ и в
Х1У веке такими скупщиками были купцы города Монемвасим,
которые по хрисовулам 1284-1317 гг. захватили в свои рук*
сбыт вина и зерна в Константинополь. 5 б ~ /

В целом, в средневековой Византии торговля не сократи-
лась, но измельчала, стала более раздробленной; подобно то-
му, как в городе античные крупные эргастерии, основанные
на труде множества рабов, сократились в pas мерах и в основ-
ном перешли на свободный труд, так и в морском деле прои-
зошли аналогичные перемены: исчезли грандиозные корабли П
века в роде тех, которые так красочно описал Лукиан.Упомина-
емые в "Морском Законе" и в хрисовулах корабли стали мел-
кими,- обычно стоимость корабля не превышала 50 номисм:
Все члены корабельного экипажа в основном были наемные ли-
ца - матросы и гребцы. Большая часть торговцев имела столь
незначительный грув товаров,что их даже не называли "куп-
цами", но просто tmp&tcn. -пассажирами?"Собственни-
ки кораблей могли согласно "Морскому Закону" сами вести
торговлю и перевозить ва плату пассажиров» Мелкие собствен-
ники были одновременно и хозяевами и капитанами, но обычно
состоятельные лица имели экзерцитора, управляющего делами,
который мог быть рабом-управляющим /"инсистор"/; но в таком
случае господин нес всю ответственность in eolidum
Экэерцитор в Василиках обычно понимается уже как наемное
лицо, несущее полную ответственность и в тексте называется
так же, как и собственник корабля -"навклиром". Кроме того
говорится о "доверенном лице "-"пистике"-* LOT скбс- , кото-
рый может пониматься как обычный в средиземноморской тор-
говле t r a a t a n e , T . e . ведущий торговые функции на
деньги предпринимателя в расчете на доход.

"Пистик" имел широкие полномочия, нес судебную ответ-
ственность за могущие произойти по его вине убытки.56'

Но самостоятельное ведение морск^дарговди для знати

Ll У uv; л некого |
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было свявано с формальными неудобствами, а также с большим
риском довериться экэерцитору или пистику. Преобладала дру-
гая форма И8В.течения дохода - сдача корабля в аренду - ино-
гда на один рейс а иногда и & с ч у е к с Ь с , т .е . на все
время годности корабля» Фрахт был очень высок59/ в свяви
с риском мореплавания» В Морском законе постоянно говорится
о нападениях пиратов, бурях, гибели кораблей.

Сдача на весь период годности корабля - ую$о*рaai'a-
имела смысл в том отношении, что арендатор более бережно от-
носился к кораблю и его оснащению, чем фрахтовавший на один
рейс, а ховяин более долгий срок мог иметь постоянного арен-
датора.

•Мор с к ей Закон** имеет в виду и обычаи, когда собствен-
ник корабля вступает в товарищество с купцом и.помимо фрах-
та, является участником в прибылях морской торговли.

Что же касается капитана корабля -Навклирз- то обычно
его доход состоял ив vav\ov - платы за провоз и в этом
случае его доход фактически был заработной платой, так же
как и прочей команды корабля. Но навклир, а иногда и вся
нанятая им команда, помимо фрахта договаривались получать
долю торговой прибыли. Это повышало заинтересованность ко-
манда благополучно доставить груз. В таком случае заключа-
лось особое соглашение о совместном участии команды в дохо-
дах и убытков предприятия.60'

Обычаи морского предпринимательства, изложенные в Мор-
ском Законе, дают основание думать,что в Византии примерно
в У1-УШ веках, когда энкрепилась редакция этого документа,
зародилась практика финансирования морской торговли с учас-
тием В прибылях хреокос vtov ta
Этот вид предпринимательства впоследствии принят Западом,
итальянской торговлей в т.н. "коллеганции" или "комменде"?1'

Морское предпринимательство в Византии естественно бы-
ло подорвано с конца XI века, когда был заключен первый гу-
бительный для византийских горожан договор с Венецией» В
дальнейшем положение все ухудшалось. Но даже в XIУ веке в
Фессалонике наиболее могущественной прослойкой населения бы-
ла корпорация моряков. *'

Византийские предприниматели получили славу очень лов-
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ких дельцов. Такими они казались на Западе, такими их счи-
тали и на Руси.

Обычным для торговли докапиталистического периода был
принцип-"не обманешь, не продашь!" В римском праве счита -
лось естественным свойством природа человека обманывать друг
друга при торговле! /Диг, 19,2,32,3; Код.Юст.1У,4,16,4./ Это
положение воспринято было и Василиками6?'

Но законодательство стремилось в некотором отношении
сгладить это стремление нажиться эа счет другого при купле-
продаже* Существовал закон "Если кто-либо продал свою вещь
8а слишком дешевую цену, то он может, вое врат ив сумму, по-
лучить вещь обратно. Слишком дешевая цена - это такая цена,
которая ниже половины расценки /т.е . хак называемой "справед-
ливой цены", устанавливаемой при процессе сведущими людь-
ми/. Если же покупатель предпочтет уплатить разницу до
справедливой иены, то он может удержать вець у себя."/Вас.
XIX,10,72/.**'

В настоящей статье мы не касались испольвования город-
скими предпринимателями денежного богатства - что явится
темой моей следующей статьи. Но и И8 наложенного материала
мы можем заключить, что направлений предпринимательства у
византийских горожан, особенно столицы и крупных городов-
эмпорий, было достаточно и не было никакой необходимости в
аграривации городской хозяйственной внати. Вюантийское ва-
конодательство не знало сословных перегородок для городско-
го населения в смысле возможностей для обогащения. Даже ра-
бы, получившие свободное управление пекулием, могли зани-
маться предпринимательством наравне со свободными. Именно
опираясь на эти предпринимательские прослойки византийское
государство устанавливало путем законодательства нормы по-
ведения и условия гражданского права для населения, рецепи-
ровал о в IX веке Юстинианово право. Этому слою населения,
воспитанному на предпринимательстве, противостояла знать,
кичащаяся благородством происхождения и основывающая свое
могущество на эксплуатации сеньориального типа через фео -
дальную ренту. Наиболее ярким столкновением двух видов эк-
сплуатации было выступление зилотов в 1342-49 гг. Кантаку-
8ин писал? Зилоты боролись..* вовсе не с целью защитить мо-
лодого императора, а с тем,чтобы получить возможность при-



сваивать богатства, которые она добили больше всего на све-
те! /17.17/» В главах Кантакувина этот дух предприниматель-
ства являлся тяжелым пороком! Лвди этакого происхождения,

но с предпринимательскими способностями, стремились вытес-
нить феодальные сеньоров с их политических поэиций!

Географический фактор и исторические традиции содей-
ствовали тому,что борьба эа политическое преобладание и sa
совдание условий дла развития той или другой формы эксплу-
атации играли важнейшую роль в истории Вивантии.
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ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Камениата, П , Г р . 1 0 0 , 5 3 3 : жрбс тЦ жбХеи теХоОас
2 , Там же, 5 4 0 : £к V6JI<DV жаратт^р^ае l e v * о \ £ т е и р а

3. Книга Эпарха ,УЦ,§ 13.
4* Книга Эпарха, ХХП,§ 4.
5. Морской Закон, 1, § 19; Ш,§ 21 и 32.
6. Чудеса СБ.Димитрия, 1381.
7. Шевченко, Диалог, 205.
8. Острогорский, D»O#P#t 63,64; ЛОПЕЦ, 78.
9. Эдикт Адриана о делении граждан на elve& и inaolae

/Код.Юст.Х.40/39/,7; Диг.50,1,37/, которые имеет жилище
в городе, в Василиках ивменен: все имеющие жилища и те,
которые живут там постоянно называются % о \ I x a i
/Вас,54,1,6/Временно при&шшие ^шт1но( &тя*
право оставаться в столице не больше трех месяцев /Книга
Эпарха, XIX,$ 2/. Десятилетнее польвование домом под ва-
лог тоже делало иногороднего жителем столицы./пира^Ь 13/

10. 6 агиографической литературе всех веков существования
Вивантии мы имеем сведения о переселении богатых провин-
циалов в столицу, где они делались постоянными жителями
и входили в состав константинопольской внатн. /См.Руда-
ков, стр.68 и ел./.

11. При Юстиниане небольшой участок аемли с домом в центре
Константинополя расценен был колоссальной суммой 25 литр,
s . e . 1800 номисм; дом патрикия Домиана в 90 литр; домs.e. 1800 номисм; дом патрики Домиана в 90 литр: дом
сапожника Ксенофонта - 7 литр - 804 номисмы! /Патриогра-
<|н, ? 77/. В агиографии Метафраст /X в./, в вида повд^"
вставки в житие, передает, что святой Маркиан купил в
<|ы, f 77/. В агиографии Метафраст /X в./, в вида
вставки в житие, передает, что святой Маркиан купил в
торговой части города у Золотого Рога дом аа 2000 номисм.
причем ховяин дома впоследствии жалел, что поодал дом да-
те в о /П.Гр. 114.432/. Но если мы обратимся кТенуввскоцу
архиву" в 1282 году, по документу 119 дом продан бнж
8а б номисм; по документу ш 134 - даже ва 4 номисмы.Како-
вой бы ни была жалкой лачужка» но столь низкая цена ое-
начает, что вемельный участок в городе не имел уже той до-
ходности, которая была характерна для раннего периода»

В Фессадонике в 1320 г* 3 дома в центре города хоро-
шей стройки были проданы только ва 60 номисм /дельгер.
Акты св.Горы, JP 111,28/7

12. Схол.1 к Вас. XX, 1, 57 - по Диг, 19,2,57 "Я имел дом и
вбливи него участок земли, который и сдал тебе в арецдуГ
Равбирались случаи когда на сданном в аренду участке про-
изводились такие работы, которые приносили вред стене до-
ма. В городе отношение эемлм и дома в законодательстве
были противоположны положениям в деревне;*в городе: хЬ
.* * ~ . . х ~ -» л 1 « » } ~ — П -*f XJ *.%, *1/тта л я л * в а н т е А «МНЕ. тта#*«1.
ыи пртвполжны п ж н и в д р в н е ; в г р д е :

ФРС цброс fccJTt той O'CKOD-"участок земли есть, часть до-
ма^, тогда как в деревне-цёрос taxi OIKOC тои ЬЬ&*о»
дом есть часть участка 8 ем ли" /там ж /

, д д р ц ё р о с
дом есть часть участка 8 ем ли" /там же/.

13. Рудаков, 210.
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14» См. мою статью-М.Сю8Юмо£,Экономика пригородов византий-

ских крупных городов. /Вмз.Вр.т.Х1,1&5б стр.74/.
15. Па*риогра<|ы, 80,25! ,258,266.
16. В Васмликах 53,7,18 статья Кодекса Юстиниана 4,48,2

представлена в расширенном виде. Виноторговец покупал
целый склад вина, поучая ключ от склада, но принимал
в то же время и ответственность ва сохранность его и
во8можнух> порчу»

17. Pep.Roe-aearg.- Ш, 51.
18. Там же, 01,51,20; Ш,49 - начало УП века.
19. Дельгер,Акты св.Горы, 102.
20. дельгер, Finansverw. ,116 .
21» Пападямитриу, 27*
22. Византийская Книга Эпарха, стр.42.
23. Книга Эпарха, ХУ,5.
24. Пира, 51,9; см. Сювюмов, Экономика пригородов,58*
25. 0 доходности дома в судебном сборнике Пира /38,6/ гово-

рится: Жена, как собственница дома, продала его ва 40
номисм. Муж опротестовал: "ведь доходами от этого дома
нужно прокормить всю семью с детьми!41

26. Схолия 1 к Василикам XX.1,9В приводит пример, /отсутст-
вующий в соответствующей статье Дигест-Х1Х,2,5В,1/ о
сдаче в аренду дома аа 100 номисм*

27. хрЧ<л-С **1С оСМаедас-ХРЧ^С xdpictev otxijaeu>c . . .
/Вас.ХУ1,УШ,36/:"Надлежит 8нать,что простое пользование
домом отличается от польеоьания доходами от дома. Имею-
ций право простого польаования домом может жить в доме
со своей женой, детьми, отпущенниками,... но он не мо-
жет сдать дом в аренду. Тот же, который имеет право
польеоваться доходами от дома, может сдать дом ва пла-
ту для проживания другому лицу?

28* Схолия 3 К Вас.XX. 1,25: брСабшао SCaixav rflc
otKCacc

Византийское ваконодательство подробно разбирает все-
. возможные конфликты, возникавшие в результате сдачи в

аренду домов /Диг,Х1Х,2,Вас.ХХ,1/.
В Дигестах приводятся положения о постройке ломов спе-
циально для сдачи в наем, т.н. 1/ши1а - /Диг,Х1Х,2,
22,2/ В Баси ликах в сходии 1 к А Х , 1 , 2 2 говорится,ЧТО на
постройку подобного дома некий дал 1000 номисм.

29. S.Li*5khM4l D e e Pr^vrit;hauc Ira ptalemaischen und romischen
Xgypten t(?Iesaen,1914,8.77.

30. Аскалонит, 33-34.
31* В работе Жанэна Constantinople b^-reitine собраны

сведения виеантийскил писателей относительно домов в
Константинополе. Законодательство Дигест и Кодекса Юс-
тиниана имеет в вцду рад конфликтов, возникавших в ре-
вультате сдачи домо*? в ареццу.
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32* В актах поздней Вив ант и и часто приводятся данные о

продаже или завещании нескольких домов собственника:
Дельгер, Акты ев .Горы, 111,28. В Хиландрскюс актах
/ W 277 говорится о жителе Фессаллоники Карав асе, ко-
торый передает наследникам 6 домов*

33. Характерно, что большое количество кварталов Констан-
тинополя, торговые ряды, торговые пристани носят свое
название по имени сановника, владельца домов в том или
ином районе.

По патриографам /П. 184; Ш,248/ гавань хЬ. E\ev-
терLOU на Пропонтиде носит название по имени санов-

ника 1У в. Блевтерия. Порт Цезария KaioapCov Xiuyjv -
по имени вельможи жившего в У в. /Феофан, стр. 111,235;
Жанэн,220/, порт Контоскалия по Псевдо Кодину -по про-
звищу вельможи-турмарха Агаллиана /нач.8 века/? Жанэн,

Торговые ряды под портиками - змволы /по русской
летописи уводы/ тоже назывались по имени частных вла-
дельцев крупных домов и городских участков. Так эмво-
лы Домньна и Леонтия-по имени вельмож, которые имели
свои дома t^jipo\ot TOO AeovT^ou -патриогра-
Ж " Ч Д ^ ' ° A "e /там ж е 1

Д р
ои дома t^jipo\ot TOO AeovT^ou -патриогра-

Д А ^ » 0 ' Т О ° AOUVIVOV "euBoXoi - /там же,1.
5/Также эмволы Maupiavoo -по патриогр&*

фам-это дома императора Маврикия до занятия им престо-
ла /1,148/. Все это говорит о том,что рынок находился
в руках тех знатных вельмож, которым имели там дома и
портики. Вельможа Евфрат имел дом в районе мясных ря-
дов. /жанвн.327/ ряд домов знати находились в самых
торговых районах у торговых пристаней /*анвн,292,299,
305 и др./

Все это говорит об искусственности той "кварталь-
ной11 схемы, с которою выступали Манойлович и Дьяконов
относительно деления Константинополя на торговые квар-
талы /партии зеленых/и аристократические кварталы /пар-
тии синих/. Наоборот, аристократические лома как рае
помещались в наиболее торговых районах Константинополя*

Как пример иэ более поздних времен мы можем отме-
тить, что тарасий, вельможа УШ-1Х века, потом патриарх,
владел домами в гавани св.Маманта, именно в то время,
когда уже начинались торговые свяви с появившимся на
исторической сцене русским государством /Феофан,500,
Патриографы, Ш,2бб,312/.

34. О домах, специально приспособленных при постройке для
сдачи под мастерские в папирусах У1 в. / Р* Cefcra,
б, 110-565г./ Особенно подробно в трактате Аскалонита
/стр.18-26/, в поздних схолиях к Василикам /Сх# 28 к
Вас; 60,3,2^; сх # 2 к кн.К,1,30/ баня/ сх,1 к ХХ,1,54-
под склад зерна*

Иногда плата деньгами ва помещение заменялась вено-
сом изделиями или работой по вакаву ховяина дома /р.с*-

iro , 67.ПО/, иногда частично эа деньги, частично нату-
рой /Р. Ыу, £У1,1890,508 г./.

В XI в. по Кекавмену /W 88/ энатные лица заводили
при доме эргастерии.
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35. 6 1У веке Либаний пишет /1,228/, что сапожника вынужде-

ны жить в случайно попавшихся квартирах» В X веке по
Книге Эпарха отмечена сдача эргастерий ремесленникам
аа внойкион - квартирную плату /1У,§; 1Х,4;Х,3;Х1,7;ХШ,

В конце ХШ века Гуделюс владел домами, содержащи-
ми сданные в аренду 4 ткацких мастеоских. пекарни,
булочной, парфюмерной эргастерий /м-м. ,v, 90-9&A

Зб« Книга Эпарха, Х«3; ХШ,6.
37. Пира, 21 и 38.
38» Квартирная плата но папирусам ва сданное псмещение

мастерской была относительно нивкой. Так, 8а помеще-
ние красильни /в 570 г./ 1 3/4 кератия в месяц -т .е .
меньше 1 номисмы в год / pap. Roe-Georg., Ш,38/;
В Оксиринхе в 506 году эргастерия сдавалась ва 1 но-
мисму 2 кератия в год /Р.0ху,196б/ торговое помещение
ва 1 ноыисму в год.

Конечно.речь идет о мелких провинциальных городах
Египта,- в Константинополе энойкион был выше -по схо-
лии 2 к Вас.XX. 1,23 от 4 ремесленников аа сданные по-
мещения хоаяин подучал 24 номисмы в год.

39* Книга Эпарха ХХ»2. Красочно описывает о пребывании
на квартире у хитрого Константинопольского хозяина
средневековая легенда о Фортунате*

40» о 1 к ^ у а т а к а ь я о с р б а и о у т а ь н а 1 ц с а ^ о и у т о и x a l e t c

то 6iT)vexec tyupvxzvovxai . . ./ ПеСра,Х?.,16 /

-доме продаются, сдаются в аренду и в эмфитевтное
владение.

41* При Юстиниане если эмфитевт не вносил в^течение 3-х
лет В8Н0С0В, то лишался владения; /Код.К/ст,1У,6б,2 и
3/ в Х1У в . для церковных амфитевтов срок сокращался

Йо 2 лет /Арменопул, ШЛУ,8/.

ира /ХУ,б/ сообщает,что на эмфитевтном праве сдава-
ли дома - иногда раавалины1- fepetxia - для после-
дующего их восстановления. Вцсота эмфитевтной платы
устанавливалась Прохироном /15,4/ на следующих осно-
ваниях - эмфитевт ежегодно должен вносить церкви по-
ловину той квартирной платы с жильцов, которую полу-
чит nocie произведенного ремонта дома /ср. Арменопул,
Ш1У5А

42* В папирусах византийского времени отражены подобнш
сделка: в р-мавр», Ш, 67303 - сделка касается сда-
ваемых в аренду колясок*

43* В Вас. 53,7,4 говорится о сдаче в аренду пифосов и бо-
чек. В схолии 1 к Вас. ХХШ,ш,73 по Код.Юст.ТУ.32,25
говорится о сдаче нод проценты о^^жд; сдавались в
аренду корабли / о том ниже/.



щий о целях аренда рабов:"если я, тебе предпринимате-
лю, сдам в наем раба с тем,чтобы ты использовал его
в эргастерии..."

45. Закон 406 года Феодосия П и Гонория, Код.Юст.1У,53,3.
Nobiliores natalibus et honorum luce ccn<spicuoa et patrimo—
nio di.-bl.ore3 pernlcioeui" urbtbus merciironiuic exercere pro—
htbemue ,ut inter plebeium et nagocifftorem faciliue e i t
emendi vendendique commercium •

46. Книга Эпарха, У,4; У1*10,13; УП,1; ХУ1,4.
47* Книга Бпарха, 11,10; У1И, 13 Однако вряд ли можно пола-

гать fчто такой порядок был распространенным: ведь гос-
подин должен был ручаться за выполнение рабом правил
и быть подвергнутым тем же наказаниям,что и раб, т . е .
порке, остриженою волос и т.д.

48. Вас.28,8,7,13-12 : &YP6V *poo66eurov и'оЩа*...
49. Дел?ер, Акты св.Горы, & 102.
50. Грегуар, Эдикт, стр.119.

Руководители монастырским предпринимательством были
особые лица, икономы? в XI веке монастырские доход-
ные места стали передаваться предпринимателям на пра-
вах Харистикия -хаоистикарий получал от правительства
"в дар монастырь /иногда по просьбе захудалого и
развалившегося в хозяйственном отношении монастыря/
с тем, чтобы харистикариа наладил хозяйство монастыря,
произведя определенные затраты, но в дальнейшем на оп-
ределенное время - обычно на 2-3 поколения - мог ис-
пользовать в CBQK) пользу дохода от монастырских участ-
ков. Так, философ Пселл, который был ловким предприни-
мателем, купил право харистикария на монастырь мидикия
и рассчитывал:"если я сделаю для монастыря все,что
нужно, я буду получать сто медимнов пшеницы, вдвое
больше ячменю, а маслин сколько угодно!" /Пселл,У,263/

5 1 . КантакувМН 1,25: ТШУ 6T|iiooi&v y^P &*&v тбте T^V

52. 6 книге Эпарха ни словом не упомянута торговля солью:
даже салдемарии, которые продавали разного качества
бакалейный и др. мелочный товар, не имели права торго-
вать солью. Очевидно существовали особые розничные тор-
говцы солью вроде аяополов- &\ояш\ои - ,невест-
ны* по папирусам / и - w ., or. , 1,268/,входившие в
штат правительственных солоеварен.

53. Кекавмен писал,что лучшие дома в Константинополе пост-
ооены откупщиками, однако, тут ке прибавлял.что это
рискованно , и не советовал браться за него!/5 95/
°н рассказывает об одном откупщике , .который задолжал
60 литр л был лишен всего имущества, кончил жизнь уз-
ником.



54. В полном противоречии с прежней политикой власти Алек-
сей Комнин предоставил севастократору Исааку хрисовул
об освобождении от платежей с 12 кораблей /.Петит,53 / .
Это было явное покровительство торговле высшей знати,
членам императорской семьи. Это давало возможность уси-
лить местную знать и экономически эакреп ть раввивающую
ся феодальную раздробленность. См.также Франчес,76-96;
Кирстен, гл.Ш; Лишев,Горянов,253.

55* По ГеЛду /1,56/ правительство заинтересовано было толь-
ко снабжением столицы, а не развитием торговли.

56. ДИГ.Х1У,2- D* lege Rhodia de iactu -
сентенции юриста Павла и особенно выписки ив старинно-
го обычного морского права Родосцев Водусия Медиана
/Диг.Х1У,2,9/ по которому имп.дцриаи во всех спорных
случаях и конфликтах в морской торговле предлагал сле-
довать обычноцу морскому праву Родосцев. Оно существо-
вало еще при Августе, при условии, если положения этого
права не идут враврев с положениями действующего римско
го права.

Позднее /в конце IX в/ обычное морское право,было
включено в 53 книгу Василик, т.н."Морской Закон" - N<5-
цос NavriKbc , который имеет некоторые отличия, но
не существенные. То же можно отметить и относительно
прочих сводов средиземноморского обычного морского пра-

_ва на латинском языке.
5б5дельгер. Ре гесты. '** 2102,2383.

57. М.З.Я1 34,40, Вас,т.УП,стр.117,119; Прохирон,ХУП,6 и 8.
58. функции пистика обычно связаны с более крупными торго-

выми операциями, пистик часто связан был с отправкой пра-
вительственных грувов /см.Панченко, стр.7/: mart нос -
aul totius navis cura mandata est,Ditf.XIV,I,1,1 .

В Лимонаре^П.Гр.,82,ч,3, 2936-7 купец имел пистика до-
вереннцм лицом. 3 житии Иоанна Милостивого после кораб
лекрушения пистики и пронавклиры, боясь ответственнос-
ти, бежали в церковь, как в убежище!

59. 3 агиографии даются некоторые данные о высоте фрахта
В .Синаксаре , стр. 864- 50 номисм, По П.Гр.114,
572 - даже 100 номисм. Фрахт почти приближался к сто-
имости корабля. О высоте v а о \ о v - платы за
проезд мы не имеем сведений.

60. К о k v ш v С а -Морской! Закон,li;,32.
61. Морской Закон, III, ? 9,17; Эклога., Х,5: или если кто

либо из них вносит вклад, другие же предоставляют
свои силы. ГА подученная ими прибыль, конечно, после
точного определения вкладов, делится соответственно су-
ществующей между ними договоренност//1. ср.Лопец,стр.°0,
прим.67.

62. Нужно думать, в корпорацию входили не те,которые нани-
мались на плавание простыми гребцами, а солидные про-
фессионалы морского дела и преднриниматели-навклиры,
капитаны кооаолей, лоцманы - и оезусловно, крупные
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собственники, живущие доходами от юрской торговли.
Главами корпораций в Фессалонике были знатные лица
из фамилии Палеологов. Моряки имели ев о л дома в пш
морском районе /которые чернь стала грабить в 1349 г/
/Кантакувин, Щ,Гл,94,109/

6 3 . В а с , 2 0 , 1 , 2 2 : Фиаикшс ка1 tv тц np&ati nal iiyopa-
С ка1 т? цьа^шаеи ка1 & ^ 6 6

vov &\XI^XOUQ bv тф яоаф /'dvcv 66\ov ^evrot / .
natural!Ъег est quod pluris si^ndnoris emere. .Dlg.XIX.ii

64• Если кто желал получить ведь обратно, то вовбухдал
судебный HCK.aatlo redhtbi,torla - т^ &va<JTpo<p1J
Иск можно было подавать не позднее 6 месяцев после
продажи.
Если же вопрос шел о добавочной плате, то иск навы-
вался actio quantl irdnoris - rfl uetcbacu Ttutjuaxoc
и срок давался один год /Вас,Х1Х,Х,38-по Д и г . Ш , 1 |
38/ ср,Книга ЭпархаДХ1,6.



У СЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.

Армеыопул

Аскалонит

Виз.Вр.

ГенуэвСКИв
аКТЫ

(Soustontini Harmeropuli ttanuale legMm,sive
Hox:abib]os ,ed,HeiiDbach ,Llpsiae %^ЬЪЛ .
м.Сюзюмов,0 трактате Юлиана Аскалопята,
"Античная древность и средние века" в.1,
Свердловского, стр.3-34.

ВасилИКИ- Besiillaarum l tbr i LXted.Heimbech,
I—VI .Llpsiae f1b40-lb70; v . VII , е Д. Parr m l ,4 by/.
Византийский временник

W.HeydjHistolre du commerr.ft dn Levejit,Leipz.
1922 .Paris ,193-6.
Aates des rotairee de Pera.ted.G»J.Brat±Mau
B t l 7

Горянов Б.Т.
Грегуар

Дельгер,Акты
СВ.Горы

ДелЬГер,Реге-

ПоэдневиэанФИйскиЛ феодализм, М.,1962.

H.Gr6(-oire,Un fedit de I'eu-pereur Jiistirden I I
date de 3 e p t . r > e 8 B t I 1 7 l
p.D61ser,Aue den Scliatikammern dies Heil igea
B M i i h i 9 ^

F-Dolger.Regesten d)ar Ка^яегш?кип<?еп des Ost-
romi^chen Reaches,Tat I. IV,Regesten von
1 0

Д«ЛЬГер

Finans»

ДИГ.

Дьяконов

П^.О.Р.

Явматий
Макреыволит

P.D^lcer.Beitrfige; aua? byientiniscben
ver'.4ra-ltung,be8^des lO.und 11 • Jh. v"B
Archiv,9,Leipz.19*7

у
А.П.Дьяконов,Византийские димы и факции в
У-У1Гвв. "Византийский Сборник",М-Л,1945.

Зонара

Каждая

Камениата

КантакузИН

DUmbieErton 0-aks Papers jHai'vard Universil;^ Frer.e
Cambridge ,Massachusetts .
"Повесть об Исминии и Исвляне","Византий-
екая любовная прозаМ.М-Л,1965 (русск.пе-
ревод С.Э.Поляковой ) .

R.Jfflun, Constantinople byzantine .Paris ,1950.
loannis Zonarae Epitome Historiarum,v. I l l ,
Lipsiae , MDCCCXX.
А.П.Каждан.Деревня и город в Византии IX-
X BB.

v
M.

r
196U.

Иоанн Камениата,Взятие Фессалоники,перев.
и.Б.Поляковой и И.Б.Феленковой."Две визан-
тийские хроники X в*:,М.1959.П.Гр.,109.

roannis C^ntacuzeni exiiuperatoris His toriкпнг
l ibr i l V , N r / . l 1 3



Кекавмен

Кирстен

Код.Юст.

Либаний

Лишев

Липшиц

Лопец

Манойлович

Метафраст

м.з.

Никита Хони-
ата

Новеллы

Острогорский

17.0.1».
Острогорский

Цены
P. Cairo
P.Masр.

Г.Оху

Patp.Ros-Georg

В.Г.Васильевский,Советы и рассказы визан-
тийского боярина XI в.-Журнал Министерст-
ва Народного Просвещения,1881,1§ 6-7-6.

E.Kirsten,pie by&antinische Stadt.Berichte
Zrum XI. Intern. By zantinisten-JCongr ев ,Munni958.

Codex Iustinianus ,rec.P.Krueger,-Corpus Iu<-
r i s CiviDis.v.II.Berolini.MCMLIV.
Речи Либания,пер.С.Шестакова,1-П,Ка8внь,

С.Лишев,За стоковато производство във фе-
одалната България,София,1S6/.

Ё.Э.Липшиц,Ояерки истории византийского
общества и культуры УШ-перв.пол.1Х века.
М-Л.,1961.

R.Lopez.Trade in ? Cent.Bybantium,lX)P,13f 1-959
Act a e t dlLplomate graeca medii aevt,ed»F.Ml-
klosich-J. Muller, Vindobonae ,187Л -4 890.

M.MitteiB"U»Wll}ren,Grundiiige und Chrestomatie
der Papyruskunde fParis-Berlin fI~II,i!9i2.

S.M«iojlovia,Le peuple du Constantinople de
400 a 8oo aprds JC^uBjzantLonu^5bXlZ.

Sym.Metaphrasti Vitae Sanctorum.patrologlae
Graecae vvv.im^ib^AG'
MopCKOft Закон, H6HOcNavTtK6c^asilicorujb 1.
LIII,The Rhodlan Sea Law,ed.W-Ashburner,Land.
11909-
Nicetae Choniatae Hlstoria,ed.Bonnae,185&.

Novellae ,rec .K.Schoell,COtrpus Iuris
v. 1ТГ, BeroUni .MCMLIV.

G.Озtro^orsky,Byzantine Cit ies iin the
Middle Ages,D.0.P. ,13,1969-
G.Octrogorsky.Lohne und Preise in Byasnz,By-
zantinir.ahe Zei tschr i f t ,B.^219iJ
E.J.Goodspeed,Greek Papyri from the Oedro
Museum,Chic apo,190^.
J.Maspero,Papyrus crecs df6poque by2wmtine ,
Le Cairo, 1^10-1916.
The O)cyrh^rnchus Papyri.Londr. ,I-XXI,1b98 sq.
Papyri russischer und georgischer Sammlung,
hrg. G. Zereteli ,Tif l i s f v. I l l ,1930.



П.Гр.
Паиченко

Нападимитриу

Патриографы

Л.Пети

Пигулевскал

Пира

Прокопий,0
постройках

Протирон

Псевдо-
кода н

Пселл

Рудаков

Синаксарь

Сюасмов
Пригороды

Феофан

Феофана про-
долж.

франчес

Чудеса св.
Димитрия

Хвлендр

аэ
Migne ,Patrologiae Curs us, Completus.
Б.А.Панченко, ВаспАчкбс ясвтскбс.
Иэвестия Русского Археологического Институ-
та вКонстантинополе ,т.УП, София ,19Q1.
СЛ1апади1витриу,По8Т Феодор Продром, Одесса,
1906*
ndrpta Kcovaravrt уоидбХешд-

Scrip tore s orijjtnum Cons tan tinopo l i t апагиш,
ed.Preger,I-IIl,Leipzi«,i901-i907-
L-Petit,Туpikon 4*и топавtere de lm Koemoeo t̂tra
Известия гусзкого Археологического Институ-

та в Константинополе,т.13,1908,53.
Н.В.Пигулевская,Византийская дипломатия и
торговля шелком,Вяз.Вр.,1,1947.
Heipcc - Praatica ex: actis Bustathii Romani,
ed. 2acharlae-LiJi gen thai, Ltpsiae ,1ЬЬЬ*
Прокопай Кесарийский,0 постройках,пер.Кон-
дратьева,Вестник Древней Истории,193»,f 4.

fO wp6%etpoc v6>ioc ~ ed.Zachariae-Lingen-
thal,Hel(5elberg, 1*837-
v.Scriptores orlginum Cons tan tinopolitanariun .

П.В.Безобрезов.Византийский писатель тл го-
сударственный деятель Михаил Пселл, 1Ц1890в

Л.П.Рудаков,Очерки византийской культуры
по данным греческой агиографии,MVI917.
Propilaeum. ad acta Srir2Ctorum,Nov-eiabri3fS(yna«ft-
rium ecclesiae Ccmtftentiaop. ,ed.D^eletoaye, 1-902.

М.Я.Сюзюмов,Экономика пригородов византий-
ских крупных городов,Виз.Вр.,Х1,1956.

Theophanis Chronoeraphia fed.C-cle Boor.Lipsiae
MTTCGCLXXXIII.
Theophanes aont inuatus^Patrolg lae Graesrue,
v-109^
E.Frances,La ffcodalite et les v i l les byzanti-
пев аи XIII et au XIV siecles,Byzantino-Sla-

Miracula S.Demetrii ,Patrologiae Graecae v.11&;
Acta ffanctonin (AASS,0ct. 8, t. IV ).
Actee de I'Athos.pars V .Actes de Chilandar,

^ par L.Petit ВИЗ . Bp. , 17,1910.



30

Шевченко Alexioe Makremboli tee and hie "Dialogue
Диалог between the Rich airt the Poorlf,ed.Ihor

S;evdenko,Sb0ruik Radova Vis an t i l ее kog
I n s t i t u t e d 6,1960.

Y1 Tobv убцшу ,ed.Zaohariae-Lingen-
thal,Llpsiaeti85iJ. Е Э Л
Эклога, М.;1Уб5.


