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Основные причины гибели 
Византии:

• внешние факторы (сокращение территории, 
малочисленность - в основном наемной армии, политика 
Запада, оставившего Византию без помощи)

• и внутренние причины( экономический упадок государства, и 
прежде всего города, бедственное положение народных масс, 
обострение классовых противоречий, борьба внутри 
господствующего класса и феодальные усобицы)



Последние века существования империи - время 
господства феодальных отношений. 

Свободное крестьянство сократилось до минимума. 
Парикам запрещается переход от одного феодала к 

другому.

 Беглые возвращаются к прежнему хозяину.

 Владения, переданные в прению, превращались в 
наследственные вотчины.

 Расширение налогового и судебного иммунитета 
вело к зависимости не только отдельных крестьян, 

но и целых общин. 

Поздневизантийская община, как правило, - 
крепостная община.



Формы зависимости крестьян

Парики                             Ксены ,димосиарш



Ксены , димосиарш
     поземельно-зависимых крестьян 
составляли ксены ("неизвестные казне") 
и димосиарш, т.е. свободные крестьяне, 
покинувшие свои земли. Они наряду с 
беглыми париками селились во владениях 
крупных собственников (феодалы часто 
нарушали законодательство), получали 
пахотный надел или пустующую, 
заброшенную землю в аренду и со 
временем превращались в париков



Парики
     Наследственные держатели земли феодала. Они 
платили феодальную ренту, состоявшую из 
поземельной подати, размеры которой зависели от 
количества и качества земли, подати с упряжки и дома. 
Большая часть ренты уплачивалась деньгами, 
меньшая - натурой (хлеб, вино). Парик среднего уровня 
зажиточности владел наделом около 24 модиев (1 
модий равнялся приблизительно 0,09 га) и платил 
налог в 1 номисму. Парики отбывали барщину, но она 
была невелика: 12 дней в году. Впрочем, иногда она 
достигала одного дня в неделю. Рост феодальной 
ренты в этот период происходил в основном за счет 
введения дополнительных платежей: десятины со 
скота, платы за пользование пастбищами, мельницей, 
судебных и рыночных пошлин.



    В особую группу входили мистии 
- наемные работники, живущие в 
усадьбе феодала или в 
монастыре. Они не имели 
собственных наделов и 
выполняли 
сельскохозяйственные работы на 
домениальной земле поместья 
либо работали в самой усадьбе и 
ее мастерских



      Торговые фактории Венеции (в Фессалонике, на Пелопоннесе, Крите, 
Кипре) и Генуи (на берегах Босфора и Черного моря) проникли во все 
сферы византийской экономики: 

• торговлю

•  добычу минерального сырья

• производство товаров
       Византийский купцы не выдерживали конкуренции с 

освобожденными от торговых пошлин итальянскими купцами и 
разорялись либо становились посредниками. Доходы государства от 
торговли были незначительны, в обращении находилась 
неполноценная монета. В целом экономика империи переживала 
кризис, хотя отдельные ее отрасли (например, домениальное 
хозяйство) находились на подъеме.



     Феодальная эксплуатация в деревне, 
порождающая обездоливание и имущественное 
расслоение, упадок ремесленного производства 
вызывали в поздней Византии народные движения. 
В этот период они приобретают новые черты: 
крестьяне и горожане часто объединяются против .
феодалов и правительства. Таким народным 
движением было восстание в 40-х годах XIV вв. во 
Фракии и Македонии. Ремесленники и окрестные 
крестьяне совместно расправлялись с феодалами.



            В следующем (1342) году движение охватило 
Фессалонику. Возглавившие 
восстание зилоты ("ревнители") захватили власть. 
Первоначально к восставшим присоединились 
торгово-ремесленная верхушка и мелкие 
феодалы. Однако радикализм движения испугал 
их, и они пошли на сговор с феодальной знатью. 
Но заговор в 1345 г. был раскрыт и подавлен. Вся 
полнота власти перешла к зилотам, опиравшимся 
на плебейские массы города и крестьян 
окрестных деревень. Феодалы были перебиты 
либо бежали из города. Зилоты провели ряд 
радикальных реформ: в городе и округе были 
конфискованы земли монастырей, церкви и 
светских феодалов и розданы крестьянству и 
городскому плебсу; отменены все долги 
ростовщикам; крестьяне освобождены от 
крепостной зависимости; церковь была лишена 
судебных функций; все городское население 
могло участвовать в народных собраниях и 
избирать должностных лиц. Радикализм реформ 
испугал феодалов империи и заставил их 
объединиться. Несмотря на героическое 
сопротивление восставших, в 1349 г. Фессалоника 
пала. В стране восторжествовала феодальная 
реакция.



    Несмотря на ряд достижений в области культуры, 
история поздней Византии в целом 
характеризовалась тенденцией к упадку. Это 
проявилось и в военно-политической эволюции 
государства, и в его экономике:

•  в снижении хозяйственной активности городов как центров ремесла 
и торговли.

•  Социальная эволюция общества шла вспять.
•  В феодальном строе империи уже появились элементы разложения 

и застоя. 
• Развитие товарно-денежных связей и углубление имущественной 

дифференциации могли в будущем привести к появлению ростков 
предкапиталистических отношений, но этому не суждено было 
сбыться.

    

 Гибель Византии явилась 
закономерным историческим 
актом



После взятия крестоносцами Константинополя в апреле 
1204 г. начался распад Византийской империи, 
подготовленный всем ходом ее социально-

экономического и политического развития. На ее 
развалинах возникли три греческих государства - 

Никейская империя, Трапезундская империя и Эпирское 
царство. Крестоносцы образовали Латинскую империю с 

центром в Константинополе.


