
сельскохозяйственную продукцию Крита на венецианском рынке стимулировал торговлю зер¬ 
ном, произведенным как в поместьях колонистов, так и в крестьянских хозяйствах. Крит стал 
важным звеном и в системе всей венецианской международной коммерции, что способствова¬ 
ло динамичному росту торгово-ремесленных слоев с середины X I V в. 

На островах Эгеиды, управлявшихся венецианскими патрициями, аграрные порядки 
нередко отличались своеобразием. Так, например, остров Китира (Чериго) был разделен на 24 
участка (карата), принадлежавших четырем братьям из рода Веньеров, каждый из которых 
владел фьефом в 6 каратов. Масса греческого населения стала, как и везде, вилланами под 
юрисдикцией сеньора. Однако статус мелких архонтов остался практически без изменений, и 
они заняли положение мелких вотчинников, с которыми Веньеры делили политическую власть 
и не чурались вступать в родство. Крестьяне же, кроме традиционной десятины, если они си¬ 
дели на домениальной земле, платили продуктовую (1/3 урожая) или денежную ренту, которая 
взималась вперед, до сбора урожая. Захватив политическую власть над островом в 1363 г. (по¬ 
сле того как Веньеры приняли участие в антивенецианском восстании на Крите), Республика 
Св. Марка лишила Веньеров 13 каратов их владений, но не изменила сущности сложившихся 
поземельных отношений. Разница заключалась лишь в том, что теперь сама Республика стала 
феодальным собственником части территории острова. 

Византийские аграрные порядки в значительной мере удержались и на Кипре. Правда, 
в X I V — X V вв. число селений здесь сократилось из-за опустошительных нападений мамлюков, 
пиратов, неудачной для Лузиньянов войны с генуэзцами. На Кипре выращивались злаки. 
Большое место в экономике занимали виноградарство и виноделие, изготовление сахара. Эти 
продукты широко экспортировались. Парики, именовавшиеся на Кипре сервами, с рождения 
записывались в практик домена. Они выплачивали церковную десятину, натуральную или де¬ 
нежную ренту в пользу сеньора, выполняли ангарии. Уплата подушной подати рассматрива¬ 
лась как признак серважа. Горожане Кипра также должны были вносить эти платежи. Они яв¬ 
лялись несвободными и квалифицировались как перпериарии. Развитие товарно-денежных от¬ 
ношений способствовало освобождению крестьян за выкуп в X I V — X V вв. В X V в. число 
«франкоматов» уже превышало число сервов. В качестве ренты сервы отдавали треть урожая, 
{ 2 5 } а франкоматы — либо фиксированный оброк, либо от 1/10 до 1/4 урожая. Франкоматы 
несли и другие повинности в пользу и сеньора, и короля. Они были феодально-зависимым кре¬ 
стьянством, но обладали большим объемом личных прав, чем сервы, включая право перехода в 
другую деревню. Частновладельческие сервы, отбывавшие барщину, получали питание и не¬ 
большое денежное вознаграждение (20 денье в день — мужчине и 10 — женщинам и детям). 
Барщина на Кипре была значительной: от 2 до 3 дней в неделю. В X V в . — 104 дня в году 1 6 . 
Права феодала отчуждать серва в любой форме, с землей или без земли, не ограничивались 
законом. Серва можно было даже обменять на коня или сокола и заставить принять монаше¬ 
ский постриг. На землях феодалов трудились также рабы, освобождение которых переводило 
их в категорию сервов, 

На генуэзском Хиосе крестьяне эксплуатировались через взимание акростиха, высокой 
и особенно ненавистной подушной подати — по 6 перперов в год (капникон), и других более 
мелких прямых и косвенных налогов. Бывшие государственные крестьяне должны были также 
выполнять ангарии. Не выдерживая эксплуатации, крестьяне Хиоса эмигрировали с острова. 
Этот процесс удалось приостановить лишь после замены в 1396 г. капникона таксой в 2 перпе-
ра с каждого мужчины до 70 лет. 

Особенно тяжелым стало положение греческого населения Центральной Греции после 
ее завоевания Каталанской компанией, в Афино-Фиванском герцогстве (1311—1388) и герцог¬ 
стве Неопатр (1319—1394) . Уже само завоевание вызвало массовое бегство населения, сопро¬ 
вождалось обращением части крестьян в рабство, опустошением больших территорий, привело 
к длительному демографическому спаду. Образовав новый господствующий класс, каталанцы, 
как и наваррцы, разорившие Западную Грецию в 1376—1404 гг., сохранили свою организацию 
наемного войска во главе с капитаном. Чисто грабительские функции особенно четко просмат¬ 
риваются в этом варианте латинского господства. В каталанских герцогствах возрос уровень 
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