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Вопреки некогда распространённому мнению о том, что обесценивание номисмы, нача-

тое в X в., было вызвано экономическими трудностями, византийская экономика в X - сер.
XI вв. была на подъёме. Это было связано как с крупными внешнеполитическими успе-
хами империи (как раз в это время «византийская реконкиста» достигла своего апогея),
так и с улучшением климата (начавшийся в X в. Средневековый климатический оптимум
способствовал заметному росту населения и сельскохозяйственной продукции).

Есть версия, возникшая ещё у византийских хронистов, что причиной введения Ники-
фором II облегчённой номисмы (тетартерона), приравненной к стандартной полновесной
номисме (истаменону), было желание увеличить доходы государства путём взимания на-
логов полноценной монетой, а осуществления выплат - порченой. Однако тогда не совсем
ясно, зачем эта мера была осуществлена именно во второй половине X в., когда никаких
непредвиденных военных расходов у привыкшего воевать государства не было, зато на-
чался экономический рост, который и так обусловливал рост доходов казны. Существует
другая, более вероятная версия, что введение тетартерона было вызвано необходимостью
обеспечить жителей недавно отвоёванных у арабов земель монетой, равноценной арабско-
му золотому динару [1, 5].

Так получилось, что, хотя тетартерон и вводился изначально лишь для восточных об-
ластей (а может, предполагалась и полная замена старых номисм на новые, подобно тому
как на смену гексаграммам пришли эквивалентные дирхемам милиарисии), государство
решило воспользоваться выгодой, извлекаемой из одновременного хождения тетартерона
и истаменона, по описанной выше схеме. Одновременная циркуляция двух типов номисм
была характерной чертой византийской экономики вплоть до 1092 г.

Содержание золота в тетартероне уменьшалось и далее, когда казна нуждалась в сред-
ствах. Это стало способом лёгкого и быстрого получения дохода государством. После заво-
еваний Василия II империя была вынуждена остановиться в своей вооружённой экспансии.
Фактически началась демилитаризация государства, вызвавшая определённые финансо-
вые затруднения у правительства. С 1034 г. тетартерон стал быстро обесцениваться, кроме
того, возросли масштабы его чеканки - и уже к середине века количество обращавшихся
истаменонов и тетартеронов сравнялось [5]. Если примерно до 1005 г. тетартерон внешне
не отличался от истаменона, но потом стал меньше и толще [3, 4].

Однако эта порча монет ещё отнюдь не оказывала негативного влияния на экономику,
поскольку рост числа тетартеронов более-менее уравновешивался ростом общего количе-
ства денежных сделок [2, 4].

Только после 1068 г. обесценивание номисмы приводит к серьёзным проблемам. На-
чинается инфляция. При Михаиле VII и Никифоре III содержание золота в тетартероне
резко упало с 70% до 10 % (при 71% серебра и 18% меди) [4]. Денежный поток из Малой
Азии, захваченной сельджуками, прекратился, из-за чего казна осталась практически без
денег.

Тем не менее, несмотря на обесценивание второй половины XI в., благодаря рефор-
ме Алексея I номисма (номисма иперпирон, перпер) вновь стала играть господствующую
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роль в средиземноморской торговле и сохраняла её при последующих Комнинах.
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