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нами его семьи (в том числе и бывшими) по договору социального найма, что 
ввиду приведенной аргументации является лишением права на судебную защи-
ту, полагаем необходимым ввести в раздел III ЖК РФ норму, закрепляющую 
право нанимателя и (или) членов его семьи определять порядок пользования 
комнатами через суд при отсутствии соглашения между ними. 

Данное положение позволит нанимателю и членам его семьи в полном 
объеме реализовывать правомочие «пользования» жилым помещением, предос-
тавленным по договору социального найма. 
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Византийская империя во времена ее тысячелетнего существования оста-

валось полиэтническим государством. На ее обширной территории постепенно 

образовывались национальные государства, поэтому проблема изучения визан-

тийского права была и остается актуальной. В данной статье представлен исто-

риографический обзор изучения византийского правового материала русскими 

учеными XIX века на фоне и в связи с общим развитием европейской науки. 

Уделено внимание периодизации изучения права Византии.  

В мировой историографии сложилась периодизация истории изучения ви-

зантийского права европейскими учеными. Начальный этап – XII–XIII вв. В это 

время имеет место так называемая рецепция римского права, и наряду с выяв-

лением и началом систематизации источников раннесредневекового права, вы-

рабатывается и практика комментария к правовому материалу. Изучение рим-

ского права показывало, что законодательство IV–VI вв. включает нормы пра-

ва, которые являются переработкой норм классического права. Следующий 

этап – XVI век, так как это время зарождения особого интереса к законам Ви-

зантии политических деятелей и знатоков права разных стран. Причем их осо-

бое внимание привлекала юриспруденция IV–VI веков, а не более позднего 

времени. Отчасти ввиду того, что эта часть римского наследия уже была из-

вестна в Европе. Отчасти потому, что ввиду процессов утверждения абсолю-

тизма и завершения правового оформления аппарата централизованного госу-

дарства, наибольший интерес вызывал Свод законов императора Юстиниана I. 

Собрание представляло собой, так сказать, обширный «фонд» правовых норм 

сильной монархической власти и ее институтов. Здесь можно было почерпнуть 

основания для подхода или даже вариант решения насущных проблем абсолю-

тистского государства. Во Франции, Швейцарии, Германии, Италии начали из-

давать памятники византийского гражданского права.  

В России до XVI века не было специального или научного изучения ви-

зантийского права. Известно, царь Иван IV и его «ближний круг» проявляли 

заинтересованность к нормам ранневизантийского права, особенно к Кодексу 

Юстиниана. Греческий список Кодекса, судя по некоторым, хотя не вполне 

подтвержденным свидетельствам современников, хранился в царской библио-

теке. Иван IV поручил своим дьякам сделать перевод с греческого языка на 

русский, но те отказались, «поразмыслив» о трудностях работы. Так как укло-

ниться от поручения царя было невозможно, то они нашли в Москве и «угово-

рили» четырех «иностранцев» за хорошую плату выполнить перевод. Их при-
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вели в библиотеку и показали греческий текст. Однако увидев в библиотеке 

множество книг на греческом языке, «иностранцы» испугались, что после пере-

вода кодекса их могут не отпустить, а заставят переводить и другие тексты. Так 

что они решительно отказались от работы, и от щедрой награды.  

Кардинальные изменения в истории изучения византийского правового 

наследия европейскими учеными произошли в XIX веке. Это было время 

оформления институтов буржуазных национальных государств (Германия, 

Франция, другие страны), что в большой степени предопределяло вектор разви-

тия гуманитарных исследований науки. Интерес к своей национальной истории, 

хотя и не быстро, и не одновременно, привел к формированию национальных 

исторических школ, а успехи в выработке методики научного исследования – 

к выделению, специализации отраслей научной работы. В течение всего XIX 

века особое влияние на развитие историко-правовых исследований во всех ев-

ропейских странах оказывала «историческая школа права» Германии. Немецкие 

ученые публиковали большое количество правовых памятников разных эпох, 

разрабатывали методику научного комментария для источников права, они 

формулировали теоретическое обоснование методов изучения права Древнего 

мира и Средневековья. Выдающиеся представители германской исторической 

школы права К. Ф. Савиньи и К. Цахарие фон Лингенталь осуществили научно-

критическое издание многих римских и византийских правовых памятников. 

Они обосновали периодизацию истории византийского права. Началом сущест-

вования византийского права был определен период VI века, время правления 

императора Юстиниана.  

В России формирование национальной исторической школы также отно-

сится к XIX веку, при этом, важные научные достижения и успехи были дос-

тигнуты только в пореформенный период. Византия играла большую роль в ис-

тории русской государственности, велико культурно-историческое влияние им-

перии на формирование мировоззрения, просвещения, культуры народа. По-

этому проблематика византийского правового наследия оказалась в сфере пере-

крестных интересов ученых: историков-славистов, византинистов, юристов 

с историческим мышлением и ученых церковно-исторического направления 

в богословской науке. 

В русской научной среде имело место общее согласие относительно ос-

новы подхода к византийскому праву, и уважение права исследователя на сво-

боду выбора цели, тем и источников своего исследования. Понимание сущно-

сти права у русских ученых в России не расходилось с основными тезисами 

германской исторической школы. Право – это совокупность обязательных 

норм, определяющих отношения государственные и частных лиц; история есть 

прогресс, движение от форм простых к формам более сложным и совершен-

ным; каждая нация имеет исторические корни именно своего права, которые 

нужно изучать. Концептуальное разнообразие опубликованных в XIX веке на-

учных трудов, которые освещают тематику византийской юриспруденции, про-

истекало из целевых установок исследователей и используемой базы правовых 

источников.  

Авторы историко-правовых трудов, опубликованных во второй половине 

XIX века (В. И. Сергеевич, Ф. И. Леонтович, А. Д. Градовский) ставили цель 



 305 

изучения истории русской государственности IX–XVII вв. с опорой на исполь-

зование русского законодательного материала. Все они исходили из широко 

распространенного в XIX веке тезиса, что творцом права является человек, 

личность. По своей воле правитель государства устанавливает государственные 

нормы, а правоотношения это есть результат действия установленных норм. 

Соответственно, начальный этап в истории русского государства, а следова-

тельно и русского права – IX век. Поскольку до этого времени наука пока что 

не располагает достоверными источниками, постольку в более ранний период 

русской истории «юридическая жизнь народа», видимо, определялась право-

выми обычаями. Историко-правовой анализ русского законодательства IX–

XVII вв., который содержится в трудах этих ученых, не учитывал влияние ви-

зантийского права. 

Школа русского научного византиноведения, в отличие от ученых-

византологов других стран Европы, наибольшее внимание сосредоточила на 

внутренней истории Византии VIII – XII веков, ее связях и влиянии на Русь и 

весь регион славянского мира. Византинисты поддержали выводы европейских 

коллег, что Кодекс Юстиниана следует рассматривать как период начала фор-

мирования византийского права. Отличительной чертой русской школы 

(В. Г. Васильевский, Ф. И. Успенский, Б.А. Панченко, Т. Д. Флоринский и дру-

гие ученые) стало изучение особенностей развития византийского общества и 

феодальных институтов VII–XII веков на основе проработки разных видов ис-

точников и глубокого анализа права. Большая работа проводилась по исследо-

ванию византийско-славянских памятников права.  

К византийской истории и законодательству было привлечено и внимание 

ученых – представителей русской богословской науки. Из Византии было при-

нято христианство, а в период непосредственной зависимости русской церкви 

от Византии (998–1448 гг.) формировались русские церковные институты и 

церковное право. Как правило, в церковной историографии византийская госу-

дарственность и право были представлены как идеальный союз, который был 

образован для блага народа и государства. Византийское право привлекалось 

как догма, как пример при освещении вопросов церковной истории. Особое 

значение в истории изучения византийского права имеет научное наследие 

А. С. Павлова. Он осуществил огромную работу по изучению средневековых 

византийско-русских и византийско-славянских памятников права, убедительно 

показал эволюцию и процессы распространения византийского права на Руси.  

В заключение отметим следующее. Ученые России приступили к научной 

работе в области византийского права во второй половине XIX века, то есть 

все-таки несколько позднее, чем в других странах. Обращение к правовому ма-

териалу Византии было спорадическим, зависело от личных планов ученого 

при выборе предмета исследования и подборе источников. Значимость истори-

ко-правовых исследований из области изучения русской государственности 

в том, что они показывали необходимость выявления и систематизации визан-

тийских памятников права, которые разными путями оказались на территории 

русского государства. В трудах историков Византии впервые был представлен 

анализ многих важнейших институтов и форм аграрно-правовых отношений, 

раскрывалась правовая терминология. Церковная историография использовала 
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византийское церковное право при освещении истории русской церкви. В фун-

даментальных трудах церковного историка-юриста А. С. Павлова показана спе-

цифика влияния византийского гражданского и канонического права на славян-

ское и русское.  
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Проблемы законодательного регулирования  

ответственного обращения с животными 
 

В этой статье анализируется новый Федеральный закон «Об ответственном обра-

щении с животными», ответственность за нарушение законодательства о животном ми-

ре. В статье отмечается история принятия данного Федерального закона, а также плюсы 

данного закона, а также отображены мнения многих экспертов. 

Ключевые слова: животный мир, ответственность, жестокое обращение с жи-

вотными, дикие животные. 

 

Isaeva Ksenia Anatolievna, 

undergraduate, Kostroma State University,  

Kostroma, Russian Federation 

Khlestakova Lyubov Anatolyevna, 

candidate of pedagogical sciences, associate professor,  

Kostroma State University, 

Kostroma, Russian Federation 

 

Problems of legislative regulation of responsible treatment of animals 
 

This article analyzes the new Federal Law «On the Responsible Treatment of Animals», 

liability for violation of legislation on the animal kingdom. The article notes the history of the 

adoption of this Federal Law, as well as the advantages of this law, and also reflects the opinions of 

many experts. 
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В настоящее время на территории Российской Федерации действует Фе-

деральный закон «Об ответственном обращении с животными». Данный Феде-
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