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отделах юстиции. При НКЮ также были учреждены назначаемые им 

следователи по важнейшим делам. 

Постановлением НКЮ РСФСР от 26 ноября 1920 г. было предусмотрено 

создание в НКЮ особого следственного отдела, на который возлагалось 

производство расследований должностных преступлений согласно 

постановлениям ВЦИК, Совнаркома, Совета труда и обороны, а также согласно 

предложениям Наркомата юстиции.  

Таким образом, в период становления Советской власти предварительное 

расследование производилось в системе Народного комиссариата юстиции 

местными судьями, следственными комиссиями при советах рабочих и 

крестьянских депутатов, следственными комиссиями при революционных 

трибуналах, народными следователями и судьями. Вне системы НКЮ 

функционировали военные следователи при революционных военных и военно-

железнодорожных трибуналах, трибуналах штаба войск внутренней охраны, 

при окружных и губернских военных комиссариатах, а также следователи ЧК, 

особых отделов ЧК, комиссий по борьбе с дезертирством и иных органов, 

которым принадлежало право направления уголовных дел в трибуналы. 
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Необходимо отметить, что на сегодняшний день женщина – это в первую 

очередь самостоятельная личность. Ее роль в ходе исторической эволюции 

претерпела многие изменения, позволила ей расширить круг своих прав и 

потребностей. В современном мире женщина – это не только мать и жена, но и 

индивидуальность, имеющая возможность на определение своего настоящего и 

будущего.  

Проанализируем развитие прав женщины в контексте Древнего Рима, так 

как многие правовые изыскания римлян легли в основу современного права.  

Изучив некоторые исторические источники, учебные издания и интернет-

ресурсы, мы пришли к следующим выводам: 

Во-первых, на начальных этапах существования патриархальной римской 

семьи женщины были ограничены в своих правах и имели пониженный 

социальный статус в обществе. Существовало три основных ограничения 

дееспособности женщин: власть отца семейства (paterfamilias), отеческая власть 

(patriapotestas), опека (tutela), которая заменяла власть отца для 
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несовершеннолетних и женщин после его смерти, а также manus, дословно 

переводившаяся как «рука», являющаяся властью супруга в рамках 

традиционного брака. 

Во-вторых, в семьях с традиционным укладом первоначальным 

образованием детей как мальчиков, так и девочек, занималась мать, а в случае 

ее отсутствия – родственница почтенного возраста и поведения. Если примерно 

в семилетнем возрасте мальчик уже начинал сопровождать отца во время 

исполнения гражданского долга, то дочь большую часть времени проводила 

дома. Она училась работе по хозяйству, пряже шерсти (что являлось 

символической обязанностью замужней женщины), шитью. Считаем 

целесообразным отметить, что женщина и имела возможность обучаться азам 

грамоты и счета, однако считалось, что это не имело для нее практической 

пользы. Однако, некоторый процент девушек из состоятельных семей все же 

получал дальнейшее образование при помощи частных учителей, которых, как 

правило, нанимала мать.  

Отметим, что в Республиканский период положение женщины изменилось. 

Она наделялась полнотой прав свободных граждан, тем самым получая право 

заниматься хозяйственной деятельностью, наследовать, распоряжаться своим 

имуществом, заключать сделки и многое другое. Впоследствии женщины 

начали проявлять политическую активность, при этом не имея права 

участвовать в голосовании. Они оказывали влияние как на политическую жизнь 

республики, так и империи: занимались агитацией за определенного кандидата, 

участвовали в политических интригах и способствовали принятию тех или иных 

решений. 

Положение женщины в Древнем Риме в большей части регулировалась 

сложившимися устойчивыми традициями патриархального общества, а не 

многочисленными законами. Именно безосновательное ущемление в правах, 

ограничение воли и обязанность подчиняться мужчине привела к расцвету 

женской эмансипации и сокрушению жесткого традиционного образа женщины 

дома за прялкой. 

На наш взгляд, за прошедшее время женщины многого добились в борьбе 

за равноправие во всех сферах жизни. Но независимо от исторического периода 

и страны, в которой ограничивают их права, женщины находят в себе силу и 

возможности дальше бороться за свою свободу. 
  


