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Право на жизнь, свободу, неприкосновенность и достоинство 
как основные общественные ценности

В наше время ценности имеют такое же ключевое значение, как и не-
сколько сотен лет назад. Сложно говорить о неком базовом наборе ценно-
стей, ведь у каждой культуры они уникальны, и, более того, со временем 
они вместе с эволюцией общества изменяются. Однако если рассматри-
вать с точки зрения критерия универсальности, то есть такие ценности, 
которые признаются всеми без исключения. Это ценность человеческой 
жизни, ее достоинство и неприкосновенность личности, право на соб-
ственность и свободу. Данные ценности еще называют естественными, 
основными или неотчуждаемыми правами человека, то есть принадле-
жащими ему от рождения вне зависимости от культуры, расы, пола или 
вероисповедания. Их корни лежат еще в древности, где вместе с граж-
данским правом (jus gentium) существовало так называемое естественное 
право (jus naturale), суть которого отражала законы природы и естествен-
ного порядка вещей. 

Цицерон говорил о том, что как в природе все естественно и упо-
рядочено, так и в человеческой природе тоже, ведь человек есть ее не-
отъемлемая часть. Таким образом, суть естественного права – в его не-
отчуждаемости и обязательности. И если государство создает законы, 
противоречащие таким ценностям, как жизнь, свобода или безопасность, 
то такие законы не могут быть легитимны [1, с. 848].

Позже о подобных ценностях говорили в период Просвещения. Назва-
ны данные ценности были именно «естественными правами». Главными 
просветителями этого периода, описавшими эти права, были Ш. Монте-
скьё, Б. Спиноза, Т. Гоббс, Дж. Локк, Вольтер, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо, 
А. Радищев и др. Так, например, Дж. Локк в «Трактате о государствен-

ном правлении» говорит о трех ценностях, которые должно гарантиро-
вать государство: это право на жизнь, свободу и собственность [2, с. 668]. 
Ж.-Ж. Руссо утверждал, что «человек рождается свободным» [3, с. 416], 
а Ш. Монтескьё в труде «О духе законов» указывал, что человек стремит-
ся к миру, самосохранению, равенству с другими, желанию жить в обще-
стве и добыванию пищи [4]. А. Радищев писал, что «все люди равны» [5], 
а Вольтер причислял к естественным правам право на личную неприкос-
новенность, частную собственность и различные свободы.

Так человечество осознало, что о правах нужно не только говорить, 
но и где-то их закрепить. Ведь в таком случае при их нарушении пре-
ступившего закон ждало наказание. На протяжении веков в ходе борьбы 
народов за данные ценности эти идеи нашли место в различных декла-
рациях, среди которых американская Декларация независимости 1776 г. 
(«Люди созданы равными и наделены определенными неотчуждаемыми 
правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к сча-
стью» [6, с. 182–187]), и французская Декларация прав и свобод 1789 г. 
(«Обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека. Таковые 
[2] – свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению» 
[7, с. 74–76]).

Все эти ценности сегодня отражены в конституциях стран мира, а так-
же в основополагающих документах, таких как Всеобщая декларация 
прав человека 1948 г., Устав ООН, Венская декларация 1993 г. и др. В 
данных актах ценности названы основными правами и свободами чело-
века, а их универсальность носит бесспорный характер, что закрепляется 
в каждом из документов. Так, например, в ст. 1, 2, 3 Всеобщей деклара-
ции прав человека 1948 г. указывается, что все люди рождаются свобод-
ными и равными в достоинстве и правах, имеют право на такие ценно-
сти, как жизнь, свобода, личная неприкосновенность и собственность [8]. 
А в ст. 1 Венской декларации прописано, что «права человека и основ-
ные свободы являются правами, данными с рождения каждому человеку» 
[9, с. 340–376].

Конституциональное закрепление подобных ценностей можно про-
демонстрировать на примере Конституции РФ: «каждый имеет право 
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на жизнь, достоинство личности охраняется государством, каждый имеет 
право на свободу и личную неприкосновенность» [10].

Итак, подводя итог, хотелось бы отметить, что есть ценности, такие 
как жизнь, свобода, неприкосновенность и достоинство, которые имеют 
естественную природу, они вне национального или территориального 
признака, и они существуют и будут существовать независимо от закре-
пления их в законодательных актах государств или международного со-
общества.
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Прецедентные феномены в современном сказочном детективе 
(на материале произведений Кати Матюшкиной)

Правильность, адекватность восприятия художественного текста во мно-
гом зависят от предварительных фоновых знаний читателя. Это является ак-
туальным по отношению не только ко взрослой, но и к детской аудитории. 
Сейчас, как известно, младшее поколение предпочитает книгам видео-ауди-
альный контент, поэтому перед авторами современных детских произведе-
ний встает задача привлечения и удержания внимания младших читателей. 
Одним из таких приемов, позволяющих, по нашему мнению, заинтересовать 
чтением современных детей, является использование известных для них 
выражений, фраз, названий, то есть прецедентов. По справедливому заме-
чанию Д. Б. Гудкова, прецедентные феномены являются основными эле-
ментами познавательной базы человека и состоят из совокупности знаний 
и представлений всех говорящих на данном языке [1, с. 96, 101]. В последнее 
время мы наблюдаем резкую смену культурной парадигмы, благодаря чему 
формируются новые прецедентные феномены, особо значимые именно для 
молодых людей и детей. Новые прецеденты определяют миропонимание, 
мировоззрение молодого поколения и формируют у него особые интересы.

Объект нашего исследования – прецедентные феномены, извлечен-
ные методом сплошной выборки из цикла детских сказочных детективов 
Кати Матюшкиной (авторское имя Екатерины Андреевны Матюшкиной). 
Всего нами было проанализировано 52 прецедентных феномена.

Предмет исследования – прецедентные феномены, функционирующие 
в современном детском детективе. 

Целью исследования является анализ прецедентных феноменов в про-
изведениях для детей Кати Матюшкиной, а также их функциональная ха-
рактеристика. 
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