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ВВЕДЕНИЕ

Детективная литератра выстпает в настоя-
щее время объектом изчения многих исследо-
вателей, чей начный интерес сосредоточен на
описании механизмов привлечения внимания
к определенной теме или проблеме, описываемой
хдожественными средствами языка (Грздева,
2023; Кибальник, 2017; Прима, 2016; Ускова, 2016).

Произведения хдожественной литератры ока-
зывают на читателя эстетическое и воспитательное
воздействие.В этой связи перед нами встает вопрос,
насколько эстетическое и воспитательное воздей-
ствие актально для жанра тривиальной литерат-
ры, к которой мы относим и современню массовю
литератр,приводя следющие аргменты:

1) вролипредлагаемогонамитривиявыстпа-
юттакиежанры,каксказка–детектив–фантастика;

2) в анализе лингвистических средств мы
придерживаемся идеи о сквозном сочленении
поплярных жанров сказки – мистического детек-
тива – научной фантастики, полагая, что корни
бдщего следет искать в прошлом;

3) сказка содержит сакральные элемен-
ты и ценностные ориентиры, которые акталь-
ны и в настоящее время. При этом сакральные
артефакты носят номадический характер. Кочя
из текста в текст, волшебные предметы выстпают
обязательным элементом сюжета, вокрг которого
разворачиваются события, связанные с главными
персонажами.

Мы считаем, что анализ языковых средств
следет проводить, придерживаясь тривия, деляя
внимание внтренней логике повествования, на-
бор лексико-грамматических средств, обеспечи-
вающих сочленение прошлого с настоящим и б-
дщим, риторическим средствам, привлекающими
внимание читателя, как к сюжет и описываемым
событиям, так и к кльтрно-историческом или
даже сакральном наследию.

МИСТИЧЕСКИЙ АРТЕФАКТ КАК
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ САКРАЛЬНОГО

В настоящей статье мы ставим перед собой зада-
ч исследовать сказочные мотивы, встречающи-
еся в жанре мистических детективных историй,
которые пользются поплярностью среди совре-
менных читателей. Отметим также, что данная
статья продолжает серию же проведенных нами
исследовательских работ, посвященных фено-
мен отечественных ретродетективов [Гсейно-
ва, 2022; Гсейнова, Косиченко, 2020; Guseinova,
Kosichenko, Gorozhanov, 2019; Гсейнова, Косичен-
ко, 2018], которые, в свою очередь, опираются на

«классические» работы исследователей (А. В.Дем-
кин, Н. И. Никитин, Н. М. Рогожин, Э. В. Севортян,
Б.А.Серебренников,О.Н.Трбачев и др.) в области
источниковедения и лексикографии.

В же опбликованных наших начных сочи-
нениях мы отмечали «многоликость» детективного
жанра. По этой причине, нам представляется важ-
ным выделить жанровые признаки мистического
детектива, которые позволяют ем сосществовать
рядом с дргими его разновидностями.При сохра-
нении всех классических черт детективного жанра
мистический детектив обладает своей спецификой.
В подавляющем большинстве мистических детек-
тивных историй в качестве главного действющего
персонажа выстпает лицо, обладающее сверхспо-
собностями – ведьма или ведьмак. В вязи с тем,
что данные номены обладают негативной конно-
тацией, нередко для них использются эвфимиз-
мы.Так, например, в мистическом романе Т. Корса-
ковой «Не бди ведьм» (2018) ведьмак в народе
полчил прозвище Сказочник. Сделано это было по
нескольким весьма утилитарным причинам. Боль-
шинство людей, в том числе обывателей, причис-
ляют себя к прогрессивным представителям своего
этносоцима, имеющим образование, жизненный
опыт, работающим в престижных организациях.
По этой причине, верить в сверхъестественное или
предполагать, что кто-то может так сильно отли-
чаться от абсолютного большинства, кажется нело-
гичным, противоречащим разм. В подобных сл-
чаях человек обращается либо к сакральном,либо
к альтернативном видам знания. Если сакральное
знание связано преимщественно с религиозны-
ми и теологическими представлениями о мире
и действющих в нем закономерностях, то альтер-
нативное знание связано с народными веровани-
ями, обычаями и традициями, выработанными на
основе длительного практического опыта и много-
летних наблюдений за природными явлениями.
В обоих слчаях речь идет о знании глобального
контекста, о владении энциклопедическим знани-
ем и когнитивной способности человека выстраи-
вать логические связи межд различными фактами
и явлениями окржающего мира.

В отличие от предыдщих исследований нам
представляется важным обратить особое начное
внимание на сакральные артефакты, использе-
мые главными героями. По нашим наблюдениям,
ключевю роль в мистических детективах играет
ограниченное число артефактов,а именно: кровь,
веретено, колодец, медальон и некоторые дргие.
Остановимся ниже на помянтых кльтрно зна-
чимых феноменах, однако определим сначала
вопрос, касающийся источника начного описания
вышеказанных предметов. Безсловно, основным
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источником для полчения первичной верифици-
ремой информации остаются этимологические
словари. Наиболее полным авторитетным являет-
ся многотомный начный трд М. Фасмера1. При
наличии дргих не менее весомых изданий мы
обращаемся к творческом наследию немецкого
ченого в сил следющих обстоятельств:

1) во-первых, вышепомянтые лексемы воз-
никли давно и по этой причине содержат в себе
кльтрно значимое знание, которое возможно
интерпретировать с позиции различных парадигм
современного начного знания;

2) во-вторых, в данном словаре представ-
лена детализированная информация на разных
языках, что также позволяет предположить значи-
мость казанных выше артефактов для представи-
телей различных лингвокльтр;

3) в-третьих, данное издание неоднократно
дополнялось и переиздавалось, что также свиде-
тельствет о начной фндированности проведен-
ных исследований,актальных и в настоящее время.

Кроме того, подчеркнем, что мистическое нап-
равление в хдожественной литератре и в искс-
стве является весьма неоднозначным.Так, при ана-
лизе мистических проявлений в ретродетективе
необходимо было привлечение монографических
исследований, посвященных астрономии, астроло-
гии, теологии и религиоведческих работ [Гсейно-
ва, Косиченко, 2018]. Иными словами, попытка на-
чного описания мистических объектов и событий
предполагает поиск фндированных трдов, анали-
за соптствющей справочной литератры, а также
внимательного аналитического прочтения триви-
альной литератры. Таким образом, феномен три-
виальной литератры является сложным объектом
лингвистического исследования и нждается в раз-
работке методик, позволяющих вскрыть механизм,
поддерживающий номадическое функционирование
мистического элемента в современном художе-
ственном дискурсе.

Особый начный интерес для нас представляет
тот факт, что в словаре «сохраняются приводимые
М. Фасмером толкования более редких, старев-
ших и областных слов»2, хотя словарь М.Фасмера
является переводным изданием со многими оп-
щениями, которые сохранены в тексте оригинала.
Как отмечает сам ченый, он старался включить
«из древнерсского языка слова, представляющие
интерес в лингвистическом и кльтрно-историче-
ском плане»3.

1URL: https://gufo.me/dict/vasmer
Сверка с русскими источниками проведена Л. А. Гиндиным и
M. А. Обориной.
3URL: https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/
etimologicheskij-slovar-russkogo-jazyka-fasmer

Не менее сщественным является топонимиче-
ский аспект,описываемый в трде ченого,посколь-
к М. Фасмер был нацелен на поиск лексических
связей, возникших в резльтате взаимодействия
разных языков и кльтр. Профессор В. А. Ларин
в предисловии к трд М. Фасмера справедливо
отмечает, что при исследовании такого языка как
рсский язык «недостаточно знания многих языков,
необходима широкая осведомленность в его исто-
рии и диалектологии, а кроме того, и в истории на-
рода и его этнографии; нжно и непосредственное
знакомство с древними памятниками – языковыми
источниками не только рсского языка, но и его
соседей. Наконец, необходимо овладеть огромной
начной литератрой по славянской лексиколо-
гии»4. В дополнение к вышесказанном мы также
добавим знание славянской мифологии, кльтрно-
исторических артефактов и т. п., поскольк имен-
но отстствие в ряде слчаев кльтрологической
информации и приводит к необходимости внесе-
ния многочисленных точнений отечественными
чеными при подготовке переводного издания сло-
варя, в котором должна была, прежде всего пред-
ставлена «многогранная кльтра народа–создате-
ля языка, его многовековая история и его широкие
связи (межд племенами в древности и междна-
родные– в новое время)»5.

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
МИСТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ

В свете вышесказанного актальное значение
приобретают трды А. А. Преображенского (1925–
2002),который предпринял попытк честь в своих
начных изысканиях кльтрно-исторические свя-
зи, коренившиеся в значениях слов. Обратимся
для иллюстрации к конкретным примерам. Итак,
понятие ве́дьма сопровождается в справочной ли-
тератре этимологического характера следющи-
ми комментариями:

укр. вiдьма «ведьма; ночная бабочка», блр. ве́дзьма,
чеш. vědma,польск.wiedźma «ведьма,колднья».Как
и кашуб. wieszcz «пырь, вампир», связано с праслав.
*vědě «я знаю» (ве́дать, ведь), др.-рус. вѣдь «колдов-
ство, ведовство, знание» (Брюкнер, «Slavia», 13, 280;
Mi. EW 390 и сл.; Траутман, BSW 338; Младенов 59).

Ученые не останавливаются на этом описании,
и рассматривают далее несколько однокорен-
ных слов, имеющих непосредственное отношение
к анализиремой нами лексеме. В поле зрения ис-
следователей попадает не менее знаковое слово, а
4Там же.
5Там же.
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именно ведун, которое в ряде кльтр, как славян-
ских,так и германских,имеет общие корни,что сви-
детельствет о его распространении на широких
географических пространствах и одновременно
об общем значении и содержании. Использемый
нами словарь дает следющий этимологический
комментарий:

вед́н–«чародей,колдн»,только др.-рус. вѣднъ (сино-
нимы: вещ́н, зна́харь; см.Подв.), вѣдь «знание, чары».
Ср.ве́дать,а также др.-прус.waidleimai–1 л.мн.ч. сосл.
накл. «чтобы мы колдовали», *waidlótojis «жрец, вай-
делот»; дргая стпень чередования: др.-инд. vidátham
«познание; мдрость жрецов», vídyā «чародейство,
магия» (Траутман,Apr. Sprd. 454 и сл.).

При этом подчеркивается сакральный характер
данной лексемы: речьидет об определенной катего-
рии людей,владеющих тайным знанием–медицин-
ским (начным) и альтернативным, обладание кото-
рым дает возможность представителям этого крга
правлять дргими членами сообщества, использя
их любю зависимость в разных целях, в том чис-
ле тилитарных: собственных, личных, корыстных,
общественных и др. Именно это обстоятельство
придает данном лиц могщество, реализемое
в социме. Накопленное могщество перерастает
в обладание властью и в дальнейшем возникает
возможность ее единоличного применения.

Не менее значимым выстпает глагол ве́дать,
который в этимологической литератре представ-
лен следющим образом:

«ве́даю, укр. вíдати, др.-рус., ст.-слав. вѣдѣти, словен.
védeti, чеш. věděti, слвц. vedet’, польск. wiedzieć, в.-луж.
wjedźeć,н.-луж.wjeźeś «знать».Отсюда наст.вр.ст.-слав.
вѣмь, вѣси, вѣстъ / вѣ и т. д., чеш. vím, víš и т. д., далее
др.-рус, ст.-слав. вѣдѣ «я знаю». Чередование гласных
представлено в ви́деть. Древний пф. ст.-слав. вѣдѣ
с и.-е. окончанием ср.з.-ai,как в лат. vīdī,соответствет
греч. οἶδα «я знаю», др.-инд. vḗda – то же, авест. vaēda,
гот.wait «я знаю»,арм.gitem–то же.Ср.,далее,вѣдѣти
с др.-прус.waidimai «мы знаем»,лит. véiʒdmi «я виж».

Дргая стпень гласного представлена в д.-в.-н.
wiʒʒan «знать», гот. witan, др.-инд. vidā́ «знание»,
vidvā́n «знающий», авест. viδvā̊, греч. εἰδώς (Ки-
керс, Acta Univ. Dorp., 25, 6; Сольмсен, KZ 44, 184; Тра-
утман, BSW 338; Уленбек, Aind. Wb. 286). Согласно
Остен-Сакен (IF 33, 231 и сл.),ѣ в вѣдѣти происхо-
дит из прош.вр. Глагол ведать трактется как обла-
дание человеком определенных знаний, которые
не достпны дргим членам социма.Именно зна-
ние выстпает тем элементом могщества, которое
ставит дргих людей в зависимое положение от

знающего человека. Безсловно, сегодня этот гла-
гол приобрел дргое значение и использется, как
правило, его корень (ср. рус. заведовать / заведу-
ющий / уведомить и т. п.), полчивший значение
«правлять» и, по нашем мнению, одновременно
«нести ответственность», потом что правление
подразмевает не только владение процессами,их
знание, но и принятие решений, за которые и на-
лагается ответственность.Таким образом, потреб-
ление в детективе слов, содержащих корень -вед-,
позволяют автор поддерживать на протяжении
всего произведения его мистический характер,
апеллиря одновременно к фоновым знаниям чи-
тателя, способного найти определенные пересе-
чения со сказочными или фантастическими сюже-
тами, оставаясь при этом в своей национальной
кльтре и не испытывая затрднений при интер-
претации казанных лексем в современной жизни.

Однимиз самыхпоплярныхартефактов,прист-
ствющих в жанрах детектива, сказки и фантастики,
является веретено.Приведем данные из справочной
литератры, отмечая при этом, что данная лексема
сопровождается обширным языковым материалом,
призванным прокомментировать не только само
происхождение этого слова, но и его значимость
в деятельностной практике человека, ср.:

укр. верете́но, др.-рус веретено, ст.-слав. врѣтено
ἄτρακτος, болг. врете́но, връте́но, сербохорв. врете-
но, словен. vreténo «веретено, гончарный крг», чеш.
vřeteno,слвц.vreteno,польск.wrzeciono,в.-луж.wrjećeno,
н.-луж. rjeśeno (Торбьёрнссон 2, 99).Из рус. заимств.фин.
värttänä,värtänä,värttinä (Миккола,Berühr.96).Родствен-
но др.-инд. vártanam ср. р. «вращение, катание, хожде-
ние взад и вперед»,также «прялка»,vartulas,«крглый»,
vartulā «пряслице», vartanī ж. – то же, ср.-в.-н. wirtel
«пряслице», кимр. gwerthyd – то же, возм., также лат.
urtīca «крапива» (отверетенообразнойформы листьев)
(Уленбек, Aind.Wb. 274 и сл.; Торп 398; Вальде 861; Мейе,
Et. 447).О возможности позднего характера образова-
ний в отдельныхязыках (Шрадер–Неринг 2,429).Далее
связано с «верте́ть,во́рот,верста́».

Представленность артефакта в разных лингво-
кльтрах, их сохранность в современных языках
свидетельствют об исторической значимости
данного предмета для разных национальных со-
обществ. Наличие однокоренных слов, а также
использование лексемы при наименовании по
принцип сходства дргих явлений или предметов
окржающей действительности позволяет рассма-
тривать веретено в качестве стойчивого символа.
О его витальности свидетельствют такие лексе-
мы, отсылающие к предмет, как, например, ворот
или крапива. И если в первом слчае связь межд
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лексемами веретено – ворот довольно прозрач-
на, то веретено – крапива предполагает знание
из естественно-начной области, биологии или
ботаники, поскольк перенос осществляется по
принцип сходства, которое вряд ли ведомо совре-
менном обычном человек, который имеет толь-
ко начальные знания из казанной отрасли. Из
помянтого факта следет еще один возможный
вывод – в резльтате многолетних наблюдений за
крапивой человек создал веретено.

Непременным атрибтом мистического детек-
тива выстпает кровь, которая является неотъем-
лемым элементом обрядов, например, рождения,
перерождения, инициации и др. Напомним, что
словари предоставляют следющее толкование
понятия «кровь», ср.:

род. п. -и, укр. кров, ст.-слав. кръвь αἷμα (Клоц., Супр.
и др.), болг. кръв, сербохорв. кр̑в, род. п. кр̏ви, сло-
вен. krȋ, kȓv, род. krvȋ, чеш. krev, род. п. krvi, слвц.
krv, др.-польск. kr (Брюкнер, AslPh 11, 131; Не-
ринг, AslPh 3, 479 и сл.), польск. krew, род. п. krwi,
в.-луж. kréj, род. п. krwě, н.-луж. kšeẃ, kšej, полаб.
k(a)rój. Праслав. *kry, род. п. krъve; родственно лит.
kraũjas «кровь», др.-прус. krawian; ср.: рус. кровь, др.-
инд. kravíṣ, ср.: рус. сырое мясо, авест. χrū-, вин. ед.
χrūm «ксок кровавого сырого мяса», греч. κρέας
ср.: рус. мясо, лат. сruоr «загстевающая, текщая из
раны кровь», ирл. crú, кимр. сrаu «кровь», др.-исл. hrár
«сырой, несваренный», д.-в.-н. (h)rȏ – то же, др.-инд.
krūras «кровавый», авест. χrūra- «кровавый, жесто-
кий» (Бернекер 1, 632; Траутман, ВSW 142 и сл.; Арr.
Sprd. 362; М.–Э. 2, 274 и сл.; Уленбек, Aind.Wb. 67). Рус.
кро́вный, чеш. krevný, польск. krewny = лит. krùvinas
«кровавый» (Траутман, KZ 43,174;Шпехт, KZ 62,255).

При внимательном прочтении этимологиче-
ских пояснений становится ясным, что, во-первых,
кровь является важным понятием в самых различ-
ных лингвокльтрах, имеет давнее происхожде-
ние, использется в различных риталах и обрядах
и тесно связано с понятием жизни.Иными словами,
кровь символизирет две важные точки для чело-
века–его рождение и ход.Именно по этой причи-
не,поминание крови заставляет читателя мистиче-
ского детектива испытывать определенные чвства
и эмоцию страха, которые сопровождают любое
прикосновение к сакральном. Этом способствет
также потребление в разных контекстах стойчи-
вых словосочетаний,например: стынет кровь в жи-
лах, проливать кровь, кровь невинного и др.

Практически в каждой известной нам кльт-
ре особю роль в жизни общества играет колодец
или как возможный вариант источник с прес-
ной водой – рчей или река. О важности понятия

колодца свидетельствют комментарии и разъяс-
нения в изданиях, содержащих этимологию слова,
ср.: «колодец – коло́дязь», др.-рус колодязь (Лав-
рентьевск. летоп.), укр. коло́дязь, блр. коло́дзезь,
ст.-слав. кладѩѕь (ср. Еuсh. Sin.), болг. кла́денец,
сербохорв.кла ̏денац, словен. kladénǝc.Преобразо-
вано из др.-герм. (гот.) *kalding-от *kaldiōn (откда
фин. kaltio «источник»), др.-исл. kelda «источник» –
к гот. kalds «холодный», с помощью сф. -ец (-ьсь)
или под влиянием ц.-слав. стденьць.Ср.шв.местн.
н. Källingе от källa, датск. kildе «источник», фин.-
шв. Käldinge (Экблом, Мél. Реdеrsеn 417 и сл.; Тор-
бьёрнссон 1, 81; Бернекер 1, 543 и сл.; Френкель, IF
70, 106; Мi. ЕW 123; Сетэлэ, FUF 13, 375; Ягич, AslPh
10, 195; Мейе, Ét. 355; Уленбек, AslPh 15, 488; Собо-
левский,Лекции 82, 145; РФВ 22, 31; Кнутссон,Раlаt.
64; Стендер-Петерсен 277 и сл.). Небедительно
возведение слова коло́дязь к коло́да (Брюкнера:
ZslPh 6, 65; AslPh 42, 139,Буги: РФВ 70, 255,Кипар-
ского: 38 и сл.). Брандт (РФВ 22, 138 и сл.) считает
исходной совершенно невероятню праформ
*хoldędzь (от хо́лод), преобразованню по коло́да.
Ср.: знач. норв.-датск. verma, vermsl «источник, не
замерзающий зимой» (Фальк–Торп 507), а также
лит. šaltìnis «родник»; šáltas «холодный», цслав.
стденьць. Кипарский (ВЯ, 1956, № 5, с. 134) вы-
стпил в защит исконно славянского происхож-
дения слова коло́дец (от коло́да). Мы считаем эт
этимологию небедительной ввид наличия сф.
-ędzь и обилия названий рек с «коло́дец».Послед-
нее говорит, скорее,о первоначальности значения
«источник», а не «колодец с деревянным србом».
Несмотря на различное толкование и возмож-
ности разной интерпретации понятия, важным
остается тот факт, что колодец играл ключевю
роль в жизни этносоцима, выполняя не только
фнкцию источника воды, но и места встреч, об-
сждения событий, важных для данной местности.
Сочетание тилитарной и социальной фнкции
колодца превращают его в знаковое место. Из
истории разных стран известно, что колодец ста-
навливался на центральной (рыночной) площади,
например в городах, а в сельской местности ста-
навливался так, чтобы все жители имели к нем
достп. В ряде кльтр с колодцем связаны мно-
гие обряды. Так, например, чтобы девшке быть
красивой, ей нжно мываться колодезной водой;
жених и невеста в момент свадьбы должны были
обойти три раза колодец. Однако сществет и
иное толкование колодца. Нередко в сельской
местности можно видеть колодец на окраине
селения. Принято считать, что именно этот коло-
дец символизирет мир мертвых. По помянтой
причине, его стремились обходить стороной и не
соприкасаться с ним, чтобы слчайно не стать
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жертвой сил потстороннего мира. В обоих слча-
ях колодец имеет сакральное значение в кльт-
рах разных народов и использется в обрядовых
целях. В мистическом детективе именно автор
и его авторская позиция определяет использова-
ние колодца в качестве источника живительной
силы или в качества проводника в иной запрет-
ный мир. Иными словами, колодец пристствет
как неизменный атрибт мистических обрядов и
сопровождает читателя на всем пространстве ми-
стического детектива.

В ряде мистических детективов использ-
ется понятие медальона. Справочные издания
предлагают следющие комментарии: «через
нем. Меdаillоn (XVIII в.; Шульц–Баслер 2, 94) или
франц. médaillon из ит. medaglione (Клюге-Гётце
383). Далее меда́ль, впервые – меда́лия,  Петра I
(Смирнов 191). Последнее – через нем. Мedaille
(с ХVI в.;Шульц–Баслер 2, 94) или непосредственно
из ит. medaglia. Напротив, меда́ль – через франц.
médaille из ит. Источником этих слов является
лат. metallum, ср.-лат. metallia «металлическая
монета» (Клюге-Гётце 383; Гамильшег, ЕW 602).
Медальон – артефакт, наделенный волшебной
силой, способной пробдить воспоминания, по-
грзить его обладателя в иной (волшебный или
запретный) мир, дать возможность знать исто-
рию из прошлого или определить степень родства
с владельцем артефакта. Такая фнкциональная
нагрженность медальона позволяет использовать
его автором мистического детектива в различных
целях, обеспечивая тем самым его витальность
на протяжении всего произведения и различных
текстов кльтры. Безсловно, металл несет и сим-
волическю нагрзк: многие ордена и иные зна-
ки отличия имеют металлическю основ. Ордена
и медали нжно заслжить, проявив при этом
доблесть, мжество, отваг, смелость и те челове-
ческие качества, которые заключают в себе осо-
бенню ценность, как для самого человека, так
и придают ем вес и слжат признанием его заслг
в сообществе. Отметим, что и в современных зна-
ках отличия медальон сохраняет свою ценность,
сакральное значение и слжит символом, который
в разных лингвокльтрах рассматривается как
особое достижение, достойное важения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на тот факт, что в рамках данной статьи
мы ограничиваемся иллюстративными примерами,
номадический характер эмпирического материала
и представленность в мистическом детективе, по-
зволяет заключить, что их потребление является
повсеместным.В дргих жанрах,например,в жанре
фэнтези или в современных сказках, в фантастиче-
ской литератре казанные и проанализированные
артефакты широко использются отечественными
и зарбежными авторами для придания произведе-
ниям мистического характера, независимо от жан-
ровой принадлежности каждого конкретного про-
изведения. Использование в качестве ключевых
слов определенных артефактов дает возможность
сохранить преемственность межд тривиальной ли-
тератрой прошлого и современной массовой лите-
ратрой, выстраивая одновременно определенню
последовательность жанров. Такой подход позво-
ляет разрабатывать мистические сценарии,пригод-
ные к реализации в разных видах пространства и
разных видах дискрса–кинематографическом,те-
атральном, телевизионном и др. Анализ ключевых
понятий, формирющих современный отечествен-
ный мистический детектив, свидетельствет о том,
что все они носят сакральный характер,демонстри-
рющий обладание знанием. Именно знаниевый
компонент формирет словия для приобретения
власти и дальнейшего правления социмом. Упо-
требление определенных артефактов слжит их
одновременном использованию в разных лингво-
кльтрах, в разных текстах и различных типах сре-
ды, что способствет выстраиванию преемствен-
ности межд разными хдожественными жанрами
и поддерживает их сохранность в современной
тривиальной литератре. Опора на тривий, вклю-
чающий в себя элементы жанров сказки – детек-
тива – фантастики, вербализемые при помощи
ограниченного числа артефактов, обеспечивает
стойчивое сществование сакрального знания
и собственно знаниевого компонента, который
слжит рационалистическом объяснению мисти-
ческих событий в современной тривиальной ли-
тератре при помощи разнообразного репертара
лексико-грамматических и стилистических средств.
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