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Итак, анализ дискурсов двух передач схожего формата показал сходства 
основных дискурсивных характеристик двух программ: реципиента и цели. 
Агенты обнаруживают частичные сходства: в Quarks&Co диктор в сюжетах вы-Quarks&Co диктор в сюжетах вы-&Co диктор в сюжетах вы-Co диктор в сюжетах вы- диктор в сюжетах вы-
полняет функции всех агентов и выступает в роли комментатора, эксперта, зри-
теля, а также обладает чертами «трикстера». Главные отличия заключаются в 
подходах к презентации знания: в Quarks&Co именно видеосюжеты выступают 
основой передачи, в то время как в Planet Wissen видеоряд играет второстепен-
ную иллюстративную функцию. 
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ОБРАЗ «НОВОГО ДЕНДИ»  
В РОМАНЕ К. КРАХТА FASERLAND

В статье рассматривается образ «нового денди� на материале романа 
Кристиана Крахта «Faserland�. Фигуру «нового денди� характеризуется 
игровой симулятивный вариант классического типа в современной культуре. 
Поведенческий кодекс современного денди соответствует новой социокуль-
турной реальности. Главный герой романа – анонимный рассказчик, пред-
ставитель «золотой молодежи�, активный потребитель. В пародийно со-
ставленном Крахтом портрете современного денди артикулируется фигура 
современного художника-эстета, предельно далекого от образа истинного 
эстета и от возвышенного «ничегонеделания�. 
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Обращение швейцарского писателя Кристиана Крахта (Christian Kra�ht, 
geb. 1966) к образу «нового денди», или «денди второго поколения», позво-. 1966) к образу «нового денди», или «денди второго поколения», позво-
ляет автору обозначить нового культурного героя, аристократа, интеллекту-
ала в новой социокультурной реальности, а также выстроить дискурс пре-
восходства, с позиции которого выявляется иллюзорность мифа о больших 
возможностях самореализации в обществе тотального потребления. Само 
присутствие фигуры денди в современном контексте высмеивает идеологию 
«формального равенства потребителя перед объектом, перед телевизором или 
автомобилем» [5, с. 254-255]. 
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В литературе XIX века образ денди присутствовал как узнаваемый персо-
наж: элегантный мужчина, безупречно одетый, его отличала аристократиче-
ская медлительность, высокомерная улыбка. Семиотика поведения классиче-
ского денди определялась формулой: «сохраняя спокойствие, поражать нео-
жиданностью». Заповедь классического стиля денди звучала просто: во всем 
следовать принципу так называемой «заметной незаметности», элегантной 
завершенности [6, с. 227-228]. Костюм классического денди акцентировал 
благородную простоту манер и был ориентирован, главным образом, на са-
моуважение свободной личности. Вместе с тем он подразумевал и достаточно 
жесткий социальный подтекст – аристократический кодекс поведения. 

Первоначально в английской, а затем и во французской эстетике, дендизм 
был интересен не столько своей социальной подоплекой, сколько как особый 
тип эстетического сознания, как интеллектуальная поза. Образ современного 
денди однозначно отсылает к датскому философу С. Кьеркегору, первооткры-
вателю темы культа эстетического и укорененности человека в культуре. 

Фигуру «нового денди» характеризуется игровой симулятивный вариант 
классического типа в современной культуре. Поведенческий кодекс совре-
менного денди соответствует новой социокультурной реальности. Из всего 
арсенала средств и приемов классического денди современный представи-
тель дендистской культуры заимствует лишь привычку стильно одеваться и 
циничное отношение ко всему. Так, в интерпретации П. Слотердайка, цинизм 
выступает вынужденной стратегией интеллектуального поведения в ситуа-
ции хаотической реальности и неопределенности всяческих границ в про-
странстве большого города [7, с. 577-578]. В этом смысле дендизм «второго 
поколения» представляет собой философию жизни и эстетику современного 
городского стиля. Для массовой же литературы денди интересен как завер-
шенный типаж, который представляет собой идеальный товар для потребле-
ния, удачный опыт предметной объективации личности, стратегию саморе-
кламы [3, c. 294].

Герой-денди в романе швейцарского писателя Кристиана Крахта «Faser-
land� (1995), представитель «золотой молодежи», как бы аккумулируют во-
круг себя пространство своей избранности, изысканности, утонченного ге-
донизма. В пародийно составленном Крахтом портрете современного денди 
артикулируется фигура современного эстета, предельно далекого от образа 
истинного эстета и от его возвышенного «ничегонеделания». Это проявляет-
ся уже в облике «нового денди»: фирменная одежда, стильная обувь, дорогие 
аксессуары. Костюм для «нового денди» становится и знаком престижа, и 
своеобразным dress-кодом среди «своих», и защищающей его маской. Кроме 
того, фирменная одежда с лейблами знаменитых фирм выступает и как сред-
ство эпатажа, провокации, ср.: «<…> dass die größte aller Pro�okationen sei, 
T-Shirts mit den Namen bekannter Firmen dra�f z� tragen� [4, S. 22]. 

Современного денди отличает позиция перфекциониста, предполагающая 
безупречность во всех деталях гардероба [2, c. 250]. Он всегда озабочен тем, 
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как он выглядит. Так, например, на ветру ему хочется непременно достать гель 
для волос и поправить прическу. Его смущает расстёгнутый воротник рубаш-
ки в сочетании с галстуком. В другой ситуации он огорчен по поводу своей 
испачканной йогуртом фирменной куртки от «�arbo�r�, без которой он чув-
ствует себя «раздетым» и как бы «не в себе».

Характерно, что «денди нового поколения» вписан в культуру потре-
бления и одновременно противостоит ей. Рассказчик принимает участие  
в увеселительных вечеринках друзей, но выступает на них скорее холодным 
циничным наблюдателем. Ему неприятно видеть старых друзей по интернату 
в непристойном виде, в состоянии наркотического опьянения, c�.: «I�h habe 
das Gefühl, als würde i�h innerli�h �ollkommen a�srasten, als ob i�h völlig den 
Halt �erliere. So, als ob es gar kein Zentr�m mehr gäbe� [4, S. 88]. 

Отметим, что образ «нового денди» у Крахта выступает как одно из ху-
дожественных воплощений его излюбленной идеи об «аристократах духа», 
озвученной им еще в Манифесте «Королевская грусть» (Tristesse Royale. 
�as popk�lt�relle Q�intett ) [1, с. 155]. В ироническом контексте романа 
безымянный герой («аристократ духа») противопоставлен «аристократам 
крови» (семья Нигеля) и «аристократам богатства» (семья Ролло). Благо-
даря своему интеллектуальному превосходству безымянный герой романа 
«Faserland» возвышается над массой окружающих его, тривиально мысля-Faserland» возвышается над массой окружающих его, тривиально мысля-» возвышается над массой окружающих его, тривиально мысля-
щих, а чаще совсем не мыслящих людей. Его анонимность, неопределен-
ность жизненного пути – все эти формы деперсонализации в новых куль-
турных условиях лишь усиливают обобщенный образ человека-художника 
– надличностного, вневременного и свободного от локальных привязан-
ностей. 
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