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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

в Берлине (1852—55) явились переломными в его творчестве: сделавшись приверженцем философии Фейербаха, К. перешел от отвлеченного романтического пафоса своих ранних стихов к реализму, который однако всегда сохранял элементы романтизма. Эволюция Келлера ярче всего отражена в его лучшем романе «Зеленый Генрих» («Der griine Heinrich», первая редакция 1854—1855, вторая  — 1879—80), в котором показано развитие главного героя  — художника — от предмартовской мечтательной «проблематической натуры» к признанию буржуазного практицизма.

В 1855 К. вернулся на родину в Цюрих, где служил 15 лет в должности городского писаря.

Здесь он выпустил свои знаменитые сборники новелл: «Люди из Зеньдвилы», «Семь легенд» (1872) и «Цюрихские новеллы» (1878); они отличаются богатством красок местного колорита, огромной силой художественного замысла и реалистическим изображением типов и быта из жизни швейцарского мелкого бюргерства и ремесленников. (Лучшие новеллы: «Ромео и Джульетта в деревне», «Знамя семи», «Три праведных гребенщика» и др.). Келлер является одним из крупнейших новеллистов в немецкой литературе. Последние его произведения (сборник стихов «Эпиграмма», 1882, и исторический роман «Мартин Саландер», 1886) — слабее.Америке. Во время империалистической войны был военным корреспондентом. Первые произведения  — «Иестер и Ли» (1904), «Ингеборг» (1906), «Море» (1910) — определяют К. как писателя-неоромантика и по манере письма  — импрессиониста. Роман «Туннель» (1913) выводит К. из круга тем и настроений первых произведений. В этой книге он апологизирует технический прогресс буржуазного общества и его героев — инженеров и капитал. В романе «9 ноября» (1920) К., выступая против войны как пацифист и не поняв сущности революции, дает неверную картину революционной Германии и искаженный, мистический образ революционера. Под влиянием мирового кризиса К. в книге «Город Анатоль» (1932) отрицательно характеризует предпринимательство и «бездушный машинизм» буржуазной культуры. К. написал ряд книг, описывающих его путешествия: две книги о Японии («Ein Spaziergang nach Japan», 1910, и «Sassa yo Yassa», 1911), книгу об Иране («Auf Persiens Karawanenstrassen», 1928) и военные дневники, в к-рых собрал свои газетные корреспонденции.

В последние годы К. активно нигде не выступал. Все романы К. йереведены на русский язык.

Лит.: Фриче В., Новейшая европейская литература, вып. 1, М., 1919; е г о же, От войны до революции, «Красная новь», 1921, № 2; Тар си с В., Старцев И., Урбан С., Современные иностранные писатели, М., 1930; Stammler W., Deutsche Literatur vom Naturalismus bis zur Gegenwart, Breslau, 1924.

КЕЛЛЕРМАН, Франсуа Кристоф (1735—1820), герцог Вальми, маршал Франции, участник Семилетней войны (см.) и войн французской революции 18 в. Нанес австрийским войскам поражение при Вальми (см.). После 9 термидора назначен командующим армиями Альпийской и Итальянской. Йосле 18 брюмера Бонапарт ввел К. в сенат. В 1800 назначен С оч. К.: Ges. Werke, 10 Bde, 1889—90 и мн. др. изд.

Лит.: W11 ко р, Keller als Kritiker, 1911; Biscoff А., инспектором кавалерии, в 1804 как старейший Keller und die Romantisme, Taus. Ausg., 1917; Spitиз генералов пожалован званием маршала. Во tele r C., Gottfried Keller, Jena, 1920; G a r maвремя Империи командовал резервными войtin g e r, G. Kellers Leben, I — III Bde, 1922; Mayne H., Keller Gottfried, sein Leben und seine Werke, Lpz., сками во Франции. При реставрации Бурбонов 1923; Kflster A., Keller, 4 Aufl., 1923; Neis G„ был назначен пэром Франции.

Romantik und Realismus in Kellers Prosawerken, 1930; КЕЛЛЕС-КРАУЗ (Kelles-Krauz), Казимир Шиллер Ф., Заметки о немецких реалистах (в сб. «Из истории реализма XIX в.», М., 1934). ф, 777 (1871—1906), видный польский социалист-националист, публицист. Высшее образование поКЕЛЛЕР (Keller), Елена (р. 1880), американская слепая глухонемая, ставшая писатель

лучил в Йариже, где в 1897 и начал преподаницей и достигшая ученой степени доктора вать социологию в «College libre des sciences философии. Из-за болезни она на 19-м месяце sociales». В 1901—03 преподавал в Вольном своей жизни потеряла зрение и слух при со

ун-те в Брюсселе. С начала 90  — х гг., работая хранении других чувств. Начав специальное в Париже, К. — К. был связан с кругами польобучение с семи лет от роду, она сразу проя

ской социалистической эмиграции и сотрудвила исключительные способности к обучению. ничал в польской социалистической печати.

В десять лет ее начали обучать устной речи После образования ППС Келлее-Крауз примметодом ощупывания движений губ и горла кнул к ней и вскоре стал виднейшим ее теореговорящего и попыток воспроизведения этих тиком и публицистом. Во всей своей публидвижений ею самой. Пользуясь кинестетиче

цистической работе, в частности в своей поским чувством (см. Кинэстезия), она через три лемике против Каутского, Розы Люксембург недели обучения настолько успела в устной и других, пытался обосновать позицию ППС с речи, что могла делать целые доклады. Келлер якобы марксистской точки зрения. На деле свободно читает рельефную печать, пишет и он подменивал ’ марксизм поссибилизмом (см. читает по письму Брайля для слепых, печатает Поссибилисты) и выражал точку зрения социалтакже на пишущей машинке; кроме родного национализма. Его социологические работы полязыка она изучила французский и немецкий, ны эклектизма, прикрываемого марксистской а также латинский и греческий языки, имеет фразеологией. — К. — К. пользовался псевдониширокие познания в литературе, предпри

мами: Люсьня, Радославский.

Гл. работы К.: «Wybdr pism politycznych» (Krakow, нимает путешествия для пропаганды, делает 1907); «Rzut oka na rozwoj socjologji w 19 stuleciu» (имедоклады. Ею написаны: «История моей жиз ется рус. пер., СПБ, 1904); Portrety zmarfyeh socjologdw, ни» (1903), «Оптимизм» (1903), «Мир, в кото

Warszawa, 1906; Materjalizm ekonomiezny (1900) и др.

КЕЛЛ И (Kelly), Уильям (1811—88), американром  — я живу» (1908), «Из темноты» (1909) и др.

КЕЛЛЕРМАН (Kellermann), Бернгард (род. ский изобретатель способа выработки стали, 1879), современный немецкий писатель. Сын сходного с бессемерованием (см. Сталь, Бесчиновника. Путешествовал по Европе, Азии и семер). Опыты получения стали К. производил
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_32._Каучук_-_Классон_(1936)-1.pdf/78&oldid=4087443
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		 Эта страница в последний раз была отредактирована 21 июня 2021 в 20:27.
	Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike, в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Подробнее см. Условия использования.
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