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ЭВОЛЮЦИЯ СРАВНЕНИЙ В НОВЕЛЛАХ Г. КЕЛЛЕРА "ЛЮДИ ИЗ 
ЗЕЛЬДВИЛЫ" 

Л.МАУ3ЕНЕ 

в новеллах г. Келлера, являющихся вершиной его художественного мас

терства, названных Томасом Манном "золотыми легендами"!, глубоко рас

крывается личность писателя и воплощается то, что волновало как самого 

писателя, так и его страну, его народ, эпоху. Приемы, с помощью которых 

писатель заставляет читателя не только увидеть изображаемую им жизнь, 

но и вникнуть в неё и пережить ее, основываются на "единстве используе· 

мых им языковых средств, обусловленных идеей, содержанием, художествен

ным замыслом произведения, ибо именно этот основной замысел произведе

ния порождает соответствующий языковой стиль"2. В связи С этим в языке 

каждого писателя самые разнообразные стороны общенародного языка на

ходят отражение в разной степени и разных формах. В отборе конкретных 

языковых средств из общенародного языка, в использовании их для созда

ния индивидуальной неповторимой образной структуры конкретного произ

ведения сказывается мастерство писателя, его индивидуальный стиль. 

Наиболее четко и убедительно проявляется мастерство и индивидуально

языковая манера Келлера, как мы уже отмечали, в его новеллах. Нас интере

суют именно сравнения в новеллах автораЗ, ибо большое количество разно

образных и художественно значимых сравнений, богатство их стилистиче

ских функций позволяют рассматривать их как одну из черт его стиля, как 

одно из лингвистических средств изобразительной системы Келлера, рас

крывающих и выражающих идейное и эмоциональное содержание его произ

ведений. Анализ роли сравнений в стилистической системе Келлера тем бо

лее оправдан, что сравнения Келлера до сих пор не были предметом отдельного 

систематического исследования. Сам автор по этому поводу писал: "Меня 

нельзя лишить возможности сравнивать, иначе я не сумею объясниться"40. 

1 А. Ziich, G. Keller im Spiegel seiner Zeit, Ziirich, 1952, S. 244. 
а Т. И. Силъмаи, Проблемы синтаксической стилистики, Л., 1967, стр. 4. 
3 L. Mauziene, Vergleiche in о. Kellers "Sinngedicht", - Kalbotyra XXIV (3), Vilnius, 

1973. 
• Е. Korrodi, о. Keller, Lpz., Hesses Volksbticherei, S. 38. 
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Таким образом, система сравнений в творчестве Келлера служит не только 

целям уточнения, более широкого и глубокого раскрытия мысли, изобража

емых картин и явлений, но и является показателем особенностей творческого 

мышления художника, его художественно-ассоциативного мышления. Вот 

что пишет о келлеровских сравнениях В. Прайзеданц: "KeHers unzahlige Verglei
сЬе sind poetischer Realismus in nuce. Sie binden die Spannung von prosaischer 
Verstiindigkeit und Imagination. Sachgerechtigkeit und poetischer Verfremdung. 
Fesselung durch die Erfahrungswirklichkeit und freier Bewegung der Erfindungs
lust, und immer wieder vermittelt sich in ihnen der Gegensatz von realistischem 
Vorwurf und poetischer Seele. lm Vergleich bewahrt sich der "sachgemaBe Hu
mor", den Kel1er ап Gotthelf riihmte; der Vergleich laBt den ewigen Deduzieren. 
Resiimieren, Referieren entkommen, ersetzt Analyse durch Darstel1ung. Wobei sich 
meistens zeigt, daB das im Vergleich Gegebene und von Begrifflichkeit gar nicht 
einzuholen und zu bergen ware, weil viel zuviel ausgescWossen, nicht - begriffen. 
unangespielt bliebe; denn der Vergleich fesselt uns ja gerade durch die Vielfalt der 
mitangespielten Vorstellungen" 5. 

Исходя из того, что язык писателя - образование очень сложное, изу

чение индивидуального стиля писателя не может ограничиться одним произ

ведением (если их написано несколько), ибо индивидуальный стиль - это 

"система динамическая, подверженная изменениям. Стиль писателя ДOJlжен 

изучаться в его историческом развитии, в его изменениях и колебаниях, в 

многообразии его жанровых проявлений"6, и потому каждое художествен

ное произведение следует рассматривать как структурное единство диалек

тически взаимосвязанных и взаимообусловленных идейных, тематических, 

композиционных и языковых элементов. 

Не останавливаясь в данной статье на тех экстралингвистичеСКIIХ фак

торах, которые обусловливают индивидуальный стиль Келлера, а основы

ваясь на анализе сравнений новелл различных периодов, скажем, что на про

тяжении всего творческого пути Келлера сравнения, являющимися излюб

ленным стилистическим приемом писателя, претерпевали закономерную 

эволюцию как результат всех изменений, происходивших в жизни lIIвейца

рии и отразившихся на его творческом методе, предусматривающем вла

дение писателем определенной художественной формой, т. е. свойственным 

только ему одному способом отражения действительности. 

5 Wolfgang Preisendanz, Gottfreid Кеllег. - ln: Deutsche Dichter des 19. Jahrhundert. 
Ihr Leben und Werk, herausg. von Benno von Wiese, Erich Sch.midt Verlag, Вerlin, 1969, S. 455. 

8 В. В. Виноградов, Наука о языке художественной литературы и ее задачи, До

клад на IV международном съезде славистов, Москва, 1958, стр. 9. 



Отбор художественных средств обычно теснейшим образом связан с со

держанием. Поэтому вся их совокупность, в том числе и сравнения, в первом 

сбоjiнике новелл "Люди из Зельдвилы", вышедшем в свет в 1856 Г., подчи

нена основной цели - показу пагубного влияния собственнических инс

тинктов на человека. В новеллах I-ro тома и двух первых Н-го тома сборника 
"Люди из Зельдвилы" звучит еще твердая вера в то, что пороки, возника

ющие в результате этого влияния, в условиях буржуазной демократической 

республики легко устранимы и что достаточно правильно воспитать человека, 

и он найдет в себе силы перебороть их. Потому сравнения в большинстве этих 

новелл характеризуются жизнеутверждающим оптимизмом. Любовное отно

шение Келлера к веселым зельдвильцам сочетается здесь с отечески-поучи

тельной критикой в их адрес. Вымышленное название города Зельдвила, обо

значающее "блаженный, солнечный", прекрасно гармонирует с положитель

ными характерами зеJIьдвильцев, с веселыми, добрыми, политически подвиж

ными людьми. Описывая нравы и обычаи зельдвильцев, Келлер не жалеет 

мягких, светдых, нежных сравнений, а теплый и иронический тон, с которым 

автор говорит об их недостатках, еще не содержит ни грустных ноток, ни 

признаков приБJIижения трагедии. Горы, защищающие Зельдвилу от север

ных ветров, пока что оберегают ее жителей от губительной бури, разыграв

шейся во всем мире. Зельдвильцы бедны, но они не стремятся к наживе, как 

к единственной цели. Для ИJIлюстрации приведем несколько ПРЮl.еров: 

Seine Schwester war zw6lf Jahre alt und ein bildsch6nes Кind mit langem und dik
kem braunem Haar, groBen braunen Augen und der allerweiВesten Hautfarbe. Es 
besaB eine helle Stimme und sang gleich einer Nachtigall (S.15). Wenn er sein Wasch
biindel zu Ziisis Mutter brachte, diinkte er im Himmel zu sein, so wohl gefiehl es 
ihm, solche herrliche Reden zu h6ren, die er sich selbst schon so oft idealisch, aber 
nicht auszustossen getraut hatte (S. 216). Sie lasen eifrig die Spriiche, und nie etwas 
ist Gereimtes und Gedrucktes sch6ner befunden und tiefer empfunden worden als 
diese Pfefferkuchenspriiche; sie hielten, was sie lasen, in besonderer Absicht auf sich 
gemacht, so gut schien es ihnen zu passen (S. 132). Den M6rser hing er dazumal 
vor der Stubentiire, ehe er eintrat, mit dem einen Henkel ап den kleinen Finger 
und hub mit dem Stosel ein sch6nes GeIaute an, wie mit einer Glocke, so daB es ein 
fr6hlicher Morgen ward (S. 214). 

Краткость и поэтичность, естественность характеризует эти сравнения. 
Народная струя у Келлера - одна из основных особенностей языка его, 
ибо всю свою жизнь писатель стремился сделать свои произведения доступ
ными и понятными читателю и в наиболее яркой и выразительной форме до

нести до него идеи и содержание. Сравнения эти свежи и светлы, как и опти
мизм самого автора. 
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Совсем другие оттенки находит Келлер, когда он рассматривает швей

цаiJское бюргерство, как часть развивающегося буржуазного общества. Бюр

герские пороки не представляются уже безобидными и случайными. Мяг

кий тон сравнений писателя начинает звучать зло и, приобретая самосто

ятельное значение, становится средством разоблачения. Такая эволюция 

взглядов автора отчетливо представлена во вступлении ко второму тому 

новелл "Люди из Зельдвилы", вышедшему в свет лишь в 1874 году. Зельд
вильцы рассматриваются уже не в их изолированности, а в тесной связи 

с развитием буржуазного общества в целом. Новый образ жизни меняет ха

рактер зельдвильцев. Ничто лучше, точнее и убедительнее не раскрывает 

перерождение зельдвильцев как множество сравнений. Говоря об их деятель

ности Келлер прибегает к следующему сравнению: Jeder Seldwyler ist пип 
ein geborener Agent oder dergleichen, und sie wandern als solche formlich aus, wie 
die Engadiner Zuckerblicker, dle Tessiner Gipsarbeiter und die savoyischen Kamin
feger (S. 290). Автор отрицательно относится к подобной перемене и срав
нивает погоню зельдвильцев за барышом с жадностью карпов, а их делови

тость с подвижностью воробьев: W о irgendeine Unternehmung sich auftut, 
sind einige von ihnen bei der Hand, flattern wie die Sperlinge ит die Sache herum 
und helfen sie ausbreiten. Gelingt es einem, fur sich selbst einen Gewinn zu 
erhaschen, so steuert er stracks damit seitwarts, wie der Karpfen mit dem Regen
wurm, und taucht :vergnugt ап einem anderen Lockort wieder auf (S. 290). 

Исчезла веселость и любовь к шуткам, отличавшая их от "всего прочего 

мира". "Immer sind sie in Bewegung und kommen mit аНег Welt in Beriihrung" 
(S. 290). Капиталистическая сущность пронизывает эти новые деловые от
ношения: Schon sammelte sich da und dort einiges Vermogen an, welches bei 
eintretenden Handelskrisen zwar zittert wie Espenlaub oder sich sogar still wieder 
auseinanderbegibt wie eine ungesetzliche Versammlung, wenn die Polizei kommt 
(S. 291). 

Их политическая активность также исчезла. Они боятся за накопленное 

состояние, о политике стараются не говорить и предпочитают лучше "слепую 

веру в случай". 

Таким образом, сущность зельдвильцев изменилась: они стали похо

жими на людей "прочего мира", потеряв ·самые наилучшие качества челове

ческой природы. Мы видим, что над Зельдвилой II-ГО тома царит практика 

буржуазных будней. Социальное положение и тем самым психология ге

роев определяются отношениями человека и вещи. И потому Келлер, осо
знав развитие новых социальных условий, прибегает к освещению основной 

проблемы в более глубоком плане, подчиняя этой цели всю совокупность 

стилев ых средств, в том числе и сравнений. 
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HaM60Jlee 3HepmqHbiMII 11 OCTPbJMH HBJlHIOTCH CpaBHeHHH B TeX HOBeJlJlaX, 

B KOTOPblX aBTOp lKeCTOKO KpluHKyeT 06ll.\eCTBO, He CMHrqaeT OCTPOTY npOTHBO

peqHii, He oTcTynaeT OT npaBJ\bl lKH3HH ("Tpl! npaBeJ\HblX rpe6eHll.\MKa", "POMeo 

IIlOmlH Ha ceJle", "KY3Hel\ cBoero CqaCTbH", "l\OTHK lIInHreJlh" H J\p.). CpaB

HeHHH 3ByqaT capKaCTHqeCKH. EJ\KaH KpHTIiKa 6eCQeJlOBeqHOCTII, JlHl\eMepIIH 

11 lKaJ\HocTII Tpe6yeT He WYTJlHBOro, .~aCKoBoro, MHrKO-MpOHMqeCKoro 3B yqa

HMH, a OCTpoii caTHphl. A oCTpble CaTMpMqeCKMe cpaBHeHMH - 3TO npoTeCT rYMa

HIlCTa npoTMB o6meCTBa, KOTOpoe ypoJ\yeT qeJlOBeKa. KpoMe TOro, Heo6xOJ\IIMO 

oTMeTMTb, qTO 3TM cpaBHeHMll B 60.1bwMHcTBe cJlyqaeB - conOCTaBJleHIIH He 

no CXOJ\CTBY, a no KOHTpaCTY, qTO BHOCHT B HIIX 3J1eMeHTbl H€OlKlIJ\aHHOCTH, HO

BM3Hbl, M306pa3HTeJlbHOCTM, M, HeCOMHeHHO, HB.~HIOTCH HeMa.~OB3lKHOii y Ilaqeii 

nMCaTeJlH. 

50Jlee J\eTaJlbHOe M3yqeHIle 3BOJlIOl\MM cpaBHeHMii HOBeJlJl KeJlJlepa HBIlTCH 

npeJ\MeTOM J\aJlbHeiimero IICC.~eJ\OBaHHH. naHHaH CTaTbH CJlYlKMT KaK 6bl BCTyn

JleHMeM B Hero. OIlHaKO HaCTOHll.\Mii 0630P cpaBHeHMii KeJlJlepa J\aeT HaM nOJlHOe 

npaBO CKa3aTb, qro ynoTpe6J1eHlle MX, KaK npaBIIJlO, CTIIJlMCTllqeCKM onpaBJ\aHO 

11 6J1aroJ\apH WMPOKOii aCCOl.\l1al\MI1 C03J\aeT pa3BepHYTblii 06pa3 11.~1I KapTliHY. 

MMelOll.\Me cBoeii l\eJlblO J\OCTMlKeHMe MaKCMMaJlbllOii HCHOCTM, 3pMMOCTI1 11 OC

MbIC.~eHI1H BOCnpI1HTI1H. Bce cpaBHeHMH nOJ\qMHeHhl oTo6palKeHI11O OCHOBHOii MJ\eM. 

COJ\eplKaHMH. xYJ\O)!{eCTBeHHoro 3aMblCJla npOIl3BeJ\eHMH. OocpeJ\CTBOM MeTKI1X. 

M3blCKaHHblX cpaBHeHl1ii qeps nCMXOJlOrMIO J\eiiCTBYIOll.\MX JlMl\ paCKpblBaeTCH 

COl\l1aJlbHOe COJ\eplKaHMe. 

TaKMM 06pa30M. COOTHoweHMe. BMJ\bl. KaqeCTBO M KOJlMqeCTBO cpaBHeHl1ii 

y KeJlJlepa nOCTOliHHO MeHlIJlMCh B 3aBMCI1MOCTM OT 3BOJlIOl\I1M MMPOB033peHMli 

nMCaTeJlH. TeMaTI1KM 11 np06J1eMaTMKI1 erD TBOpqeCTBa. B npeBaJll1pYIOll.\eM CBoeM 

60JlbWMHCTBe B paHHMX HOBeJlJlaX KeJl.1epa cpaBHeHMli xapaKTepM3YlOTCli lIpKoii 

onTMMI1CTHqeCKOii OKpaCKoii, a n03J\Hee, B 60Jlee 3peJlblii nepMOJ\ TBOpqeCTBa. 

cpaBHeHI1H OTJlHqalOTCli 60Jlee cnoKoiiHoii, CaTl1pllqeCKOii, pa306J1aqalOll.\eii OKpac

Koii 11 OJ\HOBpeMeHHO 60Jlbwoii Bblpa311TeJlbHOCTblO. 

Vilniaus V. Kapsuko universitetas 
Vokieciq filologijos katedra 

EVOLUTION DER VERGLEICHE IN G. KELLERS NOVELLEN 
"DIE LEUTE VON SELDWYLA" 

Zusammenfassung 

Iteikta 
1973 m. rugsejo men. 

Die durchgeführte Untersuchung über die Evolution der Vergleiche in G. Kellers No
vellen "Die Leute von Seldwyla" hat ergeben, daß das Verhältnis, die Arten und die Zahl 
der Vergleiche von Kellers Weltanschauungsevolution, von der Thematik und Prohlematik 
seines Schaffens abhängt. 


