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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

Oharles-Brun, Le roman social en France au XIX-е siScle, P., 1910; M о s e 11 у E., George Sand, P., 1911; F a g n an i V., Les paysans dans' Poeuvre de George Sand, Bologna, 1914; Seilli6re E., «George Sand (Mystique de la passion, de la politique <et de 1’art), P., 1920; Langlade J., La derniere manure de George Sand, P., 1925. Библиография в труде: Spoelberch de Lovenjoul Ch„ -George Sand (iStude bibliographique sur ses oeuvres), P., 1914. На рус. яз.: Ткачев П. H., Людибудуацего и герои мещанства, «Дело», СПБ, 1868, № 4 и 5; Анненская А. Н., Жорж Занд, ее жизнь и литературная деятельность, СПБ, 1894; Каренин В.. Жорж Занд, ее жизнь и произведения, т. I (1804—1838), СПБ, 1899, т. II (1838—47), П., 1916 (лучшая из немарксистских работ о Ж. 3. не закончена); Фриче В., Очерк развития западных литератур, 4 изд., Харьков, 1930. Отзывы рус. писателей о Ж. З.

•собраны в кн. Кр авцов Н.; Жорж Занд в России, «Художественная литература», М. -^Л., 1931, № 8.

Сведения о Ж. 3. имеются также в общих трудах по истории западной и французской литературы А. В . Луначарского, П. С. Когана, А. Шахова, Пти де Жюльвиль, Брандеса, Пелисье и др.


 Ю. Данилин.

ЖОСКИН ДЕ ПРЕ, или Жоскен де Пре (франц. начертание Josquin des Prds,. Deprds, Duprez, итал. — del Prato, лат; a Pratis, Pratensis) (около 1450—1521), композитор франко-фламандской («нидерландской») школы в период ее высшего расцвета.

Биография Ж. типична для франко-флаътандских музыкантов в эпоху их рассеяния по всей Европе. Годы странствований Ж., начавшиеся вслед за годами ученичества (род. он в Геннегау, а по другим сведениям  — в Конде; в Париже учился у Окегема), заняли едва ли не три четверти его жизни.

Ж. довольно и продолжительное время служил в Италии (в Милане с 1*474, затем в Риме при папском дворе и повидимому в Ферраре) и нек-рое время в Париже, после чего жил на покое — пробстом соборного капитула, благочинным в Конде, иначе говоря на «кормлении у культа». Это отнюдь не может означать, что он был «религиозным композитором» по убеждению. Личный эмоциональный тощ ощутимый в музыке Ж.

(в его меССах, мотетах, псалмах и т^д.), то, что слуху его современников представлялось уменьем правдиво отображать содержание текста в музыке, указывает на сильное веяние светского «духа Ренессанса».

«Нидерландцы» сквозь суровые нормы искусства «цехов и гильдий» проложили просеки в музыке «представительного» (stile rappresentativo) и «виртуозного» (в смысле свободного и всестороннего развития способностей личности) стилей. Ж. занимает в этом «освободительном движении»: место .«эволюциониста-постепеновца», а не революционера. Но в его гибком и! «отзывчивом» мастерстве композиторы, за ним последовавшие, нашли испытанные средства для создания музыки новой эпохи — эпохи индивидуализма.

. и Лит.: RiemannH,, Handbuch der Musikge«chichte, В. II, T. 1, 2 und 3 Aufl., Lpz., 1921. Несколько характерных образцов музыки имеются в кн.: Ив анов • БорецкийМ., Музыкальноисторическая хрестоматия, выт 1, М . у 1929.

ЖОСТЕР, слабительная крушиa, Rhamnus cathartica, один из видов крушины (см.).

ЖОФФР (Joffre), Жозеф (1852—1931), главнокомандующий франц. армией в 1914—16.

Младшим офицером участвовал в войне 1870—71, окончил инженерную школу и был зачислен в саперные войска. В период колониальных завоеваний Франции (1894—1901) Ж. служил на Дальнем Востоке, в Центральной Африке и на Мадагаскаре, где руконводил постройкой укреплений и железных дорог. В 1894 Ж. организовал экспедиционцый отряд для поддержки другого отряда, имевшего задачей оккупировать Тимбукту кЮ. от Сахары. Первый отряд был разбит туарегами, но Ж., проявив большую выдержку, успешно закончил экспедицию.

По возвращении из колонии во Францию Ж., имея большой опыт колониальной войны, подобно другим колониальным офицера^ быстро делает карьеру: в 1908 он командует корпусом, а в 1910 назначен членом Высшего военного совета. Не имея представления о характере будущей войны в европейских условиях, Ж. только в последние годы перед войной начал изучать настойчиво, но механически, не понимая сути дела и его последствий, новую военную доктрину франц. империализма, заключающуюся в восхвалении идеи наступления во что бы то ни стало. Его «наставником» был в 1910 известный реакционный генерал Кастельно, который вскоре стал его ближайшим помощником. В 1911 после агадирского инцидента в связи с решением правительства сменить на посту вице-председателя Военного совета («будущего главкома») ген. Мишеля, ненавистного представителям новой доктрины за свои взгляды о необходимости использования в будущей войне резервных войск, военный министр Мессими выдвинул Ж. на этот пост как человека, способного проводить в жизнь новуд) доктрину. Кандидатура Ж. как республиканца и «франкмасона» нашла поддержку у тогдашнего республиканского правительства, которое одновременно нашло возможным предложить ему в качестве помощника роялиста-католика Кастельно, на что Жоффр сразу же согласился. Под руководством Ж. или вернее под вывеской имени Ж. в дальнейшем происходила разработка мобилизационного плана XVII, первых директив армиям, а также проводился закон о трехлетием сроке военной службы. Мобилизационный план был применен в 1914 и оказался совершенно несостоятельным. Все его предпосылки (предположения о направлении главного удара герм. армии через общую границу, о числе перволинейных герм. корпусов) оказались неверными. Крепости на сев. . границе Франции оказались неподготовленными к обороне. Наступление франц. армий приняло вид разрозненных действий на различных фронтах, причем наступление в Эльзасе велось исключительно по политическим соображениям и кончилось полным провалом. Наступление в Лотарингииj в Люксембурге и Арденнах, а также в южной Бельгии всюду кончилось жестокими поражениями, сопровождавшимися громадными потерями. 25 августа Ж. был вынужден отдать директиву об отхрде армии с намерением дать сражение на линии Верден — р. Эн  — р. Сомма. Во время отхода и подготовки контрнаступления Ж. проявил ценные качества полководца: необычайное спокойствие, выдержку, настойчивость и уменье ежедневно руководить своими командующими армиями. Предполагаемый план отхода не удался, но франц. командованию удалось организовать более глубокий контрманевр, к-рый привел к сражению на Марне и к полупобеде франц.
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