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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

воспевающее отсталость «нетронутых» капиталистическим развитием уголков страны (сродни французскому режионализму и немецкой Heimatkimst). Редкий район Швеции не имеет своего поэта и бытописателя. Граф Карл Снойльски (1841—1903), Стриндберг и самый крупный после Бельмана шведский лирик Г.

Фрединг (см.) — все отдали дань этому местному патриотизму. Лучшим мастером этого жанра считается Э. А. Карлфелъдт (см.; 1864—1931).

Его социальная физиономия рельефно выявляется при сопоставлении его с популярнейшей шведской писательницей С. Лагерлёф (см.). Последняя воспевает идеалы докапиталистической Швеции. Карлфельдт отражает идеологию шведских юнкеров и кулаков («Fridolins Visor», 1898; «Fridolins lustg&rd» и др.). Движение в пользу женской эмансипации нашло горячую сторонницу в лице Э. Кей (см,). Поэтом разлагающегося, дегенерирующего дворянства выступает блестящий новеллист С. Сиверс (р. 1882). Романист и новеллист Л. Нордстрём (р. 1882) стал наиболее типичным представителем великошведского империализма («Великая Швеция», 1939), а впоследствии также и фашизма («Объединенные крестьяне Севера», 1931). Лирик и беллетрист К. Г. Оссианнильсон (р. 1875) объявляет беспощадную борьбу социализму и материализму, как варварству («Barbarskogen»).

Увлечение мелкобуржуазных писателей социалистическими идеями и коммунизмом под давлением развертывающейся классовой борьбы сплошь и рядом сменяется уклонами в католицизм, мистику, богоискательство и т. п. (И. Ольелунд, К. А. Боландер и др.). Растущий шведский пролетариат начинает выдвигать в литературу своих представителей, описывающих жизнь индустриальных рабочих; однако писатели эти еще не освободились от мелкобуржуазной идеологии. Выдающееся место среди этой группы занимает рано умерший Дан Андерсон (1888—1920) («Рассказы угольщиков» и «Сын иголыцика»), а также рабочий лесопильного завода Карл Эстман (см.) («Голод», «Пилигримы», «Скрипка», «Женщина»).

Выразителем революционных стремлений шведского пролетариата явился поэт Туре Нерман (см.), раскрывший в ряде лирических произведений* классовую сущность империалистской войны и мировое значение Октября (сборник стихов «В стране врагов» и «День масс»).

Нерман оказался впоследствии активным ренегатам коммунизма, вождем группы писателей, перешедших в лагерь буржуазии и социалфашизма. За последнее время следует отметить усиление рабкоровского движения и возникновение серьезной марксистской литературной критики на страницах органов шведской компартии. О шведской литературе в Финляндии см. Финская литература.

Лит.: Лучшей историей 1П. л. является — S chuck Н.

och Warburg К., Illustrerad Svensk Litteraturhistoria, D. I — VII, 3 uppl., 1932; В б 6 k F., Sveriges moderna Litt erat ur, Stockholm, 1921; Gunnar J., Svenska Diktarportratt, Uppsala, 1924; Sveriges Nationallitteratur, utg. af H. Schiick och R. G. Berg etc., b. I — XXV, Stockholm, 1907—1912 [антология]; Schweitzer Ph., Geschichte der skandinavischen Literatur..., 3 Teile, Lpz., 1886—89; К о t a s W. H., Die skandipavische Literatur der Gegenwart seit 1870, Wiesbaden, 1925; Горн Ф., История скандинавской литературы от древнейших времен до наших дней, Москва, 1894; Поэты Швеции, под ред.

Н. Новича, СПБ, 1899; Тиандер К. Ф., Тегнер и шведский романтизм, в кн. История западной литепатуры, т. II, М., 1913; егоже, Отклики романтизма в Дании и Швеции, там же, т. ш, м., 1914. р. Поляков.ШВЕДСКАЯ МУЗЫКА. Т. н. «национальная» музыкальная культура, вызванная к жизни буржуазно-националистическими тенденциями 19 в., развивалась в Ш. медленнее и менее интенсивно, чем в Норвегии и Дании, где возникли такие яркие дарования, как Григ и Гаде.

В первой половине 19 в. выдвигаются как композиторы лишь братья Бервальд (1787—1861 и 1796—1868), еще всецело находившиеся под влиянием немецкой романтической школы.

Первые опыты создания национальной (хотя бы по сюжетике) оперы принадлежат Ивару Халльстрём (1826—1901, оперы: «Герцог Магнус» и «Горный король»). В этом же направлении развивается творчество Иогана Зедермана (1832—1876, песни и хоровая лирика) и Андреаса Халлена (1846—1925, опера, хоровая музыка и симфонические поэмы), стремившегося сочетать вагнеровский оперный принцип с мелодикой стилизованной крестьянской песни. Ряд второстепенных композиторов, эпигонов мендельсоно-шумановской школы, поставляет «приятную» камерную вокальную и инструментальную музыку для буржуазного салона. Программная музыка т. н. неоромантической школы также была предметом подражания шведских композиторов (рапсодии для оркестра Гуго Альфьена, симфонии и симфонические поэмы Бекмана и т. д.). Поворот к реалистической опере наблюдается у Туре Рангстрёма (опера «Kronbraut» на сюжет Стриндберга).

Во всех — даже маленьких — городах Швеции развита концертная музыкальная жизнь с интернациональным репертуаром. В Упсале находится богатейшая музыкальная библиотека.

Крупный музыкальный исследователь Тобиас Норланд является главой музыковедческой’ группы, сотрудничающей в научно-музыкальном журнале «Svensk Tidskrift fur Musikforskning».

Лит.: Philippi., Notes sur la musique scandinave, II — Su6de, в кн. EncyclopSdie de la musique et dictionnaire du Conservatoire, fondateur A. Lavignac, 1 partie, [VOL V], P., 1922, p. 2587—9 0.


 3, Эвальд.

ШВЕДСКАЯ МУШКА, Oscinosoma (OscineLla, Oscinis) frit, вид мух из сем. злаковых мушек (см.), вредитель хлебных злаков (ржи, пшеницы, ячменя, овса и др.). Блестяще-черная мушка, длиной 1, 5—2 мм; среднеспинка с бронзовым оттенком; брюшко снизу иногда желтоватое; колени ног желтые; крылья прозрачные или слегка затемненные; жужжальца со светлой головкой; лоб без щетинок; щетинка усиков простая; костальная жилка крыла доходит до срединной. Продолговатые белые яйца откладываются преимущественно за проростковую пленку злаков (колеоптиль),, чаще на молодые растения хлебов, гл. образом на ячмень, а из диких — на пырей, лисохвост, мятлик, плевел, тимофеевку. Безногая личинка цилиндрическая, спереди заостренная, желтоватая, с двумя тупыми выростами назади; повреждает как всходы, так и взрослые растения, питаясь зачатком колоса и верхушечного листа или выедая зерна колоса и внутренность стебля. За лето (с апреля по сентябрь) развивается от 3 до 5 поколений. Ш. м. распространена в большей части Европы до Лапландии, в Сибири до Уссурийского края, в Сев. Африке и Сев.

Америке, на Яве, Формозе и Мадагаскаре. Значительный вред от Ш. м. отмечен в Германии, и в зап. и центр, районах РСФСР, также ня Украине и в Крыму. Повреждения могут достигать I 70—90% урожая, обычно же они ‘ составляют,
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_62._Шахта_-_Ь_(1933).pdf/21&oldid=4100829
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		 Эта страница в последний раз была отредактирована 22 июня 2021 в 00:54.
	Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike, в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Подробнее см. Условия использования.
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