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ГРИН (Green), Жюльен (род. 1900), современный франц. писатель, англо-американец по происхождению. Дебютировал романом «Mont-Cinere» (1926), который выдвинул Г. в первые ряды молодых франц. писателей.

Творчество его лежит в плане бальзаковской традиции; его романы отображают быт мелкой провинциальной буржуазии, отсутствием социальных перспектив у к-рой обусвловлен в известной мере пессимизм, характерный для творчества Г. Обычно центральная тема его романов — гибель молодого существа в тисках деспотической буржуазной семьи.

Произведения: Mont-Cindre (ром.), Р., 1926; Adrienne Mesurat (ром.), Р., 1927 (русск. перев.: Адриенна Мезюра, Л., 1927); Le voyageur sur la terre (повесть), P., 1928; Leviathan, (роман), P., 1929; Suite Anglaise (сборник критических статей), P., 1927.

Лит.: Lefdvre F., Une heure avec J. Green, «Les Nouvelles littdraires», P., 1927, № 235; Bernard M., Ldviathan par J. Green, «Monde», Paris.


 1929, № 46.

ГРИН (Grien), прозвище известного нем.

живописца Ганса Бальдунга (1476—1545).



 См. Бальдунг.

ГРИН (Greene), Роберт (ок. 1560—92), англ. драматург и новеллист. Жизнь типичного представителя богемы с разными эксцессами, жертвой которых он погиб на 33-м г. жизни, сочеталась в Г. с возвышенным представлением о задачах поэзии. Тот же контраст в его творчестве: наряду с чисто реалистическим изображением жизни подонков Лондона в стиле т. н. conny catching tracts (влияние испанской плутовской новеллы) Г. создал условную, в духе времени, пастораль («Меnaphon») и повесть «Pandosto» (источник шекспировской «Зимней сказки»). В драмах (лучшие: «Иаков IV», «Монах Бэкон» и «Уекфилдский полевой сторож») Г. является талантливым предшественником Шекспира в изображении сцен народной жизни, обаятельных женских характеров и в своеобразном сочетании реализма и фантастики.

Произведения Г. изданы в 15 тт. в 1881—86, N. Y.; «Plays and Poems» (Пьесы и поэмы), 2 тт., с предисловием и примечаниями J. Ch. Collins, Oxford, 1905.

Лит.: Стороженко Н., Роберт Грин, Москва, 1878; Jordan J., R. Green, New York, 1918.

ГРИН (Green), Томас Хилль (1836—82), из вестный англ. философ-идеалист, профессор Оксфордского ун-та. Система метафизики, разработанная Г., есть опыт синтеза кантовского критицизма и онтологии Гегеля. По Г., предмет философии  — истинная реальность сущего, к-рое во всех своих сферах, как физического бытия, так и бытия социального, всегда представляет единство в различии, всегда равно самому себе и не равно. Отожествляя вслед за Гегелем мысль и бытие, Г. подчеркивает, что мышление не может быть сведено к формально-рассудочным логическим операциям, но предполагает также эмоциональную и волевую деятельность.

Развивая эти мысли, Г. подвергнул критике ряд положений Гегеля, удачно вскрыв отвлеченный характер системы Гегеля, ее неспособность объяснить, каким образом «идея может породить конкретную реальность природы. Философия Г. сыграла известную положительную роль в борьбе с плоским позитивизмом, господствовавшим в Англии и на континенте в 50—60  — х гг. 19 в. Однако идеа 388

листическая установка приводит Г. — в основных учениях его онтологии — к совершенно произвольным и необоснованным аналогиям. Таково центральное учение Г. об абсолюте как о мировом самосознании.

Главные труды Г.: Prolegomena to Ethics, 1883, 2 изд., 1884; Philosophical Works, 1885—1888.

Лит.: Fairbrother W. H., The Philosophy of Th. H. Green, 1896; Grieve A., Das geistige Prinzip in der Philosophic Th. H. Greens, 1896; James G. F., Th; H. Green und der Utilitarismus; Дебольский Н. Г., T. Г. Грин как метафизик, «Новые идеи в философии», сборн. 17, Современные метафизики, II, СПБ, 1914.

ГРИН (Green), Уильям (род. 1873), пред седатель Американской федерации труда.

С 16 лет работал в шахтах, переходя в различные промежутки времени на выборные должности по профессиональной линии. С 1900 непрерывно занимает профсоюзные должности. После смерти Гомперса (см.) в 1924 был избран на свой нынешний пост, к-рый он совмещает с редактированием «American Federationist». Одновременно с выполнением обязанностей должностного лица в профсоюзах, Г. — активный член буржуазной демократической партии. Был делегирован на ее конгрессы в 1912—20 и 1924. С 1911 по 1915 он был членом сената в штате Огайо и лидером демократической фракции в нем.

В профсоюзном движении он, как и Гомперс, проводит крайне реакционную линию классового сотрудничества и оказывает сознательное и энергичное противодействие всему,, что может вести к усилению боевой мощи рабочих и вовлечению их в борьбу против буржуазии — в первую же очередь конечно коммунистическому движению. В 1923 на Портлендской (Portland) конференции АФТ он повел борьбу против Уильяма Ф. Денна (W. Fr. Dunne) как коммуниста. Будучи также председателем Комитета пр образованию при АФТ, Г. и в просветительной работе душит даже самые слабые проявления радикализма и изгоняет из рабочего образования теорию классовой борьбы. В статьях Грина, помещаемых им преимущественно в капиталистических периодических изданиях, как «The Forum», он высказывается против политического и экономического насилия со стороны рабочих, т. к. этим путем можно лишь сломить организацию, которая стремится притти к соглашению и к-рая постепенно и с трудом создавалась конструктивным тред-юнионизмом (см.). Г. не принимает классового деления общества: он видит лишь индивидуумов, к-рые могут переходить из одной группы в другую, насколько позволяют возможности и способности. Он признает существование различных групп — ремесленных или промышленных, каждая из к-рых может иметь свои интересы, что вызывает для них необходимость создания своих организаций. Таковыми являются профессиональные союзы для рабочих и промышленные ассоциации и технические общества для хозяйственного руководства. При этом интересы целого — национальной промышленности — требуют сотрудничества между этими двумя группами.

Как и Гомперс, Г. отказывается от организации неорганизованных масс, борется против объединения в производственный союзы; только на словах помогает или вовсе
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