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					Эта страница не была вычитана

ства выполняет копию с картины П. Кампана, лишь временно прерывает эту новую линию в творчестве М. Новый мир, открывшийся художнику в шахтах, рудниках, на заводах, заставляет Менье после 30  — летнего перерыва снова вернуться к скульптуре, чтобы ее средствами попытаться передать всю полноту и яркость волнующих его образов. Начиная с 1886, М. создает фигуры «Молотобойца», «Пудлинговщика», «Камнебойца», «Шахтера», «Грузчика» и т. д., а также фигуры, отображающие труд крестьянина («Сеятель» и др.). Скульптурные работы М. появляются не только на выставках в Бельгии, но и в Салонах Парижа.

Новая тематика М., новый строй образов, им создаваемых, обращают на М. внимание. Интернациональная известность М. закрепляется успехом его больших индивидуальных выставок в Париже (в 1896), Дрездене (1897), Берлине (1898), Вене (1898) и других европ. центрах. Искусство М., тесно связанное с жизнью, подлинно реалистично. В своих изображениях пролетариев М. не копирует натуралистически индивидуальные черты модели, но стремится дать обобщенный, глубоко жизненный и экспрессивный образ. Избегая всякого штампа, М. передает действительность во всем ее разнообразии. Наряду с изображением усталого, изнуренного трудом «Пудлинговщика» или «Старого углекопа» М. создает мощные фигуры «Молотобойца», «Пахаря» или «Антверпенского грузчика»  — это олицетворение силы, уверенности. Долгие годы отдает он композициям, связанным с его «Памятником труда», полным пафоса, героизации образа трудящегося. Художник-реалист, М. не был вместе с тем равнодушным к художественно технич. проблемам, волновавшим его современников.

Он использует ряд приемов импрессионизма как в живописи, просветляя свою палитру, уделяя большое внимание эффектам света, так и в скульптуре, где он идет вслед за Роденом (см.), с к-рым он был связан дружбой.

М. входит в историю искусства как правдивый изобразитель европейского пролетариата, как лучший продолжатель во второй половине 19 в. великих реалистических традиций Милле и Курбе. Кроме станковых работ М., необходимо отметить ряд его крупных статуй и памятников, поставленных в Бельгии и вне ее пределов: «Сеятель», «Молотобоец» (в Копенгагене), «Грузчик» (Копенгаген, Вена, Антверпен), «Всадник у водопоя» (1899, Брюссель), «Памятник патеру Дамиану» (1893, Лувен), памятник Э. Золя (окончен А. Шарпантье в 1924, Париж). «Памятник труду» был собран и поставлен много лет спустя после смерти М. в Брюсселе. Живопись Менье сосредоточена главным образом в бельгийских музеях и собраниях; скульптурные работы — в Бельгии и всех крупных музеях Европы и Америки.

В Музее нового западного искусства в Москве имеется картина, акварель и две мелких скульптуры художника. Главная посмертная выставка работ Менье была в 1909 в Лувене, каталог включал 219 скульптур и 450 картин и рисунков.

Лит.: Meunier-Марре, herausgegeben vom Kunst  — wart, Miinchen, 1906; Poinsot M. C., Constantin Meunier, Paris, 1910; К. Менье. [Текст А. Левинсона], СПБ, б. г.; Devigne М., Constantin Meunier, Turnhout, 1919; Thiry R. und Hendrickx G-., Le monument au travail de Constantin Meunier, Bruxelles, 1912; Gens el W., Constantin Meunier, Bielefeld, 1905; Рабинович И. С., К. Менье [Очерк творчества], [Москва — Ленинград], 1936.

J5. Терновец.МЕНЬЕ ТЕОРЕМА, полезна при изучении кривизны плоских кривых, получаемых в результате пересечения кривой поверхности различными плоскостями (см. Кривизна). Пусть через точку, взятую на поверхности, проведена к этой поверхности какая-нибудь касательная прямая, а через последнюю — всевозможные плоскости, пересекающие поверхность по кривым (С). Теорема М. утверждает: если для каждой из кривых С построим ее круг кривизны, то все эти круги окажутся лежащими на одной и той же сфере (теорема неприменима только в том случае, когда участвующая в построении касательная совпадает с одним из т. н. асимптотических направлений поверхности). Если среди кривых С выделим ту кривую, плоскость которой проходит через нормаль к поверхности, назовем эту кривую нормальным сечением, а все остальные — наклонными сечениями, то теорема может быть формулирована еще так: чтобы построить центр кривизны наклонного сечения, достаточно спроектировать (ортогонально) центр кривизны соответствующего нормального сечения на плоскость наклонного (содержание теоремы легко иллюстрировать на примере сферы). Радиус кривизны (q) наклонного сечения связан с радиусом кривизны (R) нормального сечения соотношением q — R cosG, где 6  — угол между плоскостями обоих сечений.

МЕНЬЕРА БОЛЕЗНИ, Меньер а синдром, симптомокомплекс, выражающийся вестибулярными (со стороны ушного лабиринта) и слуховыми расстройствами; развивается инсультообразно и дает часто возвраты болезни.

Приступы М. б. характеризуются тошнотой, рвотой, головокружениями, иногда легким затемнением сознания, глухотой, похолоданием конечностей, проливным потом. Длительность приступа — от нескольких минут до нескольких суток. Приступы повторяются иногда по нескольку в день, иногда — раз в год и реже.

В основе М. б. лежат сосудистые процессы в лабиринте: кровоизлияния и закупорка артерий, связанные с болезнями крови, артериосклерозом, травмой, опухолями. Так как М. б. является лишь синдромом, то необходимо лечение основной болезни. В остром периоде  — покой, холод на голову, лежание с закрытыми глазами; внутрь — хинин; через неделю-две  — иод в обычных дозах. Применяется также выпускание спинномозговой жидкости.

МЕНЬШЕВИЗМ, см. Меньшевики.

МЕНЬШЕВИКИ. До Великой Октябрьской социалистич. революции М. представляли, наряду с эсерами, левое мелкобуржуазное крыло буржуазной демократии, стоявшей за сохранение и «улучшение» капитализма. М. были основной агентурой буржуазии в рабочем классе, главным врагом большевизма внутри рабочего движения. После победы социалистич. революции в России М. превратились в буржуазных контрреволюционеров, в партию восстановления капитализма и низвержения власти пролетариата. Потеряв всякую почву и всякое влияние среди трудящихся, меньшевики перестали быть политич. течением в рабочем классе, превратились в беспринципную, безыдейную банду шпионов, вредителей, диверсантов и убийц, находящихся на службе у иностранных разведок.

М. прикрывали свое прислужничество буржуазии внешним признанием марксизма, к-рый они извращали и ревизовали, из к-рого выхо-
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	Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike, в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Подробнее см. Условия использования.



		Политика конфиденциальности
	Описание Викитеки
	Отказ от ответственности
	Кодекс поведения
	Разработчики
	Статистика
	Заявление о куки
	Мобильная версия



		[image: Wikimedia Foundation]
	[image: Powered by MediaWiki]





		

	
 

 

		
		

Отобразить/Скрыть ограниченную ширину содержимого







