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пролетарскую революцию и облегчив возвращение буржуазии к власти, сеяли иллюзии среди рабочих масс о начавшемся якобы в этих странах «строительстве социализма». История этого «строительства», закончившаяся поражением пролетариата и победой фашизма как в Австрии, так и в Германии, является исторической оценкой роли и значения М. с. в рабочем движении.

МУНИЦИПИЙ (municipium). В республиканскую эпоху римской истории М. назывались связанные с Римом договором или подчиненные ему города, жители к-рых получали права римского гражданства. Термин М. происходит от municeps, т. е. выполняющий повинности. Различались М. с правом голоса (municipia cum suffragio) и М. без права голоса (municipia sine suffragio). В первом случае граждане обладали полными правами римского гражданства: они были приписаны к трибам и участвовали в выборах магистратов; во втором случае они несли те же обязанности, что и полноправные римские граждане, но не имели политич. прав.

При всех случаях М. пользовались правами самоуправления. Они имели своих магистратов, сенат, народное собрание. После Союзнической войны (90—88 до хр. э.), когда италики получили права римского гражданства, италийские города получили полные права муниципиев. Юлием Цезарем был издан закон, регулировавший управление М. и определивший права муниципальных магистратов, носивших различные названия: в одних городах были 2 дуумвира и 2 эдила, в других  — диктатор и 2 эдила, в третьих  — 4 магистрата, называвшиеся quatuorviri. Главную роль в М. играл сенат, куда избирались наиболее «влиятельные» граждане, обычно из местных землевладельцев. Граждане делились на курии.

В конце республики и во времена ранней империи муниципальное право распространилось и в провинциях. В лице муниципальной аристократии (декурионы, куриалы) римские императоры конца 1 и 2 вв. хр. э. имели мощную социальную опору; влиятельные декурионы возводились в сословие всадников и сенаторов.

Упадок империи сказался прежде всего в упадке муниципальной жизни. Если до конца 2 в. быть избранным на ту или иную должность в М. считалось почетным, и избранные не только безвозмездно несли все обязанности, но брали на свой счет значительную долю городских расходов, то в 3 в. наблюдается уже стремление уклониться от участия в городском самоуправлении. Права М. все больше и больше сокращались; с целью обеспечить поступление налогов и податей в 4 в. высшее городское сословие (куриалы) было закрепощено; куриалы стали ответственными не только за городское хозяйство, но и за регулярное поступление государственных податей.

МУНК (Munk), Герман (1839—1912), выдающийся немецкий физиолог, ученик Иоганнеса Мюллера, Дюбуа-Реймона и Вирхова. С 1868профессор физиологии Берлинского ун-та. Начиная с 1860 издал много работ по общей и частной физиологии. Основные работы М. посвящены теории нервного возбуждения («Untersuchungen iiber das Wesen der Nervenerregung», Lpz., 1868) и функциям коры головного мозга («Uber die Funktionen der Grosshirnrinde», 2 Aufl., B., 1890). M. является одним из создателей современного учения о локализациях.

На основании своих работ он выделил чувстви 600

тельную сферу (Fiihlsphare) коры головного мозга и разделил ее на 7 отдельных участков.

Среди других работ следует упомянуть его исследования об образовании testiculi и по сперматогенезу и оплодотворению низших червей.

МУНК (Munch), Эдвард (р. 1863), живописец,, гравер, один из наиболее известных художников Норвегии. В 1882 поступил в школу рисунка в Христиании, испытал воздействие художника Хр. Крога. В 1885 М. в Париже изучал старых мастеров, оказавших влияние на егопортреты («Портрет Соренсена», 1885). С 1888 М. стал писать пейзажи в светлой гамме красок, интересуясь проблемами, выдвинутыми импрессионистами («Улица в Христиании», 1889, и др.). Получив государственную стипендию, М. снова отправился в Париж, где он учился у Л. Бонна. К этим годам относится его первое путешествие во Францию, Германию и Италию. С 1892 по 1895 М. жил в Берлине, где, гл. обр., писал портреты, одновременно интересуясь психологии. темами (как,, напр., «Больная», «Страх», «Крик», «Меланхолия», «Поцелуй» и др.), которые он, начиная с 1898, особенно часто трактует в своих графич. работах. В этих вещах особенно сильно отразились упадочные настроения М., его близость к экспрессионизму. С 1895 по 1897 жил в Париже. На творчество этого перйода оказывает влияние понтаванская школа (Гоген, Серюзье, Бернар). М. прибегает к четкому конТУРУ и большим декоративным плоскостям («Зимняя ночь», 1897, «Девушка около умывальника», «Деревенская улица», 1902, и др.).

В последующие годы М. написал ряд превосходных северных пейзажей. В период 1901—1909 М. снова сосредоточил свое внимание на портретах (портрет консула Санберга, 1901, детей доктора Линде, 1902, детей Эше, 1905, портрет Нильсона, 1909, доктора Якобсона, 1909), в к-рых свободной постановкой фигуры в пространстве, непосредственностью позы, выразительностью лица он подчеркивает индивидуальные особенности. К 1909 относится его монументальная роспись в университете в Осло. К монументальной живописи он снова возвращается в росписи стен шоколадной фабрики в Осло (1922). После 1910 М. написал «Историю 1910—11» и «Alma mater» (1910—11), а также ряд пейзажей, в к-рых М., отказавшись от стилизации, вступил на путь реалистич. живописи. Творчество М. представлено в музеях Базеля, Берлина, Дрездена, Гамбурга, Лейпцига, Мюнхена, Осло, Стокгольма, Вены, Цюриха, Москвы.


 В. Сидорова.

МУНКАЧИ (Munkacsy), Михаил (1844—1900), известный венгерский живописец  — реалист.

Учился в Будапеште и Вене. В 1872 переезжает в Париж, где добивается громкого успеха в Салонах (см.). Сформировался как живописец под влиянием реализма Курбе и, с другой стороны, жанрового искусства Кнауса и Вотье.

Помимо сюжетных композиций («Последний день осужденного», 1870, «Мильтон», 1878, и др.) писал жанровые этюды, пейзажи, натюрморты Живопись Мункачи отмечена правдивостью, теплым колоритом, любовью к светотеневым контрастам. Представлен в Будапештском музее и в германских музеях. В Государственном музее нового западного искусства в Москве имеются 2 работы М.

Лит.: Munkacsy М., Souvenirs. L’enfance, Р., 1897 (есть нем. и венг. переводы); I 1 g е s F. W., М. v.

Munkacsy, Bielefeld, 1899 (Kiinstler-Monographien...
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