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				Эта страница не была вычитана

имеющих оболочки, подобной растительной, П. не происходит (см. Тургор, Осмос).

ПЛАЗМОХИН, антималярийный препарат, впервые получен в 1926 Шулеманом, Шенгофером и Винглером. Плазмохин — желтое, слегка флуоресцирующее и окисляющееся на воздухе маслообразное вещество со слабым запахом.

Температура кипения 189—190° при 2 мм давления; нерастворимо в воде, хорошо растворимо в спирте, эфире, бензоле. Плазмохин обладает гаметоцидными свойствами и действует только на гаметы (половые формы размножения плазмодия) обыкновенной тропич. малярии в отличие от хинина, к-рый действует только на шизонты (бесполые формы' плазмодия). Лечебная доза П. ниже хинина и составляет 0, 02 г. Сочетанием П. с хинином достигается одновременное действие на обе формы паразитов: на гаметы и шизонты. П. поступает в продажу: в таблетках в смеси с крахмалом, соли П. с метилендиоксинафтойной кислотой в ампулах для целей инъекций, в виде однопроцентного раствора хлористоводородной соли П. и в смеси П. с хинином.

ПЛАЗМОЦИД, 6-метокси  — 8  — диэтиламинопро* пиламинохинолин; оранжевый кристаллич. порошок, растворимый в кипящем спирте, слабо горького вкуса. Применяется как специфич. средство при малярии. Лечение ведется комт бинированно с акрихином, осарсолом и др., исключительно под наблюдением врача.

ПЛАКАР, памятник каменного века, пещера близ Рошебертье в долине р. Тардуар в департ.

Щаранты (Франция); исследован в 70  — х гг.

19 в. Обнаружено 8 культурных слоев, разделенный слоями обрушившихся камней; верхний слой — неолитический с полированными каменными орудиями; ниже — три слоя мадленской культуры (см^), два слоя поздней и ранней поры солютрейской культуры (см.) и слой мустьерской культуры (см.). Найдены каменные и, начиная с позднего солютрейского слоя, костяные орудия и кости животных и людей.

Среди костяных орудий — футляр из птичьей кости с иглами и рыболовный крючок. Кости людей лежали в беспорядке, на некоторых из них — следы надрезов. Из животных определены: мамонт, сев; олень, дикая лошадь, бизон, антилопа, волк, заяц, олень, козел, медведь, росомаха и др., из птиц — орел, ворон, утка и др.; кости рыб и раковины съедобных моллюсков.

ПЛАК АРСКИЕ ЧЕРЕПА, человеческие черепа солютрейской и мадленской эпох, найденные в гроте Placard (департ. Шаранты, Франция), По типу сближаются с кроманьонской расой (см.).

Наибольший интерес находки заключается в том, что часть черепных крышек имеет срезанные кремневым орудием края. Предполагают, что они служили чашами.

ПЛАКАТ, особый вид изобразительного искусства, обращенный к самым широким слоям зрителей. Содержанием П. являются наиболее актуальные и злободневные темы политической н культурной жизни страны. Особенности плаката как разновидности графического искусства обусловлены его назначением и возможностями полиграфии, средствами которой плакат размножается. Политическая злободневность и идейная насыщенность П., а также условия его зрительного восприятия требуют простоты, лаконизма и подчас ярко выраженного сатирического характера художественного образа. Огромную роль в плакате играютаксессуары, дополняющие основной образ, органически увязанный с текстовым лозунгом, обычно сопровождающим плакат. В процессе^ развития плаката выработался целый ряд, своеобразных формальных приемов его выполнения: смысловое, иллюстративное использование цвета, динамически построенная композиция, сознательно акцентированные детали, построение пространства четко выраженными плоскостями и т. п. П. является сильнейшим художественным средством массовой политич. агитации и пропаганды. Таким он стал в особенности в эпоху Великой Октябрьской социалистич. революции, создавшей предпосылки для небывалого расцвета массовых форм изобразительного искусства. В руках буржуазии плакат является средством торговой рекламы и подчинен интересам погони за наживой или служит орудием обмана народных масс в целях политической борьбы буржуазных партий.

Взамен правдивого, реалистич. образа буржуазный П. в своем воздействии на зрителя применяет неожиданный, формальный трюк, вызывающий чувство испуга, удивления, эротические чувства и т. п.

Буржуазный рекламный П. возник в конце 19 в. в связи с изобретением литографии и получил распространение на базе обострившейся капиталистич. конкуренции. В начале своего’ развития П. был по существу не чем иным, как увеличенной до больших размеров иллюстрацией. Впоследствии погоня за формалистическим трюком изолировала буржуазный рекламный П. от всех традиций реалистич. искусства, в то время как П. революционный,, выработав свои своеобразные приемы построения образа, сохранил связь с теми передовыми произведениями живописи и графики, в к-рых наиболее ярко и реалистически были выражены идеи революционной борьбы с пережитками старого, отмирающего общества. Буржуазный рекламный 11. имеет несколько этапов своего развития. В первые периоды своего существования он еще сохранял элементы реализма, заимствованные у других видов изобразительного искусства, с к-рыми он был непосредственно близок. Первенствующую роль в развитии П. в конце 19 в, играла Франция. П. этого периода являлся преимущественно книжной и театральной рекламой и представлял собой увеличенный до больших размеров иллюстративный рисунок.

Первыми крупными мастерами П. во Франции были художники Жюль Шере, А. ТулузЛотрек и Стейн лен. В их произведениях едва лишь намечаются нек-рые своеобразные особенности П., как особого вида искусства, рассчитанного на условия зрительного воспр иятия на улицах большого города. Плакаты Шере отличались фантастическим характером изображенных сцен. Плакаты Тулуз-Лотрека характеризуются относительно более реалистич. приемами выполнения и склонностью художника к сатире, нередко переходившей в элементы гротеска. Третий крупный мастер П. конца 19 в., Теофиль Стейнлен, вносил в свои П. социальные мотивы, изображая тяжелый быт угнетенных классов. Наряду сП. трех перечисленных мастеров во Франции конца 19 в. получил распространение П. стилизованный, родоначальником к-рого был Е. Грассе. Его произведения, впитавшие в себя готические и восточные влияния, являются по существу родом книжной графики, декоративно
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