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сильно ослабело, гл. обр. вследствие вывода
русскими властями ряда заводов внутрь страны и затем почти полного разрушения промышленности немецкими оккупантами и принудительной вербовкой десятков тысяч лодзинских рабочих на работу в Германию. После
войны, со времени организации компартии (дек.
1918) и восстановления лодзинской промышленности, вновь стало быстро расти революционное движение. За последнее десятилетие Л.
пережила целый ряд всеобщих забастовок, из
к-рых крупнейшее значение имели: 150-тысячная забастовка всего лодзинского пролетариата
В 1928 и всеобщие забастовки текстильщиков
в 1933 и 1936. На выборах в сейм коммунистич.
список собрал: в 1922 — 14 тыс. голосов, в 1928 — 49 тыс. и в 1930 — 55 тыс. Список единого фронта в 1936 на выборах в лодзинское самоуправление собрал 95 тыс. голосов, причем пилсудчики были разбиты на-голову, а национал-демократы потеряли 21 тыс. голосов. Лодзинский
пролетариат возглавляет движение единого
фронта в Польше.

ЛОДИ (Lodi), город в Сев. Италии (пров. Милан), на р. Адде, на ж. д. Л. — Милан: 31,1 тыс.
жит. (1931). Производство шелковых, льняных
и пеньковых изделий. Торговля сыром и др.
молочными продуктами.

ЛОДИЙ, Зоя Петровна (р. в 1885), русская
камерная певица, вокалист-педагог, профессор
Ленинградской консерватории, ученица своего
отца Лодия П. А., известного в 70-80-х гг. лирического тенора и преподавателя пения. Л. — тонкий знаток камерного вокального стиля, отличная исполнительница классической итальянской, немецкой и русской вокальной литературы.

ЛОДКИ НАДУВНЫЕ, одно из средств переправы войск через водные препятствия. В РККА
приняты на вооружение два образца Л. н.:
1) образец с оболочкой из многослойной прорезиненной материи; собирается и надувается
двумя бойцами в 5 мин. Грузоподъемность — до 720 кг. Длина лодки — 3,2 м, ширина — 1,25 м. Служит для переправы разведчиков
(5 бойцов пехоты или 4 бойца и 1 станковый
пулемет) и для работ при переправе через реку. 2) Образец с такой же оболочкой, но большего размера. Надувается через 4 вентиля
ножными мехами. Снаряжение с надуванием
лодки производится 8—10 саперами в 7—8 мин.
Грузоподъемность — до 3,5 т. Длина лодки — 6 м, ширина — 2,3 м. Эта лодка служит для
переправы пехоты со своим оружием (20—26 бойцов). На этих же лодках составляются
паромы и мосты, по которым могут переправляться даже танки и самоходная артиллерия
весом до 8 т.

ЛОЕВ, местечко, районный центр в Белорусской ССР, пароходная пристань на Днепре;
4,1 тыс. жит. (1936). Завод сухих красок, перерабатывающий добываемые на месте минеральные краски; 50 рабочих; валовая продукция на сумму около 750 тыс. руб. (1936). В районо-карьеры кварцевого песка и крахмальный завод.

ЛОЖЕМЕНТ, 1) название небольшого стрелкового или отдельного артиллерийского окопа.
2) В минной войне атакующий, при приближении надземными подступами к головам контрмин или к подошве гласиса, для начала подземной атаки закладывал т. н. минный ложемент.
Л. — термин, вышедший из употребления.

ЛОЖЕРИ, палеолитические стоянки близ
г. Лез-Эйзи в деп. Дордонь (Франция), на р. Везер. Исследованы Э. Ларте, П. Жиро и Э. Массена. 1) Верхнее Л. — убежище под выступом
скалы (позднее обрушившимся). На глубине
3 м в слое мощностью в 0,75—1,0 м найдены
вверху кремневые и костяные орудия солютрейской культуры; внизу — орудия мустьерской культуры (см.). Фауна: северный олень,
лошадь, бык (часто), медведь, мамонт, лисица,
волк (редко). 2) Нижнее Л. — стоянка в 700 м
длины над обломками скал, прикрывших Верхнее Л. В слое мощностью от 0,3 м до 3,0 м
найдены кремневые и костяные орудия мадленской культуры (см.), много скульптурных изображений и резьбы по кости. В 1872 Массена
нашел среди обломков скал погребение кроманьонца с ожерельем из средиземноморских раковин. Фауна — та же, что в Верхнем Л. 3) Неолитическая стоянка выше слоя Нижнего Л.

Лит.: Girod P. et Massenat E., Les stations
de l’âge du ronne dans les valléca de la Vézère et de la
Correze, documents..., 2 vls, P., 1900—06.

ЛОЖЕЧНАЯ ТРАВА, Сochlearia officinalis,
двулетнее травянистое растение из сем. крестоцветных, с мясистыми листьями и мелкими
белыми цветами, собранными в ногустые кисти.
Плод — вздутый, почти шаровидный стручочек.
Распространена по морским побережьям Зап.
и Сев. Европы, Исландии, Шпицбергена, Новой
Земли, по скалистым и сырым местам в Средней
Европе, в арктич. Северной Америке. В Северной Азии — близко родственные формы. Раньше разводилась и применялась для приготовления
настойки (spiritus Cochleariae), которая, как
и свежая трава (herba Cochleariae), употреблялась гл. обр. против цынги. В роде Cochlearia
содержится еще ок. 14 видов, широко распространенных в арктич. Евразии, Америке и в горных областях умеренной зоны. К этому же
роду нек-рые систематики относят хрен (см.).

ЛОЖКИ, шумовой музыкальный инструмент,
состоящий из нескольких небольших металлич.
тарелочек, свободно собранных на рамку; при
сотрясении дают резкий, звенящий звук.

ЛОЖНАЯ ГОТИКА, или псевдоготика,
термин не точный, но распространенный в работах по истории искусства. Им обозначают,
с одной стороны, подражательное и ретроспективное повторение форм готической архитектуры (см. Готическое искусство) в период 18—19 вв., с другой — различные романтич. точения
В архитектуре того же периода, использующие отдельные элементы и архитектурные мотивы готики. В первом случае проявляются далекие отзвуки поздней готики, во втором — эклектические буржуазные течения, в к-рых, помимо готич. мотивов, механически используются
и мотивы других стилей. — В русской архитектуре начало Л. г. обычно связывают с именем
Баженова (Царицыно под Москвой, 1776, отдельные церкви). Эта характеристика творчества Баженова неверна: Баженов, умело и органически использовав наследие как древне-русской, так и зап. архитектуры, был большим
оригинальным мастером. Отдельные мотивы в
его работах, к-рые напоминают формы готики,
не дают права называть стиль его творчества
Л. г. Вообще в русской архитектуре 18 в. можно говорить скорее о своеобразных попытках
продолжать традиции древне-русского зодчества и т. н. русского барокко в условиях зарождения классицизма, чем о Л. г. Более правдоподобно применение термина Л. г. к нек-рым
течениям 19 в. В проекте храма Христа спасителя в Москве архитектора Воронихина, на-
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