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					Эта страница была вычитана

реть и Тулун тремя трактами протяжением от 256 км до 585 км. Второй путь завоза грузов  — снизу — начал приобретать значение с 1933 в связи с развитием Северного морского пути (см.), по к-рому грузы завозятся из Архангельска в бухту Тикси и далее по Л. в Якутск.

Перевозка грузов по Л. в 1935 составляла 116 тыс. т (против 56 тыс. т в 1932 и 33 тыс. т в 1928), в т. ч. лес (кроме дров) 36,5 тыс. т, хлеб 28 тыс. т, каменный уголь 11 тыс. т. Наиболее крупными пристанями являются: Якутск (отправление+прибытие 90 тыс. т), Качуг (22 тыс. т), Жигалово (18 тыс. т), Усть-Кут (9 тыс. т), Киренск (9 тыс. т). Ленское пароходство располагает следующим флотом (1936): паросплавных судов  — 28, мощность  — 4.469 л. с.; грузо-пассажирских  — 3 (440 л. с.); непаровых  — 114 (грузоподъемность 22.065 т). Пассажиров перевезено в 1935 41 тыс. Наиболее интенсивно эксплоатируется участок Качуг — Якутск. Значение ряда притоков Л. определяется тем, что они протекают по важнейшим золотоносным районам Союза. В системе правого притока Л. — Витима — расположен Бодайбинский золотопромышленный район (см.), в системе другого правого ее притока — Алдана  — Алданский золотопромышленный район (см.). Месторождения золота встречаются также в бассейне других притоков Л. — Олекмы, Вилюя и др.

Рост золотодобывающей промышленности, социалистическая реконструкция хозяйства Якутии, создание Северного морского пути, имеющего по Лене водную связь с богатейшими лесными районами Азиатской части Союза, — все это открывает широкие перспективы для развития Ленского водного пути.

Рыболовство. Богатые рыбные ресурсы Л., относительное удобство путей сообщения и наличие потребителей в лице рабочих золотой пром-сти обусловливают развитие рыбного промысла на Лене. В Лене встречаются 39 видов рыб, из которых промысловое значение имеют: муксун, нельма, кондевка, осетр, стерлядь, омуль и др. Основное место в улове занимают муксун (по приморью 80%, по речным промыслам 50%) и кондевка (по речным промыслам 30 %). Промышленный улов (1935) — 1.700 т, в т. ч. по приморью  — 660 т, по нижнему течению  — 950 т, по среднему течению  — 50 т и верхнему  — 40 т; кроме того, потребительский улов достигает 800 т. Вся добываемая рыба потребляется в пределах Якутской АССР. Развитие Северного морского пути, рост хозяйства Якутии, в первую очередь золотопромышленности, открывают широкие перспективы развития рыболовства на Лене. Строится (1937) холодильная баржа для вывоза свежемороженой рыбы, создаются машинно-промысловые станции и т. д.

«ЛЕНА-ГОЛЬДФИЛЬДС», правильнее Лена-Голдфилдз, английское акц. общество, заключившее в 1925 концессионный договор с правительством СССР на добычу и разработку в быв. Ленско-Витимском горном округе золота, в быв. Сысертском и Ревдинском округах на Урале — меди, железа и других ископаемых, в Змеиногорском, Зыряновском районах на Алтае  — полиметаллич. руд. По концессионному договору, «Лена-Гольдфильдс» обязано было вложить крупные капиталы в строительство новых горнопромышленных предприятий, осуществить реконструкцию переданного хозяйства, подняв его технику до уровня передовых стран. 

В 1929 выяснилось, что «Л.-Г.», несмотря на предоставленные правительством СССР льготы и преимущества, не выполнило принятых на себя обязательств по концессионному договору. «Л.-Г.» задерживало выплату зарплаты, перестало платить правительству СССР долевые отчисления и т. д., таким образом «Л.-Г.» саботировало выполнение концессионного договора. В феврале 1930, в целях предупреждения иска правительства СССР, «Л.-Г.» предъявило к правительству СССР иск в третейском суде, не ставя, однако, вопроса о расторжении концессионного договора. Накануне первого заседания третейского суда «Л.-Г.» бросило концессионные предприятия, отозвав иностранный персонал и лишив доверенности весь руководящий состав. В результате переговоров между правительством Советского Союза и «Лена-Гольдфильдс» о ликвидации расчетов в 1934 был заключен договор об урегулировании взаимных претензий.

ЛЕНАУ (Lenau), Николай (псевдоним Николая Нимбша фон Штреленау) (1802—50), немецкий поэт-романтик, большую часть жизни проживший в Вене, примыкал к т. н. швабскому кружку (см. Немецкая литература). Реакция Меттерниха и разочарование в грубо прозаической жизни буржуазной «свободной» Америки (после путешествия в 1832) способствовали быстрому переходу Л. от умеренного свободомыслия («Польские песни», 1832) к пессимизму и скепсису. Наиболее значительные произведения Ленау —  «Фауст», 1836, «Савонарола», 1837, и «Альбигойцы», 1842; в последней поэме Л. изображает борьбу еретиков с католицизмом и отмечает революционное значение религиозных еретических движений. Наибольшую известность получили лирические стихи Л.

ЛЕНБАХ (von Lenbach), Франц (1836—1904), известный нем. художник-портретист. Учился в Мюнхене у Пилоти. Много работал в Италии и Испании, где копировал старых мастеров. Портреты Л. довольно эклектичны по живописной манере (плохо переработанные реминисценции Рембрандта, Рубенса, франц. репрезентативного портрета и др.). Сильная сторона портретов Л. — в уменьи дать своеобразную психологическую характеристику изображаемого. В связи с этим Л. строит свои портреты почти исключительно на экспрессии лица, пренебрегая изображением обстановки. Ленбах пользовался большим успехом у высшего немецкого общества. Он писал портреты всех знаменитостей эпохи (Вагнера, Листа, Бисмарка, Мольтке и др.). Значительно слабее его многочисленные женские портреты.

ЛЕНГЕ (Linguet), Симон Никола Анри (1736—1794), франц. политический деятель, талантливый публицист и историк. В молодости литератор, переводчик и адвокат. В 1775 был исключен из адвокатуры за памфлеты; не поддержанный Д’Аламбером в попытках сделаться членом Франц. академии, разошелся с энциклопедистами и писал против них. В своей книге («Théorie des lois civiles»  — «Теория гражданских законов», 1767), названной Марксом (Маркс и Энгельс, Соч., том XIII, ч. 1, стр. 29) «гениальным произведением», он выступил с критикой теорий физиократов. В 1780 за оскорбление академика, маршала Франции, герцога де Дюра, был заключен в Бастилию. По выходе оттуда опубликовал интересные мемуары. Позже занимался литературной дея-
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