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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница была вычитана

лежит психически вызванное, но не зависящее от воли условное тормажение (см. Условный рефлекс) ряда механизмов центральной нервной системы. Существовало мнение, что больные Л. могут быть приняты за мертвецов и похоронены, однако установлена полная недостоверность приводившегося в подтверждение этого мнения материала. При существующих методах врачебного исследования всегда можно с несомненностью установить наступление смерти.

ЛЕТИЧЕВ, поселок городского типа, районный центр в Каменец-Подольской обл. УССР, в 21 км к С.-В. от ст. Деражня Юго-Зап. ж. д. (в 104 км к Ю.-В. от польской границы); 4.113 жит. (1936). Мебельная фабрика и кирпичный завод. В районе — залежи торфа и белой глины. Выделка кирпича и черепицы, выжигание извести, производство ободьев.

ЛЕТНЕБЕРЕЖНЫЕ СТОЯНКИ, памятники палеолита на прибрежных дюнах Летнего берега Белого моря, остатки многочисленных рыболовческих стойбищ начала 2-го тысячелетия до хр. э. Наиболее интересны стоянки у устьев рек Галдареи, Усть-Яренги, Летней Золотицы. Находки в раскопках состояли преимущественно из кремневых наконечников стрел, скребков, ножей и кремневых фигурок животных. Такие же стоянки известны на Зимнем и Онежском берегах Белого моря.

ЛЕТНИЙ БЕРЕГ БЕЛОГО МОРЯ, к 3. от Архангельска до села Усть-Наволока. Берег каменист и обрывист. В сев.-зап. части каменистые обрывы переходят в песчано-глинистые. Высота берега доходит до 75 м. Над берегом поднимается небольшой кряж «Летние горы».

ЛЕТНИКИ, название в цветоводстве декоративных растений, разводимых посевом семян лишь на один вегетационный период. Большинство Л. является однолетниками (см.), но к ним относятся также и нек-рые дву- и многолетники (см.), зацветающие в первый же год, не зимующие в грунту и на следующий год вновь разводимые из семян. В умеренном климате большинство Л. для удлинения вегетационного периода или для более раннего зацветания высевают в марте — апреле в парники или оранжереи и затем пересаживают в грунт. Многие Л. сеют прямо в грунт. К Л. относятся нек-рые астры, васильки, бальзамины, ноготки, левкои, маки, настурции, петунии, табаки, бархатцы, ипомеи, львиный зев, душистый горошек, душистая резеда и многие др. Многие Л. являются удобными объектами для изучения теоретических вопросов гибридизации и наследственности.

ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЕ, или календарь (см.), система измерения больших промежутков времени. В Л. наиболее важную роль играет единица Л., чаще всего называемая годом, а также  — начало Л., называемое также началом эры.

ЛЕТОПИСЬ (рус.). Летописями называются сборники историч. содержания, где записаны преимущественно краткие события в хронологич. последовательности (погодно). До нас дошло весьма большое количество списков разных Л. По своему содержанию они знакомят нас с различными явлениями, имевшими место в нашем историч. прошлом. Представляя перечень исторических фактов, начиная с 11 в., они являются одним из главнейших источников, откуда можно почерпнуть фактич. сведения о прошедших временах. Древнейшие дошедшие до нас списки Л. относятся к 14 в., а между тем в начале их описаны события 11, 12, 13 вв.; кроме того, до нас дошел целый ряд историч. известий о существовании Л. до 14 в. Изучение состава дошедших до нас Л. обнаруживает, что в первоначальном своем виде Л. до нас не дошли, что большая часть составителей Л. имела под руками несколько списков Л., причем из каждого из них они делали те именно выборки, которые их интересовали или соответствовали целям, которые они ставили перед собой; опуская одни подробности, редактор вносил в свой труд другие, исправлял (а иногда и искажал) имена, даты, давал новое освещение событиям в желательном для него направлении, и в результате его трудов появлялось нечто новое. Дошедшие до нас Л. представляют своды, являются продуктом коллективного творчества, причем весьма трудно дать точный ответ на вопрос, где кончалось творчество одного и начиналось творчество другого лица. Лишь в крайне редких случаях можно предполагать, да и то в общих чертах, кто был автором того или другого отдельного сказания, отдельной записи. Имена отдельных летописцев нам почти не известны. Поэтому дошедшие до нас летописные своды обычно называются: 1) по именам писцов (переписчиков), например древнейший дошедший до нас летописный свод 14 в. называется Лаврентьевским по имени монаха Лаврентия, писавшего эту рукопись для суздальского князя Дмитрия Константиновича в 1377; 2) по месту хранения или нахождения списка: так, второй древнейший список 14 в. назван Ипатьевским, по месту своего прежнего нахождения в б. Ипатьевском Костромском монастыре, или древнейший представитель новгородского летописания именуется Синодальным, по месту хранения его в б. Синодальной библиотеке; 3) по именам прежних владельцев, напр. Л. Симеоновская, Л. Карамзина; 4) по территориальным признакам, напр. летописи псковские, смоленские, юго-западные, или литовские; 5) весьма многие называются по месту прежнего нахождения своего в том или ином рукописном собрании и приводятся под теми шифрами, под какими они были занесены в описи. Летописание велось в древности в главнейших населенных пунктах, городах, где были грамотные и осведомленные люди, где легче можно было собрать необходимые источники. Такими пунктами были Киев, Галич на Волыни, Новгород, Суздаль, Владимир, Переяславль, Тверь, Москва, Псков, Смоленск и др. О месте написания тех или других Л. мы можем судить по преобладанию местных известий, связанных с тем или другим городом. Л. велись в монастырях, напр. в Киеве при Киево-Печерском и Выдубицком монастырях, а также при местных епископских дворах или при дворах князей.

При изучении летописания весьма важным является вопрос об источниках, какими пользовались наши летописцы. Это были гл. обр. труды их предшественников. Но, кроме этого главного источника, составители пользовались и целым рядом доступных для них историч. литературных источников. Около половины 15 в (точнее в 1442) у нас появился тот историч. памятник, к-рый известен под заглавием Хронографа; он представлял собой соединение отрывочных сведений по византийской истории в связи с рус. известиями, взятыми из одного из историч. сводов 15 в. (Полихрона, 1423). Хронограф послужил источником для многих из наших летописных сборников, а еще позднее — в 16—







[image: ]

[image: ]

Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_36._Ларте_-_Лилло_(1938).pdf/387&oldid=4937928


					Категория: 	Неиндексируемые страницы


Скрытая категория: 	Вычитана
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