



	
	

	
	

	Страница:БСЭ-1 Том 36. Ларте - Лилло (1938).pdf/395

	
		Материал из Викитеки — свободной библиотеки

		


		

		
		

		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		Эта страница была вычитана

липовых оболочек мякотных нервных волокон. Под действием яда кобры Л. отщепляет жирную кислоту, и остаток его молекулы (лизолецитин) вызывает гемолиз крови.

ЛЕЧБЕРГСКИЙ ТОННЕЛЬ, один из самых длинных тоннелей в мире (14,5 км), находится в Швейцарии, прорезывает на высоте 1.244 м Бернские Альпы, начинаясь у Кандерштега и выходя в долину р. Лонцы (Леченскую долину). Благодаря Л. т. сделалось возможным проведение электрифицированной Лечбергской ж.-д. линии (74 км) от г. Шпица на Тунском оз. до г. Брига в Ронской долине; эта дорога, соединяющаяся у Брига с Симплонской линией, лежит на кратчайшем пути между Зап. Европой и Италией.

ЛЕЧЕБНИЦА, см. Больница.

ЛЕЧЧЕ (Lecce), город в Юж. Италии, адм. центр одноименной провинции, в 12 км к 3. от побережья Адриатического моря, жел.-дор. узел; 49,8 тыс. жит. (1936). Центр текстильной промышленности.

ЛЕ-ШАПЕЛЬЕ (Le Chapelier), Исаак Рене Ги (1754—94), деятель франц. революции 18 в., член Учредительного собрания. Известен гл. обр. в связи с принятым 14/VI 1791 по его докладу законом («закон Ле-Шапелье»), под угрозой суровых наказаний запрещавшим рабочие организации и стачечную борьбу (см. Франция, Исторический очерк). «Этот закон, втискивающий государственно-полицейскими мерами конкуренцию между капиталом и трудом в рамки, удобные для капитала, пережил все революции и смены династий» (Маркс, Капитал, т. I, 8 изд., 1936, стр. 637) и был отменен только в 1864. Л. был гильотинирован во время якобинской диктатуры.

ЛЕ-ШАТЕЛЬЕ (Le Chatelier), Анри Луи (1850—1936), знаменитый франц. физико-химик и инженер. С 1877 был проф. химии в Высшем горном училище в Париже, затем — проф. неорганич. химии в Collègede France; с 1907  — член Парижской академии наук. Наряду с Гиббсом и Вант Гоффом Л. является пионером нового направления в химии, основанного на широком применении законов термодинамики. Так, в своей книге «Recherches sur les équilibres chimiques» Л. установил (почти одновременно с Вант Гоффом) общие принципы химич. статики и динамики. Им высказан называемый его именем физико-химич. принцип (см. Ле-Шателъе принцип). Обширные работы были им посвящены изучению явлений растворения и диссоциации, а также (совместно с Маляром) явлению взрыва газовых смесей. Л. отдал много внимания проблемам технич. характера: сюда относятся его (имеющиеся в рус. переводе) книги «Гремучий газ», «Кремний и силикаты». Изложение работ Л. отличается строгой точностью и в то же время простотой.

ЛЕ-ШАТЕЛЬЕ ПРИНЦИП, положение, вытекающее из второго начала термодинамики и формулируемое след. обр.: «Если на систему, находящуюся в стабильном равновесии, произведено воздействие, то в системе возникают такие процессы, которые уменьшают данное воздействие и приводят систему к новому состоянию стабильного равновесия». Для двуфазных систем математич. выражением принципа Ле-Шателье является уравнение Клаузиуса — Клапейрона. Для химических равновесий иллюстрацией этого принципа может служить, с одной стороны, закон действующих масс, а с другой — уравнение изохоры (или изобары) Вант-Гоффа. — Иногда принцип Ле-Шателье называют принципом Ле-Шателье — Брауна — Вант Гоффа. Необходимо иметь в виду, что принцип Ле-Шателье справедлив лишь при соответствующем выборе переменных, характеризующих состояние системы, и применять его следует с осторожностью, иначе могут получиться неверные результаты.

Лит.: Тейлор X. С., Физическая химия, т. I, Л., 1935; Брандт А. А., Основания термодинамики, 4 изд., ч. 1, М. — П., 1923; Эренфест П., Принцип Ле-Шателье — Брауна и термодинамические законы взаимности, «Журнал Русского физико-химического общества», СПБ, 1909, т. XLI, физический отдел, год 36, вып. 8; Ehrenfest Р., Das Prinzip von Le Chatelier — Braun und die Reziprozitatssatze der Thermodynamik, «Zeitschrift für physikalische Chemie», Bd 77, H. 2, Lpz., 1911.

ЛЕШЕРН ФОН ГЕРЦФЕЛЬД, С. А., см. Процесс 193-х.




ЛЕШЕТИЦКИЙ, Теодор (1831—1915), выдающийся пианист и педагог, автор одной оперы и ряда небольших фортепианных пьес. В 1852 поселился в Петербурге, где занял видное положение как виртуоз и профессор консерватории с момента ее основания в 1862. В 1878 переехал в Вену. Л. создал блестящую школу фортепианной игры, ставшую одной из основ современной фортепианной педагогики.

ЛЕШКОВСКАЯ, Елена Константиновна (1864—1925), выдающаяся актриса Московского Малого театра (с 1888). Блестящая исполнительница комедийных ролей (Глафира  — «Волки и овцы», Лидия  — «Бешеные деньги», герцогиня  — «Стакан воды», Сюзанна  — «Женитьба Фигаро»). Художник-психолог, Л., обладавшая виртуозной техникой и мастерством, создала разнообразную галлерею женских образов, поражая глубиной анализа, остротой и блеском юмора. С большим успехом играла в пьесах Немировича-Данченко, Гнедича, Сумбатова, Мирбо, Уайльда и др. В роли леди Мильборо («Стакан воды» Скриба) и Гертруды («Любовь все» Седберга) игра ее была настолько блестяща, что современники сравнивали ее с Элеонорой Дузе. После Великой Октябрьской социалистической революции она с большим успехом сыграла роль Плавутиной («Холопы»), Турусиной («На всякого мудреца довольно простоты»). Впервые выступила в бытовой роли Пелагеи Егоровны («Бедность не порок»). В пьесе Островского «Лес» дала социально заостренный, полный тончайшей сатиры образ помещицы Гурмыжской. — В 1924, в связи с юбилеем Малого театра, Л. получила звание народной артистки.

ЛЕЩ, Abramis brama, рыба сем. карповых (см.). Тело сильно сжатое с боков и высокое. Длина 30—45 см, изредка — до 75 см, вес до 6 кг. Л. предпочитает стоячие и не очень быстро текущие воды. Мечет икру с середины марта по июнь (в зависимости от местности). Икрометание происходит на травянистых отмелях и в неглубоких заливах. Икрометание сопровождается большим шумом и выпрыгиванием, причем Л. производит характерное плескание  — «ляскание», откуда и название «лящ», «лещ». У самцов во время икрометания появляются мелкие желтоватые бугорки по телу («брачный наряд»). Весной к нересту и осенью перед зимовкой Л. собирается в стаи  — «косяки». На зиму залегает по «ямам». Пища: ракообразные, черви, насекомые и их личинки, моллюски, кор-
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