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Л. я. получил после победы в России Великой Октябрьской социалистической революции, давшей Литве самостоятельное государственное существование (оформлено 16/II 1918).

Лит.: Явнис К., Грамматика литовского языка, изд. Академии наук, П., 1908—16; Baronas J., Rusiškai lietuviškas žodynas (Русско-литовский словарь), Kaunas, 1924; Kurschat F., Grammatik der litauischen Sprache, Halle, 1876; его же, Litauisch-deutsches Wörterbuch (Halle, 1883); Фортунатов Ф. Ф., Об ударении и долготе в балтийских языках, «Русский филологический вестник», Варшава, 1895; Leskien А., Litauisches Lesebuch mit Grammatik und Worterbuch, Heidelberg, 1919.

ЛИТОВСКИЙ ЗАМОК в Петербурге. Так называлась старая тюрьма, находившаяся в районе Мойки и Никольского канала. Она имела вид неправильного пятиугольника в два яруса с круглыми куполами (башнями) на каждом из пяти углов. Постройка этой тюрьмы была закончена в 1787, при Екатерине II. «В каждой тюрьме (камере) есть кирпичная печь, маленький кирпичный стол и стул, железные снаружи двери и в той же стене нужное место... Во всех — окна сделаны высоко и на двор. Толстые стены, железные ворота снаружи без окошек»  — так описывает эту тюрьму современник Екатерины II, по приказу к-рой был отстроен этот «новый тюремный замок». После постройки замок пустовал длительное время. Здание было использовано в 1797 для другой цели: в нем был размещен кавалергардский полк. Затем его занимал мушкетерский Литовский (отсюда название замка) полк. Только в 1831, в отчете комитета попечительного общества о тюрьмах за 1830, Л. з. описывается как тюремное заведение, специально перестроенное для нужд тюремного ведомства. В это время в ней отбывали заключение преимущественно уголовные преступники. В последующие десятилетия 19 в. в Л. з. находились в заключении «государственные преступники». Многие революционеры периода 70—80-х гг. прошли через эту тюрьму. В 900-е гг. сюда попадают все новые и новые сотни участников массового революционного движения. Подобно окружному суду, охранному отделению и ряду полицейских участков, в феврале 1917 Л. з. был сожжен. Его развалины простояли до 1929—30, после чего окончательно были снесены. Участок застроен жилыми домами.

ЛИТОВСКИЙ СТАТУТ, кодекс Литовско-Русского государства 16 в., составлен в период унии Литвы с Польшей (1569) и борьбы Литвы за свою самостоятельность. На каждой из трех редакций Л. с. (1529, 1566 и 1588) отложились следы борьбы аристократии и дворянства, а также римско-католич. духовенства с восходящей буржуазией в лице городского купечества, ремесленников и мещанства. Основное содержание Л. с. определялось волей крупноземлевладельч. класса. В состав Л. с. вошли материалы местного обычного, польского и немецкого (Магдебургского) права, охватывающие гос. устройство и управление, судоустройство и процесс, уголовное и гражданское право. Все эти источники систематизированы опытными кодификаторами, из к-рых некоторые проходили в Италии школу римского права. Л. с. был выдающимся памятником права, оказал влияние на русское Уложение царя Алексея Михайловича 1649, пережил раздел Польши (конец 18 в.) и перешел вместе с Литвой и Украиной в рус. законодательство 18 и 19 вв. При Елизавете Петровне, на основе Л. с., была произведена попытка кодификации «прав, по которым судится малороссийский народ». При Николае I — такая же попытка составить «западный кодекс». Формально Литовский статут перестал применяться в России только в 1840, а его отдельные отрывки в статьях гражданских законов империи (X т. Свода законов) для б. Черниговской и Полтавской губ. отошли в архив истории только в результате победы Великой Октябрьской социалистич. революции.

ЛИТОВСКО-ТАТАРСКОЕ НАРЕЧИЕ, наречие выселившихся в 14—15 вв. в Литву крымских татар; в конце 19 в. засвидетельствовано ок. 1.000 говорящих на Л.-т. н. в районах Паневежиса, Луцка, Трок и Галича. В настоящее время Л.-т. н. почти исчезло в результате ассимиляции «литовских татар» с окружающим населением. См. Татарские языки.

Лит.: Мухлинский А., Исследование о происхождении и состоянии литовских татар, СПБ, 1857; то же, Одесса, 1902.

ЛИТОГРАФИЯ, разновидность плоской печати. Материалами для печатной формы в Л. служат литографский камень (особый вид плотного известняка), цинк и алюминий. Принцип Л. основан на способности материала печатной формы адсорбировать (см. Адсорбция) жиры и на несмачиваемости жиров водой. Рисунок наносится на литографский камень специальными литографскими карандашами, тушью, краской или просто жировыми веществами, которые адсорбируются на поверхности камня и придают последнему свойство сцепляться с краской и удерживать на всей своей поверхности равномерный слой ее. Пробельные элементы, не покрытые жировыми веществами, обрабатываются водным раствором азотной кислоты с гуммиарабиком (можно с декстрином или смолой сибирской лиственницы) для придания устойчивой избирательной смачиваемости водой, систематически наносимой на поверхность формы в процессе печати. Нанесение краски на поверхность камня, адсорбирующую жировые вещества, производится на предварительно увлажненную форму. Принцип образования печатающих и пробельных элементов на поверхности цинка и алюминия таков же, как и на камне; применяется лишь иной состав обрабатывающего раствора. Перед нанесением рисунка на камень последний предварительно соответствующим образом подготовляется: камень или шлифуется до получения возможно гладкой поверхности или ему придается шероховатая, зернистая поверхность. Подготовка поверхности литографского камня производится специальными шлифовальными машинами.

Литографские печатные формы производятся ручным или фотомеханическим способом. При ручных способах, для облегчения работы, с оригинала делается контурный перевод — абрис. Абрис делается в зависимости от сложности работы на кальке, желатине, плюре. На абрисе прорабатывают очертания, контуры и границы перехода тона или цвета по оригиналу. С абриса рисунок переводят на камень. В случае цветной Л. количество переводов на камень равно количеству красок. После перевода контура с абриса на камень приступают к проработке рисунка. Техника работы зависит от характера оригинала, и, в зависимости от последнего, берется ровная или зернистая поверхность камня. При работе на гладком камне применяют: сплошную заливку тушью,
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