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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

из воздуха только углекислоту или тоже и азот, нужно ли удобрять почву только минеральными солями золы растений или же и азотсодержащими солями. Начав опыты с конца 30  — х гг., Л. экспериментально доказал, что растение получает азот через почву, а не в виде аммиака из воздуха, и что урожай повышается при внесении в почву сернокислого аммония. С этими данными Л. выступил с возражениями Либиху. Л. настойчиво "боролся за применение искусственных удобрений, не применявшихся в то время в земледелии. В начале 40  — х гг. Лооз разработал способ производства суперфосфата и организовал первый в Англии завод по производству суперфосфата. Все научные работы Лооз производил и публиковал с 1843 совместно с агрохимиком Дж. Гильбертом. Главные работы Лооза опубликованы в старейшем агрономическом журнале «Journal of Royal agricultural society of England» (London, c 1839); на русском языке не издавались.

ЛОПАТЕНЬу птица из семейства аистовых (см. Листообразные), то же, что колпица (см.).

ЛОПАТИН, Герман Александрович (1845—1918), рус. народник, переводчик части первого тома «Капитала» Маркса, шлиссельбургский узник. Происходил из старинного дворянского рода, в 1862 окончил гимназию в Ставрополе (Кавказском) с золотой медалью и поступил в Петербургский ун-т на естественное отделение физ. — математич. факультета, окончил его в 1866 и блестяще защитил диссертацию на тему «О самопроизвольном зарождении». Привлекался по каракозовскому делу (см. Каракозов), был освобожден за отсутствием улик. В 1867 нелегально уехал в Италию, имея целью вступить в отряд Гарибальди, но опоздал, т. к. Гарибальди к этому времени потерпел поражение.

По возвращении в Россию в том же году вместе с Ф. В. Волховским основал общество пропаганды («Рулевое общество»). Весной 1868 был арестован и после 8-месячного тюремного заключения выслан на родину. В 1869 снова был арестован в связи с нечаевским делом, но немедленно бежал с военной гауптвахты в Ставрополе и тотчас взялся за организацию побега П. Л. Лаврова (см.) из ссылки. Попав за границу, Л. познакомился с Марксом и с тех пор сделался его другом. Л. сообщил Марксу данные о мистификаторских приемах деятельности Нечаева, чем помог Марксу в его борьбе с бакунизмом. Л. был выбран в Генеральный совет 1  — го Интернационала. Маркс высоко ценил и любил его. В начале 70  — х гг. Л. принялся за перевод первого тома «Капитала» (наряду с переводами работ Спенсера и других социологов), но, увлеченный идеей освобождения Чернышевского из ссылки, оставил начатую работу. Приехав в Иркутск, Л. в 1872 был арестован. Ему удалось бежать, но в Томске он снова был арестован и через год, в 1873, был предан суду. После ряда приключений он снова бежал и после краткого пребывания в Петербурге выехал за границу. Находясь за границей, Л. несколько раз нелегально приезжал в Россию. Во время одной из таких поездок, в 1879, он опять был арестован в Петербурге и сослан сперва в Ташкент, потом в Вологду, откуда в феврале 1883 снова бежал.

Не примыкая ни к одной из революционных организаций, Л. оказывал услуги всем видным революционерам и группам. В 1884 он вошел в ряды Народной воли и был выбран вИсполнительный комитет. Весной 1884 он поехал в Россию с целью воссоздать и объединить организацию, разгромленную провалами и ослабленную внутренней борьбой. Л. удалось примирить оппозицию внутри Народной воли, т. н. молодых народовольцев с вновь избранным Исполнительным комитетом. Объехав ряд городов России, Л. восстанавливал связи и создавал новые группы. Он подготовил выпуск в свет № 10 журнала «Народная воля» (где им написана статья «Вместо внутреннего обозрения») и одновременно организовал покушение на министра внутренних дел Д. А. Толстого. В октябре того же 1884 Л., выданный провокатором, был арестован в Петербурге, причем при аресте у него было захвачено множество адресов и фамилий, что вызвало массовые аресты по всей России и полный разгром остатков Народной воли. В 1887 Л. судился по процессу 21 и был приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Вместо каторги, Л. был водворен в одиночку Шлиссельбургской тюрьмы, где пробыл до конца 1905. Освобожденный по амнистии, Л., измученный двадцати летним заключением, отошел от политич. жизни. Несмотря на свою дружбу с Марксом и перевод «Капитала», Л. никогда, однако, не понимал марксизма и до конца своих дней оставался в плену враждебной марксизму-ленинизму народнич. идеологии.

ЛОПАТИН, Лев Михайлович (1855—1920), русский философ, спиритуалист, бывш. профессор Московского университета и редактор журнала «Вопросы философии и психологии». Ленин характеризует Лопатина как «философского черносотенца» и как «истинно-русского» философского идеалиста, который «относится к современным европейским идеалистам примерно так же, как „Союз русского народа44 к западным реакционным партиям» (Ленин, Соч., т. XIII, стр. 245). Главный труд Л.: Положительные задачи философии, ч. 1—2, М., 1886—91.

ЛОПАТИНСКИЙ, Лев Григорьевич (1842—1922), известный филолог-кавказовед, один из организаторов и руководителей издания «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа» (вып. I — XLVI, Тифлис — Махачкала, 1881—1929). Важнейшие работы Л. посвящены кабардинскому языку и литературе: «Русско-кабардинский словарь с указателем», «Краткая кабардинская грамматика» (см. «Сборник материалов.,.», вып. XII, Тифлис, 1891), «Кабардинская азбука» (Тифлис, 1906); в связи с ними стоит статья: «Суффиксы русского языка (Влияние кавказских языков на их образование)», в «Сборнике материалов...», выпуск XXXI (1902) и выпуск XXXVIII (1908).

Ценность этих работ  — в обстоятельном описании грамматического строя (Кабардинского языка.

Лит.: Отзыв Н. Я. Марра о трудах Л. Г. Лопатинского, «Записки Восточного отделения Русского археологического общества», П., 1917, т. XXIV, стр. 269—74.

ЛОПАТКА, плоская, широкая, треугольной формы кость, прилегающая к задней (дорсальной) поверхности грудной клетки; принадлежит к костям пояса верхних (а у животных — передних) конечностей. Наружный угол Л. несет суставную впадину, служащую для сочленения с плечевой костью. По задней поверхности Л. проходит ее ость, заканчивающаяся на наружном своем конце плечевым отростком (акромион), сочленяющимся с ключицей (рис. 1, 2).
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