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германской филологіи, 2-ой—по классической 
(«Kleinere Schrifften von К . L.», Б. 1876).

Ѳ. Мищенко.
Л а х н с р і »  (Franz Lachner)—композиторъ 

и капельмейстеръ (1804—90). Оркестры, нахо- 
дившіеся подъ управленіемъ Л. (Мангеймъ, 
Мюнхенъ), считались лучшими въ Германіп. 
Его произведенія—«Sinfonia passionata», опе
ры «Alidia» и «Catarina Согпаго», увертюры, 
сонаты, концерты и пр. Л.—одинъ изъ пер- 
выхъ, который перешелъ отъ формы симфоніи 
къ новѣйшей формѣ оркестровой сюиты. Изъ 
братьевъ его И інат ій  (род. въ 1807 г.)— 
авторъ многихъ оперъ, балетовъ, спмфоній, 
струнныхъ квартетовъ и пр.; Винцентъ (1811 
—1895)—авторъ струннаго квинтета, «Торже
ственной увертюры», хоровъ a сареііа, форте- 
піанныхъ пьесъ и пр. Н . С.

Л а х т а —с. въ 8 в. отъ С.-Петербурга, при 
впаденіи руч. Лахты въ Финскій зал.; дво- 
ровъ 56, жителей 308; школа, ст. Приморской 
жел. дор. Л. была часто посѣщаема Петромъ 
Вѳликимъ; здѣсь онъ сильно простудился и по- 
лучилъ болѣзнь, сведшую его въ могилу. Л. 
служить дачнымъ мѣстомъ. Пароходная при
стань. Петровско-Лахтпнскій отдѣлъ общества 
спасанія на водахъ имѣетъ здѣсь спасатель
ную станцію.

Л а х т а к ъ ,  заяцъ, морской заяцъ (Phoca 
barbata Fabr. s. Erignathus barbatus)—самый 
крупный видъ сѣверныхъ тюленей. Названіе 
Л.—камчатское, заяцъ—поморское. Морда ши
рокая, передняя часть черепа сравнительно 
высокая; 3 палецъ самый длинный; усы мно- 
ночисленные, неволнпстые; зубы малы, ко
ренные раздѣлены большими промежутками и 
въ старости могутъ выпадать; у самки 4 соска 
(у другихъ тюленей 2). Цвѣтъ весьма измѣн- 
чивъ; обыкновенно верхняя сторона сѣрая, съ 
болѣѳ темной серединой, нижняя грязнобѣлая; 
верхняя сторона можетъ быть испещрена не
ясными черными или желтоватыми пятнами; 
вдоль спины иногда тянеіся продольная тем
ная полоса, иногда цвѣтъ верхней стороны 
буроватый. Молодые покрыты длинной мягкой 
темносѣрой шерстью, которая недѣли черезъ 
двѣ послѣ рождѳнія замѣняется короткой и 
жесткой. Длина взрослаго самца достигаегь 3 
и 3,2 м., самка значительно меньше; вѣсъ 
шкуры съ саломъ зимою 5—7 и даже 10 пд. 
Л. водится въ моряхъ крайняго Севера у сѣв. 
береговъ Америки, Европы (и въ Бѣломъ мо- 
рѣ) и Азіи, также въ сѣв. части Тихаго океа
на; въ Норвегіи онъ достигаетъ 62° с. ш. Жи- 
ветъ по одиночкѣ или маленькими стадами, 
никогда не собираясь вмѣсгЬ въ болыпомъ 
числѣ; вообще нигдѣ Л. не бываеть многочис- 
ленъ. Преобладающая пища его—ракообразныя, 
кромѣ того онъ ѣстъ моллюсковъ и рыбъ. При 
ныряніи онъ какъ бы кувыркается, почему 
его можно отличить огь другихъ тюлеленей на 
значительномъ разстояніи. Мясо его вкуснѣе, 
чѣмъ у другихъ тюленей. Кожа очень толстая. 
Его отчасти быотъ изъ ружей, частью же (въ 
Бѣломъ морѣ) ловятъ сѣтями. Н . Кн.

Л н ц і і | і ) с ь  (Морицъ Lazarus)—нѣм. фи- 
лософъ (род. въ 1824 г.); быль проф. въ Вер- 
нѣ, потомъ въ Берлинѣ. Съ 1859 г. Л., вмѣстѣ 
съ Штейнталемъ, нздаетъ «Zeitschrift fur Vol-

kerpsychologie und Sprachwissenschaft», въ ко- 
торомъ они, примыкая къ ученію Гербарта, 
ставятъ задачу психологіи народа въ томъ, 
чтобы открыть законы, по котор ымъ происхо
дить внутренняя духовная деятельность на-

Soдa въ государстве, наукѣ и искусстве. Соч. 
«Die sittlicbe Berechtigung Preussens in 

Deutschland» (1850) «Das Leben der Seele in 
Monographien iiber seine Erscheinungen und Ge- 
eetze» (3 изд. 1883—85); «(Jeber den Ursprung 
der Sitten» (2 изд. 1867); «Ueber d ieldeen in 
der Geschichte» (1872); «Zur Lehre von den 
Sinnestauscbungen» (1867); «Ein psychol. Blick 
in unsere Zeit» (1872); «Was heisst national» 
(1880); «Erziehung und Geschichte» (1881); 
«(Jnser Standpunkt» (1881); «Die Reize des 
Spiels» (1884). Его ркчи образовали два сбор
ника: «Ideale Fragen in Reden und Vortragen 
behandelt» (1885); «Treu und frei. Reden und 
Vortrage iiber Juden und Judenthnm» (1887).

Л а ц і і н і я  (Lacinia). — Въ южной Италіи, 
недалеко огь Кротона, былъ распространенъ 
культъ Юноны, которая имела прозвище Ла- 
циніи, по имени лѣса Лацинія. Мѣстный 
культъ постепенно распространялся на сосед- 
me народы и перешелъ къ римлянамъ. Въ 6 
миляхъ отъ Кротона была роща богини, съ 
храмомъ. Ганнибалъ чтплъ эту богиню и ио- 
святилъ ей алтарь, на которомъ велйлъ напи
сать исторію своихъ деяній на языкахъ гре- 
ческомъ и пунійскомъ. Во время господства 
на море пиратовъ храмъ былъ ограбленъ, но 
снова украшенъ при императорахъ. Н . О.

Л а ц і у м ъ —см. Латины.
Л а ц к а п ъ  — первоначально такъ называ

лись цветные отвороты мундира, но впослед- 
ствіи названіе это дано особымъ кускамъ сук
на, настегивающимся при парадной форме на 
мундиръ и входившимъ въ составъ обмѵнди- 
рованія некоторыхъ военныхъ частей. Ныне 
онп сохранились у насъ только въ гвардей- 
скихъ уланскихъ полкахъ.

Л а ц ц а р и  (Донато)—см. Враманте.
Л а і і и а р о і ш  (Lazzaroni)—презрительное 

обозйаченіе нпзшаго класса въ Йеаполе; его 
счптаютъ происшедшимъ отъ язвы, отожест
влявшейся съ проказою Лазаря. Л., на кото- 
рыхъ еще въ 1647 г. могъ опираться Маза- 
ніелло, въ 1799 г. свирепствовали, подъ влія- 
ніемъ священниковъ, противъ образованныхъ 
срѳднпхъ классовъ и дворянства, сделавшихъ 
попытку основанія партенопейской респу
блики. И при Мюрагб Л. постоянно брали 
сторону Бурбоновъ, на стороне которыхъ 
стояли и при преследовали лпбераловъ, осо
бенно въ 1820 и 1849 гг. Прекрасную харак
теристику Л. дадъ Гёте въ своемъ «Итальян- 
скомъ путешествіи»' Для новейшаго времени 
см. P . Villari, «Le Lettere meridionali ed altri 
scritti sulla questione sociale ni Italia» (2 изд., 
Туринъ, 1885).

Л а ч е —оз. Олонецкой губ., Каргопольскаго 
и Вытегорскаго уу., близъ границы Новгород
ской губ. Длина 30 в., ширина отъ 8 до 13 в., 
наибольшая глубина 21/» саж. Площадь 320,8 
кв. в. Изъ Л. вытекаетъ р. Онега; впадаютъ 
pp. Свидь, текущая изъ оз., Воже (VI, 862), 
Ковжа Северная, Петенга, Ухта, Тихменга, 

I  Лекшма и др. Берега оз., особенно западный,
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нпзменны п почти со всѣхъ сторонъ оно 
оі;аймлено болотистой полосой ота 2 до 4 в. 
въ ширину; всѣ селенія расположены въ нѣ- 
сколышхъ верстахъ отъ берега. Оз. мелковод
но, около береговъ и на отмеляхъ поросло 
тростникомъ; вода довольно мутная и лѣтомъ 
наполняется мелкими водорослями. Въ древ
ности въ Л. водились тюлени. Оз. богато ры
бой, особенно изъ семейства карповыхъ. Чрезъ 
Л., р. Свидь, оз. Воже, Каргополь получаютъ 
грузы изъ Рыбинска. А . 11. В .

Л а ч и н о в а  (Е. А.) — см. Лѣтневъ П. и 
Хамаръ-Дабановъ.

Л а ч і і н о в  ь  (Дмитрій Александровичи)— 
проф. физики въ спб. лѣсномъ институтѣ. Род. 
въ 1843 г. По окончаніи своего воспитанія въ 
1-й спб. гимназіи поступилъ въ спб. унив. 
Вслѣдствіе временнаго закрытія университета 
въ 1862 г. онъ отправился въ Гейдельбергъ, 
гдѣ въ теченіе 21/ ,  лѣгь занимался подъ руко- 
водствомъ проф. Гельмгольца, Бунзена и Кирх
гофа. По возвращеніи въ Петербургъ сдалъ 
экзаменъ на степень кандидата физико-матем. 
науки и въ 1866 г. поступилъ на службу 
въ лѣсной института. Л. напечаталъ много 
научныхъ статей и замѣтокъ въ Журналѣ 
«Русск. Физ. Хим. Общ.», въжурналѣ «Элек
тричество» и мн. др. Изслѣдованія и изобрѣ- 
тенія Л. относятся главнымъ образомъ къ об
ласти электричества и электро-техники. Н а
печаталъ: «Курсъ метеорологіи и климатоло- 
гіи» (1889) и «Основы метеорологіи и клима- 
тологіи» (1895).

Л а ч и н о в ъ  (Павелъ Александровичъ, 
1837—92) — химикъ. Учился въ Павловскомъ 
кадетскомъ корпусѣ, откуда поступилъ въ Ми
хайловскую артиллерійскѵю акд., гдѣ и окон
чили курсъ въ 1858 г. Былъ въ Павловскомъ 
корпусѣ репетиторомъ по химіи, потомъ въ 
новгородскомъ Аракчеевскомъ корпусѣ препо
давали физику и химію. Въ 1863 г. откоман- 
дированъ въ корпусъ горныхъ инженеровъ для 
слушанія спеціалънаго курса металлургіи въ 
виду приготовленія къ особой должности ар- 
тпллерійскаго помощника. Въ 1865 г. Л. оста 
вилъ военную службу и поступили помощни- 
комъ Энгельгардта, тогда проф. хпміи въ 
спб. земледЬльческомъ институтѣ. Съ' 1868 до 
1892 г. (за исключеніемъ 70—71 г.) Л. читалъ 
химію студентами этого института, впослѣд- 
ствіи преобразованнаго въ Лѣсной института. 
До 1875 г. Л. работаета вмѣстб съ Энгель- 
гардтомъ, а потомъ съ Соколовыми. Къ вполнѣ 
самостоятельными изслѣдованіямъ Л. должно 
отнести работы его надъ холестерпномъ, хо
левой, холановой и другихъ кислота желчи. Въ 
1888 г., совмѣстно съ проф. М. Ерофеевыми, 
Л. опубликовали аналпзъ ново-урейскаго ме- 
теоритаупри чемъ было доказано присутствіе 
въ метеоритѣ алмаза (исходная точка отпра- 
вленія для Муассана и Фрпделя при получе
ны алмаза искусственно). За  эту работу Еро
фееву и Л. академія науки присудила ломо
носовскую премію. Послѣдняя изъ опубли- 
кованныхъ Л. работа касалась отношенія 
C us04oH20  к ъ  Н 20, N H , и НС1. Л. былъ 
извѣстенъ какъ отличный экспериментаторъ п 
среди студентовъ пользовался вліяніемъ и 
„любовью.

408 Лачинова-

Л а ч п п о в ы  — русскій дворянскій роди, 
предокь котораго, Грагорій Григорьевичи Л., 
выѣхалъ, по семейному преданію, изъ Польши 
къ великому князю Васплью Васильевичу. Мо- 
кей Григорьевичи Л. былъ воеводою въ ПІацкѣ 
(1556), Елисей Протасьевичъ—въ Пензѣ, гдѣ 
убита Стенькою Разиными (1671); три его 
брата убиты въ сраженіяхъ съ поляками 
(1656—61). Многіе Л. служили въ X V II в. 
стольниками и стряпчими.—Генералъ-поручикъ 
Александръ Петровичи (f  1784) былъ воро
нежскими (1766) и оренбургскими губернато- 
ромъ,—Николай Александровичъ Л. (р. 1834)— 
ген.-м. и главный редакторъ «Военнаго Сбор
ника» и «Русскаго Инвалида». Родъ Л. вне
сешь въ YI и II  ч. род. кн. Воронежской, Мо
сковской, Пензенской, Рязанской и Саратов
ской губ. (Гербовники Y, 69). В . Р .

Л а ш а л о т э  (Louis-Rend de Caradenc de la 
Chalotais, 1701—1785) — генеральный проку- 
роръ бретанскаго парламента, ярый врата 
іѳзуитовъ, изгнанію которыхъ содѣйствовалъ 
его «Compte rendu des constitutions des jesui- 
tes» (1761). Издали замѣчательный для того 
времени трактата: «Essai d’education nationale 
ou Plan d’etudes pour la jeunesse» (Женева, 
1763; П., 1825), заслужившій похвалу Вольте
ра и переведенный на нѣсколько языковъ. 
Изъ-за ссоры съ герц. д’Эгильономъ онъ нѣ- 
сколько лѣта безвинно провелъ въ тюрьмѣ и 
лишь при Людовикѣ XVI получили обратно 
свою должность. Ср. «Prdcis historique sur 
la vie de La Chalotais» (предисловіе къ па
рижскому изд. «Essai d’education nationale»); 
Bertrand Robidou, «La Chalotais et les jesui- 
tes» (Реннъ, 1879); «La Chalotais et le due 
d’Aiguillon» (П., 1893).

Л а ш й м о о д и  (Pierre Lachambeandie) — 
французскій писатель (1807 — 1872); сынъ 
крестьянина, служили рабочими при желѣзной 
дорогѣ, потомъ сошелся съ проповѣдникомъ 
сенъ-симонизма, Анфантеномъ, и при его со- 
дѣйствіи напечаталъ сборники басенъ («Fables 
populaires», 1839 in 18), увѣнчанный акаде- 
міей. Въ 1848 г. Л. вынужденъ былъ бѣжать 
въ Бельгію, откуда вернулся только послѣ 
амнистіи 1859 г. Въ Врюсселѣ онъ издали сти
хотворный сборникъ «Fleurs d’exil» (1852); по 
возвращеніи въ Парпжъ пздалъ еще «Fleurs 
de Villemomble». Послѣ смерти Л. вышли его 
«Hors-d’oeuvre»—сборникъ стихотвореній игри- 
ваго содержанія.

Л а а і с з ъ  (Франсуа de Lachaise, 1624— 
1709)—французскій іезуита, духовники Людо
вика XIV, сторонники г-жи де-Ментенонъ. Въ 
церковныхъ дѣлахъ Людовикъ X IV  оказывалъ 
ему безграничное довѣріе, которое Л. употреб
ляли на пользу своего ордена; протестанты 
называли его главнымъ виновникомъ отмѣны 
нантскаго эдикта; янсенпсты считали его 
врагомъ своихъ воззрѣній; въ спорѣ между 
Фенелономъ и Боссюэтомъ, Л. обнаружили 
симпатію къ первому. Въ 1705 г. король по
дарили Л. вблизи Парижа имѣніе Монъ-Лѵи, 
обращенное впослѣдствіи въ кладбище Реге 
Lachaise. Послѣ Л. остались труды по фило- 
софіи, богословію и нумизматикѣ.

J l а т е л ь е  (Жюль-Эспри-Никола Lache- 
lier)—францускій философъ, род. въ 1832 г.

- Л а ш е л ь в


