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				Эта страница была вычитана

чительной учебной, научной и научно-популярной литературой, художественной литературой и прессой.

Лит.: Услар П. К., Этнография Кавказа, вып. 6, Кюринский язык, Тифлис, 1896; Генко А. Н., Материалы по лезгинской диалектологии, Кубинское наречие, «Известия Академии наук СССР», Отделение гуманитарных наук, [Ленинград], 1929. См. также Яфетические языки.

ЛЕЗГИНЫ, получившее распространение в рус. литературе неправильное наименование всех народов Дагестана от названия одного из народов — лезги (см.).

ЛЕЗИНА, Лесина, остров Далмации, см. Хвар.

ЛЕЙ (лев), основная денежная единица в Румынии; делится на 100 бани.

ЛЕЙ (Leigh), город в Англии (Ланкашир), в 20 км к 3. от Манчестера, на ж. д. Манчестер  — Ланкастер; 45,4 тыс. жит. (1934). Хлопчатобумажная, шелковая, металлургическая, пивоваренная, мукомольная пром-сть, добыча каменного угля.

ЛЕЙАС, название нижнего отдела юрской системы [см. Юрский период (система)]. Отложения этой эпохи широко развиты в Крымских горах, на Кавказе и в Средней Азии. Особенно велика роль этих отложений в строении центр, и вост, части Главного Кавказского хребта, где они представлены чрезвычайно мощной толщей (несколько тысяч метров) глинистых сланцев, получивших специальное название «сланцев Главного Кавказского хребта», которые применяются в горных районах Кавказа как строительный материал, гл. обр. для покрытия построек вместо железа и черепицы.

ЛЕЙБЛЬ (Leibl), Вильгельм (1844—1900), крупный немецкий художник-реалист. Учился в Мюнхене. Сфера деятельности Л. — портрет и интерьер с немногочисленными, лишенными действия фигурами. В ранний период Л. выступает в качестве сторонника Курбе (см.) и завязывает с ним личные отношения. В начале 70-х гг. Л. создает ряд лучших своих произведений: портреты, исполненные с необычайной живописной мягкостью, выявляющие индивидуальность модели (знаменитый портрет г-жи Гедон), а также жанровые сцены. В конце 70-х гг., желая активизировать общественнополитическое содержание своего искусства, Л. резко меняет тематику и живописную манеру. Он берется за изображение немецкой деревни и стремится придать ее образам подчеркнуто монументальный и значительный характер. Его манера письма становится более сухой и точной, слегка архаизирующей (под Гольбейна и Ван-Эйка). Главные произведения нового типа  — «Деревенские политики», «Крестьянки в церкви», «Неравная пара». После этого периода Л. снова перешел к прежней тематике и к более живописной манере, приближаясь до нек-рой степени к импрессионизму. Вокруг Лейбл я образовалась группа художников, которые совместно с ним возглавили достаточно сильное реалистическое течение, сыгравшее значительную роль в преодолении академических традиций.

Лит.: Монографии — Mayr J., Wilhelm Leibl, sein Leben und sein Schaffen, B., 1907; Gronau G., Leibl, Bielefeld, 1901; Waldmann E., Wilhelm Leibl. Eine Darstellung seiner Kunst. Gesamtverzeichniss seiner Gemälde, Berlin, 1914.

ЛЕЙБНИЦ, Готфрид Вильгельм (1646—1716), гениальный мыслитель, философ-идеалист, один из величайших математиков, вместе с Ньютоном основавший дифференциальное и интегральное исчисление. Сын проф. морали Лейпцигского университета. Проявив исключительные способности и овладев с 12-летнего возраста латинским языком, Л. на 15-м году жизни поступает в Лейпцигский, а затем Йенский ун-ты, изучает у Якова Томазиуса философию и право, у Эдгарда Вейгеля — астрономию и математику.[image: БСЭ1. Лейбниц, Готфрид Вильгельм.jpg] Первой научной работой Л. является диссертация на степень баккалавра (1663) «De principio individui», в 1664 он получает степень магистра философии за работу «Specimen difficultatis in jure», в 1665 опубликовывает две юридические работы «De conditionibus», математическое сочинение «De arte combinatoria» (1666). В этом же году Л. защищает диссертацию на степень лиценциата и доктора прав (в Альтдорфе) на тему «De> casibus perplexis in jure», но от профессуры и преподавательской деятельности отказывается и поступает на службу к майнцскому курфюрсту в качестве юриста (1668), в 1672 совершает путешествие в Париж с дипломатическими поручениями, занимается в Париже научной работой, посещает Лондон, избирается членом Королевского общества, в 1676 поступает на службу к ганноверскому герцогу, совершает путешествие по Австрии и Италии в качестве дипломата и историографа. Л. скончался 14/XI 1716, будучи заведующим библиотекой ганноверского герцога.

Как политик и юрист Л. опубликовывает ряд произведений юридич. и дипломатич. характера и политич. памфлетов. Во время пребывания в Париже Л. знакомится с Арно, Мальбраншем, Пьером Гюе, Гюйгенсом, Мариоттом, Чирнгаузом, в Лондоне — с Ольденбургом и Ньютоном, посещает в Гааге Спинозу и ведет обширную переписку с значительным числом выдающихся ученых и политических деятелей. В 1669 он печатает сочинение «Голос природы против атеистов». В ученом журнале «Acta Eruditorum» опубликовывает свое исследование о методе дифференциального и интегрального исчисления «Nova methodus pro maximis et minimis», «De geometria recondita et analysi indivisibilium atque infinitorum» (1684). Ученая и литературная деятельность Лейбница весьма многообразна. Из многочисленных произведений его, помимо вышеупомянутых, назовем здесь следующие: «Theoria motus abstracts (1671), «Hypothesis physica nova» («Theoria motus concreti»), «Specimen dynamicum» (1695), «Discours de la métaphysique» (1685), «Système nouveau de la nature et de la communication des substances» (1695), «Monadologie» (1714), «Principes de la nature et de la grâce fondés en raison» (1714), наиболее крупными произведениями являются «Essais de théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l’homme et l’origine du mal» (1710) и большая работа, направленная против теории познания Локка, «Nouveaux essais sur l’entendement humain», опубликованная лишь через пол столетия после смерти Л. (1765).

Философия Л. складывается в эпоху религиозного брожения и борьбы между атеизмом и свободомыслием, порождаемым прогрессом
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_36._Ларте_-_Лилло_(1938).pdf/125&oldid=4814186
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