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				Эта страница была вычитана

партии, Л. вредительски пытался затормазить рост и развитие советской литературы. Формально Л. существовал под этим названием с августа по ноябрь 1930; фактически же представители Л. проводили и защищали свои вредительские контрреволюционные взгляды и позднее. Впоследствии многие из членов Л. были разоблачены как заклятые враги народа.

ЛИТЦ, Герман (1868—1919), буржуазный педагог, основатель так называемых новых школ в Германии. Ознакомившись в Англии с первой школой подобного типа в Абботсхолме (Литц нек-рое время был в ней преподавателем), он издал в 1897 книгу «Эмлостобба. Роман или действительность. Картины школьной жизни в прошлом, настоящем и будущем». Обрисованный здесь тип «идеальной» школы базировался на опыте Абботсхолма (отсюда и заглавие «Emlohstobba»  — анаграмма слова «Abbotsholme»). В 1898 Литц основал в Ильзенбурге (Гарц) первый в Германии «сельский воспитательный дом» (Landerziehungsheim) интернатного типа для 7—12-летних детей. Впоследствии такие же дома были открыты в Гаубинде (Тюрингия) для 12—15-летних детей и в Биберштейне (для 15—18-летних). Литц ставил своей задачей использовать новые педагогич. методы в целях воспитания будущих руководящих кадров буржуазии — колониальных деятелей, руководителей предприятий и т. п. Школы были расположены в живописной местности, на лоне природы. Громадное внимание было обращено на физическое воспитание, очень широко культивировался спорт, введен был также физический труд (на полях, в саду, в мастерских и т. п.), старались всячески развивать самодеятельность детей. Очень характерно, что в школах Л. практиковались вечера политич. дебатов («Как должен поступать работодатель по отношению к работнику», «Наше мнение о различных политических партиях в Германии», «Как относиться к с.-д.»). Преподавание и вся жизнь в школах Л. были проникнуты националистическим и религиозным духом (использовались, в частности, как гласит проспект школ Л., все случаи особого подъема детей, повышенной их восприимчивости для религиозного воздействия на них, напр. во время странствований в лесу, под звездным небом, на торжественных празднествах и т. п.). Школы Литца, наряду с другими зап.-европ. «новыми школами», с особенной яркостью отразили в области педагогики «социальный заказ» командующих классов буржуазного общества эпохи империализма.

ЛИТЫ (leti, liti), особый слой полусвободных крестьян у ряда герм. племен: салических и рипуарских франков, хамавов, фризов и саксов. Л. стояли выше рабов в том отношении, что могли вступать в имущественные сделки и давать обязательства, а также выступать на суде и приносить присягу; однако они стояли ниже свободных, т. к. находились под властью господина, без разрешения к-рого не могли быть отпущены на волю; самая возможность отпуска Л. на волю свидетельствует об их несвободе. Господин лита распоряжался его имуществом, и лит мог участвовать в военном походе лишь под руководством своего господина (подобно министериалам, см.). Промежуточное положение Л. ярко отражается и в их вергельде, к-рый у салических франков равен половине вергельда свободного, у фризов — одной трети и т. д. Особое значение приобрели Л. (lazzi) у саксов, у к-рых они имели и право свободного участия в походе. В 841—843 саксонские Л. вместе со свободными саксами (frilingi) подняли восстание против саксонской знати, подавленное Людовиком Немецким. В писцовых книгах (см. Полиптихи) эпохи Каролингов Л. фигурируют как держатели особых литских тяглых наделов (mansi lidiles) со специфич. повинностями (наряду с рабскими и свободными мансами).

Лит.: Фюстель де Куланж, История общественного строя древней Франции, т. IV, СПБ, 1907 (Научно-историч. библиотека); Brunner Н., Deutsche Rechtsgeschichte, Bd I, Lpz., 1888 (Systematisches Handbuch d. deutschen Rechtswissenschaft, 2 Abt., T. 1).

ЛИТЬЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, способ получения отливок, при к-ром расплавленный металл под большим давлением впрессовывается в металлическую форму и, затвердевая в форме, приобретает ее конфигурацию; для Л. п. д.[image: БСЭ1. Литье под давлением.jpg]Разрез ручной поршневой машины. применяются особые машины. Давление передается металлу посредством поршня, движущегося в цилиндре, в который поступает расплавленный металл, или посредством сжатого воздуха от компрессора. Величина давления, передаваемого металлу, в зависимости от типа машины колеблется от 10 до 100 атм. Каждая машина для Л. п. д. состоит из 3 основных частей: котла для расплавленного металла, формы и механизма, закрывающего и раскрывающего форму. — Смотря потому, как совершается движение поршня и механизма, машины делятся на ручные, полуавтоматы и автоматы.

На рисунке дан разрез ручной поршневой машины Эккерта. Машина снабжена чугунным котлом вместимостью 25 кг, вставленным в кожух машины, выложенный изнутри огнеупорным кирпичом, с отверстием для газовой горелки или нефтяной форсунки, предназначенной для расплавления и подогрева металла. В цилиндр 16 котла вставлена втулка 17, внутренний диаметр к-рой соответствует диаметру поршня 19, закрепленного на конце подвижного штока. Чугунный мундштук 21 котла кончается закруглением, соответствующим углублению 23 литника формы. Форма, раскрывающаяся по вертикальной плоскости, помещена на каретке 8, скользящей по площадке, перемещаемой тремя червячными валами в трех направлениях. Левая часть формы хвостом 1 укреплена болтами 7 к полой втулке 4, проходящей через подшипник 5. Поворачивая маховики, двигают каретку вправо до упора литника формы в мундштук котла. Правая часть формы 2 скреплена с угольником каретки 3. Выталкиватель отливки 11 соединен с серьгой 13 винтом 12. Сама же серьга винтом 15 держится на упоре 14. Посредством рычага 22 поднимают поршень 19, и сквозь отверстие 18 металл заливается в канал 20. При быстром движении вниз поршень закрывает отверстие 18 и впрессовывает металл в полое пространство формы 24. В форме по каналам 6 циркулирует вода, и отливка быстро застывает. Для удаления отливки из формы поворачивают рычаг 26, и каретка 8, вследствие сокращения пружины 25, будет двигаться влево, пока выступ 9 дойдет до упора 10. При дальнейшем повороте эксцентрика форма сначала раскрывается по линии разъема, а затем выталкиватель 11 упрется в упор 14 и остановится. Благодаря этому штифы выталкивателя выбросят готовую отливку из левой части формы.
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