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ЛИТОЛЬФ (Litolff), Анри Шарль (1818—91), известный франц. композитор и пианист, ученик Мошелеса. Как пианист пользовался большим успехом в Европе. В 1848 был вынужден покинуть Вену из-за своих симпатий к революции. Эти симпатии выразились в его творчестве сочинением таких произведений, как увертюры «Робеспьер» и «Жирондисты» (конец 40-х гг.), куда Л. ввел мотивы франц. революционных песен. Л. написаны также 3 оперы, ряд оперетт, 5 концертов-симфоний (для фортепиано и оркестра), фортепианные трио, романсы и др. произведения. В Брауншвейге Л. было основано издательство «Collection Litolff».

ЛИТОПОН, белая минеральная краска высокой кроющей способности. Представляет собою смесь сернистого цинка и сернокислого бария. Получают Л. осаждением сернокислого цинка сернистым барием. Вырабатываемые в СССР сорта Л. содержат от 26% до 32% ZnS и от 65% до 71% BaSO₄; заграничные марки  — от 15% до 71% ZnS. Большое значение для качества Л. имеет тонкость помола. Л. совершенно безвреден и стоек к действию сероводорода, однако темнеет на свету. Имеются, впрочем, методы фабрикации светоустойчивого Л. Применяется при изготовлении клеевых, масляных, эмалевых и др. красок, в производстве линолеума и клеенки и как наполнитель в пластич. массах и др.

ЛИТОРАЛЬНЫЙ ПОЯС, литоральная зона, литораль (от лат. littoralis — береговой), приливно-отливная полоса морского побережья, обнажающаяся дважды в течение суток. Верхняя ее граница определяется уровнем наивысшего (сизигийного) прилива, нижняя — уровнем наибольшего отлива. Термин Л. п. (Litoralregion) впервые был введен Чельманом (Kjellmann) для обозначения осушной полосы северных морей. Некоторые исследователи понимают под термином Л. п. всю прибрежную область, занятую донной растительностью. В морях, где приливов и отливов нет или они ничтожно малы, литоралью называют обычно прибрежную полосу, подвергающуюся при сгонах воды ветрами, при колебаниях уровня и т. д. периодическому обсыханию. Ширина Л. п. зависит от высоты приливной волны в данном пункте и от уклона дна, достигая в нек-рых случаях нескольких километров. 

Флора литорального пояса. Л. п. при каменистом грунте обычно покрыт пышным ковром донной растительности из зеленых, сине-зеленых, бурых и красных водорослей. Периодическое обсыхание, механич. действие прибоя, резкие колебания температуры и т. д. создают в Л. п. для органич. жизни чрезвычайно своеобразные условия существования. Некоторые водоросли могут без ущерба выносить длительное высыхание. Способы прикрепления водорослей и различная форма их слоевищ приспособлены к борьбе с механич. действием волн. — По мере приближения к Северному и Южному полюсам вследствие действия льда литоральная растительность сходит на-нет. В тропиках сильная инсоляция в периоды обсыхания создает также менее благоприятные условия для количественного развития литоральной растительности. Наиболее пышного количественного развития литоральная растительность достигает в холодно-умеренной и умеренной зоне. Здесь к верхнему горизонту приурочены гл. обр. зеленые водоросли, к среднему и нижнему — бурые и красные. Наиболее типичными видами литоральной флоры холодно-умеренной и умеренной зоны являются представители сем. фукусовых, обычно преобладающие по своей биомассе над всеми другими видами. В тропиках в Л. п. представлены гл. обр. красные и зеленые водоросли. Широко распространенные в теплых морях бурые водоросли саргассум и цистозира должны быть отнесены к сублиторальной растительности, т. к. в периоды обсыхания они или не обнажаются вовсе или остается без воды только верхний горизонт их зарослей. То же самое относится и к морским цветковым растениям.

Литоральная растительность играет очень большую роль в жизни прибрежной полосы, являясь здесь основным источником накопления органич. вещества. В то же время она служит убежищем, а часто и пищей для животных организмов, населяющих литораль. Некоторые виды литоральных водорослей имеют пищевое значение для человека, другие используются в сельском хозяйстве как кормовое средство для скота и как удобрение. В СССР литоральная флора наиболее интенсивно развита на Мурманском и Тихоокеанском побережьях. — Для обозначения различных зон в пресноводных бассейнах единой терминологии до сих пор не существует, поэтому термин «литораль» может быть применен только в отношении морских водоемов. Некоторые авторы включают в литораль также зону, лежащую выше литорали, так наз. супралитораль. Приливно-отливные волны не достигают супралиторали, и она подвергается только постоянному увлажнению брызгами прибоя. Супралитораль характеризуется определенной флорой, состоящей преимущественно из водорослей и лишайников.


 Т. Щапова.

Фауна литорального пояса. Состав и распределение морской фауны Л. п. зависят от степени развития литоральной зоны, размах которой определяется величиной амплитуды приливной волны; по вертикали литораль в разных участках океана занимает район от нескольких сантиметров (например в Черном м. — 7 см) до 31 м (Порт Ноель в бухте Фунди на Атлантическом побережьи Сев. Америки). Благодаря полному освещению, в литорали произрастают водоросли и цветковые (Zostera), образующие густые заросли, поэтому литораль заселена гл. обр. растительноядными формами, хотя имеются и хищники и детритояды. Ф. л. п. отличается большим своеобразием в связи со специфич. условиями существования в этой зоне. Животные Ф. л. п. способны в течение долгого времени жить без воды, у них имеется ряд приспособлений к защите от высыхания и к дыханию во влажной атмосфере. У большинства выработался также ряд приспособлений для защиты от механич. действия движений воды (сидячий образ жизни, присасывание к скалам, толстые известковые раковины, панцыри, домики, обтекаемая конич. форма этих домиков, корковые формы колоний, напр. у губок, мшанок, гидроидов, способность быстро зарываться в грунт и т. п.). Как правило, животные Ф. л. п. обладают яркой окраской, часто приспособительной, под цвет водорослей и субстрата. Богатство Ф. л. п. возрастает к тропикам и убывает к полюсам. В приполярных областях Ф. л. п. нацело отсутствует, т. к. постоянный лед уничтожает жизнь в прибрежных районах моря. В умеренных и теплых морях Ф. л. п. очень разнообразна и богата. Там
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