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		Материал из Викитеки — свободной библиотеки

		


		

		
		

		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		Эта страница была вычитана

встречаются многочисленные представители самых разнообразных групп животного мира: моллюсков, иглокожих, ракообразных (морские жолуди, многие крабы, раки-отшельники, бокоплавы и др.), кольчатых червей (особенно Sabellaria alveolata, которая строит целые рифы из плотных твердых песчаных трубочек), мшанок, кишечнополостных (гидроиды, сидячие медузы, кораллы, актинии), немертин, ресничных червей, оболочников, рыб. Во время отлива здесь появляются в поисках корма морские птицы (чайки, кулики, морские утки) и звери (из моря — нерпа, с суши — часто песец, напр. на Командорах); во время прилива приплывают хищные рыбы, приползают крабы и пр. Вся богатая Ф. л. п. распределена неравномерно; животные вместе с водорослями образуют закономерные сочетания, или биоценозы, из которых каждый характеризуется своим комплексом видов. Ф. л. п. наиболее богата при нормальных морских соленостях, наиболее бедна в опресненных участках. Усиление прибойности или ее крайнее ослабление также приводит к сильному обеднению Ф. л. п. В тропических морях на литорали характерны биоценоз мангровых зарослей и биоценоз коралловых рифов. Первый — в опресненных, сильно заиленных участках побережья, второй — только при высоких соленостях и очень чистой прозрачной воде на открытом побережьи, подверженном сильному прибою. Фауна мангровых зарослей очень бедна, но своеобразна (колонии устрицы Ortrea glomerata, разные крабы, раки-отшельники, мечехвосты, рыбки-прыгуны и др.). Но эта однообразная фауна характеризуется обилием индивидуумов каждого вида. Биоценоз коралловых рифов очень богат. Особенно богато представлены рыбы, большинство к-рых необычайно ярко окрашено и причудливой формы  — рыбы-бабочки, рыбы-попугаи, рыбы, грызущие и разрушающие коралловые постройки, и др.


 Е. Гурьянова.

Венценосный Л.ЛИТОРИНХИ, остромордые ужи, Lytorhynchus, род ужей, включающий 6 видов, из к-рых 2 обитают в Сев. Америке, 3  — в Средней Азии и 1  — в Сев. Африке. Л. — мелкие ужи (дл. менее 50 см), характеризуются удлиненной клинообразной мордой. Живут в пустынях. Питаются мелкими ящерицами, на которых, очевидно, нападают ночью в их убежищах. Наиболее известный вид — Л. венценосный (L. diadema) из Африки; в пределах СССР встречается Л. афганский (L. ridgewayi).

ЛИТОСФЕРА, наружная твердая оболочка земного шара (см. Земля). Она имеет толщину 1.200 км, окружена гидросферой (моря и океаны) и атмосферой. Л. подразделяется на три зоны: гранитовую, базальтовую и перидотитовую. Гранитовая зона благодаря преобладанию в ее составе кремния и алюминия получила название сиалической (Sial), толщина ее определяется до 50—60 км, плотность  — 2,6—2,8. Она облекает земной шар не по всей его поверхности и местами, например в пределах Тихого океана, повидимому, отсутствует. В зависимости от изменения толщины гранитного пояса изменяется плотность верхних слоев земной коры. Над гранитовой зоной выделяют еще две зоны: метаморфическую  — геосферу и стратисферу. Стратисфера — зона слоистых осадочных пород, толщиной не более 5—6 км, к-рая книзу переходит в метаморфич. геосферу, т. е. зону метаморфич. пород, толщина к-рой вместе со стратисферой превышает 10 км. Шухерт вычислил, что в течение геологич. истории земли должна была образоваться толща осадочных пород в 129,6 км, но под влиянием высоких температур и давлений погружающиеся осадочные породы переходили в метаморфические. Базальтовая зона вместе с перидотитовой, сложенные преимущественно силикатовыми магнезиальными породами, носят название симы (Sima). Толщина базальтовой зоны составляет 60—100 км, плотность ее изменяется сверху вниз от 2,8 до 3,3. Перидотитовая зона имеет толщину 1.000—1.100 км, при плотности от 3,4 до 4. Л. подстилается так наз. промежуточной зоной (сернисто-окисленная рудная сфера), отделяющей ее от ядра земли и сложенной тяжелыми магматич. породами. Поверхность на глубине 100 км представляет собой границу т. н. изостатического равновесия, выше которой располагаются анизотропные (кристаллические) хрупкие массы, подверженные разломам и взаимным перемещениям. Ниже этой границы все вещества находятся в изотропном (аморфном) и пластическом состоянии. Иногда Л. называют внешнюю оболочку толщиной в 100 км; в таком случае оболочку от 100 км до 1.200 км называют барисферой, к-рая приблизительно соответствует базальтовой и перидотитовой зонам. В дополнение к данным о химии. составе Л. (см. Земля) приведем минералогич. состав Л. (в %): 


	Плагиоклазы
	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


	40,2	Слюда
	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


	3,3

	Ортоклаз
	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


	17,7	Кальцит
	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


	1,5

	Авгит, роговая об-		Глина
	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


	1,0

	   манка и оливин
	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


	16,3	Лимонит и гидроге-	

	Кварц, халцедон,		   малит
	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


	0,3

	   опал
	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


	12,6	Доломит
	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


	0,1

	Магнетит и гематит
	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


	3,6	Другие минералы
	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


	3,0





ЛИТОФИЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ (от греч. lithos  — камень, philos — друг). В более узком смысле  — это растения, растущие непосредственно на скалах и камнях (литофиты), в более широком — это вообще растения (или их группировки), связанные с каменистым субстратом и растущие в трещинах скал. Непосредственно на камнях и скалах могут расти лишь лишайники и водоросли; они являются первыми растениями, поселяющимися на каменистом, неизмененном субстрате. Среди лишайников это прежде всего накипные (корковые) виды; они крайне разнообразны по окраске и иногда встречаются в таком количестве, что окрашивают скалы в различные цвета — черный, бурый, красный и т. д. Помимо корковых лишайников, на скалах селятся также некоторые листоватые и кустистые. Водоросли на камнях поселяются в условиях большего увлажнения и относятся чаще всего к сине-зеленым. Прикрепление литофитов происходит или при помощи т. н. ридзин (у лишайников) или путем приклеивания слизистых оболочек клеток (у водорослей). Питание их происходит за счет атмосферной воды и частиц пыли, приносимой ветром, а у лишайников — отчасти и за счет субстрата. По своим жизненным условиям эти Л. р. очень схожи с эпифитами (см.). Значение Л. р. в жизни природы заключается гл. обр. в том, что они своей жизнедеятельностью под-
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