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				Эта страница была вычитана

стихе с первым (или, что то же, число ортостих на стебле). Эта же дробь будет указывать и на угол расхождения (дивергенции) между соседними листьями, выраженный в долях окружности (или соответственно в дуговых градусах). Наиболее обычны спиральные Л., выражаемые дробью 1/2 (злаки и др.), 1/3 (осоки и др.), 2/5 (многие сложноцветные, розовые и др.), 3/8, 5/13 и т. д. Углы расхождения при них будут соответственно 180—120—144—135° и т. д. В этих дробях каждая следующая получается сложением числителей и знаменателей двух предыдущих (так наз. ряд Фибоначчи, см. Золотое сечение), и угол расхождения все более приближается к 137° 30' 28". При таких наиболее частых Л. обеспечивается, как показали исследования, более равномерное и выгодное расположение листьев на стебле, неприкрывание их друг другом. При развитии растений Л. может меняться, гл. обр. приспосабливаться к условиям освещения, и на одном и том же растении листорасположение на разных побегах может быть различным.

О закономерностях Л. имеется огромная литература. Впервые они были отмечены А. Брауном и К. Шимпером в 1835 и почти одновременно франц. ботаниками братьями Л. и А. Браве. Для объяснения этих закономерностей Брауном и Шимпером была предложена мистич. теория извечного плана строения растений. Эту же точку зрения идеалистич. философии разделяли Браве, Науман и др. С. Швенденер выдвинул механическую теорию Л., по к-рой Л. зависит от размеров и формы конуса нарастания побега и развивающихся на нем зачатков листьев; причиной того или иного Л., по его теории, является механич. давление, производимое друг на друга зачатками листьев. Теория Швенденера, привлекшая вначале много сторонников, вызвала много вполне обоснованных возражений (Фехтинг, Дельпино, Шуман, Иост, Винклер, Пфеффер и др.). Ганштейн пытался объяснить Л. телеологич. гипотезой целесообразности — выгодности для растений того или иного Л. Черч, Кук ставят Л. в связи с законами архитектуры (спираль Фидия), с основной кривой красоты в растительном и животном мире, к-рая отражается в спиралях раковин, рогов и т. п. и даже в звездных туманностях. Объяснить одной причиной закономерности листорасположения вряд ли возможно: они зависят, повидимому, и от пространственных соотношений в конусе нарастания побега, закрепленных наследственно в филогенезе данного вида, и от воздействия внешней среды  — освещения, силы тяжести, ориентировки побега в пространстве и т. п.


 Н. Комарницкий.

«ЛИСЬЯ НОРА», вид убежища (см.) для войск, представляет собой подземные галлереи, обшитые досками. Недостатком «Л. н.» являются их выходы, к-рые легко заваливаются от попадающих вблизи снарядов.

ЛИСЯНСКИЙ, Юрий Федорович (1784—1837), путешественник. В 1803—06 вместе с Крузенштерном (см.) совершил кругосветное плавание, во время к-рого им были засняты берега о-вов Кадьяк и Ситка (Северная Америка) и собраны нек-рые этнографич. материалы. Плавание подробно описано им в работе: «Путешествие вокруг света в 1803—06 гг. на корабле „Нева“», ч. 1—2, СПБ, 1812.

ЛИТ, 1) или Инверлит (Lith, Inverleith), порт г. Эдинбурга на Ю.-В. Шотландии, у впадения р. Лит в залив Фёрт-оф-Форт (см. Форт); около 85 тыс. жит. Судостроение, машиностроение, мельницы, сахарные и хим. заводы. Импорт зерна, сахара, хим. товаров, леса; экспорт угля и железа. — 2) Lith, или Еl Lit, иначе Мамурет Хамидже, небольшой порт в Геджасе (см.) в Саудовской Аравии, на побережьи Красного м.; ок. 2.000 жит. Экспорт фиников, кож, шерсти.

ЛИТАВРЫ, ударный муз. инструмент очень древнего происхождения, распространенный у многих народов. Состоит из котлообразного корпуса, верх которого затянут кожаной перепонкой, по к-рой ударяют либо пальцами, либо специальными палками. Л. дают довольно ясно выраженную высоту звука и употребляются обычно попарно, а в современном оркестре комплектом в 2—4 штуки разной настройки. У внеевропейских народов Л. снабжены глиняным корпусом, в Европе имеют металлич. корпус и механизм для быстрой перестройки в разные тоны. С конца 18 в. Л. вошли, в состав ударных оркестровых инструментов.
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Литва — государство, образованное после первой империалистической войны из следующих частей б. Российской империи: Ковенской губернии, частей Сувалкской, Виленской и Курляндской. В 1920 Польшей была захвачена Виленская область (см. Виленский вопрос); в 1923 к Л. была присоединена Мемельская область, ныне Клайпедская (см. Клайпеда). Л. граничит: на С. — с Латвией, на В. и Ю.-В. — с Польшей, на Ю.-3. — с Германией, на 3. примыкает к Балтийскому морю. Делится на 20 уездов и Клайпедскую автономную область. Территория  — 55.670 км², за вычетом водных пространств  — 54.780 км². Столица  — Каунас (б. Ковно).


I. Физико-географический очерк.

Поверхность Л. сложена преимущественно ледниковыми отложениями (продуктами четвертичного оледенения). Центральная часть Л. представляет всхолмленную равнину, по к-рой тянутся холмистые гряды. На западе и востоке Л. высоты увеличиваются. Близ южной и вост. окраин в направлении с Ю.-3. на С.-В. проходит Балтийская моренная гряда. Она имеет в среднем от 30 км до 50 км ширины, но только частично заходит на территорию Л. Литовская моренная гряда проходит в направлении Молетаи — Яново  — Каунас — Байсогала  — Шяуляй. Наиболее пересеченный характер поверхность имеет в области Балтийской моренной гряды и на западе Л. между рекой Дубиссой и Балтийским побережьем (т. н. Жмудская возвышенность, или Тельшевские горы). Средняя высота этих более возвышенных частей на В. и Ю. — 175—200 м; отдельные точки поднима-
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