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					Эта страница не была вычитана

моря в непосредственной близости от полосы намывания, в виде т. н. передовой Д. (Fordiiпе) с одновременным закреплением продвинувшихся в глубь страны Д. путем посадки связывающих песок растений. Чаще всего применяется для этой цели Ammophila агеharia (песочница), Triticum junceum, Elymus arenarius (волоснец или клак), Carex arenaria (песочная осока). Обладая колоссально развитой корневой системой, указанные растения прочно связывают дюнные пески. Таким способом закреплены были многие тысячи га развеваемых Д. как в Зап. Европе, например в Ландах, так и у нас в СССР, напр. в Сев. Украине и на 10. — 3. Зап. области. Однако окончательное закрепление Д. может быть достигнуто лишь путем облесения последних, для чего применяются сосны (Pinus montana, Pinus silvestris), береза бородавчатая (Betula verrucosa) и др.

Борьбу с образованием новых Д. за счет развевания песков особенно приходится вести в тех местах, где площади подвижных песков пересекаются ж. — д. линиями и где следовательно нужно предохранить определенные участки от накопления песков и прекратить развевание. Так, на Среднеазиатской ж. д. была выработана специальная методика борьбы, приведшая к вполне положительным, результатам. Там со стороны господствующего ветра стали на бровке насыпи вставлять пучки из ветвей саксаула. При таких условиях песок, нагоняемый ветром, скопляется сзади пучков на окраине насыпи в виде валика, к-рый и предохраняет рельсы и шпалы. При возрастании размеров валика появляются вертикальные токи воздуха, к-рые поднимают песчинки вверх и переносят их на противоположную сторону насыпи.

Речные Д., развитые менее широко, чем морские и озерные, в основных чертах сходны с последними, но обладают значительно меныпцми размерами и правильностью. Особый тип песчаных эоловых образований представляют т. н. материковые параболические Д., широко распространенные в Сев. и Средн. Европе. Это длинные (до 400 м) и узкие (25—40 ж) песчаные гряды, изогнутые в форме параболы, с крутым подветренным склоном на выпуклой стороне. Обычно параболические Д. расположены в областях плотинных ледниковых озер, в долинах ледниковых потоков, в области зандров (см.), в дельтах флювиогляциальных потоков и т. п., что указывает на тесную связь их с ледниками. Исследования последних лет показали, что по времени возникновения параболические Д. относятся к самому концу последней ледниковой эпохи, когда подвергались энергичному развеванию обширные песчаные пространства, только-что освободившиеся от ледникового покрова и лишь начавшие покрываться растительностью. В пределах Европейской части СССР параболические дюны известны в Ленинградской области, в районе Кингисеппа (б. Ямбург), в Тихвинском и Череповецком районах, в Припятьском и Днепровском полесьи, а также в бассейнах рр, Ветлуги, Вятки, Сева и под Казанью.Эоловые образования песчаных пустынь часто тоже считаются разновидностью Д.

У нас в СССР они больше известны под названием барханов. Они резко отличаются по своей форме от приморских и параболических Д. и имеют вид песчаных холмов эллиптической формы с резкой полукруглой выемкой на подветренном склоне (30—35°), сообщающей бархану при разрастании вид полумесяца с рогами, обращенными по направлению дующего ветра. Высота барханов колеблется обычно от 2 до 10 ж, но в отдельных случаях может превысить 80 м.

Мелкие барханы передвигаются очень быстро, до 10 м в сутки, в то время как скорость крупных даже при постоянных ветрах не превосходит 3—10 м в год. Сливаясь своими боковыми частями, барханы образуют вытянутые в направлении перпендикулярном к действующему ветру барханные цепи, к-рые и являются наиболее распространенной формой эоловых образований песчаных пустынь.

Надвигание барханных песков на культурные земли часто принимает характер настоящего бедствия; под песком погребаются цветущие оазисы, поселки и города, засыпаются оросительные каналы и разрушаются ж. — д. линии. Поэтому борьба с движущимися песками в подобных местах является одною из актуальнейших задач. Применение неподвижных механических защит способнотолько временно приостановить продвижение песков; лучшие результаты дают переносные щиты. Однако полное закрепление барханных песков оказывается возможным лишь при засаждении последних специально подобранной растительностью [Ammodendron, Calligonum, Astragalus (астрагал)„ Arthrophytum (саксаул) и др.].

При зарастании барханных песков последние разбиваются на ряд беспорядочнорасположенных песчаных холмов неправильной формы, известных под названием бугристых песков. В пределах СССР наиболее обширные области барханных песков находятся в Туркменистане, Казакстане и Узбекистане. Широкое распространениеимеют они в пустынях Центральной и Зап.

Азии, в Сахаре и в др. пустынях.
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 Б. Земляков.

ДЮПАНЛУ (Dupanloup), Феликс Антуан

Филибер (1802—78), франц. церковный и политический деятель, крайний реакционер и обскурант. В конце эпохи Реставрации занимал духовные должности в Париже и имел связи в придворных кругах; в эпоху июльской монархии был одно время профессором Сорбонны; с 1849-епископ орлеанский. Получил известность как талантливый проповедник и публицист на.
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