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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

бирского говора. С 1910  — х гг. В. стал печататься и в столичных журналах (напр., в «Русском Богатстве»). Мотивы поэзии В. — личные переживания, но имеются стихотворения и гражданского характера. В наст, время В. — один из руководителей журнала «Сибирские Огни» (Новосибирск).

Книги В.: Под северным небом, Томей, 1912; Золотые листья (повести и рассказы), П., 1917; Опечаленная радость, П., 1917; Чаша любви, Новониколаевск, 1923; Алтайские сказки, Новосибирск, 1926.

Ср. «Художественная литература в Сибири 1922—27», сборник, Новосибирск, 1927.


 Д. Н.

ВЯТСКАЯ ГУБЕРНИЯ, часть РСФСР, образована из прежней В. г., за выделением из нее на В. и Ю. б. Сарапульского и Елабужского уездов, большей части Глазовского и 42% Малмыжского уездов — в Вотскую автономную область, Уралобласть и Татреспублику, 8% Иранского и 50% б. Уржумского уездов  — в Марийскую автономную область. Состоит из 8 уездов: Вятского, Слободского, Омутнинского, Халтуринского (быв. Орловского), Котельничского, Иранского, Нолинского и Малмыжского. По постановлению ВЦИК от 14 янв. 1929 отнесена к Нижегородской области (см.). Губ. центр — г. Вятка.

Физико-географические условия. Поверхность В. г. — равнина с наклоном к Ю., пересекаемая на С. моренным валом — Северными Увалами, сильно разветвленными в верховьях Вятки и Камы, где Сев. Увалы достигают максимальных для Вятско-Ветлужск. края высот (250—350 м).

Перпендикулярно к этим Сев. Увалам средину губернии, приблизительно по линии Вятка — Свияжск, пересекает холмистая гряда Вятских Увалов, с абсолютными высотами до 266 м, образующая у Кукарской луки реки Вятки Жерновые Горы (255 м).

В геологическом строении В. г. принимают участие различные образования: на С. участвуют верхнепермские, нижнетриасовые, верхнеюрские и нижнемеловые отложения и некоторые послетретичные отложения; в центре и на юге развиты преимущественно пермские и нижнетриасовые отложения.

Послетретичные образования сопровождаются новейшими и современными песчаноглинистыми и торфянистыми отложениями, среди которых местами наблюдаются озерные и др. отложения из глин и песков с залежами торфа и включениями железных руд. Из полезных ископаемых особого внимания заслуживают залежи фосфоритов в с.-в. углу губернии, по водоразделу между Камой и Вяткой. Залежи отличаются высокими качествами и легкостью добычи (близкое залегание к поверхности, допускающее открытую разработку). Меньшее значение имеет месторождение фосфоритов в бассейне р. Кобры на крайнем С. губернии (запасы около 40 т. т). В восточной части губернии, в Омутнинском и Слободском уездах, имеются залежи железа. В. г., кроме того, обладает значительными запасами торфа, пока мало разрабатываемыми, горючим сланцем, каменными строительными материалами — известняком, гипсом и др. В. г. орошается Вяткой, за исключением лишь низовьев, протекающей целиком по территории губернии, и ее притоками: Чепцой, Кидьмеэрми Бел. Холуницей — слева, Коброй, Леткой, Маломой и Пижмой  — справа. В восточной части губернии протекает Кама своим верхним течением, в западной части  — Ветлуга.

Почвы В. г. развиваются на различных материнских породах, преобладают послетретичные глины, суглинки, пески (валунные и безвалунные), а также нек-рые коренные породы (пермские красные глины, глинистые мергели, песчаники, конкреционные известняки, а на С. серые, синие и др. глины и пески юрского и мелового возраста).

Основной фон почвенного покрова составляют подзолистые суглинки и супеси.

Средняя годовая температура колеблется от 4—0, 7° (Омутнинск) до +2, 5° (Савали близ Малмыжа); январская средняя в Вятке  — 15, 0°, средняя июля там же 4—18, 1°.

Суровость климата усиливается в направлении на С.-В. Период с температурой от 4—10° до 4—20°, благоприятный для роста главных культур губернии, составляет только ок. 90 дней, кроме того, 20—30 умереннотеплых дней с температурой от 4—5° до 4—10°.

Осадков за год выпадает от 420 (Малмыж) до 630 мм (Омутнинск). Продолжительность снегового покрова от 165 дней (на С. и С.-В.) до 149 (на Ю.-В.) с максимальной мощностью в марте, в среднем, 55 см на Ю. и 62 на С.

Север губернии занят таежными лесами сибирского типа, далее к югу — европейского типа, а еще южнее часть губернии занята подзоной елово-широколиственных лесов, с примесью, гл. обр., липы и дуба. В отношении фауны вся В. г. входит в таежную зону палеарктической подобласти и имеет ряд ценных промысловых животных, характерных для данной зоны: белка, выдра, россомаха, норка, куница, горностай, рысь; встречается и северный олень.

Пути сообщения недостаточны для обширной территории губернии. Вятка судоходна на протяжении 900 км; пароходное сообщение по ней в пределах губернии на протяжении 730 км. Сплавные пути многочисленны (до 10.000 км) и имеют направление, благоприятное для сплава леса в южные части Союза, но требуют крупных улучшений. Из жел. — дор. путей наибольшее значение имеют: Северная ж. д. (от Вятки на 3.) и Пермская (от Вятки на В.), связывающие губернию с центром и Уралом; Котласская ветвь Пермской дороги (от Вятки на С.-З.) загружена слабо. Новая линия Нижний  — Котельнич значительно улучшает связь губернии с Москвой. Юг губернии на небольшом протяжении пересечен линией Московско-Казанской ж. д. Грунтовых дорог  — 9.260 км, из них с каменной одеждой  — 185 км; наиболее важный тракт Яранск  — Русские Край — и далее на запад в Нижегородскую губернию, по которому происходит снабжение хлебом потребляющих уездов Ветлужья.

Население распределено на территории неравномерно. Плотнее других заселен один из наиболее промысловых уу. — Вятский; за ним следуют: Нолинский, заселявшийся ранее других мест В. губернии, и Иранский с его высокой сельскохозяйствен. плотностью населения. Преобладает тип мелкого расселения: на один
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