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являются предметом промысла. Масса комаров (особенно на западе). Рептилии и амфибии на Г. отсутствуют.

Население. Туземное население Г. — эскимосы (см.), значительно смешавшиеся с древними колонизаторами Г. — норманнами и др. европейцами. В 1923 их насчитывалось 14.556 чел., из них лишь ок. 1 т. чистокровных. Мужчин  — 6.921, женщин  — 7.635. Естественный прирост  — 1, 5% в год. Число европейцев 248, в т. ч. 148 датчан. Эскимосы населяют гл. обр. ю.-з. побережье Г., южнее 73° с. ш. На крайнем севере, под 76° с. ш.

(Туле, близ мыса Иорк), живет ок. 250 чел., всего 700 человек населяют вост, побережье.

Административно Г. делится на 3 провинции (инспектората): Юж. Г. (7.845 жит., центр  — Годгоб), Сев. Г. (6.246 жит., центр — Годгаун) и Вост. Г. (713 жит., центр — Ангмагсалик).

Живут эскимосы отдельными семьями, разбросанными далеко друг от друга, занимаются охотой и рыболовством. Жизнь их всецело приспособлена к суровым природным условиям. В конце зимы, как только день становится длиннее, эскимосы отправляются в море на охоту за тюленями, к-рых бьют на льду. Летом охотятся за диким северным оленем и мускусным быком, а также ловят семгу во внутренних водах. Кроме того добывают белого медведя, песца, моржа, китов, водную птицу, гагачий пух, в море ловят треску и др. рыбу. Единственное домашнее животное — собаки (5.650 в 1921), служащие для езды и охоты. В последние годы получила крупное значение добыча минерала криолита (вывезено в 1927 на 4.570 т. крон). Второе место в вывозе занимает рыба (в 1927 на 1.468 тыс. крон). Ввозятся из Дании хлеб (317 т. крон), колониальные товары (251 т. крон), лес (529 т. крон), ткани (182 т. крон). Всего в 1927 было вывезено на 6.910 т. крон, ввезено на 2.050 т. крон.

Въезд иностранцам разрешается с трудом.

С внешним миром Г. сообщается по радио (станции в Юлианегобе, Годгобе, Годгаунеи Ангмагсалике) через Исландию и Фарерские острова. Летом с Данией имеется пароходное сообщение. Дания закрыла Г. для иностранных судов и держит в своих руках монополию торговли с Г. Вопросы местного самоуправления разрешаются ежегодными съездами делегатов, избираемых на приходских собраниях по 1 на 120 жит.; прения на эскимосском языке. Окончательное решение всех вопросов принадлежит чиновникам-датчанам.

А. Григорьев.

Исторический очерк. Самые ранние сведения о Г. в европейской литературе находим у нем. писателя Адама Бременского (Adam Bremensis), сочинение к-рого написано ок.

1070 и к-рый почерпнул свои познания о дальнем севере главн. обр. у датск. короля Свена Эстридсона (Sven Estridsson). Адам знает, что Г. в его время была заселена, что быт ее обитателей напоминал быт исландцев и что в их среду уже проникло христианство. Примерно пол столетия спустя о Г. писал исландский историк Ари Мудрый (Ari hinu frodi), данные которого в общем тоже заслуживают доверия; он рассказывает, что Г. была открыта в 80  — х гг. 10 в. исландцем Эйриком Рыжим (Eirikr hinu raudi) и чтонепосредственно вслед за этим началось и заселение страны, В позднейшей литературной традиции 13—14 веков древнейшая история Гренландии искажена целым рядом легенд и сказаний.

Исландская колония в Г. существовала ок.

500 лет, примерно до 1500; в пору своего расцвета она состояла из 2 тысяч человек и насчитывала 280 хозяйств. Заселена была только прибрежная полоса зап. части Г., от южной оконечности до 67° с. ш. Поселения основывались главн. обр. по берегам больших фьордов, и колонисты отчасти питались продуктами скотоводства, а отчасти добывали себе средства существования ловлей морских млекопитающих (тюленей, моржей, китов); во время охоты на них они заходили довольно далеко на С., во всяком случае  — до 73° с. ш. Они продвигались по морю также и в направлении к Ю. и Ю.-З., достигая северн. части северо-американского континента; но это продвижение не привело ни к основанию колоний в Америке, ни к установлению прочных связей с этой страной.

В противоположность этому сохранение связи с метрополией (Исландией и Норвегией) было для гренландских колонистов вопросом жизненной необходимости. Оттуда приходилось доставать хлеб, дерево, железо и пр. — в обмен гл. обр. на моржовые клыки и др. продукты охоты на больших океанических животных. Прямым последствием экономической зависимости гренландцев от Норвегии явилась их церковная и политическая зависимость от этой страны: учрежденное в начале 12 в. гренландское епископство было вскоре после его основания подчинено норвежскому архиепископу, а в 1261 гренландцы добровольно подчинились власти норвежского короля за обещание ежегодно доставлять им по одному или по два корабля со всеми необходимыми припасами. Однако с течением времени жизнь колонистов в Г. становилась все более тяжелой. Поддерживать судоходство на должной высоте оказалось невозможным, ибо в стране, лишенной дерева и железа, нечем было возмещать утерянные или погибшие суда; их приходилось строить или покупать в Норвегии, а это превышало экономические возможности колонистов. К тому же с середины 13 века начался резкий упадок судоходства и в самой Норвегии, и т. о. изолированность гренландцев все возрастала. С древнейшими обитателями Г., эскимосами, сев. колонисты не имели почти никаких точек соприкосновения. Эскимосы и тогда, так же как теперь, держались открытого моря, где производилась охота на тюленей, между тем как колонисты жили по берегам фьордов, которые врезываются глубоко внутрь страны, достигая 150 км в длину; такое положение давало мало импульсов к какому бы то ни было соприкосновению колонистов с эскимосами, в форме ли мирного общения или военных столкновений. Старая гипотеза, будто колония была разрушена туземцами, крайне неправдоподобна и во всяком случае совершенно не доказана.

Между тем все возраставшая изоляция колонистов должна была быстро привести
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