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ется сомнительной. Очевидно и эскимосам предстоит та же участь, что и другим первобытным народам, которые гибнут под ударами капиталистической эксплоатации европейцев.

Э. Булль (Ed. Bull, Oslo).

Эпоха научных исследований Г. началась с 19 в., — особенно значительны достижения последних 75 лет. Только за 1876—1912 состоялось 57 экспедиций (из них 47 в район запади, побережья). Попытки проникнуть в глубь о-ва после первых неудач осуществлены Гейсом (1810), затем Э. Норденшельдом (1870) и друг. Первое пересечение материкового льда осуществил Ф. Нансен (1888) в южной части о-ва. В 1892—95 Пири 4 раза пересек материковый лед Северн. Г.

В последнее время Г. пересечена Кервеном (1912) — между 70° и полярным кругом, И. Ф.

Кохом и Вегенером (1913) — в средней части Г., Расмуссеном (1913) — на С. Крайний С. посетили в 1906—1908 трагически погибшая экспедиция М. Эриксена и отправившийся на ее розыски Миккельсон (1910). Особенно крупное значение для изучения С. Г. имели датские экспедиции Расмуссена (1916—18) и Коха (1921—22). Они установили, что Земля Пири, считавшаяся ранее о-вом, соединена с Г. перешейком. В 1929 Л. Кох отправился с 6 геологами и 1 ботаником в новую экспедицию в Восточную Г. в район Сабинских островов.

Лит.: Лучшая новейшая сводка — М е с k i n g L.,

Die Polariander, Leipzig, 1925, более ранняя: Н о рденшельдО., Полярный мир и соседние ему страны, Москва, 1913. Обзор исследований за 1914—24: Рабо Ш. и Виттенбург П., Полярные страны, Л., 1925. Ценнейшие материалы печатаются в «Meddelelser of Gronland», Kjobenhavn (свыше 70 тт., частью на датском, частью на англ. яз.). Важнейшие из др. изданий: М о hnH. un d N an s enF., Wissenschaftliche Ergebnisse von F. Nansens Durchquerung von Gronland 1888, «Petermanns Mitteilungen», № 105, Gotha, 1892; Nansen F., Auf Schneeschuhen durch Grbnland, Hamburg, 1891; Gronland-Expedi tion der Gesellschaft fur Erdkunde zu Berlin 1891—93 unter Leitung von E. von Drygalski, 2 В-de, B., 1897; G 6 b 1 i d, GrOnland, «Handbuch der regionalen Geologic», В. IV, Heidelberg, 1917; К о c h J. P., Durch die weisse Wuste, B., 1919; Quervain A. und Mercanton P., Ergebnisse der Schweizerischen Grdnland-Expedition 1912—13,«NeueDenkschriften der Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft», Band LIII, Basel, 1920; Koch L., Norden Gronlands, Kopenhagen, 1925; Nissen N., Die SQdwestgrbnlandische Landschaft und das Siedlungsgebiet der Normannen, Hamburg, 1924; Greenland, published by the Commission for the Direction of the Geological and Geographical Investigations in Greenland, vis I — III, Kjobenhavn, 1928. Подробный список более старой литературы — F or st H., Geschichte der Entdeckung Grbnlands von den altesten Zeiten bis zum Anfang des 19 Jahrhunderts, Erlangen, 1906.


 Д. Григорьев.

ГРЕНЛАНДСКИЙ КИТ, Balaena mystice  — tus, самый крупный вид (длина тела от 12 до 20 м) подотряда беззубых китов. Массивная голова равна 3/3 длины туловища, длина пасти  — 5—6 м, ширина пасти  — 2, 5—3 м. От твердого нёба свисают в ротовую полость 300—400 роговых пластинок (китовый ус, см.), самые крупные из к-рых достигают 5 м длины и 3—3, 5 кг веса. Голая кожа на верхней части головы серо-белая, на остальном туловище темносиневатая. Подкожный слой жира имеет от 20 до 45 см в толщину. Г. к. был широко распространен в северных частях Атлантического и Тихого океанов. В наст, время сильно истреблен хищническим промыслом (см. Киты), сохранившись лишь в области Берингова пролива. Держится не 74

большими стаями (2—4 экземпляра) вблизи льдов. Плавает довольно быстро. Питается мелкими морскими ракообразными и моллюсками. Спаривание в июне  — августе. Беременность продолжается повидимому не меньше 10 мес. Самка родит одного детеныша (длиною от 3 до 5 м), к-рый быстро растет, достигая во время молочного питания 6 м длины и 6 т. кг веса. Иллюстрации и подробные биологические и экономические сведения см. Киты.

ГРЕНЛАНДСКОЕ МОРЕ, часть Северного Полярного м. между Гренландией и Шпицбергеном. На С., около 82° с. ш., по параллели северной окраины Гренландии, отделяется подводным порогом от центрального полярного бассейна. На 10. граница его определяется различно (до острова Ян-Майен или до Исландии). Глубины в большей части моря превышают 1 т. м, к 3. от Шпицбергена доходят до 4.850 м. В западной части моря, вдоль восточного берега Гренландии, проходит с С. на IO. холодное Вост. — Гренландское течение, имеющее ок. 500 км ширины и выносящее мощный непрерывный поток пловучих льдов и арктического пака.

В вост, части Г. м. проходит теплое Шпицбергенское Атлантическое течение, представляющее собой ответвление Гольфстрёяа.

Пройдя с Ю. на С. вдоль западных берегов Шпицбергена, это течение отклоняется сперва к 3., а затем быстро к Ю. и образует круговорот воды, обратный часовой стрелке. Вдоль самого берега Шпицбергена, также с Ю. на С., идет холодное Шпицбергенское полярное течение. Соленость моря наименьшая на 3., близ Гренландии (32°/ОО и менее), на В. она доходит до 34—35°/ОО, но снова уменьшается у самых берегов Шпицбергена (под влиянием притока полярных вод и таяния прибрежных льдов). Температура воды летом везде, кроме полосы Восточно-Гренландского течения, выше 0°, а в восточной части, куда заходят теплые гольфстрёмные воды, достигает 5° и более.

Зимой пловучие льды распространяются по всему морю. Гренландское море посещается китоловами.

ГРЕНОБЛЬ (Grenoble), главн. гор. департамента Изеры на Ю.-В. Франции; 85.621 ж.

(1926). Г. расположен среди крайних цепей франц. Альп (достигают в окрестностях Г. 2 т. м), у р. Изеры, долина к-рой открывает проход из бассейна нижней Роны на В., при впадении в Изеру реки Драк. Важный ж. — д. узел на путях из юж. Франции в Швейцарию и Италию (линии на Лион, Марсель, Женеву, Турин). Крепость, прикрывающая город Лион со стороны итальянок, границы.

В промышленности Г. выделяются развитое перчаточное производство и связанная с ним обработка кожи; цементные заводы, льнопрядильни, производство ликера (шартрез), выделка соломенных шляп. В Г. — университет, при нем высшая медико-фармацевтическая школа и политехнический ин-т, несколько специальных и общеобразовательных среднеучебных заведений, ботаническ. сад, музеи естественно-исторический, этнографии и археологии, антропологии и другие. Городская библиотека с ценным собранием рукописей (300 тыс. томов в 1927), —
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