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				Эта страница не была вычитана

кие всех вопросов хозяйственного строительства с двумя основными вопросами  — «сколько с. — х. излишков обменяли крестьяне на продукты мелкой промышленности и частной торговли, и сколько на продукты, доставляемые государством». Организация местных Э. должна была, по мысли В,. И., «поощрить в наибольших размерах почин, самостоятельность, размах работы на местах, а также... контролировать местным опытом и местным надзором работу центрального аппарата, и обратно» (Соч., том XXVI, стр. 366). Кроме губернских образованы были также областные Э.: — «в целях согласования и усиления деятельности всех местных хозяйственных органов? и губ. Э.» (С% У., 1921, №27, ст. 153). Постановлением 3-й сессии ВЦИК 10 созыва от 3/XI 1923 об упрощении аппарата губисполкомов (С. У., 1923, № 103—104, ст. 1026) местные Э. были ликвидированы.

Лит.: Бродович С., СТО ;и ЭКОСО РСФСР, «Власть советов», М., 1924, № 5.


 ICapacc.

ЭКОССЕЗ (франц. Acossaise — шотландский),

первоначально шотландский народный танец трехдольного размера, исполнявщийся обыкновенно под аккомпанемент волынок. Впоследствии (в нач. 19 в.), претерпев ряд изменений, Э. становится салонным танцем, близким по характеру к контрдансу (см.). Движение музыки оживляется, цринимая двухдольный тактовый размер. Танец этот, подвергшись художественной обработке, употреблялся также композиторами . в качестве самостоятельной инструментальной пьесы (напр. экоссезы Бетховена и Шуберта для фортепиано).

ЭКОТИП, мелкая наследственная раса, выделившаяся под * влиянием отбирающего воздействия среды из всей совокупности форм, составляющих какой-либо вид растений. Учение об Э. разработано шведским ботаником Турессоном., Сходные условия местообитания создают одинаковые морфологические изменения, причем эти изменения бывают ненаследственными — модификациии наследственными — Э. Турессон устанавливает для целого ряда видов параллельные Э. — campestris, агеnarius, salinus, alpimis, subalpinus и т. д. Э., мелкая единица в пределах вида, в свою очередь состоит из еще. более мелких единиц изореагентов, под к-рыми понимаются все индивидуумы, одинаковым образом реагирующие на определенные условия местообитания.

Термин изореагент применяется как к наслед-, ственным, так и ненаследственйым формам, как к гомозиготным, так и. -. гетерозиготным.

Положения Турессона начинают применяться на нек-рых опытных станциях в особенности при изучении кормовых трав, т. к. изучение процессов естественной селекции позволяет выделить желательные в хозяйственном отношении расы. Для этого виды, взятые из различных местообитаний, культивируются в одинаковых условиях и дают при этом ряд константных экологических рас ’ с различными признаками.

ЭКОУТ (Eekhoud), Жорж (1854—1927), белы, писатель. Выступил как лирик (сб. «Myrtes et cypres», 1876; «Les pittoresques», 1879, и др.), до широкую известность приобрел романами и рассказами из истории Антверпена и из жизни фламандского крестьянства. Идеолог старой купеческой аристократии, Э. резко выступает против капиталистического города и буржуазной культуры, как уродующей и извращающей человеческую «природу» (исторический роман «La nouvelle Carthage», 1888; «Les liber  — 304 tins d’Anver^», 1912, и др.). Герои Э. либо «опрощаются», становятся босяками и нищими («Le cyle partibulaire», 1891), либо уходят из эксплоататорского-паразитического города в «нетронутую» капиталистической цивилизацией деревню. Описанию жизни, быта и настроений фламандской деревни конца 19 века и посвящены лучшие его рассказы («Kermesses», 1884; «Nouvelles Kermesses», 1887 и 1894; «Les milices de St. — Francois», 1886; «La faneuse d’amour», 1900, и др.). В «здоровой ненависти» деревенских жителей к капиталистической цивилизации Э. видит залог оздоровления общества.

На рус. яз. соч. Э.: Полное собр. соч., т. I — IV, изд.

«Соврем, проблемы», М., 1910—12; Новый Карфаген, И., 1920 (др. изд. — М, — П., 1923); Город, М., |Д924'; Деревня, М. — Л., 1925; Рассказы, изд. «Огонек», М., 1929.

Лит.: Веселовская М., «Бельгийский Горький» (вступ. ст. в кн. ЭкоутЖ., Полное собр. соч., т. I, М., 1910); ФричеВ. М., Очерк развития западных литератур, 4 изд., [Харьков], 1930.

ЭКРАЗИТ, взрывчатое вещество строения no2 no2<2>oh. nh3, chTno2

аммонийная соль 2, 4, 6 тринитрометакрезола.

Желтые иглы, легко растворимые в воде, труднее в спирте. Готовится нитрованием метакрезола и нейтрализацией полученного т. о. тринйтрокрезола аммиаком. См. Пикриновая кислота.

ЭКРАН (с франц.), кинопроекционный, бывает в основном двух типов: 1) для проекции на просвет (транспарант), когда проекционный аппарат расположен за экраном, состоит из туго натянутой на рамку материи, смачиваемой водой, или кальки (в наст, время Э. транспарант почти не применяется); 2) для проекции на отражение, когда проекционный аппарат расположен впереди; Э. делается из белой материи — шертинга, парусины или фанеры, покрытых гипсом, магнезией или алюминиевой краской. Реже применяются отражательные Э., из озеркаленного матового стекла, и «жемчужные», покрытые стеклянной жемчужной пылью.

ЭКРАН (радиотехника), разновидность противовеса. При устройстве противовеса как нижней части антенного сооружения передатчика стремятся к тому, чтобы потери, вызванные индуктированными токами в земле, были возможно меньше. Это может быть достигнуто путем увеличения размеров противовеса и уменьшения расстояния между составляющими его проводами; тогда улучшается экранирование земли от антенны. Такой весьма развитый противовес называют Э. Подвешивается Э. на специально устанавливаемых для этой цели столбах на высоте от 2—8 м от земли.

Лит.: Фр ейман И. Г., Курс радиотехники, М. — Л., 1928, стр. 285—93.

ЭКРАНИРОВАННАЯ ЛАМПА, электронная

лампа (см.) с экранированным анодом, лампа с защитной сеткой, тетрод, применяется в радиотехнике для усиления слабых электрических колебаний. Этот тип электронной лампы впервые. предложил Шоттки (Schottky) в 1919 и практическое применение получил после работ Гулла (Hull) в 1926. Э. л. имеет 4 электрода: катод (нить накала), анод и две сетки (управляющую и экранирующую). Добавочная (по сравнению с трехэлектродными лампами) довольно густая сетка, помещаемая между анодом и управляющей сеткой, как бы перехватывает силовые линии электрич. поля анода (отсюда . название «экра ни рующая сетк а»). Благодаря это-
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