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				Эта страница не была вычитана

свиданием в Мариенбаде с Клемансо, где несмотря на официальные заверения об «абсолютно мирных предметах» невидимому речь шла уже об Австрии. Вся деятельность Эдуарда VII весьма тицична для империализма с его тайными грабительскими договорами, ожесточенной борьбой за передел земного шара и тесным сращиванием интересов финансового капитала и земельной аристократии. Агентом этих классов, определявших империалист, политику Англии, и был Э.

VII, наиболее интимными друзьями которого были банкиры (Э. Кассель) и грюндеры (Мекстон).

Лит.: Lee S., King Edward VII (a biography), 2 volumes, London, 1927.

ЭДУАРД ИСПОВЕДНИК, король англо-саксов

(1042—66), предпоследний перед нормандским завоеванием. В его царствование растет нормандское влияние, которое вызывает оппозицию местных магнатов, переходящую в вооруженную борьбу. Под впечатлением нормандского завоевания и усиления феодального гнета Э. И. остался в народной памяти как святой, а время его — как золотое время народных вольностей.

ЭДУАРДА ПРИНЦА ОСТРОВ (Prince Edward Island), в Северной Америке, в заливе св. Лаврентия ; принадлежит Канаде (административно образует особую провинцию). Площ. 5.656 км2, нас. 88.040 чел. (1931); гл. гор. — Чарлоттаун, 12.357 жит. (1931). От материка о-в отделен узким Нортемберлендским проливом. Берега скалисты и изрезаны многочисленными бухтами.

Почвы* плодородны. Большая часть о-ва возделана. Под фермами  — 494 тыс. га, в т. ч. 219 тыс. га под пашней, 119 тыс. га под пастбищем, 145 тыс. га под лесом. Возделываются гл. обр. овес, картофель, пшеница, фруктовые деревья.

Развито скотоводство, разведение песцов (дает до 1, 5 млн. долл, в год дохода) и рыболовство.

ЭДУ И (Aedui), одно из самых крупных галльских племен эпохи Цезаря, который ловко воспользовался их раздорами с секванами и арвернами для превращения их в своих союзников. При Тиберии (21 хр. э.) Э. восстали, увлекши и другие племена, но восстание было усмирено рцмлянами.

ЭДФУ (др. — егип. название Аджба, коптское  — Ат б о), г. в Верхнем Египте, на лев. берегу Нила. В древности был одним из главных центров культа бога солнца Гора; в Э. находится исключительно хорошо сохранившийся храм в честь этого бога, воздвигнутый в 237—57 до хр. э. и являющийся замечательным памятником египетского зодчества (изображение храма см. Египетское искусство, Б. С. Э., том XXIV, ст. 418).

ЭД ХЕ IV! БЕЙ (известен как Э. б. — черкес), вождь партизанских отрядов в  — Турции в период борьбы с греками 1919—20. Оперировал в районе Смирны, опираясь на разоренные войной слои крестьянства и создав тип движения, сходный с «махновщиной». Проводя самостоятельные мобилизации населения в свои отряды («летучие силы») и производя реквизиции и фуражировки независимо от общего командования, Э. б. вступил с ним в конфликт. Положение обострилось в октябре 1920, когда в результате неудачных операций был принят декрет о роспуске летучих отрядов и подчинении их общему командованию. В виду несогласия Э. б. с братьями (Решид и Тевфик) подчиниться декрету против них были двинуты регулярные части. Э. б. перебежал на сторону греков и принял участие в январском наступлении 1921 греков против ангорских б.

с. э. т. LXIII.частей. 13 января, потерпев поражение, Э. б. бежал и в дальнейшем эмигрировал из Турции.

По нек-рым сведениям Э. б. последние годы находится в Багдаде, получая субсидию от английского правительства (см. Турция, Исторический очерк).

ЭДШМИД (Edschmid), Казимир (псевд. Эдуарда Шмидта, р. 1890), соврем, нем. писатель.

Дебютировал в антимилитаристском радикальном журнале «Aktion» (вых. с 1911), но примыкал к правому крылу экспрессионизма (журн. «Weisse Blatter»). В центре многочисленных произведенийЭдшмида(повести, романы, новеллы) всегда фигурирует искатель приключений, «сильная личность», аристократ духа, одаренный вместе с тем избытком полнокровия и физической энергии, презирающий мещанскую посредственность и умеренность («Timur», 1916; «Die achatenen Kugeln», 1920, и другие). После войны и революции в период относительной стабилизации капитализма Эдшмид отказывается от «титанизма» и «бунтарства» и становится бардом веселящейся буржуазной аристократии, воспевая ее спорт и развлечения («Sport um Gagaly», 1928), а также поставщиком интернационального репортажа по «экзотическим» странам («Das grosse Reisebuch», «Basken, Stiere, Araber», «Hallo Welt!» и мн. др.). Ранние литературно-критические работы Эдшмида (кн. «Ueber den Expressionismus in der Literatur und die neue Dichtung», Berlin, 1918; «Die doppelkopfige Nymphe», 1920) представляют интерес для изучения немецкого экспрессионизма.

С оч. Э. кроме названных выше: Das rasende Leben, Lpz., 1916; Die Furstin (Novelle), Weimar, 1919; Das Bilcher-Dekameron (Essays), B., 1923; Die Engel mit dem Spleen, B., 1924; Die gespenstigen Abenteuer des Hofrats Briistlein, Wien, 1927; Lord Byron, Wien, 1929; Deutsches Schicksal (Roman), W., 1932. На рус. яз.: Тимур, Москва, 1923; Шесть притоков, П., 1922; Баски. Быки. Арабы (Книга об Испании и Марокко), М. — Л., 1929. ^1. 3.

ЭЖЕКТОР, 1) аппарат для подъема жидко стей (воды) посредством пара. Эжектор относится к струйным приборам. Действует по след, схеме (см. рис.): пар по трубе а поступает в сходящуюся насадку Ь, оттуда с большой скоростью движется в камеру с, соединенную с резервуаром ММ, наполненным жидкостью.

Движущийся пар вызывает разрежение в камере с, куда поэтому, под влиянием атмосферного давления, поступает (из сосуда ММ) жидкость по трубе d.

В камере жидкость смешивается с паром, проталкивается в расходящуюся насадку е и по трубе / подается в резервуар N-N*.

Таким образом в Э. кинетическая энергия пара утилизируется на подъем жидкости из резервуара ММ в NN на высоту h. Э. применяются для откачки воды на судах, подъема мутных жидкостей, кислот и щелочей. Коэффициент полезного действия мал, поэтому Э. не применяются для целей водоснабжения. 2) Приспособление у всасывающей1 трубы водяной турбины, состоящее из ряда отверстий, через которые вода из верхнего бьефа с большой скоростью поступает во всасывающую трубу, увеличивая в ней разрежение и увеличивая действующий на турбину напор. Действие Э< 5
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_63._Э_-_Электрофон_(1933).pdf/67&oldid=4116026
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