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севов и в дальнейшем экспорт зерна из Украины в Германию. Весною 1918 Э. подписал соглашение со Скоропадским (см.) о поставке для Германии в течение 4 мес. 60 млн. пуд. зерна. В целях установления на Украине фактической власти германских оккупантов Э. были введены (26 апр.) германские военно-полевые суды. 30 июля 1918 Э. был убит бомбой, брошенной Борисом Донским по решению партии левых эсеров.

ЭЙХГОРН (Eichhorn), Карл Фридрих (1781—1854), нем. юрист и историк права. Был приватдоцентом в Гёттингене, затем профессором во Франкфурте-на-Одере, Берлине и Гёттингене.

Вместе с Савиньи является родоначальником исторической школы права. Своей четырехтомной «Историей немецких государственных учреждений и немецкого права» (1 изд. 1808—1823) Э. заложил основы историко-юридического изучения нем. хозяйства и права в их взаимной связи. Признавая исходным пунктом развития древнегерманскую общину, Э. представлял герм. средневековье в духе вотчинной концепции. Э. выводит ленную систему средних веков из германского дружинного строя, предвосхищая тем самым некоторые идеи Рота и Вайца (см.) и являясь одним из основателей германистической школы немецких юристов.

Основн. работы Э.: Deutsche Staats  — und Rechtsgeschichte, B-de I — IV, 5 Aufl., Gottingen, 1842—44; Uber den Ursprung der stadtischen Verfassung in Deutschland, «Zeitschrift fur geschichtliche Rechtswissenschaft», 1815—16 (журн. основан в 1*815 Э. совместно с Савиньи); Einleitung in das deutsche Privatrecht und Lebensrecht, 1823, 5 Auilage, Gottingen, 1845.

ЭЙХГОРН (Eichhorn), Роберт Эмиль (1863—1925), герм. коммунист. По профессии рабочий, Э. с ранних лет принял участие в проф. движении и примкнул к с. — д. партии. С 1903 до 1911 Э. депутат рейхстага, где с самого начала занял место на самом левом крыле с. — д. фракции. С 1908 до 1917 стоял во главе с. — д. бюро печати. Когда, образовалась независимая с. — д. партия, Э. примкнул к ней и после Ноябрьской революции был назначен берлинским исполкомом полицей-президентом. Хотя на этом посту Э. пробыл недолго (с 9 ноября 1918 по 12 января 1919) и проявил мало инициативы, против него вскоре началась клеветническая кампания со стороны контрреволюционеров.

Чтобы спровоцировать рабочих, правительство «народных уполномоченных» накануне спартаковского восстания сместило Э. с поста полицей-президента и объявило его вне закона. Э. был арестован в Брауншвейге, но по пути в Берлин освобожден рабочими. После раскола независимых (1920) и слияния левого крыла их с компартией Э. стал коммунистом и с 1920 до самой смерти состоял членом комфракции рейхстага. — Написал «Meine Tatigkeit irii Berliner Polizeiprasidium», Berlin, 1919.

ЭЙХЕ, Роберт Индрикович («Андpeй», р. 1890), коммунист, видный партийный и советский работник. Сын латышского батрака, рабочий-слесарь/ Впервые арестован в Митаве в 1907. В 1908  — член митавского комитета социал-демократии Латышского края (СДЛК). В конце 1908 эмигрировал за границу; до 1911 жил в Лондоне, активно работая в местной группе СДЛК. Вернувшись в 1911 в Ригу, Э. стал одним из главных организаторов большевистского течения в СДЛК. На Брюссельском съезде (янв. 1914) избран; в ЦК социал-демократии Латышского края. По возвращении в Ригу Б. С. Э. т. LXIIT.арестована 1915 сослан в Сибирь (в Канский у.) на вечное поселение; в 1916 бежал в Иркутск.

В 1917 Э. работал в Риге, состоял членом ЦК СДЛК и президиума Рижского совета. После занятия Риги герм. войсками •остался в Латвии в подпольи, вел партработу до янв. 1918, когда был арестован и заключен в концентрационный лагерь.

Летом 1918 бежал в Россию; работал в Наркомпроде. В1919 Э. был наркомпродом Советской Латвии. В 1919—1923 видный работник Наркомпрода РСФСР. В 1924 избран заместителем председателя Сибирского ревкома; в 1925—29 председатель Сиб. крайисполкома; в наст, время (1933) секретарь Западно-Сибирского крайкома. С XIV Съезда партии Э. кандидат в члены ЦК ВКП(б), на XVI Съезде избран членом ЦК ВКП(б). Э. также член В ЦИК и ЦИК Союза ССР.

ЭЙХЕНБАУМ, Борис Михайлович (р. Д886), один из основоположников формализма (см.) в литературоведении. Учился в нескольких высших учебных заведениях Петербурга. В 1912 окончил ун-т по историко-филологическому факультету. В 1918 избран приват-доцентом. В своих ранних работах, как показывает статья о Державине (1916), Э. ориентировался на гносеологию интуитивизма, но уже в 1917 (статья о конструкции пьес Шиллера) Э. начинает переходить на формалистические позиции.

К 1918 этот переход закрепляется рядом статей, посвященных разработке проблем поэтического (в противоположность практическому) языка, и вхождением, Э. в ОПОЯЗ. Поэтому «Шинель» Гоголя занимает Э. только как целостная интонационная система, а молодой Л. Толстой интерпретируется как методологист, болеющий формальными проблемами.

Утверждая в своих новейших работах зависимость литературной эволюции от литературно-бытовых условий, Э. не распространяет эту зависимость за пределы профессионального бытия писателя, в силу чего у него происходит подмена классового бытовым, и сам он не приближается к социологической интерпретации литературного процесса. .

Методология, сводящая задачи литературной науки к кантиански-незаинтересованному описанию тех или иных литературных явлений, неизбежно внутренне противоречива. К этому и пришел Э. в своих последних работах.

Его книга о Толстом включает в себя и элементы старого формализма, и психологизм, и рудименты биографизма, и робкие потуги социологического разрешения отдельных частных проблем. Попытки связать все это в план «исторического поведения» Толстого успехом не увенчиваются.

С о ч. Э.: Мелодика русского лирического стиха, П., 1922; Молодой Толстой,!!. — Берлин, 1922; Анна Ахматова, П., 1923; Сквозь литературу, Л., 1924; Лермонтов, Л., 19 24; Литература, Л., 1927; Лев Толстой, т. I — II, Л., 1928—31; Мой временник, Л., 1929, и ряд. статей в периодич. печати.

Лит.: Медведев П. Н., Формальный метод в литературоведении, Л., 1928; УхмыловаТ. К., Против идеалистической реакции Б. М. Эйхенбаума, в сб. «Литература», книга 1, издание Академии наук СССР, Ленинград, 1931.

Л. Медведев.
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_63._Э_-_Электрофон_(1933).pdf/83&oldid=4123031
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