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				Эта страница была вычитана

гическую. Наиболее яркие следы оставило господство прибалтийских баронов. В целях воздействия на крестьянские массы именно немецкими пасторами была выработана эстонская письменность. Первые памятники Э. я. относятся к середине 16 в., но лишь во второй половине 19 в. в развитии литературного Э. я. произошел перелом в сторону упорядочения и обогащения в связи с тем, что литература стала орудием появившейся в это время национальной эстонской буржуазии. Новый перелом в развитии литературного Э. я. можно связать с возникновением эстонской буржуазной республики, когда литература стала орудием буржуазии как господствующего класса. Теперь Э. я. строится вне всякого отношения к запросам рабочих и крестьянских масс; в качестве основы его пока окончательно установилось северное (ревельское) наречие, которое в то же время все больше наводняется элементами финского языка. В связи с этим в эстонских кругах СССР все больше крепнет мысль о создании литературного Э. я., близкого к языку рабочей и крестьянской массы. Эстонское письмо (латинским алфавитом) благодаря исторической орфографии весьма несовершенно передает звуки Э. я.

Лит.: Stahl Н., Anführung zu der estnischen Sprache, 1637 (первая грамматика с приложением словаря); Wiedemann F., Estnisch-deutsches Wörterbuch, Petersburg, 1869 (до сих пор играет роль наиболее полного словаря, переизд. в СПБ в 1869 и в Тарту в 1923); его же, Grammatik der estnischen Sprache, Petersburg, 1875 (первая научная грамматика); Kuusik T., Vene-Eesti sõnaraamat (Русско-эстонский словарь) и Eesti-Vene sõnaraamat (Эстонско-русский словарь), Tallinn, 1914; Кettunen L., Viron kielen äännehistorian pääpiirteet, Helsinki, 1917 (главные этапы истории звуков Э. я., на финском яз.); Jõgеver F., Eesti keele grammatika, r. r. I—III, Tartu, 1919—20. Вопросам эстонского языка посвящён выходящий в Эстонии ж. «Eesti keel» с 1922. 


 Д. Б. и К. Б.
 
ЭСТОНЦЫ, см. Эсты.

ЭСТРАГОН, Artemisia dracunculus, один из видов полыни (см.), сем. сложноцветных. Родина — ю.-в. Европа, Юж. Сибирь и Монголия. Многолетнее травянистое растение до 1,5 м в вышину с узкими пушистыми листьями и корзиночками цветов, собранными в метелки. Artemisia dracunculusArtemisia dracunculus Разводится на огородах как ароматическая трава; применяется для придания запаха уксусу, при солке огурцов, как приправа к разным блюдам и т. п.; из семян Э. делают эстрагоновую горчицу.

ЭСТРАДА (лат. stratum — помост, франц. estrade), возвышенная площадка для выступлений оркестров, хоров, отдельных артистов, ораторов. Искусство эстрады как совокупность особых, т. н. малых форм искусства получило особое развитие во Франции. В эпоху Второй империи эстрадное искусство, наиболее соответствовавшее вкусам буржуазии, утвердилось в кафэ-шантанах, преобразовавшихся затем в кафэ-концерты, затем в театры варьетэ (см.) и мюзик-холлы с репертуаром из цирковых и балетных номеров, одноактных пьес, оперетт, вокальной и инструментальной музыки и т. д. Наиболее характерными чертами эстрадного искусства являются портативность номера, к-рый может в виду небольшого количества реквизита и декораций обходиться без специальной площадки, разнохарактерность программы и быстрый отклик на политическую, общественную и бытовую злобу дня. Советская Э. преследует цели пропагандистские, политико-просветительные и художественно-развлекательные, в связи с чем стремится к освобождению от беспринципности, характерной для современной зап.-европейской Э., к насыщению эстрадного искусства общественно-политическим содержанием и к здоровым формам его подачи. Наиболее отвечающим осуществлению этих целей является разговорный жанр, сатирический фельетон и литературный монтаж; в музыкальном отношении используются этнографическая музыка и народные песни и частушки. Нарождаются также новые хореографические жанры, построенные на физкультурной основе и проникнутые социальной тематикой. Делаются попытки объединения отдельных номеров эстрадной программы единым тематич. выступлением. Советская Э. проводит выступления в рабочих клубах, красных уголках и на предприятиях (во время обеденного перерыва). Э. руководится по линии хозяйственной ГОМЭЦ’ом (Гос. объединение музык., эстрадных и цирковых предприятий), по идеологич. линии — сектором искусств Наркомпроса.

Лит.: Fréjaville C., Au Music-hall, 4 éd., Châteauroux, 1923; Mоeller-Вruck A., Das Varieté, B., 1902; Воскресенский С., Эстрадные жанры, под ред. Р. В. Пикеля, [М.], 1930; Брик О. М., Эстрада перед столиками (В поисках новой эстрады), М.—Л., 1927; Дрейден С. Д., Клубная эстрада, Л., 1928.

ЭСТРЕЙХ (Oestreich), Пауль (р. 1878), известный герм. педагог, глава так наз. «Союза решительных реформаторов», возникшего в 1919. Э. пользовался в Германии репутацией социалиста, политически «левого» педагога, однако его «левизна» была «левизна» типичного мелкобуржуазного педагога-эклектика и оппортуниста. В его работах в эклектическом объединении можно было найти и требование «социализации», и воспитание «целостной культуры», и требование производительного труда, и «эластической» единой школы. Будучи весьма близким к с.-д-тии, Э. являлся тем более опасным для пролетарской педагогики деятелем, что его «левая» фразеология могла сбить и сбивала с толку массового просвещенца и рабочего. Приход гитлеризма положил конец его деятельности.

Гл. труды Э.: Die elastische Einheitsschule, Lebens- und Produktionsschule, B., 1923; Strafanstalt oder Lebensschule, Karlsruhe, 1922; Die Schule zur Volkskultur, München, 1923; Bereitwerden zur Menschheitskultur, Rudolstadt, 1925; Der Einbruch der Technik in die Pädagogik, Stuttgart, 1930.

ЭСТРEMАДУPA (Estremadura), 1) историческая область Западной Испании, пограничная с Португалией. Включает две современные испанские провинции: Бадахос (юж., или Нижняя Э.) и Касерес (сев., или Верхняя Э.). Площ. 41.860 км²; нас. 1.185 тыс. ч. (1930). Э. расположена на ю.-з. склоне центрального внутреннего нагорья Пиренейского п-ова (Мезеты); поверхность довольно сильно расчленена и в значительной части гориста. На С. подымаются высокие глыбовые хребты Сьерра-Гата, Сьерра-Бехар и Сьерра-Гредос, достигающие от 1 т. до 2.400 м над ур. м. Посредине Э. протягиваются от 3. к В. горы Сан-Педро и Сьерра-Гвадалупе (до 1.736 м выс.), образующие водораздел между реками Тахо и Гвадианой. В юж. части Э. проходит ряд невысоких хребтов, б. ч. с.-з. направления, входящих в пояс Сьерры-Морены. Климат юж. Э., в особенно-
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