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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница была вычитана

лигиозного и светского театра в Испании. Энсина известен также как выдающийся композитор, писавший на испанские тексты. Э. считается одним из зачинателей испанского музыкального театра.

Соч.: Teatro completo de J. del Encina, Madrid, 1893; стихотв. Э. в книге: Asenjо Barbieri F., Cancionero musical de los siglos XV у XVI, Madrid, 1890.

Лит.: Cotarelo E., Historia literaria de España, Madrid, 1901; Кeлли Д., Испанская литература, М., 1923.

ЭНСТАТИТ, минерал, относящийся к группе ромбических пироксенов (см.). Твердость 5—5,5, уд. в. 3,1—3,2. Хим. состав — MgSiO3; иногда присутствует также FeO (до 5%) и Al2O3 (до 2%). Э. является породообразующим минералом. Найден в метеоритах, может быть получен также искусственным путем при сплавлении кремнезема с магнезией.

ЭНСХЕДЕ (Enschede), гор. в нидерландской пров. Оверэйссель, близ германской границы, узел ж. д., ведущих из Оверэйсселя в Германию (линии на Зволле, Арнгем, Рейне, Мюнстер и др.); 51.795 жит. (1930). Значительный центр хлопчатобумажной пром-сти. Железоделательные и электротехнические з-ды.

ЭНТАДА, Entada (Pusaetha) scandens, лиана (см.) сем. бобовых, широко распространенная под тропиками и известная по своим огромным, до 1 м в длину, бобам и еще более по плоским, крупным, покрытым толстой оболочкой семенам, к-рые Гольфстрём доносит до Европы и Исландии и море выбрасывает на берег. Э. сильно вьется и достигает длины до 250 м. Кора и семена Э. богаты сапонином (см.). Семена раньше ввозились из Индии в Туркестан для медицинского и технического употребления.

ЭНТАМЁБЫ, род отряда амеб (см.), заключающий несколько видов, паразитирующих у человека и животных: Entamoeba histolytica — возбудитель амёбной дизентерии у человека, Ent. coli и Ent. Hartmanni — непатогенные паразиты человека, Ent. blatae — паразитирует в кишечнике таракана и др.

ЭНТАСИС, утолщение средней части колонны в классическом ордере, особенно в дорическом. Благодаря Э. получается впечатление, что колонна, несущая часть классического ордера, как бы пружинит под тяжестью покоящегося на ней антаблемента (см.) и теряет свой геометрический схематизм.

ЭHTЕББЕ, город в Вост. Африке, у оз. Виктория-Ньянца; адм. ц. британского протектората Уганда (см.). Население ок. 10 тыс. человек, в т. ч. европейцев менее 100.

ЭНТЕЛЕХИЯ (от греч. telos — цель), философский термин Аристотеля, выражающий у него телеологический (целестремительный) принцип развития. Материя, являющаяся у Аристотеля субстратом изменений, сама по себе пассивна, бесформенна и постольку является бытием возможным. Она становится бытием действительным через особый принцип, придающий материи ее действительный вид — форму. Форма есть конечная цель развития и вместе с тем она есть сила, осуществляющая эту цель. В последнем значении форма и есть Э., т. е. осуществление формы. После Аристотеля Э. встречается в средневековой философии, затем у Лейбница, называющего монаду Э. В настоящее время термин Э. имеет хождение в реакционной виталистической школе биологии Г. Дриша (см.). Последний под Э. разумеет телеологический, вневременный и внепространственный, нематериальный принцип развития органического мира. Материалистическая диалектика, равно как и материалистическая биология, разумеется целиком отвергает принцип Э., выводя всякое развитие из причинно действующих материальных факторов. См. Витализм, Целесообразность.

Лит.: Аристотель, Метафизика, кн. IX; Дриш Г., Витализм, его история и система, М., 1914. К принятию Э. склоняется русский антидарвинист, автор тeoрии «номогенеза» — Л. Берг (см. Берг Л. С., Теории эволюции, П., 1922).

ЭНТЕРИТ (от греч. enteron — кишка), воспаление кишок; под Э. подразумевают обыкновенно воспаление тонких кишок в отличие от воспаления толстых кишок, т. н. колита (см.). Однако изолированное поражение тонких кишок встречается довольно редко; гораздо чаще воспалительный процесс захватывает и тот и другой отделы кишечника, давая картину энтероколита. По течению различают острые и хронические Э. Причинами энтерита являются: 1) некоторые кишечные паразиты, напр. амёбы, ламблии, балантидии; 2) инфекции; сюда относятся специфические первичные катарры кишечника при брюшном тифе, паратифах, холере, дизентерии, туберкулезе и др., а также вторичные Э., возникающие при ряде общих заболеваний (кори, воспалении легких и пр.) вследствие заноса возбудителей в кишечник с током крови; сюда же относится усиление под влиянием изменений среды или понижения сопротивляемости организма вирулентности микроорганизмов, постоянно населяющих кишечник и при нормальных условиях не приносящих организму вреда (напр. т. н. кишечная палочка, бацилла Гертнера и др.); 3) интоксикации; сюда относятся: а) Э., вызываемые недоброкачественной пищей, а у нек-рых людей определенными пищевыми веществами, не вызывающими никаких расстройств у остальных людей (т. н. идиосинкразия, см.), б) Э., вызываемые ядовитыми продуктами, образующимися при усилении процессов гниения и брожения в кишечнике, в) т. н. уремические Э., развивающиеся при уремии (см.), г) Э., вызываемые профессиональными ядами (свинец, ртуть, фосфор), д) Э., наблюдаемые при заболеваниях желез внутренней секреции (напр. при Базедовой и Аддисоновой болезнях); 4) причиной Э. иногда могут служить механические моменты в виде чрезмерно сгущенного, накопившегося вследствие вялой перистальтики кишок, кишечного содержимого, раздражающего кишечную стенку, или в виде спастических стенозов кишечника. Острый Э. редко развивается как самостоятельное заболевание, обычно вначале наблюдается острый катарр желудка (т. н. гастрит).

Симптомы и течение. Из симптомов острого Э. на первом плане стоят боли в животе и поносы. Частота испражнений достигает 10—15 раз в день. Наряду с болями и поносом нарушается общее самочувствие: иногда наблюдается озноб и повышение температуры, аппетит резко нарушен, язык сильно обложен, упадок сил. Острые явления при правильном лечении проходят быстро (2—5 дней), хотя наклонность к поносам может оставаться дольше — до нескольких недель. В тяжелых случаях, в особенности если поражен весь кишечник, развивается холероподобная картина: побледнение кожи, посинение конечностей, слабый голос, падение температуры, судороги в ногах и испражнения в виде рисового отвара. Такие тяжелые случаи могут закончиться смертью (в особенности у детей и стариков).

Патолого-анатомические изменения при Э. выражаются в набухании слизистой
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		 Эта страница в последний раз была отредактирована 10 октября 2022 в 16:47.
	Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike, в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Подробнее см. Условия использования.
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