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				Эта страница не была вычитана

А., Записки режиссера, Москва, 1921; Гиляровская И., Театрально-декорационное искусство за 5 лет, Казань, 1924.

ЭКСТЕРНАТ (от лат. externus — внешний).

Экстерн ы — лица, посещающие школу с интернатом, не живя в нем; получившие домашнее образование или не закончившие школу и сдающие испытание (переводное и выпускное) при школе; врачи, прикрепленные для временной работы в больнице. Э. имеет значение для тех, кто по той или другой причине не мог регулярно посещать школу и закончить свое образование или, находясь на производстве, хотел бы поднять свою квалификацию, не бросая службы. Для Э. учреждаются при учебных заведениях особые испытательные комиссии. Предоставляется право, если позволяют помещение и время, пользоваться лабораториями. Сдача испытаний дает права того учебного заведения, к к-рому прикреплен экстерн. Сдача испытаний по отдельным дисциплинам не допускается. Особое значение приобретает экстернат в связи с широким развитием в СССР заочного обучения (см.).

Лит.: «Еженедельник Народного комиссариата по просвещению», M., 1925, №14; тоже, 1927,№31, 33; тоже, 1928, № 32, 43; то же, 1929, № 10. Д. Иорданский.

ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ, буквально «вне  — земельность», неточное обозначение изъятия изпод действия местных законов, на основании международных обычаев и договоров, определенных иностранных должностных лиц и организаций, поскольку это необходимо для успешного осуществления их международных функций.

Расцвет Э. относится к 16—17 вв., когда она включала право суда и расправы над членами посольства, образование особых посольских кварталов, недоступных для местной власти, и часто служила убежищем для преследуемых ею («бест») и т. д. К этому же времени относится и теоретическая попытка объяснения Э. (Гроций, Бинкерегук) как фикции, в силу к-рой иностранные лица, пользующиеся правами Э., предполагаются находящимися на территории их собственного государства. — В 19 и 20 вв. объем Э. значительно суживается, и в его современном виде понятие Э. обнимает собой неподсудность уголовную и гражданскую, неприкосновенность личности, жилища, служебных зданий и корреспонденции, освобождение от налогов и повинностей. Более широкая Э., например посольского квартала, встречается в наст, время в качестве пережитка только в колониях и полуколониях (ср. напр. посольский квартал в Пекине, по боксерскому протоколу 1901). — Правами Э. пользуются: дипломатические агенты всех видов (постоянные, чрезвычайные), их жены и несовершеннолетние дети, главы иностранных государств (если они не находятся за границей «инкогнито»), частично — консулы (см.), иностранные воинские части, допущенные к транзиту или к временному пребыванию на иностранной территории, иностранные военные суда и военные самолеты и наконец, на основе специальных соглашений, сотрудники различных международных организаций (ген. секретариат Лиги Наций, постоянная палата Третейского суда и постоянная палата Международного суда, различные международные комиссии и т. д.).

Избегая термина «экстерриториальность», «Положение о дипломатических и консульских Представительствах иностранных государствна территории Союза ССР» от 14 января 1927 дает подробный перечень закрепляемых за иностранными дипломатическими агентами преимуществ, предоставляя таковые «на началах взаимности» (ст. 2) «дипломатическим представителям и членам дипломатических представительств иностранных государств, а именно: советникам (в т. . ч. торговым), первым, вторым и третьим секретарям и атташе» (вт. ч. торговым, финансовым, военным и морским), их супругам и несовершеннолетним детям (прим. 2), предоставляя также НКИД «распространять предусмотренные настоящей статьею права и преимущества на временно находящихся на территории СССР дипломатических представителей и членов дипломатических представительств иностранных государств, аккредитированных при правительствах третьих государств» (прим. 2). — Проблема Э. имеет особенно важное значение для СССР в виду той исключительно враждебной атмосферы, в которой протекает работа советских представительств в большинстве буржуазных стран, и в частности вследствие необходимости известных гарантий для нормальной деятельности торговых представительств (см.) СССР.

Случаи нарушения Э. представительств СССР одно время были особенно многочисленны (налет берлинской полиции на торгпредство, налет в 1927 британской полиции на торгпредство, налет в 1927 Чжан Цзо-лина на помещение военного атташе Союза ССР в Пекине, налет герм. фашистов на отделение торгпредства в 1933 и т. д.). е. Коровин.

ЭКСТЕРЬЕР, внешнее строение с. — х. животных и учение о них, имеющее своей основной целью определить по характеру сложения животного его внутренние и хозяйственно полезные качества. Так напр., представлялось возможным, по мнению экстерьеристов, путем осмотра лошади определить степень ее быстроходности или, изучивши Э. коровы, предсказать ее молочность. Возникнув в древности и передаваясь в изустных формах от поколения к поколению, учение об Э. развивалось, усложнялось накоплением все ббльших и бблыпих материалов и оформлялось в печатном виде. Знаменитый французский гипнолог Буржела в 1768 издал интересную книгу о внешнем сложении лошади, чем положил начало обширной литературе по Э. Возник целый ряд т. н. экстерьерных доктрин, применяемых к познанию качеств всех животных. К числу таких доктрин напр. относится принцип золотого сечения, состоящий в том, что длина корпуса или высота в холке или ширина корпуса, будучи разделенными в крайнем и среднем отношениях, должны давать отрезки, размерам которых соответствовали бы разные другие стати тела.

Кроме непосредственных измерений, связанных с геометрическими построениями, наружные черты изучались и воспринимались на-глаз, и при помощи глазомерных съемок и впечатлений создавались целые большие системы экстерьерных учений.

При постепенном нарастании отдельных внешних признаков, свидетельствующих о степени полезности животных и отмирании признаков, устаревших, не оправдавших возлагаемых на них надежд, учение об Э. развивалось до наших дней. Так, по мнению многих как русских зоотехников старой школы, так в особенности иностранных, высокопроизводительная молочная корова должна иметь вообще
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_63._Э_-_Электрофон_(1933).pdf/198&oldid=4122996
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