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четные сессии два раза в год: зимой и летом.

Эти проверочные испытания, не будучи ни в каком случае похожи на старые экзамены имеют своей основной предпосылкой «текущий, индивидуальный, систематически проводимый учет знаний учащихся».

ЭКЗАМИНАТОР, прибор для определения цены деления уровня (см.). Иначе называется испытателем уровня.

ЭКЗАНТЕМ А (от греч. ех — из и anthos — цвет), общее название для кожных сыпей (см.).

ЭКЗАРТИКУЛЯЦИЯ (от лат. ех — из и articulatio  — сустав), вычленение, то же, что вылущение (см.).

ЭКЗАРХАТ, часть Италии (области Романья, Венеция, Истрия, части Средней и Южной Италии), после завоевания Италии лангобардами оставшаяся во владении Византии. До 8 века Э.* управлялся императорскими наместниками (экзархами), жившими в г. Равенне; зависимость Э. от империи была весьма слабая. В борьбе с лангобардами территория Э. постепенно уменьшалась, пока Э. не был ими окончательно захвачен. У лангобардов области Э. были отняты франкским королем Пипином и частью вэшди в состав папского государства.

ЭКЗЕГЕТИКА(др. — греч. exegesis  — толкование, объяснение), наука об экзегезе, т. е. об «истолковании» литературного произведения сообразно смыслу, вложенному в него самим автором. Экзегетические заметки называются комментарием, если они охватывают произведение от начала до конца, и схолиями, если они касаются лишь отдельных его мест.

Методология Э. именуется герменевтикой; однако этот термин чаще применяется как вполне равнозначный с Э. в целом. Высокий научный уровень, достигнутый античной Э., сменился в христианской библейской Э. (как уже и раньше у неоплатоников) крайним преобладанием «аллегорической» интерпретации.

Бесплодный традиционализм христианской библейской Э., основанной Оригеном и сирийцем Феодором Мопсуэзтским и завершенной в основном Августином, а также весьма близкой ей по духу еврейской средневековой библейской экзегетики немало способствовал по контрасту Щаучно-методологическому самосознанию классической филологии и текстуальной критике в эпоху Возрождения и Реформации.

Стремясь при помощи библейских текстов доказать истинность догматов и предписаний христианских религий, экзегеты приходят, очень часто к противоположным оценкам текстов и к разноречивым выводам. Позднейшая церковная Э. (вплоть до наших дней) носит почти сплошь компилятивный характер. — В современной' филологии экзегеза совпадает с интерпретацией и комментированием определенного литературного текста вообще и должна рассматриваться скорее как один из (практически обусловленных) способов 'изложения.

Лит.: Gегсkе A. u. Norden Е., Einleitung in, die Altertumswissenschaft, В. I, В. — Lpz., 1923; Blass F., Hermeneutik und Kritik (Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft), В. I, hrsg. v. J. v .‘Muller, B. I, Nordlingen, 1885 (рус. пер. БлассФ., Герменевтика и критика, пер. Л. Воеводского, Одесса, 1891); Diеstе 1 L., Geschichte des Alten Testaments in der christlichen Kirche, Jena, 1868; I m m er A., Hermeneutik des Neuen Testaments, Wittenberg, 1873. в. Державин.

ЭКЗЕГЕТЫ (др. — греч. exegetes), 1) в класси ческой (доэллинистической) Греции — официаль ные и полуофициальные «толкователи» оракулов, иногда также (например в Спарте) традиционных правовых узаконений и обычаев;функции Э. принадлежали главным образом представителям знатнейшей родовой аристократии (например в Афинах эвмолпидам) и широко использовались ею в политической борьбе. 2) В эллинистическую и римскую эпохипроводники и гиды (иногда авторизованные городскими властями), показывавшее и «объяснявшие» туристам местные достопримечательности; их рассказы и записи составляли существенный (весьма недостоверный, но количественно значительный) источник античной географии, археологии и местной истории (например в «Описании Эллады» Павсания). 3) Начиная с александрийской эпохи, филологи, занимающиеся экзегетикой (см.).

ЭКЗЕКВАТУРА (лат. exequatur), удостоверение, выдаваемое иностранному консулу [либо в виде отдельного документа либо в виде надписи на его консульском патенте (см.)] правительством того государства, в к-рое консул назначен, подтверждающее его признание в качестве консула с сопряженными для него отсюда преимуществами и обязывающее местные органы власти оказывать ему необходимое содействие в исполнении возложенных на него обязанностей. Согласно положению о дипломатических и консульских представительствах иностранных государств на территории СССР 14 янв.

1927 (стр. 10), «допущение их (т. е. иностранных консулов) к отправлению консульских обязанностей производится НКИД путем выдачи им консульских Э. В консульской Э. обозначается консульский округ данного консульского представителя». — Э. отбирается в случае войны с государством, назначившим консула, или вследствие недопустимого поведения (например вмешательство во внутренние дела страны) самого консула.

ЭКЗЕКУЦИЯ (лат. executio — исполнение до конца), в гражданском праве Э. должника — продажа его имущества. В уголовном прав е — смертная казнь или вообще расправа. В международном праве Э. означает применение одним империалистическим государством в отношении к другому, слабейшему, различных карательных мероприятий (занятие территории и т. п.). См. Санкции между народные.

ЭН 3 ЕМ А (от греческого ехао — вскипаю), иначе мокнущий лишай, наиболее частое кожное заболевание, встречающееся во всех возрастах (у детей чаще в первые годы жизйи).

Болезнь отличается большим разнообразием форм высыпи (пятна, узелки, пузыри, трещины, корки и т. п.), обусловленной эксудативными явлениями (выпотеванием сыворотки из кровеносных сосудов). Многообразные формы экземы (к-рым соответствуют названия — узелковая, пузырчатая, гнойничковая, мокнущая, корочная Э. и т. д.) часто представляют собой различные стадии развития патологического процесса, причем прохождение всех стадий бывает далеко не всегда — процесс может закончиться на любой стадии, и длительность в любой стадии может быть различной.

Вопрос об этиологии Э. окончательно еще не решен; в наст, время господствует теория, согласно которой Э. возникает благодаря воздействию внешних х(физические, химические, механические агенты, действующйё непосредственно на кожу) и внутренних (интоксикации) факторов на предрасположенную к Э. кожу. Такое предрасположение может передаваться по наследству, но может невидимому
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_63._Э_-_Электрофон_(1933).pdf/89&oldid=4101338
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