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				Эта страница была вычитана

только с одной стороны спусковой дорожки. Устройство слипа рационально лишь при известном числе одновременно строящихся судов.

Перемещение судна со стапельного места на спусковую дорожку слипа производится тяговыми лебедками. Тележки устраиваются с поворотными катками. Давление на каток не должно превышать 18—20 т. Для поворота катков рама тележки поднимается на гидравлических домкратах и подпирается специальными опорами. Перемещение тележки с судном в воду происходит теми же тяговыми лебедками. Уклон наклонной части спусковой дорожки принимается от 1:5 до 1:10. В последнее время при постройке новых судостроительных предприятий в СССР судостроительные слипы нашли большое применение. Рис. 2. Эллинги судостроит. завода в Перми.Рис. 2. Эллинги судостроит. завода в Перми. На рис. 2 приведено поперечное сечение стапельных мест Пермского завода (проект), к-рые для возможности производства работ в различное время года, а также для расширения фронта применения электросварки помещены в закрытое помещение. Такой же тип стапельных мест запроектирован Гипроверфью (ныне Проектверфью) и для завода «Красный металлист» (Казань).

Лит.: Концевич С. Г., Оборудование и проектирование судостроительных верфей, Гострансиздат, 1934; его же, Стапельные места для поперечного спуска судов, Морской сборник, № 2 за 1934; его же, Стапельные места современных судостроительных предприятий. «Бюллетень Проектверфи», № 4, Л., 1934; Волков Г. Н., Стапеля и работа на них, Стройиздат, 1933; Рогачев С. П., Механический подъем и спуск судов, 1931; Обольянинов М. М., Эллинги и доки, 1932; Der Verkehrswasserbau von O. Franzius, 1927; Cours de port et travaux maritimes, livre III, 1923; Seehafenbau, Proctel, Berlin, 1921; Die Helling als Reparaturplatz W. R. H., 1928, S. 56.


 С. Концевич.

ЭЛЛИНИЗМ, термин не вполне точно установившегося значения, применяющийся нередко для обозначения эпохи широкого распространения греч. культуры. Предпочтительнее применять этот термин в конкретно-историческом смысле, как обозначение совокупности тех социально-политических и связанных с ними культурных образований, к-рые сложились (преимущественно на Востоке) после завоеваний Александра Македонского.

Внешняя история. В результате завоеваний Александра Македонского возникло огромное государство, обнимавшее Македонию, Грецию и всю территорию прежней Персидской империи. По смерти Александра это государство после длительной и ожесточенной борьбы между его преемниками («диадохами») распалось на отдельные части. В Европе выделилась Македония, а на территории бывшей Персии возникли два главных эллинистических государства: 1) держава Птолемеев, обнимавшая Египет, Кирену, о-в Кипр, а первоначально также юж. Сирию и ряд пунктов на малоазийском побережьи, и 2) держава Селевкидов, охватывавшая остальные азиатские территории, завоеванные Александром — Малую Азию, сев. Сирию, Месопотамию, Иран, часть Туркестана. Для дальнейшей политической истории государств Э. важны три след. момента. 1) В течение почти всего 3 в. до хр. э. продолжается военная борьба между эллинистическими государствами, гл. обр. между Птолемеями и Селевкидами,[ВТ 1] за Сирию. 2) С середины 3 в. до хр. э. начинается процесс политич. расчленения огромной империи Селевкидов, составленной из самых разнообразных экономических, этнических и культурных элементов. В середине 3 века до хр. э. отделилась Парфия (современный Хорасан), причем границы парфянского государства, постепенно продвигаясь на 3., к середине 2 века достигли р. Евфрата. Почти одновременно с Парфией отделяется «Дальний восток» империи Селевкидов — Бактрия. Правда, греч. элементы сохранили и здесь господство, и это новое греко-бактрийское царство широко раздвинуло свои границы к Ю.-В. в пределы Индии («Царство 1.000 городов»)[ВТ 2] и сыграло огромную роль в деле проникновения греч. культуры в Индию и Среднюю Азию. В то же время на 3. в Малой Азии выделяется постепенно Пергамское царство, сделавшееся третьим главным эллинистическим государством и отнявшее у Селевкидов (в нач. 2 в., после мирного договора в Магнезии) всю Малую Азию за исключением частей последней, захваченных туземными династиями (Каппадокия, Вифиния, Пафлагония, Понт) или вторгшимися галлами (Галатия). В результате к моменту римского завоевания государство Селевкидов ограничивалось небольшой территорией на С. Сирии. 3) Со 2 в. до хр. э. начинается вмешательство Рима в жизнь эллинистических государств, сперва в виде военно-политического давления, а затем и в форме прямого захвата, причем это проникновение Рима на Восток было крайне облегчено полным отсутствием единства действий среди эллинистических государств [ВТ 3]. В 157 до хр. э. была присоединена Македония, в 133 до хр. э. — территория Пергамского царства. Начавшаяся с эпохи Гракхов жестокая социальная борьба в самом Риме несколько задержала дальнейшее продвижение римлян. Пользуясь этим, понтийский царь Митридат пытался — и сначала небезуспешно — освободить эллинистический Восток от римского гнета. Но в 60-х гг. 1 в. до хр. э. начинается новая полоса римских завоеваний на Востоке: в 64 до хр. э. ликвидированы остатки государства Селевкидов, в 58 — присоединен о-в Кипр и в 30 — Египет.

Экономика и политический строй. Наиболее характерным внешним признаком эпохи Э. является массовое проникновение греков на Восток: происходит совершенно беспримерная по своему размаху колонизация, в результате которой Малая Азия, Сирия, Месопотамия, даже Иран и пограничные части Туркестана и Индии покрылись греч. колониями. После эпохи Александра в этом отношении особенно крупные успехи были достигнуты в период первых Селевкидов. Основание городов преследовало в первую очередь военно-политические цели закрепления страны; поэтому главное ядро населения,[ВТ 4] основную массу землевладельцев,[ВТ 5] составляли греко-македонские колонисты. Многие города, удачно расположенные в узловых пунктах, быстро сделались цветущими торгово-промышленными центрами. Эта колонизация огромных новых территорий и захват богатейших вост. рынков повлекли за собой крупные экономические сдвиги, в первую очередь — исключительный подъем торговли. При этом торговые пути и центры решительно переместились на Восток. Если раньше сама Греция (и в частности Афины с Пиреем) была естественным географическим и хозяйственным центром территорий, заселенных гре-


Примечания редакторов Викитеки


	↑ Редакция 2-ого завода, в 1-ом заводе запятая отсутствует.

	↑ Редакция 2-ого завода, в 1-ом заводе применена запятая.

	↑ Редакция 2-ого завода «государств», в 1-ом заводе — «держав»

	↑ Редакция 2-ого завода, в 1-ом заводе запятая отсутствует

	↑ Редакция 2-ого завода, в 1-ом заводе запятая отсутствует
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_64._Электрофор_-_Эфедрин_(1934).pdf/26&oldid=4202625
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	Если не указано иное, содержание доступно по лицензии CC BY-SA 4.0.
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