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					Эта страница была вычитана

Художественная промышленность. Во дворцах и в богатых домах играли большую роль роскошные украшения из драгоценных камней, посуда из драгоценных металлов, в большинстве своем не употреблявшаяся в обиходе, и наконец перстни и резные камни, служившие печатями. Рис. 7. Зенон и Эпикур. Серебряный кубок из Боско Реале в Лувре.Рис. 7. Зенон и Эпикур. Серебряный кубок из Боско Реале в Лувре. Менее состоятельные городские слои обслуживались суррогатами — предметами из глины и стеклянной пасты. Для украшения стен служили рельефы, подражания к-рым дошли до нас из эпохи римских императоров. Подобные рельефы украшали декоративные вазы, стоявшие в садах и портиках богатых домов. Серебряные и золотые сосуды были очень распространены, но сохранились лишь в небольшом количестве так же, как и золотые украшения, находимые главным образом в женских могилах. 
Рис. 8. Золотая серьга в Берлинском музее.Рис. 8. Золотая серьга в Берлинском музее. Эти последние лучше всего известны из погребений, открытых на местах греческих колоний на сев. побережьи Черного м., в Ольвии, в Херсонесе, в Керчи и других местах. Лучшие наборы серебряных вещей, часто с позолотой, найдены в Гильдесгейме в Германии и в Боско Реале близ Помпей (рис. 7). Наибольшей тонкостью исполнения отличаются мелкие серьги (Рис. 8) и ожерелья, сделанные из тонких листов золота. Наряду с золотом и серебром особенно ценилась бронза. С этих металлических вещей делали гипсовые слепки, служившие образцами для предметов из глины, рассчитанных на малоимущего покупателя. Особенно близки к металлическим образцам вазы со свинцовой глазурью.

Лит.: Springer A., Handbuch der Kunstgeschichte, В. I, 12 Aufl., Lpz., 1923; Wägner W., Hellas (Die alten Griechen und ihre Kultur), B., [1923]; Salis A., Der Altar von Pergamon, B., 1912; Bienkowski P., Die Darstellungen der Gallier in der hellenistischen Kunst, Wien, 1908; Вальдгауэр О. Ф., Головы пергамского стиля в Эрмитаже, в кн. Государственный Эрмитаж, сб. 1, П., 1920; Klein A., Vom antiken Rokoko, Prag, 1921; Dickins G., Hellenistic Sculpture, L., 1920; Ростовцев M., Античная декоративная живопись на юге России, т. I, Петербург, 1913; Schreiber Т., Die hellenistischen Reliefbilder, 2 Lfg., Lpz., 1889—94; Perniсe E. und Winter F., Der Hildesheimer Silberfund, B., 1901; Héron de Villefosse A. M. A., Le trésor de Boscoreale, Paris, 1899; Pernice E., Gefässe und Geräte aus Bronze (Die hellenistische Kunst in Pompeji, В. IV), B., 1925; Pagenstecher R., Die Calenische Reliefkeramik (Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Institut, 8 Ergänzungsheft), B., 1909; Pottier B., Diphilos et les modeleurs de terres cuites grecques, P., 1909; Gerkan A., v., Griechische Städteanlagen, B., 1924.


 О. Вальдгауэр.

ЭЛЛИНЫ, первоначально название небольшого греч. племени в Фессалии, постепенно сделавшееся (сначала в форме «панэллины») общим обозначением греч. национальности, а потом и вообще культурных «эллинизированных» людей в противоположность «варварам». Термин «греки» употреблялся первоначально только римлянами и был повидимому обозначением переселившейся в Италию небольшой эллинской группы, с к-рой раньше всего пришлось столкнуться римлянам.



ЭЛЛИОТ (Elliott), Ибнезер (1781—1849), английский поэт. Сын кузнеца, владелец кузнечной мастерской. В своих стихах выступал против высоких хлебных пошлин, охранявших интересы англ. помещиков. Это временно сблизило Э. с чартистами, пока не определился пролетарский характер этого движения. В своих пользовавшихся большой популярностью «Песнях против хлебных законов» (Corn-Law Rhymes, 1831) Э. изображал тяжелую жизнь англ. пролетариата.

Соч. Э.: Poetical works, 2 volumes, London, 1876.

Лит.: Watkins I., Life, Poetry and Letters of Ebenezer Elliott, L., 1850; Гepбeль H., Английские поэты в биографиях и образцах, СПБ, 1875; Шиллер Ф. П., Эбенезер Эллиот, ж. «Октябрь», 1931, IX; Лавров П., Этюды о западной литературе, П., 1923.



ЭЛЛИОТ (Elliot), сэр, Чарлз Джон (1801—1875), англ. адмирал и колониальный губернатор. Был одним из инициаторов т. н. первой Англо-китайской войны за опиум. В конце 1840 Э. заключил договор с Китаем, по которому Англия получила остров Гонконг и контрибуцию в 5 млн. долларов. Когда китайское правительство в январе 1841 отказалось ратифицировать грабительский договор, Э. возобновил военные действия и подверг бомбардировке Кантон, но вскоре был отозван в Англию и заменен другим главнокомандующим, как «недостаточно энергичный».

ЭЛЛИПС, плоская кривая, к-рую можно получить из круга, если его «сжать» в одном из двух взаимно-перпендикулярных направлений (рис. 1). Э. есть один из типов конических сечений (см.).

Э. представляет ограниченную замкнутую кривую, имеющую центр и две взаимно-перпендикулярные оси симметрии (главные оси). Если взять оси симметрии за координатные, то уравнение Э. можно представить в виде:
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[image: {\displaystyle {\frac {x^{2}}{a^{2}}}+{\frac {y^{2}}{b^{2}}}=1.}]
Величины a и b называются полуосями Э.

На большей оси на расстоянии 
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[image: {\displaystyle c={\sqrt {a^{2}-b^{2}}}}] по обе стороны от центра лежат две точки, называемые фокусами Э. 
Рис. 1.Рис. 1. 
Рис. 2.Рис. 2. Расстояние c называется линейным эксцентриситетом Э. Сумма расстояний каждой точки Э. до обоих фокусов есть величина постоянная и равна 2a (a — большая полуось). На этом свойстве Э. основан простейший способ его вычерчивания. Воткнув в лист бумаги две кнопки или булавки на расстоянии F1 — F2[ВТ 1], равном заданному линейному эксцентриситету, укрепляют на них нить длины 2a и, оттянув ее карандашом, проводят кривую так, чтобы нить все время оставалась оттянутой (рис. 2). 
Рис. 3.Рис. 3. Другой очень удобный способ графического построения Э. таков. На большой оси Э. AA¹ строим круг диаметра 2a (рис. 3); взяв ординату любой точки его MQ, получим точку Э. P, если уменьшим ор-
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	↑ В редакции 2-ого завода, в 1-ом — F1, F2
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