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Наука и техника

УДК 778.5:621.397.13

Телевидение и видеотехника в кинематографе
В. Г. АНДРОНОВ, М. В. АНТИПИН, К. Ф. ГЛАСМАН, А. Ф. ПЕРЕГУДОВ 
(Ленинградский институт киноинженеров)

Традиционный кинематограф в техническом 
аспекте представляет собой оптико-механическую 
систему,- в которой оптические сигналы изобра
жения фиксируются на кинопленке. В телеви
дении и видеотехнике формой представления 
изображения являются электрические сигналы, 
фиксируемые в виде сигналограммы на магнит
ных или других носителях. Применение теле
визионных (ТВ) средств в фильмопроизводстве 
привело к появлению кинотелевизионных (КТВ) 
систем. Характер использования ТВ техники в ки
нематографе позволяет разделить КТВ системы 
на две качественно различные группы.

Первая из них отличается тем, что ТВ средства 
играют вспомогательную роль, моделируя отдель
ные кинематографические звенья и расширяя 
технические возможности творческих работников. 
Изображения, сформированные с помощью ТВ 
техники, не включаются в видеоряд фильма. Та
кие КТВ системы можно назвать моделирую
щими.

Особенностью КТВ систем второй группы яв
ляется то, что созданные ими изображения вклю
чаются в качестве фрагментов в кинофильм, сня
тый традиционным методом. Они могут также 
использоваться для электронной обработки изоб
ражений и замещения отдельных стадий техно
логического процесса производства фильмов. Та
кие КТВ системы можно назвать замещающи
ми или эмулирующими.

Наиболее высоким уровнем и комплексным ха
рактером применения телевизионной, видео- и 
вычислительной техники на всех этапах созда
ния фильма отличается электронный кинемато
граф. Форма представления информации об 
изображении в электронном кинематографе сме
шанная — оптический сигнал на кинопленке и 
электрический сигнал и сигналограмма на магнит
ных или иных носителях. Один из главных эле
ментов творческого процесса — монтаж — вы
полняется электронным способом.

Настоящая статья содержит обзор состояния 
и перспектив развития КТВ систем и электрон
ного кинематографа, а также анализ тех направ
лений внедрения телевидения и видеотехники в 
кинематограф, которые соответствуют научно

исследовательским работам кафедры кинотеле- 
визионной техники Ленинградского института ки
ноинженеров.

Кинотелевизионные системы

Широкое использование в кинематографе получи
ли средства рационализации подготовительного 
периода съемки фильмов — отбор актеров на 
роль, проведение репетиций, отбор дублей с по
мощью видеозаписи. ТВ изображение во многом 
моделирует атмосферу эмоционального восприя
тия кинофильма. Запись и воспроизведение ТВ 
изображений не связаны с непроизводительным 
расходом кинопленки [1].

В съемочном процессе несомненное удобство 
представляет применение ТВ визиров, позволяю
щих видеть будущий кинокадр на экранах черно
белых или цветных мониторов. ТВ визир дает 
возможность контролировать не только ракурс 
и масштаб съемки, точность компоновки кадра, 
правильность установки света и цвета, но и мо
жет использоваться для выбора оптимальных 
экспозиционных условий съемки [2]. Синхронная 
видеозапись снимаемых сцен позволяет опера
тивно просматривать результаты съемки всеми 
ее участниками [3].

На основе вспомогательного электронного 
монтажа можно скомпоновать на магнитной лен
те макет фильма, по которому значительно легче 
его монтировать на кинопленке. Для установки 
света и цвета при печати фильмов широко при
меняются цветоанализаторы с электронным моде
лированием цветофотографических преобразова
ний [4]. Синхронный монтаж звука осуществля
ется с помощью ТВ фильмомонтажных столов, 
построенных с использованием технологических 
телекинопроекторов.

Во всех этих случаях ТВ и видеотехнические 
средства выполняют вспомогательную роль, мо
делируя отдельные кинематографические звенья 
на различных стадиях фильмопроизводства от 
съемки оригинального негатива до печати копий 
фильма. Качество используемого в них ТВ изобра
жения соответствует вещательному стандарту 
разложения (625 строк, 25 кадр/с) и уступает 
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по разрешению 35-мм киноизображению. Наивыс
шая пространственная частота, которую можно 
передать в стандартной ТВ системе, соответ
ствует в приведении к кадру 35-мм кинопленки 
19 мм-1. Аналогичные показатели у негативных 
кинопленок значительно выше и достигают 
50—60 мм-1. Однако массовая фильмокопия обла
дает разрешающей способностью около 20 мм-1, 
что уже можно сравнить с разрешением ТВ систе
мы со стандартным разложением.

КТВ системы, с помощью которых непосред
ственно создается видеоряд фильма, могут быть 
построены с использованием телевидения высо
кой четкости (ТВЧ) [5]. Такие КТВ системы 
применяются для выполнения технологических 
операций по печати промежуточных фильмовых 
материалов с целью цветокоррекции, создания 
видеоэффектов, синтеза изображений с помощью 
ЭВМ, печати комбинированных кинокадров, пере
вода ТВ изображения на кинопленку. В них воз
можен малокадровый режим работы, если носи
телем входного сигнала является кинопленка. При 
этом время на обработку одного кадра не огра
ничивается и число строк разложения может до
стигать 2000—4000, что удовлетворяет самым вы
соким требованиям [5, 6].

Достоинства электрической формы представле
ния сигнала изображения неоспоримы с учетом 
достижений электронных методов обработки, поз
воляющих влиять на параметры воспроизводимо
го изображения. Существуют обменные соотноше
ния между параметрами четкости и контраста, 
основанные на закономерностях зрительного вос
приятия [7]. Потери четкости можно частично 
скомпенсировать увеличением контраста изобра
жения. Такой прием традиционно использовался 
в кинематографе и в ТВ, где коэффициент 
контрастности у сквозного процесса соответ
ственно равен 1,6—1,7 и 1,3—1,4. При этом в 
кинематографических и ТВ системах цветного 
изображения ухудшается передача цвета. 
Электронные методы обработки (например, апер
турная коррекция) существенно улучшают конт
растность малых деталей за счет подъема усиле
ния на верхних частотах при сохранении значе
ния у, близкого к 1.

Повышение достоверности передачи цвета ме
тодами цветокоррекции, возможность цветова- 
риации, т. е. творчески активного осмысленно
го влияния на воспроизводимые цвета для по
лучения желаемого цветового эффекта, легко 
достижимы при представлении сигнала изобра
жения в электрической форме. Визуальное ка
чество изображения с использованием указан
ных средств повышается сразу по двум пока
зателям — резкости и цветовоспроизведению. 
Поэтому высококачественное ТВ изображение с 
высокой степенью апертурной коррекции, чисты
ми мягкими цветами и отсутствием шумов вполне 
сопоставимо с киноизображением.

Синтез комбинированных кинокадров

Комбинированные съемки в кинематографии яв
ляются мощным выразительным средством и, кро
ме того, предполагают уменьшение затрат, сни
жение сроков производства, уменьшение или 
исключение риска для актера при съемке трю
ковых сцен. Традиционный кинематографический 
процесс синтеза комбинированных кадров техни
чески сложен, плохо поддается контролю. Ка
чество конечного изображения значительно ухуд
шается в процессе фотографической печати. 
В наиболее распространенном методе синего 
экрана в качестве одноцветного задника, на ко
тором снимается актерская сцена, используется 
насыщенный синий цвет. Отраженный от задника 
синий отблеск часто дает паразитный контур на 
границе «актер — фон». В фотографическом про
цессе трудно обеспечить цветотональное единство 
синтезируемых частей, если они сняты на разных 
кинопленках в разное время, обработаны в раз
ных условиях.

При электронной рирпроекции синтезу подверга
ются электрические видеосигналы, поэтому про
цесс контролируем. Раздельная обработка сигна
лов актерского и фонового изображений позволя
ет добиться их цветотонального единства.

Если ориентироваться на модернизацию наи
более трудоемкой — лабораторной стадии обра
ботки комбинированных кадров, то в качестве 
исходных составных частей комбинированного 
изображения можно использовать кинозаготовки 
актерского и фонового изображений, снятые тра
диционным способом. В этом случае система

Рис. 1. Структурная схема установки ТВ синтеза комбиниро
ванных кинокадров:
ТКД А, ТКД Ф, ЭК А, ЭК Ф, ЦВ А, ЦВ Ф — соответственно телекино- 
датчики, электрические каналы и цветовариаторы «актера» и «фона»; СФ — се
лектор фона; ФУС — формирователь управляющих сигналов; МК — микшер- 
коммутатор; КПС — коммутатор последовательных сигналов; ФР — фотореги
стратор; М — монитор, ТП — таймер-программер
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Рис. 2. Фрагмент внешнего вида установки ТВ синтеза ком
бинированных кадров

ТВ синтеза комбинированных кинокадров вы
полняет следующие операции [6]:

□ покадровую телекинопроекцию — преобра
зование исходных киноизображений в видеосиг
налы цветоделенных ТВ изображений;

□ синтез видеосигналов комбинированного 
изображения;

□ фоторегистрацию комбинированного изобра
жения.

На рис. 1 представлена структурная схема 
установки, а на рис. 2 — фрагмент внешнего 
вида работающей установки.

Телекинодатчики ТКД А и ТКД Ф (см. рис. 1) 
преобразуют фотографическое изображение ак
терской сцены (А) и заднего плана (Ф) в видео
сигналы R, G, В. Они построены с исполь
зованием электронно-лучевой трубки бегущего 
луча, дихроической системы цветоделения и фото
электронных умножителей в качестве фотоэлект
рических преобразователей. В электрических ка
налах АиФ осуществляется необходимая об
работка и коррекция видеосигналов. Цветова- 
риаторы выполняют цветовое уравнивание синте
зируемых частей. Селектор фона опознает сигна
лы, соответствующие заднику актерской сцены 
и управляет процессом микширования цветоде
ленных сигналов, синтезирующим сигналы /?к, 
GK, Вк комбинированного изображения. Ком
мутатор последовательных сигналов формирует 
временную последовательность цветоделенных 
сигналов для фоторегистратора. Цветоделенные 
изображения фотографируются с экрана высо
коразрешающего черно-белого кинескопа через 
зональные светофильтры красного, зеленого и си
него цветов. Таймер-программер управляет вре
менем экспонирования и ритмом работы при
водов электромеханических устройств.

Опыт показал, что параметры разложения 
должны выбираться из условия передачи про
странственных частот 40—50 мм1. Потери чет
кости при этом можно скомпенсировать увели
чением резкости за счет апертурной коррекции. 
В установке принято разложение кинокадра на 
2500 вертикально расположенных строк, которые 
реализуются за восемь полей развертки почти 
стандартной частоты (49,98 Гц). Это позволяет 
наблюдать изображение на экране обычного мо
нитора (но с повернутой на 90° отклоняющей 
системой). В приведении к 35-мм кинопленке 
принятое разложение соответствует максималь
ной пространственной частоте около 50 мм-1.

Ниже приведены основные параметры уста
новки.

Основные параметры установки синтеза 
комбинированных кинокадров

Частота, Гц 
строк 15 625
полей................................................. 49,98

Кратность чересстрочной развертки . 8
Ориентация строк . вертикальная,

вдоль короткой 
стороны кадра

Длительность, мкс 
строки .... 64
ее активной части 52

Длительность, мс 
поля............................................... 20,008
его активной части...................................................... 18,408

Длительность растра (полный период разложения 
изображения), мс . . 160,064
Число строк в поле . . . 312,625
Число активных строк в поле . 287,625
Число строк в растре .... 2501
Число активных строк в растре . 2300
Полоса частот тракта, МГц . 9
Время, мс

смены фильтра .... 160
продергивания кинопленки 160
экспонирования слоя ........................................... кратно 160

Минимальное время синтеза одного кинокадра, мс 960

Основные достоинства ТВ синтеза комбини
рованных кинокадров:

□ отсутствие проблем совмещения изображе
ний с масками и контрмасками;

□ достижение полного цветотонального един
ства синтезируемых частей;

□ достоверный оперативный контроль качест
ва всех стадий процесса;

□ возможность применения для синтеза любых 
комбинаций исходных материалов (негатив, пози
тив, лаванда и др.);

□ получение конечного изображения любого 
типа за-одну фотографическую стадию.

Перевод ТВ изображения на кинопленку

В современном фильмопроизводстве существует 
потребность в использовании сюжетов, записан
ных на магнитной ленте, обусловленная как твор
ческим замыслом режиссера фильма, так и необ
ходимостью кинопоказа документальных видео
записей. Качество изображения, обеспечиваемое 
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средствами вещательного ТВ стандарта, в ряде 
случаев не препятствует включению видеофраг
ментов в кинофильм, в особенности в доку
ментальный или научно-популярный.

Известны способы перевода ТВ изображения 
на кинопленку с помощью лазеров [8], электрон
ного луча в вакууме [9], съемки с экрана кине
скопа [10, И]. В предыдущие годы ЛИКИ 
совместно с ЦКБК НПО «Экран» были проведе
ны исследования и разработка лазерного записы
вающего устройства (ЛЗУ), работающего в веща
тельном ТВ стандарте. В настоящее время оно 
внедрено в промышленность и осуществляется 
НИР по улучшению качественных характера 
стик и повышению надежности ЛЗУ.

Также совместно с ЦКБК НПО «Экран» раз
рабатывается опытный образец комплекса пере
вода ТВ изображения на кинопленку способом 
съемки с экрана кинескопа. Этот метод отли
чается простотой, но вместе с тем позволяет 
получить достаточно высокое качество цветного 
киноизображения с малыми потерями четкости и 
искажениями цветопередачи по сравнению с ис
ходным ТВ изображением.

Основная проблема, которая должна быть ре
шена при переводе изображения методом съемки 
с экрана кинескопа,— согласование временных 
масштабов ТВ развертки и характеристики 
обтюрации киносъемочного аппарата (КСА) для 
сохранения в киноизображении полной верти
кальной четкости 575 строк. Возможны два 
варианта. Первый предполагает замедленное 
в два раза воспроизведение видеозаписи и съемку 
с частотой 12,5 Гц [12]. Во втором варианте 
используется ускоренный в два раза вывод ТВ 
изображения на экран и съемка с частотой 
25 Гц так, чтобы при открытом обтюраторе 
на ТВ экране воспроизводились все 575 актив
ных строк растра [13]. Строки четного и нечет
ного полей следуют поочередно, т. е. чересстроч
ное разложение должно быть преобразовано в 
построчное с частотой кадров, равной 50 Гц. 
Подобная задача решается и в ТВ для улучше
ния визуального восприятия изображений [14], 
поскольку при этом отсутствуют такие дефекты 
чересстрочного разложения, как видность строч
ной структуры, мерцания с частотой 25 Гц гори
зонтальных перепадов цвета высокого контраста.

На экране монитора с построчным разложе
нием ТВ поля воспроизводятся в последователь
ности: 0+1 поля, 1+2 поля, 2+3 поля и т. д. 
Кинопленка экспонируется строками обоих полей в 
последовательности 1+2 поле, 3+4 поле, 5+6 по
ле и т. д., как это изображено на рис. 3.

Для преобразования стандарта разложения ТВ 
изображения из чересстрочного в построчный 
используется разработанный и изготовленный 
ЛИКИ совместно с ЦКБК НПО «Экран» пре
образователь с аналого-цифроаналоговым пре-

Рис. 3. Согласование ТВ развертки со световой характерис
тикой обтюратора киносъемочного аппарата преобразованием 
стандарта разложения:
ИГП — импульс гашения полей чересстрочного разложения; ИГК — импульс 
гашения кадров построчного разложения; ОБТ КСА — световая характеристика 
обтюратора киносъемочного аппарата

образованием сигналов цветного изображения. 
Ранее в ходе работ по ЛЗУ был также изго
товлен преобразователь чересстрочного разложе
ния в построчное, но с частотой кадров 25 Гц. 
На рис. 4 показана структурная схема преобра
зователя стандарта разложения (ПСР) и схема 
включения его в составе комплекса перевода 
изображения методом съемки с экрана кине
скопа.

Видеосигналы цветоделенных изображений дис
кретизируются по стандарту 4:2:2 [15] с расхо
дом 6 бит по каждому сигналу. Разрядность 
цифрового слова видеоданных равна 12, посколь
ку цифровые коды R и В передаются в строке 
поочередно через элемент. Основной компонент 
ПСР — видеопамять на кадр, в которой за-

Рис. 4. Структурная схема комплекса перевода ТВ изображения 
на кинопленку методом съемки с экрана кинескопа:
ПСР—преобразователь стандарта разложения; ВМ—видеомагнитофон; 
ДКД — декодер ПЦТС (полного цветного ТВ сигнала); СГР—синхрогене
ратор; АЦП — аналого-цифровой преобразователь; КВИ — корректор вре
менных искажений, ВПК — видеопамять на кадр; АКТ — адресный контроллер; 
ВКП—видеокомпрессор; ЦАП — цифроаналоговый преобразователь; АДП — 
адаптер связи с ЭВМ; М — монитор
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Рис. 5. Внешний вид преобразователя стандарта разложения

держиваются видеоданные на период одного по
ля. Быстродействие видеопамяти должно быть 
при тактовой частоте 13,5 МГц не менее 74 нс 
на цикл и обеспечиваться за счет расслоения 
памяти по адресной шине с кратностью 8 [16]. 
Процессы записи и чтения данных разворачи
ваются одновременно, поэтому видеопамять раз
деляется на два сегмента с независимыми адрес
ными шинами, причем запись и чтение сегмен
тов осуществляются в противоположных фазах. 
Расслоение видеопамяти используется также в 
корректоре временных искажений и в видео
компрессоре, причем в последнем тактовая часто
та выходного потока видеоданных составляет 
27 МГц.

Основные параметры преобразователей стандарта разложения

Параметр
ПСР для 
лазерной 

записи

ПСР для 
съемки с 
экрана 

кинескопа

Разраба
тываемый 
опытный 
образец 

ПСР

Видеосигналы
входные R, G, В R, G, В R, G, В
выходные R, G, В R, G, В R, G, В

Стандарт разложения для 
видеосигналов, строк/кад- 
ров/полей

входных 625/25/50 625/25/50 625/25/50
выходных 625/25/50 625/25/50 625/25/50

625/25 625/50 625/50 
1249/25/50

Полоса частот видеосигна
лов R/G/B, МГц

входных 4,5/2,25/2,25 5,5/2,75/2,75 5,75/5,75/5,75
выходных 4,5/2,25/2,25 5,5/2,75/2,75 5,75/5,75/5,75

11/5/5 11,5/11,5/11,5 
11,5/11,5/11,5

Частота дискретизации
R/G/B, МГц 10/5/5 13,5/6,75/6,75 13,5/13,5/13,5
Число отсчетов в активной 
части строки R/G/B
Число разрядов квантова

520/260/260 720/360/360 720/720/720

ния 8 6 8
Стандарт кодирования сло
ва видеоданных 4:2:2

R, В через
4:2:2 4:4:4

строку
Разрядность слова видео
данных, бит 12 12 24
Объем видеопамяти, кад- 
ров/Мбит
Диапазон коррекции вре

1/6 1/6 2/24

менных искажений ±6 мкс ±2 строки ±4 строки
Сопряжение с ЭВМ 
Скорость обмена с ЭВМ,

нет да да

растровых элементов/с — 50 000 200 000

В таблице приведены основные параметры 
преобразователей: ПСР для лазерной записи, 
ПСР для съемки с экрана кинескопа, а также 
разрабатываемого в настоящее время опытного 
образца ПСР с повышенной вертикальной чет
костью, способного работать и в стандарте черес
строчного разложения 1249 строк/25 кадров/ 
50 полей. На рис. 5 представлен внешний вид 
ПСР для съемки с экрана кинескопа.

Воспроизведение изображения в построчном 
стандарте разложения 625 строк/50 кадров тре
бует создания специальных мониторов с повы
шенным разрешением. Ниже приведены основные 
параметры разработанного монитора цветного 
изображения.
Основные параметры монитора цветного изображения повышенной 

четкости
Стандарт разложения, строк/кадров . 625/50 построчный
Частота, Гц 

строк .31250
кадров ..... .50

Формат растра...................................... . 4:3
Яркость изображения в белом, кд/м2. . 80
Контраст...............................................................100:1
Разрешающая способность (по коэффициенту 
модуляции 0,25) в центре в белом по гори
зонтали, твл.....................................................не менее 800
Несовмещение лучей в центральном круге, мм не более 0,3 
Полоса частот видеоусилителей R, G, В на 
уровне—3 дБ, МГц.................................. .15
Время обратного хода строчной разверт
ки, мкс ..... .5,5
Тип кинескопа . . 61ЛК7Ц

Разработанный ЛИКИ и ЦКБК НПО «Экран» 
комплекс перевода ТВ изображения на кино
пленку способом съемки с экрана кинескопа 
использовался в 1988 г. при создании доку
ментального фильма Ленинградского телевиде
ния «Рыжие» (режиссер А. Каневский, опе
ратор В. Селюков).

Автоматизация производства 
мультипликационных фильмов 
на основе ЭВМ

Принципиально новое направление развития тех
ники КТВ систем — синтез изображений сред
ствами электронной мультипликации и видео
графики с качеством, удовлетворяющим требо
ваниям кинематографа [17]. Современные систе
мы на базе ЭВМ обеспечивают получение изобра
жений трехмерных объектов различной сложно
сти, создают эффекты пространственного пере
мещения и поворота, изменения точки наблюде
ния, характера освещения, фактуры поверх
ностей.

Существуют классы изображений, описание 
которых и операции над которыми относитель
но легко формализуются. К ним прежде всего 
относятся рисованные мультипликационные 
изображения, а также титры, которые имеют
ся в кинофильмах всех жанров — учебных, до
кументальных, мультипликационных и художест
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венных. Для этих классов изображений такие 
операции, как фазовка (задание траектории и 
скорости перемещения фрагмента изображения 
по экрану) и закраска реализуются без особых 
трудностей в автоматическом или диалоговом ре
жимах. Ориентация на синтез средствами ТВ и 
вычислительной техники динамических титров, 
как подкласса мультипликационных изображе
ний, обусловлена их массовым применением в 
кинематографе, что должно обеспечить эконо
мический выигрыш от внедрения новой техники.

В рамках данного направления разрабатыва
ется комплекс аппаратно-программной обработки 
изображений и синтеза титров, в котором ис
пользуется перевод ТВ изображения на кино
пленку покадровой съемкой с экрана монитора 
повышенной четкости. Основу комплекса состав
ляет ПСР, дополненный устройством сопряже
ния с системным каналом ЭВМ типа ДВК. 
Устройство сопряжения (адаптер) построено по 
принципу буферизации, при котором обмен между 
оперативным запоминающим устройством (ОЗУ) 
ЭВМ и видеопамятью производится блоками 
видеоданных фиксированного объема, имеющи
ми смежные последовательные адреса в адрес
ном пространстве видеопамяти. Предполагается, 
что в большинстве задач обработки и синтеза 
изображений программной обработке подверга
ются именно смежные данные. Блочные пере
сылки массивов выполняются значительно 
быстрее, чем совокупность разреженных пересы
лок с тем же суммарным объемом. За счет этого 
сокращаются непроизводительные затраты вре
мени процессора ЭВМ. В адаптере организована 
промежуточная между видеопамятью на кадр 
и ОЗУ ЭВМ буферная память (БП) объемом 
4К слов, в которую (или из которой) произво
дится запись (чтение) данных при обменах как 
с ЭВМ, так и с видеопамятью. Размер пере
сылаемых блоков ограничен сверху объемом БП 
и составляет 4К 12-разрядных видеослоев, каждое 
из которых укладываются в слово ОЗУ ЭВМ 
разрядностью 16 бит. БП по отношению к ОЗУ 
ЭВМ представляет собой внешнее устройство, 
доступ к которому организуется через фикси
рованные ячейки адресного пространства ЭВМ, 
адресуемые посредством стандартной интерфейс
ной платы И2 [18]. Рис. 6 иллюстрирует обмен 
видеоданными в комплексе аппаратно-программ
ной обработки изображений.

При обменах информацией с видеопамятью 
БП управляет адресный контроллер видеопа
мяти, формирующий окно отображения БП в кад
ре. Процессор ЭВМ, управляя размерами и поло
жением окна, проекцией его на вход или выход 
видеопамяти, выбирает необходимый участок 
изображения соответственно для записи или чте
ния. В ОЗУ ЭВМ выделена часть, равная по

ЗВМ Платам Адаптер ПСР

ОЗУ 38М 56К слов

Регистры 
платы И2 
3 слова

буферная память 
£4 *64 слов (4К слов)

Рис. 6. Обмен видеоданными в комплексе аппаратно-програм
мной обработки изображений:
ОЗУ ЭВМ—оперативное запоминающее устройство ЭВМ

Видеопамять на кадр 
720*575 слов (4148 слов)

объему БП, в которой хранится оперативная 
копия окна, т. е. копия видеоинформации из 
окна, на которое спроецирована БП.

Процедуры программной обработки изображе
ния строятся по схеме:

□ запись окна с выхода видеопамяти на кадр 
(ВПК) в БП;

□ чтение БП в ОЗУ ЭВМ;
□ обработка оперативной копии окна;
□ запись оперативной копии в БП;
□ запись из БП в ВПК,

повторяемой для обработки всего кадра необ
ходимое число раз.

Процедуры синтеза изображений выполняют
ся в последовательности:

□ синтез оперативной копии графического 
примитива в ОЗУ ЭВМ;

□ запись оперативной копии в БП;
□ запись из БП в ВПК.
Разработано базовое программное обеспече

ние (БПО) на языке Ассемблера ДВК, система
тизированное в нескольких объектных библиоте
ках и макробиблиотеке. Оператор в диалоге с 
ЭВМ задает текст титров, начальные и конеч
ные параметры плана по цвету и геометрии, 
число кадров плана. В ЭВМ осуществляется 
автоматическая фазовка, т. е. рассчитывается 
шаг на кадр по цвету и геометрии и затем 
покадровая киносъемка производится в автома
тическом режиме.

БПО поддерживает следующие функции пре
образований титров:

□ раскраска букв, слов, всего текста в за
данные цвета;

□ окантовки заданного цвета;
□ задание динамики букв, слов, всего текста 

по цвету;
□ линейные преобразования букв, слов, всего 

текста для сжатия и расширения в заданном 
направлении, поворота;

□ задание направления и скорости переме
щения букв, слов, всего текста по экрану.
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Электронный кинематограф

В традиционном оптико-механическом кинема
тографе на всех его стадиях в сквозном тех
нологическом процессе — запись сигнала изобра
жения, создание спецэффектов и комбиниро
ванных кадров, монтаж, копирование и кино- 
проекция — используется светочувствительная 
фотографическая пленка. Прогресс в разработке 
преобразователей «кинопленка — магнитная лен
та» (ППЛ) и «магнитная лента — киноплен
ка» (ПЛП), устройств электронного монтажа, ге
нераторов знакографической информации и спец
эффектов, систем синтеза комбинированных кад
ров, ТВ высокой четкости (ТВЧ), видеосистем 
высокой четкости (ВСВЧ) обеспечивает реаль
ные возможности для создания электронного ки
нематографа, видеоряд которого составлен после
довательностью «фотографических» и «магнит
ных» кадров на общем носителе — киноплен
ке или магнитной ленте.

Электронный кинематограф отличается от опти
ко-механического введением в сквозной кинемато
графический процесс преобразователей ППЛ и 
ПЛП. Технология записи, обработки и вос
произведения изображений в электронном кине
матографе основана на том, что «на равных 
правах» используются два физических носителя 
сигнала изображения — кинопленка и магнит
ная лента. При этом возможна замена одного 
носителя другим, перемена их мест на всем 
протяжении сквозного технологического процес
са, но монтаж — один из главных элементов 
творческого процесса — выполняется на магнит
ной ленте (рис. 7).

Взаимообогащающее соединение различных 
методов и средств получения, обработки и визуа
лизации изображений происходит в производстве 
не только кино-, но и ТВ и видеофильмов. 
Между ТВ и видеосистемами нет технического 
различия, оно лишь функционального характера. 
ТВ вещание осуществляет показ ТВ программ, 
кино- и видеофильмов одновременно на большом

Рис. 7. Обобщенная технологическая схема электронного кине
матографа

числе ТВ приемников для многомиллионной ауди
тории телезрителей. В противоположность этому 
видеосистемы, по аналогии с кинематографом, 
предназначены для показа видеопрограмм в огра
ниченных по вместимости залах и, кроме того, 
в домашних условиях на ТВ экране. При этом 
у видео перед кино и ТВ есть такое преиму
щество, как широкая возможность 'выбора про
грамм и многократного их повторения в желае
мое время в видеосалонах и в домашних усло
виях. Обобщая, можно сказать: в трех классах 
систем (кино, видео, телевидение) изображение 
существует в двух видах — кинематографиче
ском и телевизионном.

Качество изображения должно быть не хуже, 
чем в оптико-механическом кинематографе. По
этому практическая реализация электронного 
кинематографа связывается с использованием 
ТВЧ, когда число строк разложения по крайней 
мере в два раза превышает число строк стан
дартного вещательного ТВ, чтобы обеспечить в 
изображении разрешение, равное 35— 
40 мм-1 [13].

Дальнейшие перспективы развития электрон
ного кинематографа связаны с внедрением цифро
вых методов обработки сигналов изображения, 
что открывает совершенно новые пути повыше
ния качества изображения и расширения диапа
зона технических возможностей фильмопроиз- 
водетва.

, Заключение

Научно-технический прогресс обусловил созда
ние кинотелевизионных систем (моделирующих 
и эмулирующих), использование которых в тра
диционном кинематографе существенно повышает 
эффективность технологии производства кино
фильмов и расширяет возможности творческих 
работников.

Прогресс в разработке преобразователей «кино
пленка — магнитная лента» и «магнитная лента — 
кинопленка», цифровой видеозаписи, электрон
ного монтажа, электронных систем синтеза ком
бинированного кадра, видеосистем-высокой чет
кости привел к созданию качественно новой 
техники современного кино — электронного кине
матографа. Осуществление электронного монтажа 
по электрическому сигналу изображения в скоз- 
ном кинематографическом процессе — основное 
его отличие от традиционного оптико-механическо
го кинематографа. Благодаря слиянию в единую 
систему технических средств видео, кино и теле
видения электронный кинематограф открывает 
качественно новые творческие возможности и 
обладает высокой эффективностью в технологии 
производства видео- и кинофильмов.
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Определение оптимальных длин волн 
и интенсивностей излучения источников света 
при воспроизведении 
цветных голографических изображений
В. Г. КОМАР, И. Ф. ПОДЛИВАЕВ, А. К. ФИЛОНОВ, И. В. ХЕСИНА 
(Всесоюзный научно-исследовательский кинофотоинститут)

В связи с разработкой технологии изготовления 
цветных изобразительных голограмм и началом 
их производства, а также в связи с перспективами 
создания голографического кинематографа стано
вится актуальной задача определения оптималь
ных значений длин волн и интенсивностей из
лучения источников света при записи — воспроиз
ведении голографических изображений.

Вопросы цветопередачи голографических изо
бражений были исследованы рядом авторов 
[1—4]. В настоящей статье представлены резуль
таты исследований, которые можно рассматривать 
как дальнейшее развитие указанных работ, а 
именно: приведены найденные оптимальные значе
ния длин волн и интенсивностей излучения лазер
ных источников света, соответствующие мини
мальным искажениям цветопередачи при запи

си — воспроизведении цветных голографических 
изображений.

Искажения цветопередачи в голографическом 
процессе происходят вследствие:

□ рассеяния света во время записи и воспро
изведения голограмм;

□ нелинейности зависимости дифракционной 
эффективности от экспозиции;

□ использования дискретного спектра излуче
ния при записи и воспроизведении голограмм.

Значительные искажения цветопередачи могут 
возникать при использовании дискретного спектра. 
Поэтому были определены оптимальные длины 
волн, исходя из минимальных искажений цвето
передачи. В первом приближении голографический 
процесс принимали за идеальный, поскольку не 
учитывали влияния светорассеяния, а также не
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линейности дифракционной характеристики.
Оптимальные значения длин волн находили из 

условия минимального значения средних цветовых 
различий ДЕ между оригинальным тест-объектом, 
освещенным стандартным источником белого 
света B196I с непрерывным спектром, и изображе
нием того же тест-объекта, освещенного источни
ком света с линейчатым спектром излучения, 
что соответствует идеальному голографическому 
изображению при принятых выше допущениях.

Это среднее значение цветовых различий опре
деляли по формуле:

4 1 *ДЕ = ±2ДЕ/, (1)

где k — число тест-объектов, оно было выбрано 
равным пяти; ДЕ/ — цветовое различие для 
тест-объекта j при переходе от освещения стан
дартным источником белого света непрерывного 
спектра Bi96i к источнику света с дискретным 
спектром. Значение ДЕ/ находили по критерию 
Н. С. Овечкиса [5]

(Dx -D*)2+(Dy/-D*)2 + (Р2 -D*)2 

где D хр D ур Dz.— зональные оптические плотности 
голографического изображения объекта / соответ
ственно в красной, зеленой и синей частях 
спектра; D*p D*p D*. — зональные оптические 
плотности тест-объектов j при освещении стандар
тным источником.

При этом справедливы следующие соотношенйя: •
Z)x=—lgTx; D =— IgT • Dz= — lgT2, 

Здесь тх = 0,103%/ —0,172#/ + l,258z/;
ту = — 1,336%/ +2,233#/+ 0,103 2/;
т2 = 1,945%/ —0,667#/ —0,301 zp

где %/, #/, Zj — координаты цветности, опреде
ляемые с помощью следующих соотношений:

x-XJ (X/+b+Z/); у = YJ (Ху + У,+ Z,);
2/=Z//(X,.+rj+Z/)) 

ДЕ, = 49л/

где Xj, Yj, Zj — координату цвета, которые 
находят согласно известным соотношениям:

>1 = 0,7

Xj = J Ф(Х)рХ1)Ида1;
Х = 0,4

Х = 0,7
Yj = J Ф(Х)Р/(ХЫХ)<Д;

Х = 0,4

Х = 0,7
Zj = J Ф(Х)ру(Х)р,г(Х)4/Х.

Х = 0,4

В последних формулах р/Х) — коэффициент 
отражения света для объекта j при длине волны X; 
Цх,, Цу, Иг — функции сложения цветов для крас
ной, зеленой, синей составляющих спектра; Ф(Х) — 

спектральное распределение источника света, ко
торое для линейчатого спектра выражается в 
виде

v
Ф(Х) = 2С/6(Х-Х/),

где б(Х —Х<) — импульсная функция Дирака; 
N — число линий излучения источника света; 
Ci — коэффициент, определяющий относительное 
значение интенсивности излучения источника све
та, непосредственно освещающего объект, для 
длины волны X/.

Коэффициенты Ci должны удовлетворять усло
вию точного совпадения координат цветности 
для отраженного света линейчатого и непрерывно
го спектра в случае серого объекта. Это условие 
выражается стандартными соотношениями:

N N
2 Gpw(Xz)/S 2 Gi^XO = *
i = 1 и i = 1 о

где u = %, #, z.
На коэффициенты Cz накладывали также усло

вие нормирования

S С, = 1. <2)
4=1

Для определения оптимальных значений длин 
волн, обеспечивающих минимальные искажения

Рис. 1. Координаты цветности тест-объектов:
с — серая поверхность; / — лицо человека; 2 — зеленая трава; 3—красный 
мак; 4 — желтый одуванчик; 5 — синий василек
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цветопередачи, были выбраны пять наиболее ха
рактерных тест-объектов: лицо человека, зеленая 
трава, красный мак, желтый одуванчик и синий 
василек. Благодаря широкому цветовому охвату 
указанных тест-объектов наибольшее число реаль
ных объектов, встречающихся в жизни, распола
гается в пределах контура, образованного лини
ями, соединяющими координаты цветности этих 
тест-объектов (рис. 1). Поэтому искажение цвето
передачи для наибольшего числа реальных объек
тов оказывается меньше, чем для выбранных 
тест-объектов насыщенных цветов.

Оптимальные длины волн Хопт и интенсивности 
излучения Ci были найдены для трех, четырех 
и пяти линий излучения. Результаты расчетов, 
выполненных на ЭВМ ЕС-1033, приведены в 
табл. 1.

Для оптимальных значений длин волн, представ
ленных в табл. 1, были определены значения 
критерия цветопередачи по следующей формуле 
[4]:

£ = ДЕ/20. (3)
Значения критерия цветопередачи соответству

ют визуальной оценке, приведенной в табл. 2 
[4].

Таблица 2. Оценка качества 
изображения по критерию 

цветопередачи

Характеристика 
качества

<0,125 
0,175—0,250

0,375-0,500 
0,5-1,0 

>1,0

Таблица 1. Оптимальные зна
чения длин волн и интенсив
ностей излучения источников 

света

Чис
ло 
ли
ний 
из

луче
ния

Х0Пт. мкм С,-

3 0,43 0,315
0,52 0,354
0,60 0,331

4 0,42 0,305
0,50 0,212
0,57 0,157
0,65 0,326

5 0,42 0,347
0,50 0,227
0,54 0,016
0,57 0,161
0,64 0,249

Отличное
Хорошее 
Удовлетвори
тельное 
Посредственное 
Недопустимое

Тест-объект £

По представленным 
выше формулам рассчи
таны критерии цветопе
редачи для оптималь
ных значений длин волн

Таблица 3. Значение крите
рия цветопередачи для отдель
ных тест-объектов при оптималь
ных значениях трех длин волн: 

Хх=0,60 мкм; Л.у=0,52 мкм;
Х2=0,43 мкм

Лицо человека 0,023
Зеленая трава 0,186
Красный мак 0,097
Желтый одуванчик 0,026
Синий василек 0,245

и интенсивностей излу
чения света при трех (£=0,116), четырех (0,055) 
и пяти (0,039) линиях излучения.

Из этих данных и табл. 2 следует, что при 
правильном выборе длин волн источника света 
можно обеспечить высокое качество цветопереда
чи уже при использовании только трех длин
волн.

Приведенные в табл. 2 значения критерия 
цветопередачи соответствуют среднему значению 
цветовых различий ДЕ, определенному по формуле 
(1) для пяти тест-объектов.

Однако важно, чтобы искажения цветопередачи 
не были чрезмерными для каждого из тест- 
объектов. В табл. 3 представлены значения 
критерия цветопередачи для всех пяти объектов 
при оптимальных значениях трех длин волн. При 
этом согласно условию нормирования (2) серый 
цвет передается без искажений.

На основе табл. 2 и 3 можно сделать вывод, 
что наибольшее искажение цветопередачи проис
ходит для синего цвета (синий василек). Однако 
общее значение этих искажений невелико и вполне 
приемлемо.

На рис. 2 показаны кривые зависимости кри
терия искажения цветопередачи для значений трех 
длин волн, несколько отличающихся от опти
мальных. Как видно из этих кривых, изменения

Рис. 2. Зависимость критерия искажения цветопередачи в 
голографическом процессе для трех длин волн и трех тест-
объектов при отклонении длин волн от оптимальных значений: 
а — изменение длины волны синего излучения (^ = 0,52 мкм, Хх = 0,60 мкм); 
б — изменение длины волны зеленого излучения (Хг = 0,43 мкм, Хх = 0,60 мкм); 
в — изменение длины волны красного излучения (Хг = 0,43 мкм; >.^ = 0,52 мкм);
2 — зеленая трава; 3 — красный мак; 5 — синий василек

1

5

2.

J —

0,42 0,44 0,46 0,48 Лг,мнм
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длин волн в пределах Хх = 0,59—0,61 мкм, 
^ = 0,51—0,53 мкм, Хг = 0,42—0,46 мкм не вы
зывают недопустимых нарушений цветопередачи.

Ранее для тех же пяти тест-объектов были 
определены по формуле (3) значения критериев 
цветопередачи для кинематографического процес
са, основанного на использовании кинопленок 
фирмы «Кодак» [2]. Соответствующие данные 
приведены в табл. 4. Из табл. 3 и 4 видно, 
что искажения цветопередачи, обусловленные ди
скретностью спектра, для трех линий излучения 
в голографическом процессе меньше, чем результи
рующие искажения цветопередачи для кинопленок 
«Кодак».

Следует отметить, что в голографическом про
цессе результирующие искажения цветопередачи 
(с учетом рассеяния света, а также нелинейности 
дифракционной характеристики) будут выше, чем 
указано в табл. 3, в которой учтено влияние 
только дискретности спектра.

Для изготовления цветных изобразительных го
лограмм и для съемки цветных голографических 
фильмов и изобразительных голограмм перспек
тивно применение импульсных лазеров на краси
телях с узкой линией излучения, задаваемой 
маломощными инжекционными лазерами с одно-

Таблица 4. Значения критерия цветопередачи 
для кинематографического процесса с использованием 

кинопленок «Кодак»

Тест-объект
Негативно-позитивный 

процесс, 
5254—негатив

Процесс с контратипи- 
рованием на «Интерме- 

диейт Кодак»

Лицо человека 0,055 0,110
Зеленая трава 0,303 0,400
Красный мак 0,170 0,365
Желтый одуванчик 0,210 0,325
Синий василек 0,240 0,350

Среднее значение 0,196 0,310

модовым одночастотным излучением. В качестве 
таких задающих лазеров могут использоваться 
аргоновые с длиной волны зеленого излучения 
^ = 0,514 мкм, синего Хг = 0,458 мкм. Применение 
лазеров красного излучения с длинами волн 
0,633 мкм (гелий-неоновый), 0,647 мкм (крипто
новый) и 0,694 мкм (рубиновый) дает неудовлет
ворительную цветопередачу насыщенного красно
го цвета.

При съемке и воспроизведении некритичных 
цветных голографических изображений, например, 
макетов мультипликационных фильмов, абстракт
ных фигур, незнакомых зрителям, фантастических 
объектов, длины волн можно выбирать в значи
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тельно более широких пределах, чем приведенные 
выше и необходимые для точной передачи цвета 
в критичных многоцветных кадрах, содержащих, 
например, одновременно лицо человека, траву, 
деревья, знакомые зрителям цветы и т. п.

Выводы

В результате расчетов с помощью рассмотрен
ной выше методики определены оптимальные зна
чения длин волн света из условия минимальных 
искажений цветопередачи при записи — воспроиз
ведении голографических изображений в случае 
использования трех, четырех и пяти линий излуче
ния и относительные значения интенсивности из
лучения, формирующего изображение.

Установлено, что достаточно высокого качества 
цветопередачи в голографическом процессе можно 
достигнуть уже при использовании трех линий 
излучения. Относительные значения интенсивно
сти восстановленных пучков света для серого объ

екта для трех длин волн близки друг к другу.
Отклонения длин волн от оптимальных значений 

не вызывают нарушения цветопередачи, если эти 
отклонения лежат в пределах: Хх = 0,60± 
±0,01 мкм, ^ = 0,52 + 0,01 мкм, Хг = 0,44± 
±0,02 мкм.
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УДК 77.026.614: [771.531.3:778.6]

Методика контроля стабильности 
влажностного режима при темновом хранении 
цветных изображений на различных 
кинофотоматериалах
С. А. БЕРНВАЛЬД, С. И. ПОТАПОВИЧ, Л. В. РЕШЕДЬКО 
(Новосибирский институт советской кооперативной торговли), 
А. Л. КАРТУЖАНСКИЙ 
(Ленинградский институт советской торговли им. Ф. Энгельса)

В исследованиях сохраняемости изображений при 
различных температурно-влажностных режимах 
и ее прогнозировании обычно пользуются уравне
нием Аррениуса [1, 2]. В этом случае сопостав
ляются данные о сохраняемости при различных 
температурах и постоянной влажности. Влаж
ность в эксикаторе задают с помощью увлажняю
щей жидкости — воды или водно-глицериновых 
смесей — и предполагают, что при различных тем
пературах хранения влажность остается доста
точно постоянной, поскольку постоянен состав 
увлажняющей жидкости, а внесение образцов 
в эксикатор и удаление их оттуда несуществен
ны для влажностного режима. Мы решили про
верить эти предположения, в результате чего уда
лось разработать легко воспроизводимую мето
дику испытаний.

В качестве параметров режима темнового хра
нения была выбрана относительная влажность 65 
или 100 % при температурах 40, 60 и 80°С. Кино
фотоматериалы помещали в эксикаторы диамет

ром 190 мм, которые, в свою очередь, устанавли
вали в термостаты ТС-80М (ТУ 64-1-1382—76) 
с заданной постоянной температурой.

100 %-ную относительную влажность обеспечи
вали, наливая в эксикатор 240—250 мл дистилли
рованной воды. Такая влажность достигается 
в замкнутой системе (эксикаторе) независимо от 
температуры [3, 4]. Площадь поверхности, объем 
воды и температура термостата будут оказывать 
влияние лишь в течение того времени, за которое 
создается равновесное насыщенное состояние 
влажного воздуха (100% влажности), но этим 
можно пренебречь, так как даже при комнат
ной температуре (20°С) 100 %-ная влажность 
в эксикаторе достигается за время не более одних 
суток.

Любой заданный уровень относительной влаж
ности воздуха, ниже уровня насыщения, но выше 
уровня абсолютной сухости, можно поддерживать 
в набольших замкнутых системах с помощью вод
но-глицериновых смесей определенных пропорций. 
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Эти промежуточные значения относительной 
влажности зависят от температуры [3, 5].

В результате расчетов и контрольных измере
ний влажности воздушной среды в эксикаторах 
в течение двух месяцев при различных темпе
ратурах и пропорциях воды и глицерина были 
установлены две зависимости: обратно пропор
циональная между относительной влажностью 
и содержанием глицерина в водно-глицериновой 
смеси при одной и той же температуре и прямо 
пропорциональная между температурой и содер
жанием глицерина при одной и той же относитель
ной влажности. Используя графики (см. рису
нок) , можно рассчитать пропорции воды и глице
рина для создания в эксикаторах любой относи
тельной влажности в пределах от 40 до 75—80 %. 
Из рисунка видно, что при содержании глицерина 
от 0 до 70 % изменения влажности для экси
каторов с температурой 40, 60 и 80°С при одной 
и той же пропорции смеси незначительны и не вы
ходят за погрешность опыта. В данном случае 
наибольший интерес для нас представляет влаж
ность 65 %. Как видно из графиков, для ее созда
ния при разных температурах необходимы прибли
зительно следующие соотношения воды и глицери
на: при 40 °C — 25 и 75 %,при 60 °C — 20 и 80 % 
и при 80°С — 15 и 85 %.

Эксикаторы с заданной влажностью и при за
данных температурах необходимо предварительно 
выдержать в течение одних суток в термоста
тах для достижения стабильной влажности и лишь 
затем помещать туда образцы для испытаний.

Влажность воздушной среды в эксикаторах 
контролировали при помощи сорбционного гигро
метра ГС-210 (ТУ 25-05-2489—79), имеющего пре
делы измерения относительной влажности 15— 
100 % с погрешностью ±3 %. Гигрометр состоит 
из первичного преобразователя влажности (ППВ) 
и промежуточного преобразователя с показываю
щим прибором (ПП).

Для отработки методики ППВ помещали 
в эксикатор с плотно притертой крышкой и соеди
няли с ПП кабелем, пропущенным через верхнее 
отверстие крышки эксикатора. С помощью кабеля, 
который имеет в отверстии уплотнение из водовоз
духонепроницаемого материала, можно уста
навливать ПП прибора ГС-210 за пределами тер
мостата на рабочем столе.

Воздушная среда эксикатора, соприкасаясь 
с жидкостью, находится в тепловом равновесии. 
С изменением температуры жидкости равновесие 
нарушается, изменяется плотность и давление па-

Зависимость относительной 
влажности воздушной среды 
в эксикаторах от содержания 
глицерина в водно-глицери
новых смесях при различных 
температурах:
1 — 40 °C; 2 — 60 °C; 3 — 80 °C.
Штрих пунктирными линиями показа
ны пределы разброса результатов 
эксперимента

ра, что, в свою очередь, влияет на относитель
ную влажность [3]. Поэтому при снятии крышки 
влажность в эксикаторе падает. Накрывая экси
катор холодной крышкой, мы охлаждаем нена
сыщенный влажный воздух, что приводит к мед
ленному и краткосрочному увеличению влажно
сти: на крышке появляется туман, который затем 
через 1 ч исчезает (это особенно заметно 
при 80°С). Поэтому при измерении относитель
ной влажности следует открывать и закрывать 
крышку очень быстро, а ППВ выдерживать в экси
каторе 1—2 ч и лишь затем снимать показа
ния с ПП. После каждого измерения ППВ вы
держивали 1 —1,5 ч при комнатной температуре 
и влажности и сверяли результат с показаниями 
контрольного гигрометра. Контрольным является 
гигрометр М-68 (ТУ 25-11-1333—77).

Используя указанные пропорции в водно-глице
риновых смесях, мы создали и проконтролировали 
относительную влажность 65 % при температу
рах 40, 60 и 80 °C. Влажность с учетом погреш
ности была стабильна в течение следующих сро
ков: при 40 °C—1,5 месяца, при 60 °C—15— 
20 дней, при 80 °C— 15 дней, т. е. по истечении 
указанных сроков водно-глицериновую смесь не
обходимо менять, без этого обеспечить стабиль
ность влажности не удастся.

Литература
1. Some problems in the evaluation of color image sta

bility / Y. Seoka, S. Kuboder a, T. Aono, M. Hiran o.— 
J. Appl. Phot. Eng., 1982, 8, N 2, p. 79—82.

2. Study on the test methods for image stability of color 
photographic paper. 1. Dark fading test / T. Hisanaga, 
E. Fujii, T. Miyagawa , K. Ishikawa — J. Soc. Phot, 
Sci. and Technol. Japan, 1979, 42, N 4, p. 257—262.

3. Нащокин В. В. Техническая термодинамика и тепло
передача.— М.: Высшая школа, 1980.

4. Клейн Р. М., Клейн Д. Т. Методы исследования 
растений.— М.: Колос, 1974.

5. Емцев Б. Т. Техническая гидродинамика.— М.: Маши
ностроение, 1987.

□ □ □



16 Техника кино й телевидения, 1989, № 1

УДК 621.397.129

Особенности воспроизведения цвета 
при преобразовании сигналов ТВ систем 
повышенной четкости
А. В. КОТЕЛЬНИКОВ, Н. ФАЛЛУХ 
(Московский институт связи)

В настоящее время важнейшей проблемой в 
области телевидения является улучшение каче
ства передаваемого изображения. Телевизионная 
система высокой четкости (ТВЧ) позволяет зна
чительно повысить качество, обеспечивая пример
но в два раза лучшую разрешающую способ
ность по вертикали и по горизонтали и улуч
шая цветопередачу. Широкому внедрению этих 
систем должны способствовать преобразования, 
позволяющие согласовывать параметры систем 
высокой четкости с существующими системами 
цветного вещательного телевидения (НТСЦ, 
ПАЛ, СЕКАМ).

Среди проблем преобразования важной зада
чей является сопряжение сигналов цветности, 
систем высокой четкости со стандартными при
емниками.

В настоящее время достигнуты значительные 
успехи в области развития ТВЧ [1—4]. При 
этом предполагается передавать информацию о 
яркости и два сигнала цветности [5—7]. Цве
та, передаваемые в ТВЧ (Cr, CN), отличаются 
от цветов, применяемых в стандартных системах. 
Они формируются следующим образом:

С^=0,63 —0,47G —0,16
CN=—0,03 —0,38G +0,41. ш

R
G

L В.

У
W 

_ N.
[В]-1.

Если при приеме на обычные приемники не 
вводить специальной коррекции в цветовых кана
лах и использовать стандартные матрицы, воз
никают искажения. Причем для каждой из си
стем цветного вещательного телевидения для 
воспроизводимых цветов R", G", В" можно ис
пользовать следующие выражения, полученные 
по известной методике [8, 9]. Для системы 
НТСЦ

У
1F [И]"’1_

11______

X" ahr
X" ahg

Y"1 HR
Y"1 HG

N L В'^ y"L Анв Y,f 1HB-*

[Н]-'=

Сигналы, передаваемые в ТВЧ, могут быть 
представлены в матричном виде следующим об
разом:

У" 0,30 0,59 0,11”
— 0,63 —0,47 —0,16

L ли —0,03 —0,38 0,41

(2)

где Y — сигнал яркости;
W — широкополосный сигнал цветности;
N — узкополосный сигнал цветности;

[В] — матрица ТВЧ.
Цифры в квадратных скобках обозначают со

ответствующие коэффициенты R, G, В для каж
дого из сигналов.

В приемнике ТВЧ основные цвета получаются 
за счет преобразования при помощи обратной 
матрицы [В]”1:

[В]-‘=
1
1
1

1,119
—0,498
—0,380

0,168
—0,463

2,022
, т. е.

0,37
0,42 , 
0,11 _

0,624”

0,610;
0,17;

- 0,20;
0,948 

—0,276 —0,640
— 1,105

1
1
1

(3)

1,129.
[Н]-1 — обратная матрица НТСЦ;

7?н — воспроизводимый цвет в канале 
Gh — воспроизводимый цвет в канале 
Вн — воспроизводимый цвет в канале 

в приемнике НТСЦ.
у// * у// у//
лН/?л aHG> лНВ» 

У// \7ГГ 
НЯл *HG>

Унв — соответствующие координаты вос- 
в системе

где
R\ 
G; 
В

цветовпроизводимых 
НТСЦ.

Для системы ПАЛ:

0,51;
0,19;
0,18;

У 
w [П]-1_ Г 

G'n —
X" лпя
Y" лпс

Y" 1 nR 
V" 1 no

N. __L 5nJ Y" L_.AnB У"
0,46 
0,57 
0,09.

где

(4)

0 0,140
—0,395 —0,580 — обратная мат- 

2,036 0 J рица ПАЛ;

/?п — воспроизводимый цвет в кана
ле R;
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Gg — воспроизводимый цвет в кана
ле G;

Bg — воспроизводимый цвет в кана
ле В в приемнике ПАЛ.

Yz/ У" У" vz/лП/?> AnG, Апв, 1 пя,

TgG> Упв — соответствующие координаты 
воспроизводимых цветов в си
стеме ПАЛ.

Для системы СЕКАМ:

сяV/
CG 

ггг 
СВ-1

Y
W [С]-‘=

Г Яс 1
G'c =

V"А С/?

Acg
. N. __ _ В'с J ¥,z Аса

0,41; 0,44
= 0,21; 0,55

0,20; 0,10.
где

[сг'=
1 —0,41 0,115
1 —0,267 0,127 —обратная матри-
1 —0,316 0,672 J ца СЕКАМ;

/?с — воспроизводимый цвет в кана
ле /?;

Gc — воспроизводимый цвет в кана
ле G;

Вс — воспроизводимый цвет в кана
ле В в приемнике СЕКАМ.

у// у// у// у//
ЛСЯ> Acg, Асв, 1 с/?,

Усо, У св — соответствующие координаты
воспроизводимых цветов в си
стеме СЕКАМ.

Для правильного воспроизведения цветовой 
картины основные цвета R, G, В должны иметь 
координаты, соответствующие цветам CIE (1931)

0,33
0,71
0,08 J ■ (6)

Из сравнения выражений (3—5) 
воспроизводимые цвета R'h, Gg, 

следует, что 
Bfi, tffi, Gg,

Bg, Rc, G'ct Вс отличаются от стандартных (6), 
что приводит к искажениям цвета. Для каждой
из систем они различны, т. е. в каждом случае 
по-разному будут воспроизводиться цветовые 
оттенки. Это видно из сравнения воспроизводи
мых цветовых треугольников, построенных на 
основании выражений (3—5), с цветовым тре
угольником приемника (рисунок). На рисунках 
цветовой треугольник изображен пунктирной ли
нией. Воспроизведенные цвета для приемников 
каждой из систем определяются сплошными тре
угольниками, расположенными внутри цветовых 
треугольников приемника. Невоспроизводимые 
цвета расположены в заштрихованной области. 
Как видно, наибольшим цветовым искажениям 
подвержены изображения, воспроизводимые при
емниками систем ПАЛ и СЕКАМ. Не будут вос
производиться красные и зеленые тона.

Для устранения этих искажений необходимо

Искажения цветопередачи для 
приемника НТСЦ (а), ПАЛ (б) 
и СЕКАМ (в)

изменить координаты воспроизводимых цветов 
введением промежуточной коррекции при помощи 
корректирующих матриц [Кн1, [Кп], [Кс] [для 
систем НТСЦ, ПАЛ, СЕКАМ соответственно).

Для системы НТСЦ:

Y
W [Н]-'[Кн] =

Яй
Ой [Кн] =

R 
G

. N. L . В.
Для системы ПАЛ:

Y
W [П]-‘[Кп] =

Яй
Ой [Кп] =

R
G

. N. L Вп-1 . В.

Для системы СЕКАМ:

Y
W [С]-‘[Кс] =

Яй
Ой [Кс] =

R
G (9)

. N. L в?! L в.
Из выражений (7—9) следует
[Н] -■ [Кн] = [П] -> [Кп] = [С] -■ [Кс] = [В] 

где [В]-1 — обратная матрица ТВЧ.
Для коррекции искажений необходимо приме

нить следующие рассчитанные матрицы:

0 0

[Кн] =
1
0

. 0

0
0,904

—0,377

0 
+0,417 

0,933.
1 0 0

[Кп] = 0 —0,140 0,991
. 0 0,985 0,186.

1 
о

L 0
Таким образом,

[Кс] = —0,183 —0,261
0,243 0,231 

при перемножении указан
ных матриц получаются требуемые основные цве-
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та приемника, обеспечивающие правильное вос
произведение цветов. В случаях использования 
различных источников света и различных типов 
люминофоров в приемнике необходима дополни
тельная цветовая коррекция. Корректирующие 
матрицы в этих случаях могут быть рассчитаны 
подобным образом.

Выводы

При прямом преобразовании сигналов ТВЧ 
(без цветовой коррекции) в вещательных ТВ 
приемниках возникают искажения цвета.

Цветовые искажения для приемников систем 
НТСЦ, ПАЛ, СЕКАМ различны, что требует 
для коррекции применения соответствующих 
корректирующих матриц.

Рассчитаны цветокорректирующие матрицы для 
перехода из ТВЧ в системы НТСЦ, ПАЛ, СЕКАМ.

Матрицы обеспечивают простой переход из 
одной системы в другую, осуществляя коррек
цию в каналах R, G, В.

Подобные операции могут быть применены для 
различных люминофоров и источников света.
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Телекинодатчики для телевидения высокой 
четкости
Л. А. ПОЛОСИН, В. Н. РОЛДУГИН, Т. А. ТАРАСОВА 
(Всесоюзный научно-исследовательский институт телевидения)

Несмотря на то, что телевидение высокой четкости 
(ТВЧ) рассматривается как альтернатива 35-мм 
кинематографу, в будущем ТВЧ материалы на ки
нопленке, архивные и текущие, будут широко ис
пользоваться в ТВ программах, а передача кино
фильмов будет занимать столь же важное место, 
как и в современном ТВ вещании. Более того, ТВЧ 
будет способствовать расширению зрительской 
аудитории для кинофильмов высокого качества и 
более широкого формата.

Достигнутые в последние годы успехи в повыше
нии качества и разрешения цветных кинопленок и 
передача кинофильмов по системе высокой чет
кости существенно повышают качество передавае
мых по телевидению фильмов.

С развитием сети ТВЧ высококачественные 
фильмы станут доступными для широкой зритель
ской аудитории повсеместно и достаточно опера
тивно с высоким качеством, не теряя актуальности 
с течением времени и качества воспроизведения 
за счет износа кинопленки. Может оказаться, что 
субъективное качество воспроизведения фильмов в 
широкополосной системе ТВЧ будет выше, чем при 
воспроизведении кинофильмов в кинотеатре.

Методы телекинопроекции в ТВЧ

В настоящее время для телекинопроекции филь
мов в существующем ТВ вещании используют сле
дующие методы телекинопроекции [1]:

□ телекинопроекторы с прерывистым движени
ем фильма, которые реализуются на трубках с 
накоплением зарядов, использующихся в ТВ каме
рах;

□ телекинопроекторы с непрерывным движени
ем фильма, которые реализуются на трубках с бе
гущим лучом и приборах с зарядовой связью.

Телекинопроекторы с непрерывным движением 
фильма получили большее распространение, по
скольку они создают более высокое качество вос
производимого изображения фильма. В ТВ веща
нии осуществлен переход на телекинодатчики, ис
пользующие фотопреобразователи с переносом за
рядов. К ним относятся FDL-60 (ФРГ), ADS-1, 
В-3410 (Великобритания), ТКД-2 (СССР) [2 — 
4].

В ТВЧ известны к настоящему времени два 
типа телекинодатчиков: с лазерным бегущим лу
чом и на трубках с бегущим лучом [5, 6]. 
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Телекинодатчик на трубках с накоплением не удов
летворяет требования ТВЧ по качеству. И тот, и 
другой выполнены в стандарте разложения с форма
том 16:9, числом строк г = 1125 и числом полей 
[п=60 Гц при чересстрочном разложении ау=2:1, 
который соответствует проекту студийного стан
дарта ТВЧ, внесенному на рассмотрение МККР 
США, Японией и Канадой [7].

Особенности телекинопроекции в ТВЧ
Первая особенность телекинопроекции в ТВЧ — 
измененный формат кадра Кф= 16:9= 1,78. Этот 
формат выбран исходя из требований совмести
мости с существующей практикой в кино и теле
видении. Из него изменением масштаба и кашети- 
рованием могут быть получены все форматы от 
4:3 до 8:3 с минимальными потерями. Он предло
жен Североамериканской национальной вещатель
ной ассоциацией (NANBA) совместно с Амери
канской ассоциацией кинематографистов (АСА) и, 
по существу, совпадет с предложениями о примене
нии в ТВЧ трехперфорационного кинокадра 4/ЗХ 
Х4/3 = 16/9. Формат 16:9 [8] дает возможность 
использовать анаморфотную оптику с коэффици
ентом анаморфирования 1,5 вместо 2 для улучше
ния коэффициента передачи светового потока и 
уменьшения зернистости при увеличении высоты 
изображения. Этот формат следует добавить к уже 
имеющемуся семейству форматов кинокадра оте
чественной кинематографии и определить его бо
лее подробную спецификацию и взаимодействие с 
существующими форматами кинокадра [9].

Соотношение между различными форматами 
кадра при проекции кинокадра с форматом 16/9 
иллюстрируется рис. 1 [10]. При проекции широ
коэкранного кинокадра получаются минимальные 
потери, которые составляют всего лишь 0,04 ши
рины изображения. Проекция широкоформатного 
кинокадра сопровождается потерей примерно 0,24 
ширины изображения. Если демонстрируется 
фильм со стандартным 35-мм кинокадром форма
та 1,375:1, то кашетированию подвергается 0,24 
высоты изображения. Эффект влияния кашети- 
рования кинокадра может быть в некоторой сте
пени исправлен возможным динамическим пано
рамированием кинокадра в процессе телекино
проекции по горизонтали для широкоэкранных 
фильмов и по вертикали для фильмов формата 
1,375:1.

Другая особенность ТВ проекции высокой чет-

Рис. 1. Соотношение между 
различными форматами кад
ра

• Лазеры

He-Ne

fir*

Зеркальный 
барабан гори
зонтальной 
развертки.

ДЗ

G

ДО модуляторы Зеркальны 
барабан

4>
L3

Гъльбанометр вертикальной 
развертки

В 
фу Н вп

70~мм фильмокопия

Вогнутое 
зеркало

Рис. 2. Функциональная схема лазерного телекинодатчика:
BS — светоделители; L\—Lt— линзы; АО модулятор — акустооптический моду
лятор; ФУ — фотоумножители; ВП — видеопроцессор; ДЗ — дихроические зер
кала

кости — существенно более высокие требования к 
быстродействию и полосе пропускания аппарату
ры. Рассмотрим более подробно эти требования 
применительно к параметрам телевидения высокой 
четкости с удвоенным числом активных строк в 
кадре za = 1152, z= 1250, Кф = 16:9, временем 
обратного хода по кадру 0,08гк. При чересстроч
ном разложении необходимая полоса пропускания 
составляет примерно 30 МГц.

Следовательно, существенно, повышаются тре
бования к разрешающей способности оптических 
систем, полосе пропускания усилительного трак
та, быстродействию цифровых устройств обра
ботки сигналов. Для проекционных трубок с бегу
щим лучом более жесткие требования предъяв
ляются к послесвечению люминофоров.

Телекинодатчик с лазерным бегущим лучом. 
Впервые телекинодатчик для ТВЧ был разрабо
тан в Японии компанией NHK. В нем были при
менены новые принципы телекинопроекции на ос
нове лазерных источников излучения, сканируе
мых вдоль строки механическим способом [5]. 
Первый такой датчик осуществлял проекцию 70- 
мм фильмов, а затем были созданы телекинодатчи
ки аналогичного типа для 35- и 16-мм фильмов и про
екции слайдов. Функциональная схема лазерно
го телекинодатчика представлена на рис. 2. Коге
рентные источники излучения создают три моно
хроматических пучка красного (X = 0,632 мкм), 
зеленого (X = 0,514 мкм) и синего (X = 
= 0,441 мкм) цветов. Эти пучки проходят через 
три акустооптических модулятора, три полупро
зрачных зеркала и суммируются в цветосмеситель
ной системе, состоящей из дихроических зеркал. 
Три полупрозрачных зеркала ответвляют часть 
светового потока каждого из излучений и преобра
зуют его в электрический сигнал, который посту
пает на акустооптические модуляторы. Такая об
ратная связь уменьшает флуктуации лазерного 
излучения и уменьшает дрейф его интенсивности. 
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Суммарный световой пучок по строке отклоняется 
механическим способом с помощью вращающего
ся зеркального барабана. Строчная развертка в 
японском варианте системы высокой четкости осу- 
ществляется с частотой /с = 33750 Гц. Исходя из 
обеспечения такой частоты отклонения светового 
пучка по горизонтали, применяется зеркальный 
барабан с 25-ю гранями, который вращается со 
скоростью п « 81 000 об/мин электродвигателем 
с газодинамическими подшипниками. Для откло
нения светового пучка по вертикали используют 
гальванометр. Еще одно зеркало применяют для 
компенсации непрерывного движения 70-мм кино
пленки с тем, чтобы можно было осуществить 
чересстрочную развертку без преобразования па
раметров разложения с помощью запоминающего 
устройства на кадр. Сканируемый луч просвечи
вает кинокадр в кадровом окне проектора и, мо
дулированный по интенсивности, далее с помощью 
дихроических зеркал разделяется на три монохро
матических (красный, зеленый и синий) луча, ко
торые преобразуются фотоумножителями в цвето- 
деленные сигналы ER, EG, Ев.

В лазерном телекинодатчике для демонстрации 
35- и 16-мм фильмов компенсация непрерывного 
движения кинопленки отсутствует, и для преоб
разования видеосигнала построчного разложения 
проектора в чересстрочное разложение приме
няют запоминающие устройства на кадр. Лазер
ный телекинодатчик создает высококачественное 
цветное ТВ изображение. Отношение сигнал/шум 
составляет не менее 40 дБ в каждом канале. Одна
ко он относительно дорог, сложен в эксплуата
ции и требует прецизионной точности при изготов
лении зеркального барабана и оптико-механичес
кого устройства отклонения лазерного пучка.

Телекинодатчик с бегущим лучом. Английской 
фирмой Rank Cintel разработан телекинодатчик с 
бегущим лучом, в котором используется электрон
нолучевая трубка с малым послесвечением люмино
фора [6]. Функциональная схема телекинодатчика 
представлена на рис. 3. Телекинодатчик высокой 
четкости МК HI HD базируется на выпускаемой

Рис. 3. Функциональная схема телекинодатчика с бегущим лу
чом:
1 — цветоделительная система; 2 — блок питания и управления; 3 — фотоум
ножители; 4 — усилитель; 5 — коррекция послесвечения; 6—шейдинг коррек
ция; 7—видеопроцессор; 8 — блок управления памятью

Фильмокопия

Рис. 4. Характеристика послесвечения ЭЛТ

стандартной модели МК III С. Принцип его рабо
ты также в основном аналогичен телекинодатчику 
МК Ш С. Кинокадр просвечивается проецируе
мым в кадровое окно построчно развертываемым 
растром, который разлагается цветоделительной 
системой на три цветоделенных потока света: крас
ный, зеленый и синий. Эти световые потоки преоб
разуются фотоумножителями в электрические си
гналы ERf Eg, Ев, которые усиливаются, корректи
руются по частоте для устранения влияния после
свечения люминофора. Производится гамма-кор
рекция сигналов по логарифмическому закону, 
матрицирование сигналов и коррекция их по экспо
ненциальному закону.

В телекинодатчике использовалась ЭЛТ с харак
теристикой послесвечения, изображенной на рис. 
4. Коррекция послесвечения и апертурных искаже
ний позволила получить 100 %-ную глубину моду
ляции на частоте 20 МГц. Отношение сигнал/шум 
при этом составило ф = 44 дБ при токе луча 
300 мкА. В будущем возможно получить намного 
лучшие результаты. Построчный сигнал, получае
мый при просвечивании кинокадра, преобразуется 
в чересстрочный сигнал преобразованием его в 
цифровую форму с последующей записью и вос
произведением в запоминающем устройстве.

В телекинопроекторе применена аналоговая об
работка сигналов. Цифровая обработка сигна
лов, например гамма-коррекция, требует высокой 
тактовой частоты (свыше 70 МГц) и применение 
АЦП с увеличенной разрядностью (до 12).

Телекинопроектор с бегущим лучом более прост, 
чем лазерный.телекинопроектор с бегущим лучом, 
и создает более высокое качество воспроизводи
мого изображения. К числу его достоинств также 
относится простота осуществления горизонтально
го и вертикального панорамирования и масштаби
рования, которые могут покрыть весь интервал 
форматов кинофильма.

Имеется еще одна разработка ТВЧ на трубке с 
бегущим лучом — теледиапроектор TTV 2707 фир
мы Thomson Video Equipment, построенный по 
классической схеме и использующий специально 
разработанную для этих целей передающую труб
ку типа 219Q13QU-RTC [11].
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Основные характеристики трубки
Диаметр, мм ... . 130
Угол отклонения, град................... 40
Разрешение в центре растра, твл . 2000
Диаметр пучка, мкм .... 50
Время послесвечения, мкс . 0,2
Белый цвет . . свечение лю

минофора

Телекинодатчик высокой четкости на ПЗС.
Фирма BTS (ФРГ) разрабатывает телекинодатчик 
высокой четкости на приборах с зарядовой связью. 
Особенность этого телекинодатчика — существен
но более высокие требования, которые предъяв
ляются к быстродействию ПЗС.

В отличие от стандартного, в широкоэкранном 
кинокадре формата 1,85*1 лишь 60% времени 
построчного разложения занимает изображение и 
примерно 40 % занимает гасящий сигнал. Это уве
личивает число строк в кадре с 1125 (вариант 
параметров 1125/60/2:1) до 1740 строк, в то время 
как число активных строк остается равным 1035. 
При непрерывном движении кинопленки и частоте 
смены кадров 30 кадр/с длительность строки сос
тавит 19,1 мкс, а необходимая тактовая частота 
видеосигнала — 120 МГц [10]. Для уменьшения 
полосы частот видеосигналов и уменьшения не
обходимого быстродействия ПЗС датчиков целе
сообразна обработка сигналов в параллельных 
каналах. Необходимое число элементов в линей
ном ПЗС приборе составляет примерно 2500 эле
ментов. Уже имеют линейные ПЗС датчики с 
2048-ю элементами изображения. Для сохране
ния линейных размеров изображения желатель
но иметь шаг элементов ПЗС, равным 6,5 мкм 
вместо 13 мкм в применяемых линейных 1024-х 
элементных ПЗС в FDL-60, рис. 5,а.

Известные методы уменьшения требований к 
быстродействию можно свести к следующим [10]. 
Можно параллельно обрабатывать видеосигнал с 
двух отдельных RGB каналов. Шесть АЦП будут 
преобразовывать видеосигнал в цифровой с такто
вой частотой вдвое меньшей, т. е. f = 60 МГц. 
Однако в этом случае необходим линейный ПЗС с 
большим числом элементов и большим быстро
действием. Меньшие требования к ПЗС предъяв
ляются при смещении строк. В таком устройстве 
(рис. 5,в) применяется построчная развертка. 
Смещение линейных ПЗС на расстояние, равное 
расстоянию между строками растра, позволяет 
одновременно произвести разложение соседних 
строк растра и тем самым уменьшить вдвое полосу 
частот видеосигналов.

Для линейного ПЗС с 2048-ю элементами такто
вая частота составит 60 МГц. ПЗС с 1728-ю эле
ментами будет иметь тактовую частоту 53 МГц. 
Объединение двух линейных ПЗС на одной под
ложке дает возможность использовать его во всех 
трех цветовых каналах с обычной цветодели
тельной призмой.

20МГц

62,5 МГц

62,5 МГц

ТВ поле 1 
53 МГц

ТВ поле 2 

53 МГц

Рис. 5. ПЗС линейки телекинодатчиков:
А—линейка стандартного телекинодатчика (1024 элемента изображения, 
шаг 13 мкм); б — ПЗС линейка телекинодатчика высокой четкости (2048 эле
ментов изображения, шаг 6,5 мкм); в — схема ТВ камеры на двух ПЗС ли
нейках со смещением на строку (1728 элементов изображения, шаг 10 мкм)

Цифровая обработка сигналов, получаемых с 
ПЗС, накладывает жесткие требования к быстро
действию цифровых устройств. В стандартном те
лекинодатчике такая обработка применяется ши
роко [2]. Для нелинейной обработки видеосиг
налов высокой четкости необходимо аналого-циф
ровое преобразование с числом разрядов 12 и час
тотой дискретизации свыше 100 МГц. Такое пре
образование в настоящее время пока неосуществи
мо. Поэтому необходимо применять аналоговые 
нелинейные предыскажающие цепи. Характерис
тику нелинейной предыскажающей цепи рекомен
дуется выбирать, близкой к характеристике «яр
кость — светлота» зрительного анализатора [10]. 
Функциональная схема обработки сигналов в те
лекинодатчике ТВЧ представлена на рис. 6 Сигна
лы двух каналов подвергаются нелинейному 
предыскажению, и производится их аналого-циф
ровое преобразование. В запоминающем устрой-
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Частота выборки 60МГц

Рис. 6. Функциональная схема телекинодатчика на ПЗС:
/ — квантование—предкоррекция; 2 — кадровое ЗУ; преобразователь прогрес
сивная / чересстрочная; 3 — квантование—предкоррекция линейное; 4 — линей
ное матрицирование; 5 — преобразователь линейный/логарифмический; 6 — 
преобразователь логарифмический/линейный; 7 — квантование—предкоррек
ция логарифмическое; 8 — логарифмическое маскирование; 9 — коррекция при
емника

стве на кадр формируется полный кадр, и построч
ное разложение преобразуется в чересстрочное. 
В цифровом видеопроцессоре может производить
ся линейное или логарифмическое преобразова
ние, матрицирование видеосигналов, антилогариф- 
мическое преобразование сигналов.

К числу достоинств телекинодатчика на ПЗС от
носятся хорошие эксплуатационные характеристи
ки и достаточно высокое качество изображения, 
которые подтвердились в процессе эксплуатации 
стандартных телекинодатчиков на ПЗС. Для их 
реализации в телевидении высокой четкости не
обходима разработка линейных ПЗС с повышен
ным числом элементов и быстродействием.

Заключение

Анализ имеющихся вариантов телекинодатчи
ков для ТВЧ показывает, что при их разработке, 
возможно, найдут свое применение новые идеи с 
новыми элементами и принципами, как это наблю
далось при разработке лазерного телекинодатчика 

высокой четкости с бегущим лучом. Однако новый 
подход должен привести к конкурентоспособным 
устройствам по сравнению с хорошо отработан
ными телекинодатчиками с бегущим лучом и на 
ПЗС.

Учитывая хорошие эксплуатационные и качест
венные характеристики телекинодатчиков на ПЗС, 
прогресс в развитии фотопреобразователей на 
ПЗС и повышение быстродействия цифровых 
устройств обработки сигналов, а также унифи
кации телекинодатчиков ТВЧ со стандартными 
телекинодатчиками, следует отдать предпочтение 
телекинодатчикам на ПЗС для телевизионного 
вещания.

Для технологических целей могут получить раз
витие телекинодатчики с бегущим лучом.
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Эффективный метод 
повышения качества изображений
Н. Н. КРАСИЛЬНИКОВ, О. И. КРАСИЛЬНИКОВА
(Ленинградский институт авиационного приборостроения)

В настоящее время в нашей стране и за рубежом 
большое внимание уделяется исследованиям, цель 
которых — создать систему вещательного телеви
дения, обеспечивающую высокое качество воспро
изводимого изображения: так называемую систему 
телевидения высокой четкости (ТВЧ) [1].

Известно, что один из факторов, в значительной 
степени снижающий качество изображения,— по
мехи, обусловленные его дискретизацией при раз
ложении в растр и проявляющиеся в виде посто
ронних узоров (муаров) на мелких деталях изоб
ражения, а также в видности растровой структуры.

В публикуемой работе рассматривается предло
женный и исследованный авторами метод, позво
ляющий устранить эти помехи без увеличения чис
ла отсчетов, передаваемых по каналу связи, и тем 
самым существенно улучшить качество принимае
мых изображений [2, 3]. Как известно, возникно
вение муаров или шума пространственной дискре
тизации (ШПД) вызвано тем, что на передаю
щей стороне ТВ системы при пространственной 
дискретизации изображений оказывается невы
полненным условие теоремы отсчетов, поскольку 
спектральная интенсивность изображений, строго 
говоря, не ограничена по пространственным ча
стотам о)х, Юу, а частота пространственной дискре
тизации (Од всегда конечна [4, 5]. Здесь и далее бу
дем считать (Од одинаковой в направлении строк 
(ось х) и в поперечном направлении (ось у). Вто
рая составляющая помехи, проявляющаяся в вид
ности растровой структуры на изображении, воз
никает на приемной стороне и вызвана тем, что 
апертурно-частотная характеристика воспроизво
дящего устройства не имеет срез| на частоте 
(Од/2, вследствие чего на изображении воспроиз
водятся компоненты с пространственной частотой 
(Од. Попытка же уменьшить полосу пропускания 
апертурно-частотной характеристики воспроизво
дящего устройства за счет увеличения сечения 
апертуры приводит в конечном счете! к расфокуси
ровке изображения. Рассмотренный в статье метод 
заключается в проведении на передающей стороне 
ТВ системы предварительной фильтрации изобра
жений, благодаря которой из их спектра устраня
ются составляющие с частотами, равными или 
превышающими (од/2, что предотвращает возник
новение муаров. Помеха же, возникающая на при
емной стороне и проявляющаяся в видности ра
стровой структуры, уменьшается до любой наперед 
заданной величины за счет преобразования стан
дарта в приемнике «снизу вверх».

Метод устранения шума 
пространственной дискретизации изображений

В процессе разложения изображений на передаю
щей стороне в ТВ растр наблюдается их частичная 
фильтрация апертурой датчика сигнала, однако 
она не достаточна для полного устранения про
странственных частот, равных или превышающих 
(Од/2, а следовательно, предотвращения возник
новения ШПД.

Поставим себе задачу найти такое распределе
ние прозрачности в апертуре датчика А(х,г/), кото
рое обеспечило бы полное подавление спектраль
ных составляющих изображений с пространствен
ными частотами, равными или превышающими 
(Од/2, и неискаженную передачу составляющих с 
меньшими пространственными частотами. Други
ми словами, найдем распределение прозрачности 
апертуры датчика, при котором ее коэффициент 
передачи (апертурно-частотная характеристика) 
определяется выражением

Учитывая, что и h(x,y) связаны преобразо-

СОд (Од
( 1 при |(ОХ|< -X- , -у ,

К(О)Х, 0),)= { 2 2 (1)
0 при невыполнении этих условий.

ванием Фурье, имеем
. лх . лу

sin — Sin —

(2)
Ад ЛХ лу

Дд Дд
где Ад — шаг пространственной дискретизации 
изображений, связанный с частотой простран
ственной дискретизации соотношением

Существенной особенностью найденного рас
пределения прозрачности является то, что оно при
нимает как положительные, так и отрицательные 
значения. Поскольку распределение прозрачности 
в апертурах реальных датчиков сигнала сильно от
личается от найденного, возникает необходимость 
в синтезе апертуры с требуемой характеристикой. 
Обращаясь к синтезу апертуры, будем искать ре
шение в следующем виде

оо оо

h(x,y)— 2 S bn.khsn (х+пДэЛ,у+/гДэл), (3)
— оо —оо 
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где Ьэл(х,у) — распределение прозрачности в апер
туре реального датчика сигнала изображения, ко
торую в дальнейшем будем называть элементар
ной; Дэл — смещение между центрами смежных 
элементарных апертур, соответствующее расстоя
нию между точками на изображении, в которых бе
рутся отсчеты; п и k — целые числа, изменяющие
ся от —оо до оо; bnk — постоянные коэффициен
ты. Попытаемся получить требуемое распределе
ние прозрачности в синтезируемой апертуре путем 
суммирования прозрачностей взаимно смещенных 
апертур реального датчика, взятых с определен
ными весами и знаками. Применяя преобразова
ние Фурье к h(x,y), выразим коэффициент переда
чи синтезируемой апертуры через распределение 
прозрачности в ней

00 00 оо оо I

/<((Ох,(Оу)= $ $ 2 2 6п*/1эл(х + мДэл, Г/+^Дэл) X
— оо —оо —оо —оо

Х{ехр [—[((dxx+^yyjjjdxdy.
Вводя новые переменные х'=х+пДЭл, (/'=а/+йДЭл 
и меняя порядок суммирования и интегрирования, 
найдем после несложных преобразований

/С((Ох,(Оу)— 2 2 dnfe{exp [i ((Охтт Дэл “^(Oy^ Дэл) ] }Х
— оо —оо

оо оо I

X $ $ h3]}(x',y'){exp [—}dx'dy'.
— оо —оо

Замечая, что двойной интеграл в этой формуле 
представляет собой коэффициент передачи аперту
ры датчика сигнала (элементарной апертуры) 
Кэл(о)хА) и вынося его из-под знцков двойной 
суммы, запишем выражение для К((ох,(Оу) в сле
дующем виде:
/С ((Ох,(Оу) —/Сэл ((Ох,(Оу) /Скор ((Ох,(Оу) ,

где /Скор ((ох,(Оу) = 2 2 йп ^/(ш^Лэл+^Лэл) (4)
— оо —оо

представляет собой коэффициент передачи фильт
ра, корректирующего апертурно-частотную харак
теристику датчика сигнала и приводящего ее к ви- 
ДУ (!)•

К сожалению, анализ показывает, что соотно
шение (1) может быть выполнено только в случае 
использования для синтеза бесконечно большого 
числа элементарных апертур при ДЭл->0, а это не
реализуемо на практике. Однако условие (1) мож
но существенно ослабить без сколько-нибудь за
метного ухудшения конечного результата, если по
требовать, чтобы

/Скор ((Ох,(Оу) =Г ---Y При |(0х|<С ; |<Oz/|<C -у ,
■ (
to, если у <|<ох|с(^п— у) <0д или 

^<|coj<(mn—1 ) сод) 

не предъявляя каких-либо других требований к 
/Скор( ) вне указанного интервала пространствен
ных частот, где тп^2 (любое числр).

Можно показать путем непосредственных расче
тов, что при реальных /Сэл ((ох,(Оу) коэффициент 
передачи синтезируемой апертуры в этом случае 
будет равен единице внутри интервала простран
ственных частот |(Ох1<(од/2; |со£/|<сод/2; нулю, если 
у <|(ОхК(тп— у) <од или у<1<о!/к(тп —

— у) (Од и далее на интервалах, когда ( тпт—

— 1) (0д<|(0х1< (тпт+ 1) (Од и (mnm— 1) сод<

< |(oj< y ) (Од снова отличным от нуля,

хотя и существенно меньшим единицы. Здесь т= 
= 1, 2, 3 ... (целое число).

Ослабление требований к Ккор(^х^у) не приво
дит к появлению на изображениях заметного для 
зрителя ШПД, поскольку на пространственных 
частотах больших (од/2, где /С((Ох,(Оу) снова стано
вится отличным от нуля, спектральная интенсив
ность изображения обычно пренебрежимо мала, 
так как она убывает в среднем обратно пропор
ционально квадрату пространственных частот 
[4, 5]. При выполнении условия (5) формула (4) 
может рассматриваться как разложение в ряд 
Фурье по пространственным частотам (ох, ыу коэф
фициента передачи корректирующего фильтра с 
периодом /ип(Од. При этом Дэл=Дд/тп, поскольку 
Т71 п (Од Дэл JT.

Коэффициенты разложения bnk, входящие в фор
мулы (3) и (4), вычисляются следующим образом:

Шд/2 Шд/2

bnk= -4-а s S ^op((0*,<i)i/)e_‘(“',!i,’+“l'M’’>d(0x(Z(0y, 
АПпСОд J J К У *

-- (Од ---- (Од 

~2 2~

где пределы интегрирования уменьшены с 
тп(од АПдСОд сод (Од

------2--------- ДО----------- £--------2“ по тои причине, 

что при |(0х|>^-, |(oj>^-, Ккор ((Ох,(О(/)=0 со

гласно условию (5).
Если распределение прозрачности в элементар

ной апертуре (апертуре датчика сигнала) /гэл(х,у) 
является четной разделимой функцией

Лэл(Х,А/)=Йэл(х)Лэл(А/), 
то четной разделимой функцией будет и /Скор((Ох,(Оу), 
т. е.

/Скор ((Ох,(Оу) = /Скор ((Ох) /Скор ((Оу) , 
а следовательно,

ч b nk==b nb k-
При этом

(Од/2

bn=b-n=^- \ Ккор(<1>х) COS ————(/<Ох,
АМПСОд Г АИп(Од
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bk=b-k= $ Ккор(<оу) cos
АПпСОд К ШпШд

K(®^)UtfM((o,)[&,,= o + S 26ncos^—Л} X

x{KM(a>F)[^=o+2 2^cos^]}.k L k=\

На рис. 1 кривой 1 показана зависимость коэф
фициента передачи синтезируемой апертуры 
/С(сох,<Оу) от пространственной частоты при (0^=0, 
построенная по приведенным формулам для 
гПп=2. При расчетах было принято, что апертура 
датчика сигнала имеет квадратное сечение со сто
роной квадрата Ад и постоянной прозрачностью 
внутри него, следовательно

ДдО)х ДдСО^
sin —9— sin — 

ЯэЛ = -- 7------- • -- 7------- •
АдО)х

“2“ ~2“
До сих пор предполагалось, что апертура, рас

пределение прозрачности в которой обеспечивает 
предварительную фильтрацию изображений, необ
ходимую для предотвращения возникновения 
ШПД, синтезируется из бесконечно большого чис
ла элементарных апертур, как это следует из фор
мулы (3). Однако и это требование можно сущест
венно ослабить без заметного ухудшения конеч
ного результата, оставив в суммах только слагае
мые с самыми большими коэффициентами 
bnk(bn,bk\ которых будет немного, поскольку с 
ростом п и k эти коэффициенты быстро убывают. 
В качестве иллюстрации на рис. 1 кривой 2 показа
на зависимость /<((Ох,0) от сох, которая отличается 
от кривой 1 только тем, что при синтезе апертуры 
были использованы коэффициенты от Ь_5 до Ь5. 
Из рисунка следует, что уже при сравнительно не
большом числе элементарных апертур, используе
мых при синтезе, удается получить АЧХ, близкую 
к прямоугольной. Для сравнения на этом же рисун
ке кривой 3 показана зависимость Дэл(<Ох,0).

Рис. 1. Зависимость коэффициента передачи от простран
ственной частоты:
/ — апертуры, синтезированной из бесконечного числа элементарных апер
тур при тп=2; 2 — апертуры, синтезированной из 11 элементарных апер
тур при тп=2; 3 — элементарной апертуры в виде диафрагмы квадратного 
сечения со стороной квадрата

1-2 1'1 I 1*1 1+2

г-2
—J

Ь-зЛ ^2,-З^Л №зл \-З^ЗЛ Ь1;З^ЗЛ \-^зл Щл

г-1 № ^-272^3Л Ъ-1-2^Л Ьо-гЧм \-2^ЭЛ \;2^3Л h-г^л

^■2;1^3Л h-^эл Ь2,-1 ^ЗЛ №>Л

г №л Ь-2,0^Л ъ-1,0^эл \оЩл \о^зл ^О^ЗЛ

№>Л Мл Ъ'1гЛл Ь^Л \Мл Ь2,1^3Л №л

г+1 №,л Ь-2,2%Л №л \г^эл \г^эл №л

ъ-з,зизл Ь-2^3Л \Лл Ъ&Чл

г+2

и
Рис. 2. Способ формирования отсчетов сигнала для передачи 
по каналу связи

Таким образом, метод обработки изображений, 
предотвращающий возникновение ШПД и одно
временно осуществляющий апертурную коррек
цию, можно сформулировать следующим обра
зом. Сначала изображения разлагаются в точеч
ный растр с шагом дискретизации Аэл=Ад/тп, 
при этом значения сигнала УЭл записываются в 
цифровую память. Затем путем суммирования пер
вичных отсчетов с весом и знаком, определяемы
ми коэффициентами bnk(bn,bk) в соответствии с 
формулой
^ск(/Дд,гДд) = 2 S Ьпкизл[(тп1-\-п) , (тпг -

n k

формируются значения сигнала [/ск, передаваемо
го по каналу связи, которые соответствуют интер
валу дискретизации Ад; где /иг — номера пере
даваемых отсчетов (растровых элементов) в стро
ке и строки соответственно. На рис. 2 поясняет
ся способ формирования значений (отсчетов) сиг
нала для передачи по каналу связи при тп=2.

Уменьшение видности растровой структуры 
на воспроизводимом изображении
К апертуре воспроизводящего устройства предъ
являются два противоречивых требования. С од
ной стороны, сечение апертуры должно быть по 
возможности малым, чтобы обеспечить высокую 
четкость (контраст в мелких деталях), поскольку 
возможность коррекции апертурных искажений, 
вносимых воспроизводящим устройством, ограни
ченна и она может быть реализована только в
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области, где контраст перепадов яркости невелик. 
С другой стороны, для уменьшения видности 
растровой структуры сечение апертуры должно 
быть достаточно большим для того, чтобы апер
турно-частотная характеристика воспроизводяще
го устройства имела значительный спад на про
странственной частоте сод и отфильтровывала бы 
эту компоненту и ее гармоники.

Это противоречие может быть разрешено мето
дом преобразования стандарта в приемнике 
«вверх». Для этого сечение апертуры воспроизво
дящего устройства выбирается малым для обеспе
чения высокой четкости, но на приемной стороне 
изображение воспроизводится в стандарте, кото
рый отличается от стандарта передачи тем, что и 
число строк в кадре, и число растровых элемен
тов в строке выбирается в тпр раз большим. Отме
тим, что величины тпр и тп взаимно не связаны и 
могут различаться между собой. При приеме зна
чения сигнала, соответствующего яркости каждо
го из переданных растровых элементов, отсчеты 
записываются в ячейки цифровой памяти с разре
жением — один раз за тпр воспроизводимых эле
ментов по горизонтали и один раз за /ппр воспроиз
водимых строк по вертикали. Таким образом, в па
мяти оказывается записанным «разреженное» изо
бражение. Далее учитывая, что спектр принятого 
изображения ограничен по пространственным ча
стотам величиной <0д/2, и осуществляя его филь
трацию в цифровом фильтре с импульсным откли
ком вида sinc(x) находятся и записываются в па
мять недостающие значения яркости промежуточ
ных элементов нового стандарта, после чего изоб
ражение воспроизводится. Выбирая достаточно 
большим АИПр и, следовательно, частоту простран
ственной дискретизации воспроизводимого изо
бражения тпр(Од, всегда можно ее вынести в об
ласть, где спад апертурно-частотной характе
ристики воспроизводящего устройства достаточ
но велик для отфильтровывания компонент с этой 
пространственной частотой и кратных ей.

Экспериментальная проверка

Рассмотренный метод обработки изображений при 
их передаче и воспроизведении был проверен 
экспериментально путем моделирования на ЭВМ. 
При выполнении эксперимента в дисковую память 
ЭВМ с фототелеграфа было введено исходное 
изображение городской застройки, разложенное 
на 512X512 растровых элементов, показанное на 
рис. 3, а. На рис. 3, б представлено изображение, 
полученное в результате моделирования обычного 
метода передачи исходного изображения по дис
кретному каналу связи. При этом число переда
ваемых отсчетов на изображение составляло 170Х 
XI70, а апертуры датчика сигнала и воспроиз
водящего устройства моделировались окнами 
квадратного сечения с постоянной прозрачностью

в

Рис. 3. Изображение городской застройки:
а — исходное; б — «пеРеданное» по дискРетному каналу обычным способом; 
в — «переданное» с использованием апеРтуРы, синтезированной из 11 эле
ментарных апертур при тп=тпр=3
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и со сторонами квадратов, равными шагу разложе
ния. На рис. 3, в показано изображение, получен
ное в результате моделирования предлагаемого 
метода передачи для случая, когда апертура дат
чика сигнала синтезируется из 11X11 элементар
ных апертур шп=тПр=3 и по каналу связи по- 
прежнему передается 170X170 отсчетов на изо
бражение. Сопоставление изображений, приведен
ных на рис. 3, б и в, показывает, что на первом из 
них искажения типа муар и растровая структура 
сильно выражены, в то время как на втором они 
практически отсутствуют.

Предложенный и исследованный авторами ме
тод обработки изображений, позволяющий суще
ственно повысить качество их воспроизведения 
при передаче по каналу связи и консервации, мо
жет найти свое применение как при обработке ТВ 
систем нового поколения, в том числе систем теле

видения высокой четкости, так и для усовершен
ствования систем, уже находящихся в эксплуа
тации.
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Стираемость магнитных лент
П. П. ОЛЕФИРЕНКО, С. Р. НЕМЦОВА
(Всесоюзный научно-исследовательский институт телевидения и радиовещания)

Одно из существенных достоинств магнитной 
системы записи состоит в возможности многократ
ных процессов записи и стирания сигналов. Про
цесс стирания заключается в уничтожении запи
санного сигнала и может осуществляться различ
ными способами: нагрев сигналограммы до тем
пературы Кюри, намагничивание постоянным маг
нитным полем, размагничивание переменным маг
нитным полем и др. На практике наибольшее 
распространение получили последние два способа, 
а в профессиональной звукозаписи применяется 
только размагничивание. Процесс стирания раз
магничиванием состоит из двух этапов. На пер
вом — магнитная лента (МЛ) намагничивается 
полем, равным амплитудному значению перемен
ного поля, и при этом частично или полностью 
уничтожается записанный на ней сигнал; на вто
ром этапе плавно убывающее до нуля поле размаг
ничивает намагниченную на первом этапе МЛ, 
снижая тем самым ее шум. Для характеристики 
способности МЛ к стиранию сигналов введен по
казатель стираемости С, определяемый как раз
ность уровней сигналов до и после стирания.

Согласно [1], в профессиональной звукозаписи 
требуется, чтобы стираемость была не менее 
75—80 дБ, в противном случае остаточный сигнал 
воспринимается на слух.

В 60-х годах использовались МЛ с низкими 
коэрцитивной силой Нс (15—20 кА/м) и чувстви
тельностью, и поэтому технически проблема стира
ния быстро была решена, не требовалось де

тального изучения процессов, происходящих при 
стирании. Совершенствование МЛ шло по пути по
вышения Нс и чувствительности, а как следствие 
этого, со стираемостью начали возникать затруд
нения, поскольку для достижения высокого уров
ня стираемости требуется переменное поле с на
пряженностью, превышающей 10 Нс [2].

В общем случае стираемости МЛ сопутствуют 
две проблемы. С одной стороны, необходимо 
достичь высокого уровня стираемости в диапазоне 
звуковых частот, а с другой стороны — необходи
мо так нормировать условия стирания, чтобы по
лучать однозначные результаты при контроле по 
этому показателю.

Для размагничивания используются головки 
стирания (ГС) и соленоиды — размагничивающие 
устройства на базе электромагнита. Каждое из 
этих устройств имеет свои преимущества и не
достатки. Так, для ГС характерен интенсивный 
эффект перезаписи [2], что существенно снижает 
ее эффективность. Соленоид удобен для определе
ния стираемости, поскольку с его помощью легко 
можно нормировать размагничивающее поле, но 
условия размагничивания значительно отличают
ся от условий размагничивания в эксплуатации. 
Размагничивающие устройства громоздки и пот
ребляют много энергии. Повышение Нс у совре
менных МЛ затрудняет применение указанных 
устройств для стирания сигналов, так как техни
чески трудно создавать магнитные поля большой 
напряженности.
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Существующие способы определения стираемос- 
ти пока неудовлетворительны. С одной стороны, 
они не обеспечивают сопоставимости результа
тов измерений, с другой не отражают то 
обстоятельство, что необходимо оценивать стирае- 
мость в диапазоне звуковых частот (волновая за
висимость стираемости), особенно в случае, когда 
стирающее устройство обеспечивает невысокий 
уровень стирания.

Перечисленные выше особенности стираемости 
современных МЛ стали причиной значительного 
интереса к проблеме стирания со стороны спе
циалистов.

Цель данной работы — изучить специфику вол
новой зависимости стираемости современных МЛ, 
влияние на стираемость условий стирания (кон
структивные. особенности стирающих устройств, 
влияние времени хранения сигналограммы и др.), 
найти оптимальные условия, при которых можно 
достичь необходимого уровня стираемости высо
кокоэрцитивных МЛ.

Волновая зависимость стираемости

В зависимости от вида устройства стирания ха
рактер волновой зависимости стираемости МЛ при 
частичном стирании различный, а иногда носит 
противоречивый характер [3, 4]. Так, при стира
нии сигнала в переменном поле соленоида в [4] 
наблюдалось ухудшение стираемости малых длин 
волн записи X, в то время как в [3], наоборот, 
улучшение. При стирании ГС на волновой зави
симости наблюдались максимумы стираемости [5]. 
Предполагается, что причиной максимумов явля
ется сложение в противофазе оставшегося при 
неполном стирании сигнала с перезаписанным. 
Однако механизм противофазной перезаписи не 
указан, и как следствие этого не объяснена при
рода последующих максимумов.

Изучение волновой зависимости стираемости в 
данной работе проводилось при стирании сигналов 
ГС и соленоидом. Ширина рабочего зазора 26 ГС 
равнялась 20, 140, 400 мкм. Поскольку процесс 
стирания значительно зависит от коэрцитивной 
силы, толщины рабочего слоя, чувствительности 
[6], то были выбраны три МЛ с параметрами, 
указанными в таблице.

Нс, кА/м Толщина рабочего слоя, 
мкм

26 16
25 12

8 20

Экспериментально исследования проводились 
следующим образом. На МЛ записывался сигнал 
с автоматической разверткой частоты при ско
рости МЛ 38,1 см/с. Головка записи—стирания 
была универсальной. Канал записи/воспроизведе- 
ния корректировался по измерительной сигнало-

Рис. 1. Спектрограммы стираемости:
а — МЛ № 2; б, в — МЛ № 3 и № 1 при стирании соленоидом соответственно

грамме. Сигналограмма частично размагничива
лась, и оставшийся сигнал воспроизводился. 
Выходное напряжение регистрировалось самопис
цем. Для повышения точности определения поло
жения максимумов стираемости проводились до
полнительные измерения по точкам.

На рис. 1,а приведены спектрограммы стирае
мости МЛ № 2 при стирании ГС с 26 = 20 и 
140 мкм различными точками. Четкие максиму
мы стираемости (кривая /) наблюдаются только в 
пределах токов стирания 13—17 мА. При стирании 
током, эффективное значение которого равно сум
ме эффективных значений токов записи и подмаг
ничивания (применяемых в процессе получения 
сигналограммы), максимумов стираемости не 
наблюдается (кривая 3). Кривая 2 соответствует 
случаю стирания ГС с 26 = 20 мкм.

Анализ с помощью метода наименьших квадра
тов зависимости между длиной волны Кп, при 
которой наблюдается п-й максимум стираемости, и 
шириной рабочего зазора ГС показывает, что меж
ду ними выполняется соотношение 26 = 
= 0,5Хп (2,1 On—0,92), где п = 1,2,.... Это соотно
шение означает, что максимумы стираемости на
блюдаются тогда, когда по ширине рабочего за
зора ГС укладывается примерно нечетное число 
полуволн записи.

Объяснить этот результат можно, рассматривая 
процессы перезаписи при частичном стирании. 
Допустим, что размер полуволновой области (ПО) 
записанного сигнала превышает 26. Тогда процесс 
перезаписи происходит, как показано на рис. 2,
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где заштрихованная часть означает критическую 
зону ГС, в которой происходит перезапись. Пун
ктиром изображена область действия поля ГС, а 
стрелками — направление намагниченности в ПО. 
Перезаписываемый сигнал определяется значения
ми изменения намагниченности справа и слева от 
зоны перезаписи. Вследствие совпадения поля 
перезаписи с направлением намагниченности ПО 
стираемость уменьшается. По мере уменьшения X 
характер перезаписи становится более сложным.

Фаза поля в зоне перезаписи от неразмагни
ченной части сигналограммы изменяется как 
Ф ~ 4лб/Х, а поле рассеяния со стороны соседних 
ПО увеличивается. В случае X = 46 намагничен
ность, созданная при перезаписи поля от нераз
магниченной сигналограммы, имеет противопо
ложный знак по отношению к оставшейся после 
неполного стирания. Поле со стороны соседних ПО 
в зоне перезаписи также направлено против остав
шейся намагниченности. Поэтому при X — 46 дол
жен наблюдаться максимум стираемости. При 
26 — X ф = 2л, а две соседние ПО намагничены 
противоположно, и всегда в области над рабочим

Рис. 2. Схематическое 
изображение процесса 
внешней перезаписи при 
стирании сигнала

зазором суммарный их магнитный поток равен 
нулю. Поэтому при 26 X наблюдается минимум 
стираемости. Аналогичным образом можно пока
зать, что следующий максимум стираемости бу
дет наблюдаться при 26 3/2Х. Очевидно, для
того, чтобы максимумы стираемости наблюдались, 
необходимо, чтобы остаточная намагниченность 
(т. е. намагниченность, которая была бы в случае 
отсутствия перезаписи) была сопоставима с на
магниченностью, обусловленной перезаписью. 
Следует отметить, что при перезаписи сердечник 
магнитной головки не оказывает заметного влия
ния. Это было показано следующим образом. В 
сердечнике сделали дополнительный зазор шири
ной 3 мм, который должен был затруднить про
никание магнитного потока через сердечник. Одна
ко и в этом случае расположение максимумов 
стираемости не изменилось.

На рис. 1,6 и в представлены спектрограммы 
стираемости для МЛ № 3 и № 1, из которых сле
дует, что в области больших X от 1,9 мм до 190 мкм 
для обеих МЛ наблюдается увеличение стираемос
ти при уменьшении X. В области же X 30 мкм 
для МЛ № 3 стираемость уменьшается, в то время 
как для № 1, наоборот, увеличивается. Установ
лено, что волновые зависимости имеют одинако
вый характер как при записи с постоянным уров
нем во всем частотном диапазоне, так и при за
писи с постоянным током записи.

При объяснении этих зависимостей будем исхо
дить из того, что при неполном стирании соле
ноидом существует внутренняя перезапись, зави
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сящая от X. Внутренняя перезапись обусловлена 
действием поля саморазмагничивания Нр и внут
реннего поля типа поля Лоренца. Поле Яр = 
= —NM, где N — эффективный размагничиваю
щий фактор, зависящий от X и толщины намаг
ниченной части рабочего слоя; М — средняя на
магниченность ПО, которая уменьшается с умень
шением X. Как N, так и М зависят от магнит
ных свойств МЛ. Поскольку Нр направлено против 
намагниченности ПО, то в результате его переза
писи повышается стираемость с уменьшением X, 
так как при этом увеличивается N. Однако при 
дальнейшем уменьшении X значение Нр изменяется 
сложным образом из-за уменьшения как толщины 
намагничиваемой части рабочего слоя, так и на
магниченности.

Строго говоря, понятие размагничивающего 
фактора неприменимо для неоднородно намагни
ченного материала, однако для оценок можно вос
пользоваться следующим выражением [7]:

К1
где 6ef = t при /^Х/4.

6ef = А ПрИ />х/4, t — толщина рабочего слоя. 
Расчет показывает, что при /=15 мкм, начиная с 
Х^60 мкм, N не зависит от X и равен 0,5. 
Однако, чем лучше по рабочим свойствам (напри
мер, по амплитудно-частотной характеристике) 
МЛ, тем равномернее при записи получается рас
пределение намагниченности по толщине и в мень
шей степени уменьшается намагниченность с 
уменьшением X. Из этого следует, что для 
худшей МЛ (№ 3) с уменьшением X поле 
саморазмагничивания может сначала увеличи
ваться, а потом даже уменьшаться. Это умень
шение //р и объясняет уменьшение стираемости 
при малых длинах волн. Другая причина умень
шения стираемости при малых X — появление 
перпендикулярной составляющей намагниченно
сти, которую труднее уничтожить в продольном 
поле соленоида. Этот эффект проявляется прежде 
всего в неориентированной МЛ (в данном случае 
№ 3). Действие внутреннего поля, значение кото
рого пропорционально намагниченности ПО, за
ключается в следующем. Поскольку оно направле
но по намагниченности, а с уменьшением X намаг
ниченность уменьшается, его перезапись умень
шает стираемость, однако при этом на меньших X в 
меньшей степени. Иными словами, стираемость из- 
за перезаписи внутреннего поля с уменьшением 
X будет увеличиваться. В случае, если поле 
взаимодействия направлено против намагничен
ности, то это также будет одним из факто
ров, ухудшающих стираемость при уменьшении X.

Применяемые в настоящее время размагничи
вающие устройства чаще всего представляют со
бой электромагнит, между полюсами которого пере

мещают рулон МЛ. В ряде случаев требуется 
обеспечить уровень стираемости более 80 дБ, по
этому между полюсами электромагнита в ограни
ченной области создается поле с напряжен
ностью до 800 кА/м. Нами использовано устрой
ство с полем 800 кА/м и обнаружено, что для 
некоторых МЛ, например № 2, такое устрой
ство обеспечивает стираемость около 80 дБ, тогда 
как для большинства МЛ достигается 100— 
НО дБ, что соответствует уровню шума в узкой 
полосе. Характерно, что повторное размагничи
вание повышает уровень стираемости до 92 дБ; 
это указывает на то, что существует какой-то вид 
перезаписи. Можно предположить, что в данном 
устройстве осуществляется перезапись от витка к 
витку МЛ, аналогично контактному копированию. 
Для проверки этого предположения МЛ наматы
валась в рулон с искусственно увеличенным рас
стоянием между витками. После однократного 
размагничивания стираемость достигла 96 дБ, что 
и подтвердило высказанное предположение.

Стирание высококоэрцитивных МЛ

В настоящее время разработаны и получили 
практическое применение в звуко- и видеозаписи 
МЛ с высокой Нс (>>80 кА/м). Для стирания 
сигналов, записанных на таких МЛ, необходимо 
увеличивать поле стирания в 8—10 раз по сравне
нию с Яс, что представляет собой техни
чески сложную задачу и ограничено магнитным 
насыщением сердечника ГС.

В связи с тем что необходимо искать возмож
ности эффективного стирания сигнала, а также не
достаточно изучены закономерности стираемости 
высококоэрцитивных МЛ, исследовалась стирае
мость МЛ с Яс=83 кА/м из частиц железа. 
В случае стирания сигналов, записанных на ука
занную МЛ на студийном магнитофоне двух
щелевой ферритовый ГС, спектрограмма стирае
мости приведена на рис. 3. При изменении длины 
волны от 470 до 6 мкм стираемость увеличи
вается приблизительно на 15 дБ, что указывает 
на влияние перезаписи.

Для повышения стираемости необходимо увели
чить напряженность поля стирания, что можно 
достичь уменьшением ширины рабочего зазора 
ГС. Однако сужение рабочего зазора усиливает 
влияние перезаписи. Учитывая, что перезаписан
ный сигнал пропорционален чувствительности МЛ, 
уменьшить перезапись можно, используя постоян-

Рис. 3. Спектрограмма 
стираемости высоко
коэрцитивной МЛ (ско
рость МЛ 9,53 см/с)
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Рис. 4. Стирание сигнала 
частотой 200 Гц, записан
ного на высококоэрцитив
ной МЛ, постоянным и пе
ременным полями:
/ —стирание переменным полем;
2 — стирание постоянным полем;
3 — двухступенчатое стирание 
постоянным и переменным поля
ми; 4 и 5 — шум паузы соответ
ственно для стирания постоян
ным полем и двухступенчатого 
стирания

ный ток в ГС. Различие между стиранием пере
менным и постоянным полем высококоэрцитивной 
МЛ иллюстрируется на рис. 4. Для записи и сти
рания использовалась одна и та же пермаллоевая 
головка с 26=20 мкм; Л=475 мкм. Увеличение 
постоянного тока стирания до двух /вчп опт (46 мА) 
при использовании переменного црля для стира
ния сигнала обеспечивает С—30 дБ (кривая /). 
Такое же увеличение постоянного тока обеспе
чивает С—60 дБ (кривая 2). Однако сущест
венный недостаток стирания в постоянном поле — 
повышение уровня шума, который остается после 
уничтожения сигнала и прослушивается в паузе. 
На рис. 4 линии 4 и 5 отображают зависи
мость уровня шума паузы от тока стирания. Если 
после действия постоянного поля действовать 
переменным с амплитудой не менее значения по
стоянного поля, то стираемость повышается (кри
вая 3), а Шп снижается до минус 56 дБ (пря
мая 5). Таким образом, двухэтапное стирание 
постоянным и переменным полями обеспечивает 
стираемость около 80 дБ для МЛ с Нс = 
=83 кА/м при использовании обычных ГС.

Временная зависимость стираемости

Согласно [1], с увеличением времени хране
ния фонограммы наблюдается тенденция к ухуд
шению ее стираемости. Поэтому в существую
щих методиках измерения стираемости предусмат
ривается 24-часовая выдержка сигналограммы. 
Насколько это оправданно для современных МЛ? 
Исследование этого вопроса показало, что для 
большинства современных МЛ время выдержки 
24 ч практически не сказывается на стираемо
сти. Из этого можно сделать вывод, что 
стираемость можно определять непосредственно 
после записи.

Однако для некоторых МЛ, особенно для тех, 
в которых магнитные частицы имеют сложный 
состав, например кобальтированные окислы желе
за, наблюдается такой специфический эффект, 
как восстановление ранее стертых сигналов под 
действием полей стирания или подмагничива

ния [1]. Если удается хорошо стереть сигнал, 
то при повторной записи, в паузе, т. е. когда на 
МЛ действуют только поле стирания и подмаг
ничивания, ранее записанный и стертый сигнал 
восстанавливается до заметного на слух уровня. 
Очевидно также, что эффект восстановления 
может внести значительную погрешность при опре
делении стираемости.

Была поставлена задача изучения эффекта 
восстановления в современных МЛ, так как широ
кое распространение получают МЛ на основе 
кобальтированной гамма-окиси железа, более 
детального изучения его природы и разработки 
ускоренной методики его оценки.

Восстановление сигнала изучали путем реги
страции спектра размагниченной МЛ. Были 
приняты меры к тому, чтобы на МЛ одно
временно с первой гармоникой не записывалась 
вторая. Для этого вторая гармоника в точке за
писи подавлялась компенсатором. В результа
те при воспроизведении сигнал не содержал 
второй гармоники. Полученные таким образом 
сигналограммы на различных МЛ нагревались в 
течение 3 ч при температуре 383 К, и после 
охлаждения производилось стирание в размагни
чивающем устройстве до уровня шумов (— 110 дБ 
в узкой полосе). После воздействия поля высоко
частотного подмагничивания ранее стертый 
сигнал для МЛ из гамма-окиси железа восста
навливается до уровня —78------ 90 дБ относи
тельно номинального. Для МЛ из кобальтиро
ванной окиси железа уровень восстановленного 
сигнала —70------ 60 дБ. Спектральный анализ
восстановленного сигнала показал, что второй 
гармоники в нем не содержится. Если же в исход
ной сигналограмме содержались 2-я, 3-я и другие 
гармоники, то они восстанавливаются аналогич
но 1-й гармонике. Нагревание сигналограммы при 
383 К эквивалентно по образованию «памяти» 
месячному хранению в нормальных условиях.

Несмотря на то, что эффект восстановления 
известен давно, до настоящего времени он не 
имеет удовлетворительного объяснения. Так, сог
ласно [8], восстановление связывается с диф
фузионными процессами. В [9] вводится понятие 
о некой текстуре, которая полностью не раз
рушается при стирании. Предполагается [2], что 
причиной восстановления может быть идеальное 
намагничивание дополнительным полем, которое 
пропорционально оставшейся после стирания на
магниченности. В [10] показано, что этот эффект 
зависит от содержания FeO в больших частицах 
гамма-окиси. Причиной его считается миграция 
катионных вакансий из домена в доменную 
стенку, в результате чего создается градиент 
ионов железа в области доменной стенки, сохра
няющийся и после размагничивания. Однако такой 
процесс не приведет к «памяти», поскольку после 
многих перемагничиваний магнитный момент 
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частицы может равновероятно установиться в 
любом .из двух направлений. Прежнее положение 
доменной границы может восстановиться, но это 
приведет только к «памяти» по значению магнит
ного момента, а не по направлению, как это 
требуется для восстановления сигнала. Предпола
гается [111, что восстановление происходит из-за 
остаточных деформаций, имеющих место в пласти
ческом связующем и образующихся под действием 
внутренних магнитных сил. В этой же работе обна
ружено, что в восстановленном сигнале появляется 
вторая гармоника, что находит естественное 
объяснение, так как остаточные деформации не за
висят от направления намагниченности. Однако, 
как показано выше, вторая гармоника в восста
новленном сигнале не связана с механизмом 
образования «памяти». Примечательно также то, 
что уровень восстановленного сигнала пропорцио
нален уровню записи и не зависит от длины 
волны записи.

Приведенные выше экспериментальные резуль
таты по эквивалентности длительного хранения 
и нагревания указывают на диффузинную при
роду эффекта. Наиболее вероятным пред
ставляется «память», обусловленная обменной 
анизотропией, как это предполагается в [12]. 
Однако пока нет экспериментального доказатель
ства того, что она существует на границе фаз 
у—Fe2O3 и а—Fe2O3. В [13] при исследова
нии у—Fe2O3 с содержанием a—Fe2O3 от 0 до 
100 % не было обнаружено характерного смеще
ния петли гистерезиса, обусловленного действием 
однонаправленной анизотропии. Как показано в 
[14], в ферромагнетиках сложного состава (како
выми являются у—Fe2O3, Со—у—Fe2O3, СгО2), 
обменная анизотропия может существовать и без 
непосредственного контакта двух различных фаз 
благодаря образованию групп катионов, обеспечи
вающих обменную анизотропию.

Заключение

Проведенные исследования стираемое™ современ
ных МЛ позволяют сделать следующие выводы.

При разработке эффективных стирающих уст
ройств необходимо устранить условия для осуще
ствления перезаписи.

Разрабатывая методику измерения стираемости 
МЛ, необходимо так подобрать условия стира
ния, чтобы не проявлялись максимумы и мини
мумы на волновой зависимости стираемости.

В случае неполного стирания на волновой 

зависимости стираемости наблюдаются макси
мумы при условии, если по ширине рабочего 
зазора ГС укладывается примерно нечетное число 
полуволновых областей.

Для выявления потенциальной способности МЛ 
к восстановлению ранее стертых сигналов пред
лагается ускоренный способ контроля, состоящий 
в выдержке сигналограммы в течение 3 ч при 
температуре НО °C с последующим восстановле
нием полем ВЧП.

Эффективное стирание сигналов, записанных на 
высококоэрцитивных МЛ, можно достичь приме
нением постоянного поля и переменного, ампли
туда которого не менее постоянного.
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IM Техника и искусство

Замечательной особенностью советского кино является расцвет национальных 
школ киноискусства во всех союзных республиках. Есть в этом и вклад 
кинооператоров: лучшие операторы республиканских киностудий раскрывают 
в изобразительной ткани своих фильмов не только внешние, бытовые, 
этнографические черты народа или «туристский» облик сельских пейзажей 
и городских кварталов, но прежде всего духовную жизнь людей, националь
ные особенности их характера, ту особую атмосферу, дух пейзажа, который 
определяется не географическими координатами, а особыми для каждого народа 
отношениями человека и природы.
Одной из наиболее заметных национальных операторских Школ, безуслов
но, является эстонская, к которой принадлежат Ю. Гаршнек, X. Рехе, 
Ю. Силларт, А. Ихо, А. Руус. Изобразительное решение эстонских филь
мов, их своеобразие не раз отмечалось на всесоюзных и региональных 
фестивалях («Девушка в черном» X. Рехе, «Родник в лесу» Ю. Гаршнека, 
«Цену смерти спроси у мертвых» и «Лесные фиалки» Ю. Силларта) и 
на всесоюзных конкурсах на лучшее использование отечественных цветных 
негативных кинопленок. Государственной премией СССР отмечена работа 
А. Ихо в фильме «Игры для детей школьного возраста».
По просьбе редакции киновед Н. В. Ивашова подготовила обзор 
изобразительно интересных эстонских фильмов последних лет. Не претендуя 
на широкие обобщения, обзор на примере конкретных фильмов позволяет 
почувствовать тенденции, характерные для сегодняшнего эстонского оператор
ского искусства.

УДК 791.44.071.5

Кинооператоры Эстонии: фильмы последних лет
Н. В. ИВАШОВА

«Свора». Сценарий Н. Иванова по роману Д. Хэмме
та «Стеклянный ключ», режиссер А. Круусемент, опе
ратор Ю. Силларт, художник Т. Хырак. 1986 г.

Этот фильм — пародия на политический детектив, 
как его порой представляют наши кинематографисты, 
не очень озабоченные достоверностью на экране, с 
сюжетными линиями, не отягощенными психологической 
разработкой характеров. К сожалению, в финале фильм 
несколько сбивается с первоначально заданного тона. 
Видимо, режиссер испугался упреков со стороны редак
туры и сделал фильм в другом ключе — серьезно, в 
другой стилистической манере, что, к сожалению, 
несколько снизило цельность картины.

События разворачиваются в Америке 20—30-х годов 
накануне выборов, в Америке, отравленной погоней за 
наживой. Главный герой Нэд Бомонт (его, как всегда, 
блестяще играет Тыну Карк) профессиональный игрок 
и правая рука Поля Мэдвига, стоящего во главе ганг
стерской организации, которая держит в руках весь 
город... Нэд случайно натыкается на труп Тэйло
ра Генри, сына сенатора Генри, выдвижение которого 
в сенат проводит организация Мэдвига. Окунувшись 
в «грязь» всех и вся, узнав, что сын убит родным 
отцом, одна мафия продается другой мафии, Нэд 
навсегда покидает город.
• Один из лучших советских операторов Юри Сил
ларт снял фильм, по его собственному определению, 
в экспрессионистской манере, так, что он напоминает 
шедевры 20—30-х годов от «Улицы» К. Грюне (опе
ратор К. Хассельман) до «Гражданина Кейна» 

О. Уэллса (оператор Г. Толанд). Начало фильма сня
то с использованием деформирующей оптики, а город
ская натура чаще всего «сжимающими» длиннофо
кусными объективами, что подчеркивает архитектуру 
города, готическую устремленность зданий вверх, осо
бенно дома сенатора. Сцены в казино и драки в 
пивной сняты широкоугольными объективами 9,8 мм. 
Часто оптикой деформировано и изображение «обще
ства».

Для этой работы Силларта особенно характерно 
использование цветного освещения, усиливающего 
экспрессивность изображения. Цветной свет на улицах 
разными цветовыми пятнами «падает» вокруг фона
рей. Манера съемки, построенная на цветовых пере
ходах резких и контрастных, связана с традицион
ными представлениями о том, как должен «играть» 
цвет по драматургии (по типу «Была темная ночь. 
Именно такая ночь, в которую чаще всего совер
шаются преступления»...). И в этой экранной ночи 
льет дождь. Но уже цветовая линия «смерти» возник
ла красным цветом в плюшевой обивке и красных 
шторах автомобиля, она продолжается в красных бли
ках луж, отголосками «звучит» в окнах домов — 
тоже с интенсивно красными шторами.

Очень часто оператор использует диффузионные и 
дифракционные фильтры, сочетая их с цветным осве
щением. Осветительные приборы большой мощности 
(18 кВт) дают на стенах огромные световые пятна, 
в которые в наиболее драматургически напряженные 
моменты попадают актеры.
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Погоня за сбежавшим в Мексику мафиози снята 
в Средней Азии. Бандит расположился на фоне 
узбекских национальных ковров и мирно пьет из пиалы 
чай, но тут в ярком световом проеме появляется 
Нэд в белом костюме с ослепительной улыбкой... 
Ирония оправдывает буйную фантазию авторов фильма, 
предоставляя возможность для настоящей игры...

Несколько сцен снято в великолепно подобранной 
городской натуре, когда действие разворачивается в 
нескольких ярусах, разделено сводами переходов зда
ний и различным световым решением: один ярус — 
синий цветной свет, другой — красный, третий — 
желтый и оранжевый. Фильм снят на пленках ЛН 
(павильоны и интерьеры) и ДС (натура).

«Искатель приключений». Сценарий Ю. Вийдинга по 
мотивам новелл А. Гайлита «Тоомас Нипернаади», 
режиссер К. Кийск, оператор Ю. Силларт, худож
ник Т. Вирве, 1984 г.

Один из самых замечательных фильмов таллинской 
киностудии рассказывает о творческой личности, ху
дожнике, который стремится выбраться из обычной 
жизни, даже убежать от самого себя, окунувшись 
в новые и необычные ситуации. Он испытывает 
свои творческие возможности в свободном полете 
фантазии, наслаждаясь образной игрой в действитель
ности. Тоомасу не сидится на месте, он жаждет дей
ствия и действует. «И не догадаешься, кто же этот весе
лый и странный человек, перекати-поле, который умеет 
включиться, ввинтиться в жизнь какого-либо дома, 
стать участником чужой жизни и вдруг в кульмина
ционный момент развернувшегося сюжета исчезнуть, 
подобно духу»... (Н. Зоркая, Сов. культура, 1984).

С песней, на велосипеде, в простой парусиновой 
паре колесит по дорогам зеленой лесной Эстонии чуд
ной герой — замечательный Тоомас Карк. Что влечет 
его в глубинку? Приключения? Поиски идеала? Навер
но, больше всего вообще жизнь с нескончаемыми сюже
тами, с поучительными притчами, которые она пред
лагает художнику, взывая к нравственному чувству, 
все настоятельнее требуя ответственности за выбор 
судьбы от самого человека, от каждого из нас. Стихия 
Тоомаса — женщины и природа. Главное, что он да
рит,— надежду, радость мгновения, воображение и 
мечту...

Фильм «Искатель приключений» — пример сверхор
ганичности. Неожиданные ситуации, замечательные 
тексты сочетаются с пластикой, создавая единый 
глубокий образ.

Если в «Своре» изображение вело картину, играло 
солирующую роль, экспрессивно подчеркивало иро
нию— это была игра, буйство фантазии, эксперимент 
и удачный эксперимент, то в «Искателе приключений» 
изображение идет изнутри рассказанной истории, от 
сердца главного героя. Все рассказанные им истории 
возникают в разном природном состоянии, и природа 
так или иначе подыгрывает или дает настрой для той 
или иной рассказанной им истории. «Есть в северной 
природе нечто страстное и тревожное. И случается все 
так неожиданно»,— фантазирует герой. Восход красно
го солнца. Идет девушка Эло. И герой бежит за ней 
в плывущих туманах, дымах... Иногда оператор исполь
зует диффузионы. Герой рассказывает о сокровищах, 
а в воде появляются «отражения сокровищ», мерцание 
луны и блеск звезд... Иногда на женских портретах 
появляется подсветка сзади, когда герой любуется 
очередной своей влюбленностью, например, Эло в ра

дужных ореолах сзади на черном фоне ночью у реки. 
«Мне ничего не надо. Есть у меня далекий север* 
ный край, в котором гуси и горячее ночное солнце»,— 
рассказывает герой уже Миле. И природа иллю
стрирует этот рассказ — «горячее ночное солнце» отра
жается серебристой дорожкой в озере, потянулся кара
ван гусей...

Проходят весна, лето, осень. Меняется природа, 
меняются состояния героя и его портрет, герой уже 
уставший, постаревший за время скитаний.

Природа, поначалу вовлеченная внутрь действия, 
постепенно отторгается. Действие эпизода «У Марэт» 
происходит в маленьком домике. И только через неболь
шие окна мы видим море, закомпонованное в рамку 
оконного проема,— море в режиме. В этом эпизоде 
теплый желтый свет, красноватые отблески на сте
нах и холодный гордый пейзаж в окне...

«Наблюдатель». Сценарий М. Шептуновой, режиссер 
А. Ихо, оператор Т. Логинова, художники А. Кесккю- 
ла, X. Халла, 1987 г.

Об экологии в двойном смысле этого слова карти
на эстонских кинематографистов. Естественным путем 
вопрос из беспокойства о том, что окружает нас вовне, 
трансформировался в не менее серьезное исследование 
внутреннего мира человека. Ведь и мы тоже нуждаемся 
в защите от самих себя...

Это история о том, как пересеклись однажды две 
жизни: русской женщины Александры, живущей на 
одном из заповедных островов Севера, и Пээтера — 
студента-биолога из Тарту, приехавшего сюда изучать 
жизнь птиц. Практически третьим действующим ли
цом стала операторская работа в этом фильме. Ко
нечно, не надо забывать о том, что режиссер А. Ихо 
пришел в режиссуру из операторов. Достаточно вспом
нить фильмы «Гнездо на ветру», «Что посеешь...» 
и особенно «Игры для детей школьного возраста» — 
фильм, за который Ихо удостоен Государственной 
премии СССР.

Ихо привнес в созданный им мир свое личност
ное тонкое понимание. По его рассказу, оператор Ло
гинова на первых просмотрах материала пережива
ла, что картина будет не ее, не в ее стиле. Ей ближе 
было бы снимать в другой крупности. А в «Наблюда
теле» присутствует некоторая жестковатость, обилие 
общих планов, потому что для режиссера была очень 
важна природная струя, тема природы. Но посмотрев 
картину уже готовой, увидев ее цельность, Логинова 
приняла ее полностью и уже не волновалась по 
поводу «разнобоя» тем фильма...

Природа, наблюдаемая в упор, пропущенная через 
сердце, постоянно меняется. Но изменение это едва 
уловимо. Летний день и летняя ночь на Севере — 
это совсем другое географическое и световое поня
тие, чем, допустим, в средней полосе России. Мину
ты заката солнца здесь растягиваются на часы и 
дают иной свет и совершенно необычное сочетание 
красок. Здесь совершенно другой мир, его невозмож
но увидеть на другом конце Света. И в этом мире 
практически не нужны всякие технологические приспо
собления при съемках на натуре для организации нуж
ного колорита (фильтры, цветной свет). Здесь важно — 
выждать нужный момент, «вовлечь» природу и солнце 
в «свою игру». И Логинова все это делает замеча
тельно. Достаточно вспомнить проход героев по скалам 
после сцены в бане в последних лучах заходящего 
солнца, в тишине вечного мира. Тут использованы 
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естественные блики, тончайшие световые нюансы. Один 
из интереснейших кадров — когда герой уплывает на 
лодке, а героиня выбегает из домика. Небо в градациях 
серо-синего, море — серо-синее, а домик освещен ярко 
оранжевым светом. Этот эпизод снят в 2 часа ночи 
на предельно маленькой освещенности и поэтому дей
ствительно — небо, вода, земля — все будто сливалось. 
Героиня действительно стоит в‘ лучах оранжевого 
солнца. «Мы просто выждали момент очень низкого 
солнца,— рассказывает режиссер.— Это довольно дол
гий световой момент, так что даже успели в этом 
природном состоянии снять три дубля. Снимали на 
2,8 потом на 2, а потом уже на полную открытую 
диафрагму—1,4. Часто ждали такую погоду, чтобы 
сзади поднимались тучи, хотелось передать более 
интересные колористические природные состояния. 
В основном фильм снимался на диафрагме 4. Свет 
там удивительно хороший, поэтому и легко снимать».

Нельзя не сказать о прекрасной сцене в бане, 
кстати, с большим тактом и вкусом сделанной режиссе
ром. Сцену, восходящую к истокам итальянской 
живописи времен Ботичелли (охристый колорит, чуть- 
чуть «зарапиденное» движение). Женщина в этих кад
рах превращается в богиню...

Почти вся натура снята на ДС и ОРВО. Сцена 
в бане, «красная комната» и почти весь интерьер 
на «Кодаке» (на картину было получено 2800 м 
пленки «Кодак»). Сцена в бане снята камерой 
«Аррифлекс» с объективом «Оптон» 25 мм с использо
ванием туманника № 3 (туманный фильтр Жарова) 
и была еще реальная конденсация пара на фильтре...

Фильм снимался в Кандалакшском заповеднике на 
острове Великий в Белом море и острове Харлов в 
Баренцевом море. У съемочной группы была хорошая 
техника: «Аррифлекс» получили на Студии им. М. Горь
кого с комплектом объективов «Оптон» и с трансфока
тором «Кук-варотал». Практически работали без света. 
Светили только подсветниками: два зеркала, три под
светки и рассеивающий.

«Для меня природные съемки не что-то случай
ное,— говорит Ихо.— Я люблю именно такое переход
ное состояние, на грани неустойчивых сочетаний. Пере
ходные состояния, джазовые интонации как основа дра- 
матурического развития: проблеск надежды и грусть, 
мгновенная радость и боль...»

«Дикие лебеди». Сценарий X. Кариса, С. Кулиша, 
Ю. Вийдинга по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена, 
режиссер X. Карис, оператор А. Руус, художник Р. Кол- 
манн, 1987 г.

В авторском замысле фильма на этапе написа
ния сценария предусматривалось очень много кадров, 
которые могли быть сняты только комбинированным 
способом. Но на «Таллинфильме» цеха комбиниро
ванных съемок вообще нет, и те комбинированные 
съемки, которые существуют в картинах студии, почти 
всегда вынуждены делать сами операторы-постанов
щики.

Поэтому первоначальный вариант сценария снимать 
с существующей техникой было просто невозможно. 
Многое изменилось по сравнению с замыслом, но общий 
строй остался, поменялись кадры перелета, когда 
братья-лебеди несут Элизе. Хотя было снято много 
этих кадров (специальные краны, девушка в сетке), 
но они были не монтажные и практически ничего 
в картину не вошло.

\ Ни с обилием технических приспособлений, ни со 

специальными этот фильм снимать нельзя, его надо 
снимать по-другому, воссоздавая изображением атмо
сферу сказки, атмосферу северного края, северной при
роды — так определил для себя главную задачу 
Аго Руус. «Я люблю снимать природу так, чтобы она 
помогала мне всевозможными состояниями, надо это 
чувство поймать и передать на пленке... Это может 
быть не очень хорошо в производственном плане — 
приходится долго ждать туч, например, но когда мы 
уверены, что это нам нужно, это очень чувствуется 
с экрана. Я так надеюсь...»

И действительно, природные состояния фильмов 
таллинской студии выглядят совершенно отлично от 
фильмов других студий. Культура, условия жизни в 
этом крае накладывают на человека совершенно осо
бый отпечаток тонкого ценителя красоты и состояний 
природы. Это особенно заметно, если человек худож
ник, каковыми являются Ю. Силларт, А. Ихо, 
А. Руус.

«Дикие лебеди» снимались на островах Эстонии, 
в Южной Эстонии и в Крыму. Единственный па
вильон в картине — подвал, где Элизе шьет братьям 
рубашки из крапивы и куда она тайком бегает. 
Остальное — реальные интерьеры. К сожалению, найти 
и снять в одном комплексе тронные залы было очень 
трудно, это связано еще и с тем, что сейчас очень 
много препятствий при съемках в старинных замках. 
Поэтому почти все кадры снимались в разных местах, 
и потом их надо было соединить в цельный образ 
реального замка молодого короля и комплекс отца 
Элизе. Перерыв в съемках между кадрами иногда 
был почти месяц, но все равно надо было поймать 
общее состояние, состыковать кадры.

Фильм снимался на ОРВО. «Пленка ОРВО очень 
хорошая по стабильности,— говорит оператор.— В ней 
нет повреждений, дефектов, у нее очень хорошая цвето
передача. Чего не скажешь о нашей пленке, у нас 
разная цветность. В идеале надо каждую коробку 
пробовать. Проявлялся материал на «Ленфильме» 
и поступал через 2—3 недели. Поэтому часто мате
риал приходил, когда комплекс был уже отснят. Опе
ратор пошел на определенный риск и использовал ту 
же схему освещения, что и в своем предыдущем 
фильме — «Когда деревья были вещие». Руус предпочи
тает работать с постоянной операторской группой и 
осветительной бригадой, хотя бы с бригадирами. Осо
бенность освещения и вообще работы Рууса — светить 
очень мало, работая на очень низких уровнях осве
щения. Главное, чтобы излишка света было меньше, 
чтобы не давать явный свет, в частности работа над 
фильмом «Дикие лебеди» была такой: «100 кВт рабо
тают на рефлексы,— говорит оператор,— и 0,5 кВт на 
рисующий свет».

Очень часто оператор использовал на приборах 
рассеивающие слои — арказоли и т. д., чтобы свет не 
«ломал» изображение и не менял пастельных тональ
ностей. «При сильном свете,— говорит Аго,— так не 
получится.— В интерьерах все время использовался 
слабый дым, чтобы пространство прорисовывалось не 
резко. И этот дым очень помогал смягчению рисун
ка. Перед объективами нельзя было использовать 
никакие смягчающие средства, потому что оператор 
работал на очень маленькой глубине резкости».

Эпизоды воспоминаний Элизе о детстве и финал 
сняты с переэкспозицией, чтобы получить прозрач
ность изображения. И съемка шла на скорости 32 
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или 42 кадр/с, движение чуть-чуть «зарапидено», 
чтобы придать изображению некоторую странность. 
Оператор работал с дискретной оптикой 25, 35 мм и 
10-кратным трансфокатором «Кук», с камерами «Арриф- 
лекс» и «Союз».

«Танец вокруг парового котла». Сценарий П. Симма, 
режиссер П. Симм, оператор А. Руус, художник Р. Кол- 
манн, 1988 г. По заказу Эстонского телевидения.

В этом фильме у Аго Рууса были другие слож
ности. Шесть новелл фильма происходят в разное 
время: царское, довоенное, 43-й год, послевоенное 
время, 60-е годы и современность. И вот в двух се
риях надо было передать дух, атмосферу народной эпо
хи, драматургию и еще свести все эти истории в 
нечто единое, чтобы они смотрелись как фреска народ
ной жизни Эстонии за 70 лет...

В стилистике первых новелл есть даже театраль
ность, в последних новеллах — документальность. И 
еще чуть гротеск, а абсурд, как в жизни, в которой 
все есть. Была опасность, что эти истории останутся 
только бытом, а надо было, чтобы рассказанные 
истории фильма обрели философское значение. В карти
не много действующих лиц, сюжетных линий, причем 
одних и тех же героев играли разные актеры... 
Но несмотря на все эти сложности, фильм снят за 
два месяца. Почти весь фильм снят на ДС и «Свема». 
По первоначальному замыслу всю картину хотели 
снять серебристой, однотонной, потом решили посте
пенно вводить этот цвет в цветовую структуру 
фильма. Особенно тщательно выстраивали последнюю 
новеллу «Старость», особенно тщательно делали грим, 
чтобы лицо не было красным. Первые новеллы (тан
цы) сняты с движением, с использованием рельсо
вых дорог, последние — статично.

Третий «танец» в амбаре, на зерне, снят в золотистом 
колорите, здесь фильтры «Огонь», цветное освеще
ние; эта новелла снята на ЛН-9. Почти вся карти
на снята «Конвасом», третья новелла «Аррифлексом», 
поскольку хотелось другого изображения в сценах люб
ви, «Аррифлекс» очень мобилен при всяких пере
мещениях. Объективы — «Оптон».

«Конечно, хочется найти что-то новое во время 
съемок очередной картины,— говорит Руус.— Но прихо
дится более трезво подходить к своим желаниям, 
помня о том, что есть на студии... В наших усло
виях почти нереально быть художником с неограничен
ным воображением».

«Русалочьи отмели». Сценарий А. Валтона, О. Неу- 
ланда по мотивам романа X. Серго, режиссер 
О. Неуланд, оператор Н. Рухадзе, художники 
X. Халла, X. Пыллуаас, 1988 г. По заказу ЦТ.

Фильм рассказывает о жизни островитян на острове 
Хийумаа в XVIII веке. Это эпическое полотно с эле
ментами скандинавской саги, но много места уделено 
показу психологических моментов в жизни главных 
героев, взаимоотношениям человека и природы. «Этот 
фильм»,— рассказывает Неуланд,— очень современный 
материал в том смысле, что это исповедь маленько
го народа, поиск его места в большой истории, это 
проблемы и боль малочисленных наций. Конфликт 
в фильме развивается между свободными шведами, 
эстонцами, немецкими баронами, шведским королем и 
русским царем, когда на эстонских землях было трой
ное царствование». В этом фильме, поскольку это роман
тическая трагедия, есть и любовная история. И одна 
из главных альтернатив фильма — человек и в самых 

тяжелых ситуациях все же должен сохранить свою 
духовную чистоту, даже при самых больших унижениях 
и даже на грани гибели человек должен сохранить 
свое духовное состояние, и тогда это будет оправда
нием его существования. Это и немного рели
гиозный фильм, т. к. авторы говорят зрителю об 
основных этических категориях жизни людей вообще, 
которые мы забываем...

В «Русалочьих отмелях» есть суровость, холодность. 
Фильм снимал оператор со студии «Грузия-фильм» 
Нугзар Рухадзе. «Он южный человек. У него совер
шенно другое чувство мира,— рассказывает режиссер 
Неуланд.— Поэтому честь ему и хвала, что он не нару
шил наш мир, что он сохранил нашу скандинав
скую сагу и смог себя туда ввести. Он честный 
человек и технически образованный оператор. Как ху
дожнику, ему очень тяжело показать себя в моем 
фильме. Если бы он снимал современный фильм, 
который бы не затрагивал корни эстонского или швед
ского народов, ему было бы проще. Ему было бы 
проще делать космический по внутреннему наполне
нию фильм... Я не представляю, чтобы я поехал 
в Грузию и начал бы снимать фильм о грузин
ском народе XVIII века, это немыслимо»...

В этом фильме натура предстает перед нами не
сколько иной, чем в предыдущих фильмах, в ней 
выявлена именно суровость и гордость края. Кадры 
Севера — это широкие открытые пространства с обле
деневшим морем, как в фильме «Суровое море» 
Ю. Силларта. Как правило, высокая линия горизон
та и открывающаяся полоска моря. Для схемы света 
характерно сочетание контрастных освещений: чередо
вание желтого теплого света (от огня, свечей) и 
синего, холодного Сцены в церкви сняты на столкно
вении двух пластов освещения — разноцветных рефлек
сов света, который пробивается сквозь витражи окон, 
и темноты церкви изнутри.

Портреты главных героев — Мартина и Геттер — 
решены в более теплом ключе в отличие от других 
действующих лиц в массовых сценах (на сходе, в церк
ви). Основной рисующий свет часто идет от камеры. 
Лирически тонко сделана любовная линия фильма, 
пробеги героев по морозу, сцена в бане, летние сцены 
на покосе... Возможно, кому-то покажется, что в филь
ме много аттракционов, зрелищности, которые часто 
остаются «вещью в себе и в фильме не играют». 
Мне кажется, это было изначальное режиссерское 
решение: сквозь быт, натурализм, реалии повседнев
ного мира выходить к обобщениям, к раздумьям 
о сущности человеческой...

Вместо заключения

«Каковы трудности работы на студии? Какие поже
лания у операторов к техническому оснащению 
«Таллинфильма» ?» — с этими вопросами я обратилась 
к А. Руусу.

«Я думаю, это трудности общие для всех малень
ких студий. Когда студия выпускает и игровые, и 
документальные, й мультипликационные фильмы, ап
паратура должна быть хорошей для всех видов 
съемок. За последнее время к нам ничего ни из отече
ственной, ни из зарубежной техники не пришло. На сту
дии один «Аррифлекс» (который работает по три смены, 
добавляет А. Ихо) и еще один мы взяли напрокат 
у Киностудии им. М. Горького.
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Нужна осветительная аппаратура малой мощности, 
маленькие приборы. 500 Вт — это большой прибор, надо 
меньше — 200, 150 Вт. Нужны приборы мобильные,
которые можно повесить на стенку, снимая в интерьерах, 
можно быстро поменять местами. Нет современных 
операторских кранов (на студии очень старый кран 
30-летней давности с малым подъемом) с длинной 
стрелой, дистанционным управлением камерой. Нет 
современных рельсов, нет микрокранов, чтобы в па
вильоне можно было снимать с движения стационар
ной камерой. У нас построили новый павильон — 
купили в Финляндии каркас... Но это в то время, когда 
все снимают в интерьере... И павильон — это хорошо, 
но деньги оказались съеденными, все деньги пошли 
туда, хотя и там много промахов. Лаборатория
у нас маленькая. Ее надо расширить и стабили
зировать работу. Машины старые, надо бы поменять.

«В преддверии ада».
Рассказываем об обладателе приза TKT.
I Всесоюзный кинофестиваль неигрового кино

В I Всесоюзном фестивале неигрового кино участво
вали 66 кино- и телестудий страны. В кинотеатрах 
Свердловска с 1 по 8 октября 1988 г. зрители увидели 
80 документальных и научно-популярных фильмов. В ки
нотеатрах были проданы все билеты, залы переполнены. 
Фестиваль в Свердловске наглядно показал, что неиг
ровое кино может развиваться на коммерческой основе. 
Только надо, чтобы это были произведения настоящего 
искусства, а не поделки.

В рамках фестиваля состоялись ретроспективы ве
дущих режиссеров, дискуссии зрителей непрофессио
налов на «Вольной трибуне». Много и активно работали 
кинолюбители, участвовавшие в зрительском жюри, 
жюри профессионалов и в специальном жюри, которое 
возглавили главный редактор ТКТ В. В. Макарцев и 
зам. главного инженера Свердловской киностудии 
М. А. Таршис. По итогам работы специального жюри 
приз журнала «За оригинальное использование техни
ки в изобразительном решении фильма» был присужден 
автору-оператору фильма «В преддверии ада» Владими
ру Ивановичу Иванченко. Ему удалось снять уникаль
ные кадры извержения вулкана в непосредственной 
близости. Все съемки были проведены в экстремальных 
условиях с риском для жизни. Это и огненная лава, ко
торая заполняет весь экран, взрывы и выбросы рас
каленных камней, газа и пепла из кратера вулкана и 
многие другие незабываемые кадры ... При этом полу
чен прекрасный результат на экране по всем параметрам 
качества изображения. Путь к высокому профессиональ
ному мастерству хроникальных съемок в экстремаль
ных условиях стал главным направлением в творчес
кой деятельности В. И. Иванченко, который завоевал 
признание не только на всесоюзном, но и на междуна
родном экране. Вместе с режиссером В. Шишковым им 
ранее сняты фильмы «Лицом к огню», «Там, где зимует 
весна», «Огненное ожерелье», «Циклон», «Ад над обла
ками».

Принято считать эстонский кинематограф сдержан
ным, холодным, с отстраненностью действия, а просмат
ривая почти всю продукцию студии за последние
три года, я увидела совсем иное — экспрессию, эмо
циональность, юмор, иронию, фантастический темпера
мент. Это можно отнести и к фильмам, и к опера
торским работам студий. Сейчас на «Таллинфильме» 
началась «новая волна». Как считают работники сту
дии, у них начался совершенно новый, третий период 
творческой биографии. Сейчас они могут писать ори
гинальные своеобразные киносценарии, писать то, что 
хотят, говорить о наболевших проблемах. А пробле
мы, которые затрагивают эстонские кинематографисты, 
относятся к морально-этическим, к проблемам о том, 
существовать ли человеку, как существовать и где 
существовать.

Пожелаем им успеха.

Фильм «В преддверии ада» начинается с траги
ческих событий: погиб Игорь Логинов —ученый-вулка
нолог. Он разносторонний спортсмен и прежде всего 
первоклассный альпинист. И все же трагическая слу
чайность — вулканическая бомба — оборвала жизнь 
молодого ученого. Это еще одна жертва камчатских 
вулканов. Ранее от камнепадов погибли сотрудник 
«Ленкинохроники» Анатолий Дернятин, вулканолог 
Алевтина Былинкина. К сожалению, риск для вулка
нолога — норма работы, профессии. Он столь же, если 
не более, велик и для кинооператора, работающего у 
кратера действующего вулкана. Здесь необходимы от
чаянная смелость, отточенное мастерство и фундамен
тальная спортивная подготовка — ведь без идеальной 
координации движений и высоких физических конди
ций съемка извержения вулкана равнозначна само
убийству.

После вручения конкурсных наград наш корреспон
дент встретился с заслуженным работником культуры 
РСФСР В. И. Иванченко.

Владимир Иванович, как лично вы готовились к этим 
съемкам и какие качества считаете безусловно не
обходимыми для работы в столь экстремальных усло
виях?

Готовиться к таким съемкам я начал еще во 
ВГИКе — ведь мой диплом был посвящен именно рабо
те кинооператора в экстремальных условиях. Я с самого 
начала был убежден в том, что все: и человек, 
и техника, и технология должны быть тщательно под
готовлены, буквально притерты к таким условиям. В 
противном случае нас ждет творческий брак, в худ
шем — гибель. Например вчера мы видели кадры хро
ники, рассказывающей о последствиях взрыва на стан
ции «Сортировочная» Свердловска. Изображение «пры
гает», рваные панорамы, кинооператор неумело дви
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гается с камерой. А ведь материал отснят профессио
нальными операторами-хроникерами. В чем же дело? 
Уже в психологическом плане работа в спокой
ных условиях и экстремальных различна. Операторам 
ничто не угрожало — взрыв в прошлом, перед ними 
только картины разрушения. И все же они не 
могут справиться с волнением. Результат — непрофес
сиональная работа, просто брак. Что же говорить 
о работе, когда в любой момент на голову может 
упасть увесистый камень или нога соскользнуть в раска
ленную лаву, или с оплавленного льда скатиться 
в расщелину. Мало ли что может случиться? Тем не 
менее в любых условиях и перемещениях надо 
держать кадр. Ноги должны работать как гидравли
ческий штатив.

Ну, вам-то легко: вы мастер спорта — альпинист, 
горнолыжник...

А тех, у кого нет спортивной подготовки, просто 
нельзя и близко подпускать к вулканам. Как нельзя 
вести подводные съемки тем, кто плохо плавает. Для 
оператора-хроникера, работающего в экстремальных 
условиях, и этого мало. Нужно специально готовиться 
к каждой новой съемке. Не бывает одинаковых 
условий, одинаковых приемов. Конкретная обстановка 
диктует многое. Не считаться с этим, экономить на под
готовке, значит рисковать.

Вас часто называют оператором-одиночкой. Вы отка
зываетесь от услуг ассистента, всю аппаратуру к месту 
съемок транспортируете сами, сами выполняете все 
вспомогательные операции. Почему?

Да, я работаю всегда один, потому что рискую. Под
вергнуть такой же опасности другого — не могу, не 
имею права. Это тот случай, когда съемочная группа 
должна быть минимальной, и этот минимум — единица. 
Когда я снимал фильм «Ад в поднебесье», на вершину 
Ключевской сопки, а это 4750 м над уровнем моря, 
пришлось подниматься три раза: один — как спасатель, 
два — для съемок. Я подсчитал: 30 падений и срывов 
с ледника. Каждый мог стать последним. Как же можно 
в таком случае брать помощника?

Вы говорили о необходимости каждый раз гото
виться к съемкам заново. Эти требования, видимо, 
надо распространить и на аппаратуру?

Безусловно! Представьте такие условия: в пределах 
метра-двух при съемке температура меняется от—30° до 
+ 1000 °C и более. Какая аппаратура все это может 
выдержать!? Оплавляются объективы, горит одежда. 
Шаг назад — все смерзается. От кислотных, газовых 
выделений мгновенно ржавеет все, и это, если не поза
ботиться о защите, выводит из строя аппаратуру, 
пленку. Телевизионная аппаратура отказывает еще на 
далеких подступах к леднику и не подлежит после 
этого ремонту. Я только один раз попробовал с теле
камерой пройти через газ — ее пришлось выбросить.

Из всех опробованных мною отечественных киноаппа
ратов наиболее надежным оказался «Конвас». Он вы
держал все. Правда, когда я снимал крупным пла
ном лавовый поток, заклинивало камеру, два объектива 
оплавились, практически сгорели. И все же съемку уда
лось довести до конца.

Да, зрителя впечатляют уникальные кадры, когда 
снятая короткофокусным объективом раскаленная лава 
заливает весь экран. Но трудно представить, как может 
находиться живой человек рядом с этой адской рекой.

Конечно же, к лаве я иду, дожидаясь ветра в спину. 
Снимаю широкоугольной оптикой, подходя по возмож
ности ближе к лаве. Это 1—2 метра. Объектив 
защищен специальным фильтром из толстого стекла, 
окрашенного в массе в желтый цвет. Терплю до тех пор, 
пока не вспучивается пленка и не оплавляется фильтр. 
Бывает, загорается одежда.

Вы работаете в одежде, которую создали сами?
Если быть точным, то я начиная работать, исполь

зовал специальные пожарные костюмы. Но они сковы
вают движения, а значит, возрастает доля риска, 
а главное — ниже эффективность работы. Вот почему 
пришлось задуматься о специальном снаряжении кино
оператора. Во многом мне помог опыт вулканоло
гов. Я использую защитную каску, многослойную 
марлевую повязку со специальными пропитками. Лицо 
защищаю сантиметровым слоем крема. В костюме про
думаны карманы, в том числе и их размещение, 
учитывающее специфику движений во время съемюк. 
Из полиуретана я сделал специальный рюкзак с жест
кими боксами для камеры, набора объективов (обычно, 
это три с f =18, 75 и 135 мм), коробок с плен
ками. Все элементы аппаратуры и каждая коробка 
пленки запаяны в три полиэтиленовых пакета. Очень 
важно, чтобы места спаек были максимально разнесены. 
Для съемок я использую негатив ORWO NC=3. Я до
волен качеством и стабильностью этих пленок.

Что пометало вам использовать киноаппараты по
следних разработок, например «Кинор-35».

Когда идешь на свидание с дьяволом, надо на 
100 % верить в свою аппаратуру, поскольку 10—20 дуб
лей здесь не снимешь. А «Киноры» и неудобны и 
не очень прочны. Новая киноаппаратура проходит 
испытания, но это «паркетные» испытания. Операторы, 
конечно же именитые, но снимающие в условиях, 
которые и с натяжкой экстремальными не назовешь. 
А вот если мы хотим разрабатывать и выпускать 
действительно надежную аппаратуру, способную без
отказно трудиться и на вершине Эвереста и у кратера 
вулкана, надо решительно отказываться от практики 
щадящих испытаний и везти камеру туда, где ей будет 
трудно работать.

Ваш, фильм продан во многие страны мира, его 
фрагменты использованы в фильме «Ядерная зима», 
рассказывающем о возможных последствиях термо
ядерной войны. Чем объяснить такое немного стран
ное использование фильма?

Мощные вулканические извержения специалисты все 
чаще по последствиям сравнивают с взрывами термо
ядерных бомб. Вулканические бомбы иной раз взлетают 
на высоту более километра, а пепел — на два и более. 
Когда пепла много, наблюдаются серьезные климати
ческие катаклизмы, и не только в районе извержения. 
Поэтому в фильме мы и обращаемся:

— Люди, остановитесь! Вы идете к краю пропасти!
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Киносъемочная техника: стадия эксплуатации
А. П. БАРСУКОВ

Техника, какой бы она ни была, 
развивается по вполне определен
ным законам, среди которых важ
нейшими являются связь нового 
со старым, повторяемость на выс
шей стадии развития отдельных 
свойств низшей стадии, т. е. преем
ственность. Если задуматься над 
сказанным, то можно заметить 
сходство с формулировкой закона 
отрицания отрицания. Для харак
теристики этого закона применяет
ся хорошо известный образ спи
рали в развитии. И когда гово
рят о развитии киносъемочной тех
ники (КСТ), сравнение со спи
ралью характеризует не только 
путь, по которому идет совершен
ствование самой аппаратуры, но и 
происходит творческий рост людей, 
так или иначе причастных к этому 
совершенствованию — конструкто
ров, инженеров, операторов.

Жизнь требует от киносъемочно
го процесса решения все новых и 
новых задач. Эта объективная 
причина и лежит в основе совер
шенствования КСТ. Процесс этот 
сложный, он не застрахован от 
ошибочных решений, не всегда оп
тимизирован. Поэтому спираль, его 
характеризующая, имеет совсем не 
идеальную математически фор
му — элементы, составляющие ее 
витки, на конструкторской, произ
водственной и эксплуатационной 
стадиях процесса не всегда пра
вильно взаимодействуют друг с 
другом. Можно ли формулу разви
тия КСТ, на сегодняшний день 
очень сложную и громоздкую, 
сделать более простой и совершен
ной? Чтобы ответить на этот во
прос, необходимо по крайней мере 
отчетливо представлять, какое зна
чение имеет каждый член этой 
формулы, какими свойствами он 
обладает — только тогда можно 
браться за преобразование форму
лы (зная, конечно, по каким за
конам это делается).

Такое исследование в принципе 
можно было начать с любой ста

дии, которые проходит в своем 
развитии КСТ,— они все важны. 
Но коль скоро в повествовании 
так часто приходится употреблять 
слово «развитие», наверное, было 
бы логично в первую очередь 
обратить внимание на то, где 
процесс развивается наиболее ин
тенсивно, т. е. где минимален 
отрезок времени между постанов
кой творческой задачи и откликом 
на нее. Имеются в виду цеха 
съемочной техники киностудий, ра
ботники которых самым теснь!м об
разом контактируют со съемочны
ми группами. То, как модернизи
руется КСТ в цехах, можно в 
какой-то степени рассматривать 
как модель того, что хотелось бы 
видеть в значительно большем 
масштабе, если иметь в виду 
оперативность, заинтересованность 
в конечном результате, тщатель
ность исполнения. У нас это на
зывают «рационализаторской дея
тельностью». Принято считать, что, 
если у человека одновременно зо
лотые руки мастера, мозг конструк
тора и фантазия изобретателя, 
его вполне достаточно окрестить 
рационализатором с жалким со
циальным статусом и смехотворны
ми правами. Но это тема отдель
ного разговора, а пока именно 
рационализатор может помочь ра
зобраться в проблемах КСТ — 
председатель ВОИР киностудии 
«Центрнаучфильм», старший инже
нер контрольно-измерительной ла
боратории цеха съемочной техни
ки (ЦСТ) В. А. Пирогов.

Киностудия «Центрнаучфильм» 
уникальна во многих отношениях, 
в том числе в, отношении своей 
КСТ. Трудно назвать существую
щий в мире вид киносъемки, ко
торый не применялся бы для соз
дания студией своих лент. Ес
тественно предположить, что учи
тывая функциональную ограничен
ность серийно выпускаемых ки
носъемочных аппаратов, техниче

ским специалистам студии не при
ходится жаловаться на однообра
зие работы.

В. А. ПИРОГОВ: Действитель
но, киностудия вследствие много
образия выполняемых задач рас
полагает одним из самых больших 
в стране парков КСТ. Достаточно 
сказать, что наш ЦСТ обеспечи
вает эксплуатацию более 200 ки
носъемочных аппаратов (КСА), и 
это не считая мультцеха и участка 
комбинированных съемок, имею
щих свои КСА. И задача цеха — 
не просто поддерживать работо
способность техники, а стараться 
сделать так, чтобы с ее помощью 
можно было воплотить творческие 
замыслы режиссера и оператора. 
Именно это обстоятельство позво
ляет считать киноинженера не про
сто техническим исполнителем, а 
самым настоящим творческим ра
ботником: в его руках КСА на
чинает приобретать свойства, ко
торые просто не могли быть уч
тены разработчиками. Эта работа 
в цехе имеет свои традиции — 
еще в 1963 г. С. В. Евзеровым 
было подано интересное рациона
лизаторское предложение — «Мо
дернизация КСА «Синефон» для 
получения наплывов при четырех
кратных экспозициях». В 1974 г. 
рационализаторское предложение
A. К. Скробко «Малогабаритный 
легкий (до 10,5 кг) скоростной 
КСА «Рапид-Скробко» позволило 
снимать с рук процессы, протекаю
щие за 1/200 с, что обеспе
чило съемку рапидных панорамных 
кадров кинофильма «Крепыш». 
Позднее для съемки процессов, 
протекающих за тысячные доли 
секунды, изготовили «Приспособ
ление для перевода фотопленки 
с шагом кадра 12 мм на кадр» 
(авторы — М. Д. Щадилов,
B. П. Ерохин, В. А. Пирогов). 
Это решило проблему перевода 
изображения, получаемого фото
регистратором, на киноизображе
ние. А когда понадобилось уве
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личить фокусное расстояние объек
тива, однажды изготовили специ
альную оправу к телеконвертору 
ТК-2 для КСА 1КСР-2М.

К сожалению, рост числа ра
ционализаторских предложений не 
всегда свидетельствует о росте 
темпов научно-технического про
гресса. Нередко рационализаторам 
приходится устранять последствия 
нарушений предприятием-изгото
вителем технологической дисципли
ны, бывают неудачи и у разра
ботчиков. Тут уже не до твор
чества — предотвратить бы брак.

В. А. ПИРОГОВ: Здесь как раз 
тот случай, когда факты говорят 
сами за себя. А фактов, к сожа
лению, достаточно.

Был случай, когда при сборке 
КСА «Конвас-автомат» завод от
ступил от технологии и заме
нил пластмассовый обтюратор на 
зеркальный. В общем-то, это дела
лось из добрых побуждений, так 
как улучшились характеристики 
визирования. Но вследствие этого 
изменилась конструкция крепления 
обтюратора (вместо штифтового 
крепление стало клеевым), что не 
обеспечивало требуемой надежно
сти и приводило к браку в ра
боте. Заводу пришлось вскоре вер
нуться к первоначальной конструк
ции.

Но и конструкция в свою оче
редь бывает не всегда удачной. 
Так, в 1979 г. появился опытный 
образец КСА ЗКСР, где была 
предусмотрена очень сложная тех
нология сборки и наладки грейфе
ра обтюраторного узла и опти
ческих элементов, которую заводу 
не удалось освоить. Серийная мо
дель вышла с измененным грей
ферно-обтюраторным узлом, что 
ухудшило его характеристики.

Можно вспомнить и случаи, 
когда разработчики не учитывали 
психологию работающего с КСА 
кинооператора. Так, в начале 70-х 
годов был создан аппарат «Спут
ник» 5КСР на базе «Конваса- 
автомата». Его особенность была в 
том, что на отдельной рукоятке 
были вынесены кнопки управления 
фокусировкой объектива, перево
дом диафрагмы и включением ап
парата. Но операторы привыкли 
управлять объективом, непосред
ственно держась за него. И у них 
создавался психологический барь
ер при работе с новым КСА. От 
этой идеи впоследствии отказались.

Этот перечень можно было бы 

дополнить списком рационализа
торских предложений работников 
нашей и других киностудий. Ра
бота по совершенствованию КСТ 
проводится большая, но главное, 
чтобы при этом делались правиль
ные выводы. Надо накапливать 
опыт создания надежных узлов 
и деталей и применять этот опыт 
при создании новых КСА. Я могу 
привести примеры конструктивных 
элементов, которые стали класси
ческими. Так, во всех типах оте
чественных аппаратов отработан 
принцип бокового прижима кино
пленки в фильмовом канале, ко
торый обеспечивает соответствие 
ГОСТ 25704—83. В моделях «Кон
вас-автомат» (50-е годы), 9КСН, 
5КСН, 7КСР (1985—1987 гг.) 
отработаны задний прижим пленки 
в фильмовом канале и принцип его 
регулировки, который одинаков для 
этих КСА. В моделях ЗКСР, 
7КСР, 5КСН, 9КСН хорошо за
рекомендовали себя изготовленные 
из полимерных материалов зуб
чатые соединения и резиновые пас- 
сики с кордом для уменьшения 
шума аппаратов.

Когда начинают говорить о кон
кретных узлах и деталях, эксплуа
тационники от категории «каче
ство» неизбежно переходят к ка
тегории «количество». Ведь накап
ливать опыт создания КСТ должны 
не только конструкторы или произ
водственники, но и те, кто зани
мается вопросами снабжения и 
комплектации.

В. А. ПИРОГОВ: Сложившая
ся на сегодня практика такова, 
что предприятию-изготовителю 
удобно поставлять студии такие 
комплекты оборудования, какие 
оно считает нужным, не предостав
ляя необходимой свободы выбора 
комплектующих изделий. Напри
мер, мы вынуждены приобретать 
за 26 тыс. рублей основной комп
лект аппарата 9КСН, заранее зная, 
что часть его осядет на складе 
мертвым грузом.

Я думаю, что говорить о хоз
расчете в цехах можно только 
тогда, когда предприятия-изготови
тели будут придерживаться прин
ципа свободной комплектации и 
на все основные изделия нашей 
кинопромышленности будут созда
ны каталоги. Каталоги могут быть 
не такие красочные, как, скажем, 
для КСА «Аррифлекс», но обяза
тельно с порядковыми номерами, 
соответствующими существующим 

в нашей технической документа
ции, с рисунками или фотографи
ями изделий, краткими сведениями 
о назначении и «стыкуемости», 
ценой. Сегодня же мы платим 
большие деньги за то, что нам 
совершенно не нужно и не имеем 
возможности приобрести копееч
ные узлы, в которых остро нужда
емся. Например, сейчас цех ис
пытывает потребность в покадро
вых двигателях, объективах для 
макросъемок, цейтраферных уст
ройствах, электродвигателях для 
управления параметрами объекти
вов. Но ни купить, ни заказать 
их в достаточном числе у нас нет 
возможности.

Журнал уже затрагивал пробле
мы материально-технического обес
печения студийных цехов. И сейчас, 
говоря о совершенствовании оте
чественной КСТ и в большом 
и в малом, лишний раз прихо
дится убеждаться, что очень мно
гое зависит от эффективной ор
ганизации работы, а это всегда 
связано со структурой производ
ственных подразделении

В. А. ПИРОГОВ: Исторически 
сложившаяся структура, в частно
сти, нашего ЦСТ накладывает 
свой отпечаток на судьбу съемоч
ной техники. Оптимальным вариан
том было бы «обезличить» ап
паратуру, т. е. чтобы цех выда
вал ее съемочным группам по ме
ре надобности. Но немногочислен
ный состав цеха (23 человека пол
ного списочного состава) не позво
ляет полностью держать под конт
ролем весь парк аппаратуры и боль
шая его часть постоянно находит
ся на руках у операторов. В 
этом есть свои плюсы: оператор, 
будучи «хозяином» КСА, следит за 
ним, выполняет мелкий ремонт и 
нередко очень удачно модернизи
рует. В качестве примера могу 
привести два рационализаторских 
предложения П. К. Филимонова: 
«Грейферный узел для КСА» и 
«Бипачная кассета к КСА «Кон
вас-автомат». Но с другой сто
роны, такая практика не позво
ляет оптимально загрузить обору
дование, что существенно снижает 
рентабельность его использования. 
Учитывая число единиц оборудо
вания ЦСТ (более 4 тысяч), 
единственным выходом, позволяю
щим максимально эффективно ис
пользовать технику, было бы созда
ние системы ее учета в цехе 
на базе вычислительной техники.
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Если судить по таким парамет
рам, как количественный состав, 
масса и габариты, то окажется, 
что киносъемочная техника — это 
меньше всего собственно КС А, а 
основная ее часть приходится на 
вспомогательное операторское обо
рудование.

В. А. ПИРОГОВ: Анализируя 
разработки вспомогательной опе
раторской техники последних лет, 
можно отметить одну их отличи
тельную особенность — минимум 
удобства для тех, кто работает 
с этой техникой или ее обслужи
вает. Создается впечатление, что 
девизом разработчиков и изготови
телей было: «Сделать так, чтобы 
было неудобно». Поэтому особенно 
хочется отметить такие исключе
ния из этого правила, как появив
шаяся несколько лет назад «Опе
раторская легкая эксперменталь- 
ная тележка» конструктора 
В. А. Бабенко. Не говоря уже 
об удачном техническом решении, 
возможности использования тележ
ки значительно расширены за счет 
продуманных габаритов. Успешные 
испытания у нас на студии про
шел штатив 6ШКС. Появился так
же штатив нового поколения 7ШКС 
для более тяжелых аппаратов. 
Но какими они окажутся в серий
ном изготовлении?

Непонятно, почему с таким тру
дом решается проблема с кофра
ми для аппаратуры. Приведу при
мер. У нас на студии четыре 
синхронных аппарата типа 5КСН 
и 9КСН. Только за кофры из их 
комплектации мы заплатили бо
лее 10 тыс. руб. А в итоге 
на съемки группы выезжают с тех
никой, уложенной в кофры, из
готовленные по нарядам в макет
ном цехе киностудии. Транспор
тировать технику к месту съемок 
(а оно может находиться в лю
бой, самой отдаленной точке стра
ны) в заводских кофрах бывает 
просто невозможно. Наверное, все 
же заводу было бы под силу 
выпускать кофры, удовлетворяю
щие таким справедливым требова

ниям, как прочность (т. е. способ
ность выдерживать статистические 
нагрузки до 4000 Н), герметич
ность, удобные для перевозки в 
транспорте габариты, рациональ
ная конструкция замков и ручек, 
не слишком острые углы, совре
менный дизайн. Сегодня, в усло
виях хозрасчета, киностудия мо
жет позволить себе платить деньги 
только за качественные изделия.

* * *
Факты, как уже говорилось вы

ше, говорят сами за себя так 
же, как и цифры. Как бы ни 
старались студийные умельцы, они 
просто физически не в состоянии 
довести до кондиции оборудова
ние, число которого исчисляется 
тысячами единиц. Творческие си
лы рационализаторов должны быть 
действительно направлены лишь 
на оперативную модернизацию тех
ники, т. е. на то, что по исклю
чительно объективным причинам не 
могло быть предусмотрено ее созда
телями. Во всем остальном кино
студия — покупатель, который 
всегда прав.

Да,требования к технике у поку
пателя очень высокие, но разве 
они не продиктованы необходи
мостью? Чем они вызваны на 
том же «Центрнаучфильме», на
пример, если говорить об уровне 
шума КСА или их надежности?

Кинорежиссер А. М. Згуриди 
высказался когда-то о трудностях, 
возникающих при съемке жизни 
диких животных, поведение кото
рых резко меняется при малейшем 
изменении внешних факторов: 
«Для того чтобы заснять, каза
лось бы, самый сложный «проход
ной» кадр, приходилось часто в те
чение нескольких дней беспрерыв
но дежурить у съемочной каме
ры, прячась от снимаемого объек
та и всячески заглушая шум съе
мочной камеры». Это было сказа
но более 30 лет назад, но, к со
жалению, с тех пор шум КСА 
снизился в меньшей степени, чем 
число диких животных.

Съемки фильмов с медицинской 
тематикой имеют совершенно осо
бый характер, о котором очень 
образно сказал М. В. Тихонов, 
один из прежних директоров кино
студии: «Больной — не актер, кото
рого можно заставить повторить 
много раз одно и то же дви
жение».

А дизайн? Разве не с него на
чинает складываться стереотип
ное мнение, что отечественное обя
зательно хуже импортного. В раз
говоре о КСТ В. А. Пирогов 
добавил, что ему приходилось 
исследовать шумовые характери
стики имеющихся на студии КСА 
«Аррифлекс» и 9КСН, и оказа
лось, что у нашего аппарата 
они лучше (а именно — на 6 дБ). 
Но большая часть операторов аб
солютно уверена в обратном. А 
задумываясь о завоевании внеш
него рынка, обязательно придется 
учитывать, что если фраза: «В 
дрянных ящиках не может лежать 
хорошая аппаратура» у нас всего 
лишь черный юмор, то в условиях 
конкуренции это уже критерий 
оценки. То же самое относится 
и к наличию или отсутствию совре
менных каталогов на аппаратуру.

Конечно, качественный скачок в 
совершенствовании нашей КСТ бу
дет нереален без вложения допол
нительных средств, и цена на нее 
может существенно возрасти. Но 
мы только что убедились, что сту
дии все равно приходится платить 
большие деньги и не всегда за 
то, что необходимо. Так не лучше 
ли для всех будет рационально 
перераспределить средства? Если 
на основании пока одной беседы 
и можно сделать какие-то выводы, 
то абсолютно однозначным будет 
следующий: множество неоправ
данных затрат и непродуманных 
решений не позволяет сосредо
точить главные силы и средства 
для достижения основной цели — 
создать именно такую КСТ, без 
которой невозможен современный 
кинематограф. Настало время 
серьезно подумать об этом.

Новые книги________________ _____________________________________

ОПТИКА

Топорец А. С. Оптика шероховатой 
поверхности.— Л.: Машиностроение, 

1988.— 191 с.— Библиогр. 127 назв.— 
7; коп. 4700 экз.

Обобщены экспериментальные и тео
ретические работы по исследованию оп

тики шероховатых поверхностей. Даны 
сведения о методах и приборах, 
применяемых для исследования рас
сеянного излучения.



42 Техника кино и телевидения, 1989, № 1

УДК 621.397.43.006:681.84.087.7

К вопросу о соответствии стереозвука ТВ 
изображению в видеопрограмме
Л. С. ЛЕЙТЕС
(Телевизионный технический центр им. 50-летия Октября)

Стремительное развитие техники 
телерадиовещания привело к появ
лению нового в телевидении — ТВ 
вещанию со стереофоническим зву
ковым сопровождением (ТВ веща
нию со стереозвуком). Во многих 
странах уже в течение ряда лет 
проводятся экспериментальные и 
регулярные ТВ передачи со стерео
звуком. Как известно, единого, 
всемирного стандарта на систему 
ТВ вещания со стереозвуком не 
существует, что объясняется в пер
вую очередь различиями стандар
тов систем ТВ вещания с моно
звуком. В СССР в рамках науч
но-технической программы ГКНТ 
ведется научно-исследовательская 
работа по выбору наиболее оп
тимальной для нашей страны систе
мы ТВ вещания со стереозвуком. 
Окончательный выбор системы дол
жен быть сделан в ближайшее 
время. Изготовление первого об
разца комплекса аппаратуры ТВ 
вещания со стереозвуком заплани
ровано на этот год, а первая 
партия серийных телевизоров со 
стереозвуком должна поступить на 
рынок в начале 1990 г.

Разработка технических средств 
и технологических процессов фор
мирования видеопрограмм со сте
реозвуком является для нас акту
альной уже сейчас по многим 
причинам:

□ подготовленные видеопро
граммы со стереозвуком будут при
годны к выдаче в эфир при лю
бой системе ТВ вещания со сте
реозвуком, которая будет принята 
в СССР;

□ технические средства теле
центра и технология формирования 
видеопрограмм со стереозвуком не 
зависят от выбранной системы ТВ 
вещания;

□ специфика ТВ программ со 
стереозвуком требует освоения но
вой, более сложной технологии их 
создания;

□ до начала ТВ вещания со сте
реозвуком редакциям необходимо 
создать фонд записей уже гото
вых программ;

□ создание ТВ программ со сте

реозвуком позволит осуществлять 
уже теперь (до начала ТВ веща
ния со стереозвуком) международ
ный обмен и коммерческую реали
зацию видеопрограмм со стереозву
ком.

На восприятие стереозвука в ви
деопрограмме влияет много факто
ров, и в первую очередь такие, 
как расстояние между громкого
ворителями (размер стереобазы), 
расположение громкоговорителей и 
телевизора в помещении, размер 
ТВ экрана, и другие. Влияние 
каждого из перечисленных факто
ров требует специального исследо
вания. Среди других, специфиче
ских факторов, оказывающих влия
ние на восприятие стереозвука, 
является взаимосвязь стереозвука 
и ТВ изображения.

В стереофоническом РВ звуко
вая картина воспринимается слу
шателем во взаимосвязи с пред
ставлением о местоположении ис
точников звука. Существуют такие 
международные терминологиче- 
кие понятия и определения [1]:

□ локализация (localisation), 
характеризующая возможность 
распознавания положения источни
ка звука по направлению и рас
стоянию относительно слушателя;

□ острота локализации (locali
sation accuracy), определяющая 
точность локализации отдельных 
источников звука в общей про
слушиваемой звуковой картине;

□ многоплановость звучания 
(depth perspective), характеризую
щая возможность различать впе
чатления от удаленности отдель
ных источников звука, и ряд дру
гих.
Естественно, в стереофоническом 
ТВ влияние изображения на вос
приятие стереозвука существенно 
возрастает. Введем обобщенное по
нятие — «соответствие стереозвука 
ТВ изображению». Под «соот
ветствием» будем понимать такое 
сочетание видео- и звукового ря
да в видеопрограмме, когда они 
дополняют друг друга и проявляет
ся их взаимообусловленность. При 
этом восприятие стереозвука не 

должно входить в противоречие с 
ТВ показом, т. е. в видеопрограм
ме не должна нарушаться «совме
стимость» стереозвука и ТВ изобра
жения.

Терминологические понятия, ха
рактеризующие соответствие сте
реозвука ТВ изображению, подле
жат уточнению на основе опыта 
создания ТВ программ со стерео
звуком. В основу могут быть поло
жены международные терминоло
гические понятия, подготовленные 
ТК ОИРТ [2] из области звуко
вого сопровождения ТВ высокой 
четкости (находятся в стадии об
суждения), поскольку восприятие 
звукового ряда при одном и том 
же размере экрана практически не 
должно зависеть от стандарта раз
ложения. К таким терминологи- 
ским понятиям относятся:

□ (звуковой) образ, связанный 
с изобразительным рядом (picture 
related imaging);

□ локализация связанных (с 
изображением) (звуковых) обра
зов (picture related localisation);

□ эффект слияния зрительного 
и слухового образов (perceptual 
fusion phenomenon);

□ рассогласование зрительного 
и слухового образов (visual / 
auditory image displacement) и не
которые другие.

На соответствие стереозвука ТВ 
изображению влияет ряд обстоя
тельств, и в частности взаимо
связь между местоположением ис
точника звука на ТВ экране и 
уровнями сигнала от этого источ
ника в стереоканалах (независимо 
от способа формирования видео
программы: стереозвук создается 
под видеоряд или видеоряд созда
ется под стереофонограмму).

Для музыкальных ТВ программ 
со стереозвуком типа «балет» неза
висимо от способа видеозаписи 
(под фонограмму или «живьем») 
вопрос о соответствии стереозвука 
ТВ изображению, естественно, не 
возникает, поскольку объекты ТВ 
показа не являются источниками 
излучения звука. Для других жан
ров ТВ программ со стереозвуком 
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на первый взгляд может показать
ся, что взаимосвязь между место
положением объекта излучения 
звука на ТВ экране и уровнями 
сигнала от этого объекта на выходе 
стереоканалов вполне определенна. 
Если объект излучения звука на
ходится слева или справа от се
редины сцены, то при ТВ показе 
данного объекта средними и общи
ми планами за счет того, что 
стереоэффектом у телезрителя обо
значится их местоположение, «со
ответствие» очевидно. Не вызывает 
сомнения в части «соответствия» 
использование ТВ спецэффектов, 
когда излучающие звук объекты 
в левой и правой частях «состав
ного» ТВ изображения соответст
венно воспроизводятся через левый 
и правый громкоговорители.

Однако каково будет восприятие 
ТВ изображения со стереозвуком, 
если ТВ показ «сольного» объекта, 
находящегося на левом или правом 
краях сцены, например лица гово
рящего (поющего) артиста, осуще
ствляется «во весь экран» и не 
на время короткой перебивки, а 
достаточно долго? Ведь в этом 
случае окажется: «лицо» в центре 
изображения, а звук актера пойдет 
в основном с левого или право
го громкоговорителя. Или, напри
мер, когда источник звука пе
ремещается, допустим, слева на
право, а ТВ показ сопровождается 
панорамой с «наездом» в проти
воположном движению объекта 
направлении. При этом уровень 
звука в левом громкоговорителе 
будет падать по мере укрупнения 
на ТВ экране объекта излучения зву
ка. Для рассмотренных примеров 
нельзя однозначно утверждать, будет 
или нет противоречие между вос
приятием стереозвука и ТВ изобра
жения. Все будет определяться 
характером и жанром конкретно
го видеосюжета. При отсутствии 
«соответствия» по этой причине 
у звукорежиссера есть достаточно 
простой способ. В момент появле
ния крупного плана на экране необ
ходимо на пульте звукорежиссера 
провести операцию панорамирова
ния «сольного» источника звука

Новые книги-------------

ФОТОГРАФИЯ

Митчел Э. Фотография / Пер. с 
'англ.— М.: Мир, 1988.— 420 с.— 
4 руб. 30 коп. 100 000 экз. 

в центр стереобазы, т. е. с помощью 
панорамных регуляторов провести 
плавно выравнивание уровней сиг
нала «солиста» на выходе левого 
и правого стереоканалов.

Таким образом, только обобще
ние опыта большого числа видео
программ со стереозвуком различ
ных жанров даст возможность 
сформулировать критерии оценки 
соответствия стереозвука ТВ изоб
ражению в видеопрограмме в за
висимости от местоположения объ
екта излучения звука на экране 
и определить обязательность или 
желательность применения панора
мирования источников звука для 
обеспечения «соответствия».

Рассмотренная специфика соот
ветствия стереозвука ТВ изобра
жению в видеопрограмме в за
висимости от местоположения ис
точника звука на экране указывает 
на несколько существенных момен
тов:

□ насколько важно четкое твор
ческое взаимодействие звуко- и 
видеорежиссеров при формирова
нии видеопрограмм со стереозву
ком;

□ значительно большее влияние 
контрольного ТВ изображения (вы
ходной программы) на работу зву
корежиссера при формировании 
стереопрограммы, чем при созда
нии видеопрограмм с монозвуком;

□ наиболее оптимальные ре
зультаты можно достигнуть только 
после озвучивания смонтирован
ных исходных (первичых) видео
записей.

Остановимся поподробнее на 
преимуществах озвучивания смон
тированных видеозаписей с точки 
зрения достижения оптимального 
соответствия стереозвука ТВ изоб
ражению в видеопрограмме, если 
оно может быть достигнуто па
норамированием источников звука.

В обычном варианте проведения 
видеозаписей, когда стереозвук за
писывается на двух дорожках ви
деоленты или синхронно с видео 
на отдельной 6,3-мм магнитной лен
те, при озвучивании смонтирован
ной видеопрограммы в аппаратной 
монтажа фонограмм (АМФ) зву-

Кратко представлена история фо
тографии, приведены ее изобразитель
ные средства, типы фотоаппаратов и 
объективов, вопросы их применения. 
Рассмотрены строение фотоматериалов, 

корежиссер может добиться соот
ветствия «сольного» источника зву
ка ТВ изображению, но при неко
тором ухудшении качества звуча
ния всей стереофонической про
граммы. Действительно, если в ви
деозаписи по причине ТВ показа 
самым крупным планом актера, 
который находится слева или спра
ва сцены, выявилось несоответ
ствие «сольного» источника звука 
ТВ изображению, то звукорежис
сер при озвучивании смонтирован
ной видеопрограммы в АМФ за 
счет панорамирования на пульте 
звукорежиссера может скорректи
ровать соотношение уровней сиг
нала «солиста» в левом и правом 
стереоканалах до оптимального 
значения, но в ущерб качеству 
звучания всей стереофонической 
программы, так как в сигнале 
левого и правого стереоканалов 
кроме сигнала интересующего нас 
солиста имеются и другие компо
ненты, которые правильно отража
ют стереофоническую картину зву
кового ряда программы и их не 
следовало бы панорамировать.

Существенно большие техноло
гические возможности открывает 
видеозапись с синхронной много
канальной записью звука (на 24 
или 16 каналов) на 50,8-мм маг
нитной ленте. Озвучивание смонти
рованной видеопрограммы прово
дят в специализированной аппа
ратной сведения и монтажа фо
нограмм (АСМФ) путем сведения 
многоканальных фонограмм (на от
дельную синхронную 6,3-мм маг
нитную ленту или непосредствен
но на звуковые дорожки видеору
лона) одновременно с панорами
рованием сигналов в соответствии 
с местоположением объектов из
лучения звука на ТВ экране. 
В этом случае, как это не труд
но увидеть, качество стереофоно
граммы с точки зрения соответст
вия стереозвука ТВ изображению 
оказывается существенно выше, 
чем в ранее рассмотренном вариан
те двухканальной первичной запи
си звука. Это объясняется тем, 
что за счет многоканальной пер
вичной записи представляется воз-

их свойства и процессы их обработ
ки. Уделено серьезное внимание вопро
сам сенситометрии, определению экспо
зиции и светофильтрам. Даны све
дения о цветной фотографии. 
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можность панорамирования в ос
новном только сигнала «солиста» 
без внесения ненужного разбалан
са для всех остальных (не «соль
ных») компонентов звуковой про
граммы.

Выводы
На телецентрах страны следует 

уже теперь (до начала ТВ веща
ния со стереозвуком) готовить ви
деопрограммы для создания фон
да и международного обмена, 
отрабатывая при этом наиболее 
оптимальные технологические при
емы создания передач различных 
жанров.

Рассмотрено панорамирование 
звуковых сигналов как один из 

способов получения соответствия, 
стереозвука ТВ изображению в ви
деопрограмме. При этом показано, 
что наиболее оптимальное соот
ветствие стереозвука ТВ изобра
жению в видеопрограмме может 
быть достигнуто, если при пер
вичной видеозаписи со стереозву
ком использовать многоканальную 
синхронную запись.

Обобщение опыта создания мно
гих видеопрограмм со стереозву
ком различных жанров позволит 
сформулировать критерии соответ
ствия стереозвука ТВ изображению 
в зависимости от местоположения 
источника звука на экране и 
уровней сигнала этого источника 
в стереоканалах.

Процесс создания видеопрогамм 
со стереозвуком требует более тес
ного творческого и оперативного 
взаимодействия звукорежиссера и 
видеорежиссера, чем при формиро
вании видеопрограмм с монозву
ком.
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Открываем новую дискуссию 
«Экономика и кинематография»

Наши дни отмечены горячими дискус
сиями по всем аспектам политики, 
идеологии и экономики советского об
щества в период перестройки. И ход 
этих дискуссий показывает, что про
блемы экономики имеют наиболее фун
даментальное значение, так как их ре
шение в огромной степени определяет 
уровень жизни народа.

Особую актуальность вопросам эко
номики придает завершение перевода 
народного хозяйства страны на рельсы 
хозрасчета и самофинансирования, при 
этом приоритетное значение получают 
кооперативные и арендные формы хоз
расчета.

Новый год наша кинематография 
также встретила в новом ранге хоз
расчетной отрасли. Вот почему и для 
нее экономические проблемы приобре
тают фундаментальное значение, при
чем здесь разработка путей перестройки 
хозяйственного механизма, создание 
новой экономической модели намного 
сложнее, чем в чисто промышленных 
отраслях, что обусловлено уникаль
ностью и производства, и потребления 
кинематографической продукции. Эта 
уникальность определяется сложным 
переплетением как художественных, так 
и чисто производственных процессов 
при создании фильма и тем, что ка
чество фильма, предъявляемого зри
телям в кинотеатре, не может быть 
однозначно оценено только техниче
скими параметрами, поскольку успех 
фильма в первую очередь зависит от 
его эстетических достоинств, эмоцио
нального воздействия.

Казалось бы, эта специфика должна 
была вызвать особо страстную дискус
сию специалистов, которая могла бы 
помочь в разработке оптимальной кон
цепции экономической перестройки ки

нематографа. И такая дискуссия ве
дется, но ведется, к сожалению, в 
довольно замкнутом кругу, часто ке
лейно. Отдельные статьи, появившиеся 
в печати, в частности в газете 
«Советская культура», не дают цель
ного представления о всех сторонах 
обсуждаемых проблем, да и об их 
существе, и потому мало способствуют 
выработке единого подхода.

Считая проблемы экономики, поиск 
путей ее оптимального функционирова
ния в новых условиях жизненно важ
ными для самого существования ки
нематографа как единого комплекса, 
редколлегия и редакция журнала 
«Техника кино и телевидения» решили 
начать дискуссию по вопросам эко
номики кинематографии и путях ее пе
рестройки и открывают ее интервью 
с В. А. Мальковым «Мосфильм» на 
пути к хозрасчету». Оно свидетельствует 
о том, что даже перед самой круп
ной и наиболее благополучной по ма
териально-техническому обеспечению и 
творческим кадрам отечественной ки
ностудией стоит великое множество про
блем. Слишком велики еще инерция 
старого мышления, тяга к согласова
ниям. Что уж говорить о неболь
ших киностудиях, которые, по мне
нию некоторых работников кинемато
графии, в условиях хозрасчета или 
прогорят в течение двух — трех лет, 
или будут вынуждены почти полностью 
переключиться на создание боевиков. 
Недавно у республиканских киносту
дий появилась еще одна специфиче
ская трудность, вызванная решением 
о слиянии некоторых республиканских 
Госкино, в том числе и Госкино 
РСФСР, с соответствующими министер
ствами культуры. Разорвана и кино- 
сеть в республиках, она вошла также 
в республиканские министерства куль
туры.

По сути этим недостаточно экономи
чески обоснованным решением кине
матография как цельно функционирую
щий организм разрушается. Базовую 
хозрасчетную модель кинематографа 
создавали с ориентацией на систему, 
в которой и фильмопроизводство, и 
кинопрокат, включая, естественно, и 
все промежуточные и обслуживающие 
основные звенья, функционируют в 
рамках единой отрасли. Теперь же сис
тема становится разомкнутой, что наря
ду с другими ставит и весьма слож
ные экономические проблемы, требую
щие новых решений.

К этому следует добавить, что де
мократизация всех сторон жизни и тру
да советских людей безусловно ка
сается и важнейшей из отраслей 
культуры. Экономические проблемы ки
нематографа жизненно важны для его 
дальнейшего развития, и следователь
но, гласное обсуждение принимаемых 
в этом отношении решений, дискус
сия по самым острым вопросам эко
номики необходимы.

Редакция журнала приглашает к 
участию в дискуссии всех специалис
тов кинематографии и очень надеется, 
что помимо экономистов — ученых и 
практиков — выскажут свое мнение ра
ботники производства, имеющие боль
шой практический профессиональный 
опыт: директора картин, объединений 
и киностудий, руководители кинокопи- 
ровальных фабрик, управлений кинофи
кации и контор кинопроката, киноме- 
ханической промышленности. Это поз
волит охватить экономические пробле
мы отрасли во всех взаимодействиях 
производства фильмов, их проката и 
кинопромышленности и рассмотреть эти 
проблемы со всех возможных точек 
зрения.
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Валерий Алексеевич, мой первый 
вопрос будет традиционным для 
данной темы: как проходит на 
«Мосфильме» подготовка к внед
рению базовой модели филъмо- 
производства, предусматривающей 
перевод киностудий на хозрасчет?

Думаю, что надо вернуться к со
бытиям весны 1987 г. В те дни кине
матографисты бурно обсуждали 
проблемы перестройки кинопроиз
водства. В Союзе кинематографис
тов СССР, Госкино СССР, на ки
ностудиях, в прессе высказывались 
разнообразные мнения и предло
жения, но однозначного ответа, ка
кой же будет базовая модель ки
нематографии, нет до сих пор. 
Жизнь постоянно вносит соответ
ствующие коррективы.

Киностудия «Мосфильм» в тот 
период стояла перед выбором ге
нерального директора. Коллектив 
единодушно проголосовал за кан
дидатуру Владимира Николаевича 
Досталя.

Затем начался процесс реорга
низации. Первоначально он коснул
ся творческих объединений. Вместо 
существующих шести было предло
жено создать десять объединений 
(включая телевизионное), возглав
ляемых художественными руково
дителями. После обсуждения в кол
лективе, на парткоме киностудии, 
в СК СССР и Госкино СССР были 
утверждены следующие кандидату
ры художественных руководителей: 
С. Ф. Бондарчук (творческое объ
единение «Время»), Г. Н. Данелия 
(ТО «Ритм»), В. В. Меньшов

Продолжая тему перестройки фильмопроизводства, перехода всех звеньев 
кинематографии на хозяйственный расчет («ТКТ», 1988, №№ 8, 9), редакция 
«ТКТ», конечно, не могла пройти мимо опыта крупнейшей киностудии нашей 
страны. О проблемах, которые стоят сегодня перед «Мосфильмом», рассказал 
нашему корреспонденту заместитель генерального директора по производству 
В. А. Мальков.
После окончания экономического факультета ВГИКа В. А. Мальков несколько 
лет работал заместителем директора, а потом директором на ряде картин, 
в том числе таких сложно-постановочных, как «Красные колокола» и «Борис 
Годунов». В июле 1986 г. он был избран в дирекцию киностудии.

«Мосфильм» на пути к хозрасчету
(ТО «Жанр»), В. Н. Наумов (ТО 
«Союз»), Ю. Я. Райзман (ТО «То
варищ»), С. А. Соловьев (ТО 
«Круг»), К. Г. Шахназаров (ТО 
«Старт»), В. К. Черных (ТО «Сло
во»). Чуть раньше было создано 
объединение — мастерская детских 
и юношеских фильмов «Юность» 
во главе с Р. А. Быковым. Кроме 
того, сохранились объединение ТВ 
фильмов и «Дебют» — самостоя
тельное подразделение при кино
студии, в котором пробуют силы 
молодые кинематографисты.

На следующем этапе был рас
формирован Большой художест
венный совет студии и вместо него 
создан новый, в три раза меньший 
по составу, орган из 17 человек — 
Правление киностудии «Мос
фильм».

Разумеется, реорганизация не 
решила всех проблем. К примеру, 
существовало такое неудобство: 
коллектив ТО включал в себя пер
вый творческий состав (режиссера- 
постановщика, оператора-поста
новщика, художника-постановщи
ка) и в обязанности объединения 
входило кроме всего прочего еще 
и обеспечение занятости данной 
категории работников. В результа
те создавались своего рода очереди 
режиссеров на постановку филь
мов. Чтобы дать ТО большую само
стоятельность в выборе наиболее 
талантливых кадров, этих работ
ников вывели из состава ТО и объ
единили в секторе творческих кад
ров при дирекции, который кури
рует заместитель генерального ди
ректора киностудии по кадрам. 
В этом состояло первое нововве
дение. Потом мы пошли дальше и 
разработали Временные положе
ния о Правлении «Мосфильма», 
творческом объединении и худо
жественном совете ТО.

Созданное по решению Госкино 
СССР и секретариата правления 
СК СССР «О первом этапе пере
стройки деятельности киностудии 

«Мосфильм» и ее творческих (про
изводственных) объединений» 
Правление киностудии призвано 
содействовать переходу «Мосфиль
ма» на новые условия работы, что 
в конечном итоге должно подгото
вить коллектив к внедрению пол
ного хозрасчета, самоокупаемости 
и самофинансирования. Правление 
в составе генерального директора 
(председатель), художественных 
руководителей всех ТО, председа
теля объединенного бюро СК СССР 
«Мосфильма», главного редактора, 
секретарей парткома и комитета 
ВЛКСМ, председателя профкома 
киностудии коллегиально решает 
основные творческие задачи. Сюда 
входит рассмотрение тематических 
программ объединений и состав
ляемой на их основе сводной про
граммы киностудии, производст
венно-экономическое обоснование 
программ ТО. Кроме того, оно 
утверждает предложения о сов
местных постановках с зарубежны
ми партнерами, о фильмах, созда
ваемых по госзаказу, и др. Прав
ление подводит итоги идейно-твор
ческой, производственной и финан
совой деятельности ТО, анализиру
ет данные проката и в случае необ
ходимости может поставить вопрос 
о роспуске объединения. Все, что я 
сейчас рассказал, записано во Вре
менном положении. И хотя Гос
кино СССР его еще не утвердил, 
практически мы уже по нему рабо
таем с лета 1987 г.

Правление утвердило два других 
документа: о ТО и его художествен
ном совете. В чем их суть?

Временное положение о творче
ском (производственном) объеди
нении (кроме мастерской детских 
и юношеских фильмов и телевизи
онного ТО) определяет ТО как са
мостоятельное структурное под
разделение киностудии, подчиняю
щееся ее генеральному директору. 
Оно строит свою работу на основе 
внутристудийного хозрасчета и 
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имеет отдельный субсчет. В основ
ные задачи ТО входит создание 
фильмов на высоком идейно-худо
жественном уровне, руководство 
художественно-творческим и про
изводственным процессами при 
оптимальном использовании трудо
вых, материальных ресурсов и де
нежных средств, а также привле
чение к работе одаренных творче
ских кадров и повышение их про-, 
фессионального мастерства. Для 
успешного решения этих задач ТО 
наделили широкими правами, 
включающими разработку творче
ских программ, создание на их ос
нове производственного плана, 
формирование основного состава 
съемочных групп, контроль тех
нологических периодов производ
ства фильмов, распоряжение лими
том денежных средств с возмож
ностью их перераспределения меж
ду картинами в случае производ
ственной необходимости, контроль 
за соблюдением взаимных обяза
тельств между съемочными группа
ми и цехами и некоторыми другими.

Руководит творческим объедине
нием избираемый на срок до пяти 
лет худсовет, являющийся колле
гиальным органом и обладающий 
полномочиями в решении всех 
идейно-творческих и организацион
но-производственных вопросов. 
Возглавляет его и несет ответ
ственность за результаты деятель
ности ТО художественный руково
дитель, который формирует состав 
худсовета из представителей ос
новных творческих профессий.

Разумеется, ни один, даже самый 
подробный, документ не может 
предусмотреть указаний на все слу
чаи жизни. Просто необходимо, 
чтобы в своей работе каждый чело
век или предприятие исходили из 
здравого смысла. Есть, конечно, 
и в положении о ТО пункты, над 
которыми следует еще подумать. 
Как видим, свободу руководства 
творческим процессом, подбора 
кадров объединения получили. А 
вот в вопросах обеспечения рента
бельности система проработана 
не до конца. В ней не отражена 
строгая организация контроля, 
взаимной ответственности, а это 
очень важно. Многие картины за
пускаются в производство с опозда
нием, что ведет за собой сбои в ра
боте, аритмичность производства, 
связанные с загрузкой цехов, эко
номикой студии. Например, сдача 
фильмов «Салага» ТО «Жанр», 
«Частный детектив» ТО «Союз» 

перешла с III на IV квартал 1989 г. 
Подобных примеров можно при
вести много. А в итоге получается, 
что на III квартал в плане сдачи 
остается 6 полнометражных кар
тин, а в IV квартале их уже 17, 
причем 13 приходятся на последние 
числа ноября. Если бы в положе
нии о ТО были четко определены 
взаимные обязательства, этого не 
произошло бы. Условия хозрас
чета заставят объединения более 
жестко планировать работу и зара
нее готовиться к съемкам филь
мов, а это обеспечит более четкую 
взаимосвязь творческого и произ
водственного процессов.

Что касается производственных 
программ ТО, то здесь тоже пред
стоит еще много работы. Первона
чально было решено ограничить 
объем выпуска фильмов каждым 
ТО пятью картинами в год, т. е. в 
сумме получалось 45 картин по ки
ностудии. Но тут сразу же сработа
ло множество ограничителей. Пер
вый и главный из них — мощности 
киностудии. «Мосфильму» уже бо
лее 60 лет и ни разу еще за время 
его существования не проводи
лась глобальная реконструкция. 
Павильоны находятся в удручаю
щем состоянии. Десять лет с за
держками и скандалами строилась 
новая тонстудия. Да и сейчас она 
в работе лишь частично. Если та
кими темпами осуществлять рекон
струкцию всего «Мосфильма», то 
мы никогда ее не закончим.

Еще один ограничитель — пре
словутая единица (полнометраж
ная картина), которой мы изме
ряем всю работу. Она не дает нам 
возможности маневрировать, так 
как на ней завязано все: объемы 
производства, численность работ
ников киностудии, фонд заработной 
платы и т. д. Ныне действующее 
положение о премиях ТО тоже 
связывает нас со сдачей в квартал 
не менее одной картины. Но ведь 
на киностудии всего 13 павильонов. 
А если еще учесть, что сторонние 
организации не очень охотно дают 
нам свои интерьеры для съемок, то 
можно представить, какая создает
ся напряженность. В этих условиях 
ТО просто не в состоянии сделать 
все, что могли бы.

Не меньший ограничитель и эко
номические возможности. В усло
виях постоянного роста цен денег, 
отпускаемых на съемку, недоста
точно, чтобы сделать хороший 
фильм. На мой взгляд, для прове
дения качественных съемок без 

споров за павильоны и техниче
ское обеспечение целесообразнее 
было бы снимать лишь 30—35 кар
тин в год. Правда, лимит денеж
ных средств, отпускаемых объеди
нению, можно и увеличить. Филь
мы, проходящие по госзаказу, сто
ят дороже обычных, к тому же не
которые государственные органи
зации и кооперативы непрочь дать 
нам недостающую сумму. Но за 
это они, естественно, хотят полу
чить и часть дохода от реализации 
картины, а вот здесь как раз много 
неясностей. Необходима четкая 
проработка вопросов долевого уча
стия сторонних организаций в фи
нансировании съемок, без кото
рой мы не можем строить планы 
сотрудничества с ними.

Чтобы в какой-то степени изба
виться от давления ограничите
лей, мы решили с 1989 г. у себя 
на киностудии «единицы» не фикси
ровать, а вместо этого распреде
лить между объединениями лими
ты в стоимостном выражении. Ис
ходя из них, каждое ТО будет со
ставлять свою производственную 
программу. Поскольку фильмы 
1989 г. частично были запущены 
в производство еще в 1988 г., то 
базисным годом перехода к новой 
системе планирования мы опреде
лили 1990 г. Его программа пол
ностью составлена, исходя уже из 
новых требований. В связи с этим 
разрабатывается положение о пре
мировании и постановочном воз
награждении, проект которого уже 
обсуждался на Совете трудового 
коллектива «Мосфильма», в съе
мочных группах и цехах. Его суть 
заключается в том, чтобы найти 
экономические рычаги, дающие 
возможность заинтересовать каж
дого работника съемочной группы, 
объединения или цеха в качест
венном выполнении своей работы, 
от которой в конечном итоге зави
сит и зрительский успех фильма.

Однако и теперь нельзя сказать, 
что все ограничения и противоре
чия устранены. Новая система тоже 
имеет свои недостатки. Постараюсь 
их разъяснить. Объем производ
ства в стоимостном выражении, 
который обычно «переваривает» 
«Мосфильм» в течение года, со
ставляет приблизительно 26— 
28 млн. руб. На 1989 г. запланиро
вано даже 29 млн. руб., однако 
эта цифра для нас очень напря
женная. Из чего она складыва
ется: примерно 2,5 млн. руб. идет 
на производство фильмов по заказу 
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Гостелерадио СССР и еще 2,5 млн. 
руб.— на дублирование, восстанов
ление фильмов, финансирование 
«Фитиля», «Дебюта», оказание 
услуг зарубежным фирмам и сто
ронним организациям. Оставшиеся 
24 млн. руб. распределяются между 
девятью ТО, т. е. на каждое 
из них приходится примерно по 
2,6 млн. руб. О том, как можно 
увеличить эту сумму, я уже упоми
нал. Но к такой системе мы тоже не 
совсем готовы. Если съемочная 
группа выезжает на натуру и поль
зуется услугами чужой техниче
ской базы, то возникают различ
ные трудности и ограничения, так 
как сумма внестудийных расходов, 
спускаемая ТО «сверху», уже за
фиксирована. К тому же в разных 
цехах разные объемы работ и их 
сложность, что создает необходи
мость точного учета, который у нас 
пока еще слабо налажен. Так что 
успокаиваться рано, надо продол
жать поиски наиболее эффектив
ных и рациональных форм работы.

Кстати, к вопросу о новых фор
мах работы. Я могу рассказать, 
как мы перевели на коллективный 
подряд отдел декорационно-техни
ческих сооружений (ОДТС). Рань
ше зарплата его сотрудников даже 
при сдельной оплате ограничива
лась «потолком» (тарифной сет
кой). Это отбивало заинтересован
ность в работе, поэтому год назад 
киностудия проявила самостоя
тельность и ввела в ОДТС коллек
тивный подряд. Генеральный ди
ректор В. Н. Дбсталь, подписав 
приказ, взял ответственность на се
бя. Нововведение дало положитель
ный результат. Поскольку «пото
лок» в зарплате сняли, увеличи
лась взаимная ответственность 
работников за конечный итог 
совместного труда, резко сократи
лось число перекуров и непроизво
дительных затрат рабочего 
времени. Сразу возрос объем вы
полненных работ, появилась 
возможность отпускать рабочих на 
строительство натурных декораций, 
что раньше не практиковалось. 
Заметно уменьшилась текучесть 
кадров.

На этом мы не остановились и 
уже думаем еще об одной прогрес
сивной форме работы — арендном 
подряде, который, мы надеемся, 
поможет нам повысить произво
дительность труда, материальную 
заинтересованность, что в свою 
очередь позволит расширить про
изводственные возможности с уче

том, конечно, возраста киностудии 
и состояния ее материально-техни
ческой базы. Однако и здесь свои 
«но». «Мосфильм» — сложный 
комплекс, включающий производ
ственные (тот же ОДТС) и обслу
живающие цеха (например, опера
торской техники и подготовки 
съемок). Загвоздка в том, что для 
разных видов цехов требуются раз
ные формы арендного подряда. 
С производственными подразделе
ниями легче, так как здесь уже 
существует опыт, накопленный в 
других отраслях народного хозяй
ства, есть и законодательные акты. 
А вот над формами аренды в систе
ме обслуживания надо еще серь
езно подумать, и мы сейчас этим 
занимаемся.

Я несколько отклонился от ос
новного вопроса, но все эти про
блемы находятся в тесной связи с 
хозрасчетом, потому что именно он 
заставляет нас думать, искать но
вые возможности организации тру
да. Можно еще добавить, что в ре
зультате нововведений, проводи
мых не только на «Мосфильме», но 
и в кинематографии в целом, из
менились функции и положение 
звеньев цепи фильмопроизводства, 
начиная от съемочной группы и 
кончая Госкино СССР. Новые эко
номические методы ведения хозяй
ства неизбежно повлекли за собой 
постепенную смену командно-адми
нистративных методов управления 
на все более демократические.

В октябре 1987 г. «Мосфильм» 
вышел с предложением о переходе 
на новые условия хозяйствования. 
Началась разработка документа, 
который до сегодняшнего дня «гу
ляет» по инстанциям. Сначала он 
был направлен в Госкино СССР и 
после долгих дебатов поступил в 
Комиссию по совершенствованию 
управления, планирования и хозяй
ственного механизма при Госпла
не СССР. В апреле 1988 г. Комис
сия дала по нему свои замечания. 
После доработки документ снова 
был представлен на рассмотрение. 
Нам, конечно, хотелось бы, чтобы 
его в ближайшее время утвердили 
и мы могли начать внедрять новые 
методы работы.

В основных позициях документ 
соответствует базовой модели пере
стройки фильмопроизводства. Он 
предусматривает самостоятель
ность «Мосфильма» в разработке 
пятилетних планов. В их основе 
лишь несколько исходных данных, 
получаемых из Госкино СССР. Сю

да входят некоторые контрольные 
цифры, в том числе по выручке от 
реализации продукции, доходу ки
ностудии, показателям развития 
социальной сферы; государствен
ные заказы; экономические норма
тивы отчислений в госбюджет, 
централизованный фонд, фонд фи
нансового резерва, а также отчис
ления для оплаты процентов за 
банковский кредит и по некото
рым другим показателям. При пе
реходе на новые формы хозяйство
вания продукция «Мосфильма» 
должна стать его полной собствен
ностью и реализовываться через 
Главкинопрокат, региональные 
конторы кинопроката, кинотеатры, 
ВПТО «Видеофильм» и других 
потребителей по договорным ценам. 
Киностудия приобретет право са
мостоятельного проката художест
венных, документальных, реклам
ных и других фильмов. Остающий
ся в распоряжении киностудии по
сле всех установленных отчислений 
доход будет направляться по реше
нию Совета трудового коллектива 
и Правления «Мосфильма» в фон
ды производственного и социаль
ного развития, финансового ре
зерва, оплаты труда.

Но у «Мосфильма» при перехо
де к новой модели фильмопроиз
водства возникают и специфиче
ские проблемы. Коллектив на пер
вом этапе решил не разделять твор
ческую и техническую части кино
студии, как это предусмотрено в 
базовой модели, пока все новые 
формы работы не будут тщательно 
проработаны и опробованы.

Чем мотивировано ваше реше
ние?

Предложение о разделе было вы
сказано, но ни одно ТО его не под
держало. Наш коллектив считает, 
что киностудия должна быть еди
ным целым и не превращаться, 
по словам Ю. Я. Райзмана, в девять 
маленьких одесских киностудий. 
Это желание объяснимо. Ведь толь
ко, образно выражаясь, в общем 
котле можно наладить нормальную 
работу ТО. Да и чисто моральный 
фактор, дружеская поддержка не
маловажны. Правда, мы предпола
гаем ввести со временем договор
ную систему для большинства от
ветственных сторон, но это поло
жение еще разрабатывается и труд
но. сказать что-то определенное.

Готовясь к переходу на хозрас
чет с января 1989 г., специалисты 
киностудии совместно с учеными из 
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МГУ, Советом трудового коллекти
ва, начальниками цехов и отделов 
прорабатывают всю экономическую 
систему, стараясь придать строй
ный вид ее звеньям. Предваритель
ные прикидки и расчеты дали хоро
шие результаты по рентабельно
сти. Но существующие на се
годняшний день взаимоотношения 
с банком, прокатом, другими орга
низациями, имеющие силу доку
менты свидетельствуют о том, что 
в принципе пока мы живем по- 
старому. Нельзя сказать, что все 
действующие инструкции устарели 
и их надо отменить, но некоторые 
из них требуют пересмотра.

А как долго будет длиться пере
ходный период?

На это пока трудно ответить, 
но одно можно сказать с уверен
ностью: на месте мы не стоим, учим
ся на ошибках, накапливаем опыт 
и стремимся сделать все возмож
ное, чтобы безболезненно внедрить 
новую модель.

Вы уже упоминали, что техниче
ская база киностудии находится в 
бедственном состоянии, но ведь 
хозрасчет предъявит к технике но
вые, повышенные требования. Ка
кие усилия прилагает «Мосфильм» 
в этом направлении?

Да, действительно, здесь очень 
много проблем. Взять, к примеру, 
операторские краны, которые бес
конечно долго разрабатываются на 
одесском «Кинапе». Имеющиеся у 
нас краны уже давно пришли в 
негодность по всем параметрам, а 
новые не поступают. Главснабсбыт, 
я бы сказал, безобразно снабжает 
нас автотранспортом. Заслуживает 
упрека и НИКФИ. К сожалению, 
уже давно стал печальным фак
том отрыв науки от потребностей 
кинопроизводства. Отсюда и за
вистливые взгляды наших кине
матографистов на зарубежную тех
нику, которая и удобнее, и надеж
нее отечественной. Вообще по это
му вопросу можно говорить очень 
много и уже не раз говорилось 
в прессе, поэтому я не буду 
углубляться.

Из всего предусмотренного гене
ральным планом реконструкции 
«Мосфильма» выполнено лишь то, 
что касается тонстудии. Работа 
движется очень медленно из-за 
того, что за нее отвечает слишком 
много организаций: Госкино СССР, 
Моссовет, Госплан, Минфин. Со 
всеми нужны согласования, по каж

дому вопросу требуется множество 
виз.

Среди некоторых кинематогра
фистов существует мнение, что 
коммерция — не прямая функция 
искусства, поэтому вводить ее, в 
частности в кинематографию, надо 
очень осторожно. А как, по-вашему, 
скажется хозрасчет на творческой 
деятельности, не будет ли в погоне 
за «кассовыми» фильмами утраче
на их идейно-художественная цен
ность?

Мы думали над этим вопросом. 
Внедрять хозрасчет, конечно, надо, 
чтобы не сидеть на шее у государ
ства, вот только слово «осторож
но» не совсем верное. Сюда боль
ше подходит определение «акку
ратно, вдумчиво». И вообще, на 
мой взгляд, не стоит разделять 
фильмы на «кассовые» и идейно
художественные. Есть множество 
примеров, когда подлинным худож
никам удавалось соединить в своих 
произведениях оба эти качества. 
Больше того, я считаю, что такая 
картина, как, например, о В. И. Ле
нине должна быть «кассовой». Кар
тины нужны разножанровые, про
сто каждую из них надо делать 
хорошо. Ведь за счет дохода от 
фильмов, собирающих много зри
телей, можно финансировать филь
мы, содержащие, условно говоря, 
творческий поиск, эксперимент. Им 
тоже никто не закрывает дорогу, 
главное, чтобы была сбалансиро
ванность. И здесь мы опять воз
вращаемся к вопросу о разъеди
нении. В общем котле скоордини
ровать интересы разных творче
ских групп, обеспечить их экономи
ческими мощностями гораздо лег
че, чем в отдельных маленьких 
студиях.

А каковы будут новые отноше
ния «Мосфильма» с прокатом?

Пока наши отношения строятся 
по единственной и довольно жест
кой схеме: киностудия берет в бан
ке кредит и после того, как работа 
над фильмом полностью заверше
на и получен акт кинокопироваль- 
ной фабрики продает этот фильм 
Главкинопрокату Госкино СССР. 
С одной стороны, данная модель 
для киностудий не так уж плоха, 
так как независимо от зритель
ского успеха фильма они сразу 
же получают за него заранее огово
ренную сумму, возмещающую все 
расходы. Но с другой стороны, в 
неограниченной монополии Главки

нопроката на кинопродукцию есть 
и свои «минусы». Киностудии, на
пример, не принимают никакого 
участия в определении тиража 
фильмов, а прокатные организации 
недостаточно активно занимаются 
рекламой.

Новая модель позволит нам изба
виться от недостатков во взаимо
отношениях отдельных звеньев 
фильмопроизводства. Переход на 
хозрасчет предусматривает закреп
ление за киностудиями их продук
ции в полную собственность, разби
вая тем самым монополию Глав
кинопроката. Мы теперь сами смо
жем заключать договора с банком, 
брать у него кредиты, а готовую 
продукцию продавать по договор
ным ценам не только Главкино
прокату, но и любой региональной 
конторе, кинотеатру, ВПТО «Ви
деофильм», другим потребителям, 
а также можем и самостоятельно 
осуществить ее прокат. При «Мос
фильме» планируется создать ком
мерческий отдел, который будет 
заниматься данными вопросами и 
в том числе определять наиболее 
целесообразные тиражи картин. То, 
что рекламой фильмов будут зани
маться теперь сами киностудии, то
же обещает немалые выгоды. Ра
зумеется, производитель больше 
других заинтересован в том, чтобы 
его продукция была продана наибо
лее прибыльно. Это доказал хотя 
бы опыт премьерного показа «Ас- 
сы», за рекламу которого взялось 
ТО «Круг», снявшее данный фильм. 
Кстати, киностудии получат и пра
во производства сопутствующих 
товаров, способствующих рекламе 
картин: значков, маек и т. п. Этим 
у нас займется специальная рек
ламная служба при коммерческом 
отделе.

Конечно, все те свободы, кото
рые получат киностудии по новой 
модели, обернутся для них боль
шей ответственностью в финансо
вой деятельности, ведь если про
изойдет какая-то нестыковка пла
нов и реальной отдачи, то у кино
студии просто не будет средств на 
съемку фильмов. Пока у «Мос
фильма» стабильное финансовое 
положение, но, повторяю, мы серь
езно прорабатываем экономиче
скую схему, чтобы в будущем она 
не давала сбоев.

И еще один вопрос на ту же тему. 
Учитывая то, что «Мосфильм» об
ладает мощным цехом обработки 
кинопленки, планируете ли вы сами 
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изготавливать некоторое число 
фильмокопий, продавая их прокату 
и получая часть дохода?

Да, «Мосфильм» получит право 
одновременно с печатью фильма 
на кинокопировальной фабрике 
сделать его небольшой тираж и 
осуществить пробный показ. Это 
поможет определить зрительский 
успех и установить более точный 
окончательный тираж данной кар
тины. Все остальное зависит от на
ших дальнейших планов: будем ли 
мы сами прокатывать картину или 
кому-то ее продадим, оговорив про
цент дохода от предварительного 
показа. Это пока планы, но, разу
меется, касаются они лишь тех 
фильмов, которые киностудия вы
пустила самостоятельно на соб
ственные средства. На продукцию, 
выпущенную по госзаказу, могут 
претендовать лишь ее заказчики. 
Впрочем, последнее нам тоже эко
номически выгодно.

В новых условиях ведения хо
зяйства вопросы экономической вы
годы, гибкой политики в области 
производства займут одно из важ
нейших мест. Данные факторы ле
жат в основе и кооперативного 
движения — сравнительно нового 
явления в жизни нашего общества, 
обещающего большие перспективы 
при условии правильного исполь
зования. Собирается ли «Мос
фильм» в решении своих задач 
прибегнуть к его помощи?

Мы приветствуем это движение 
и уже заключили ряд договоров 
о сотрудничестве с некоторыми из 
его участников. Прежде всего здесь 
можно сказать о Творческо-произ
водственной кооперативной кино
ассоциации ТПККА. «Мосфильм» 
заключил с ней генеральное со
глашение о сотрудничестве в сфере 
производства художественных пол
нометражных и короткометраж
ных фильмов, рекламно-пропаган
дистских, теле- и видеофильмов, 
дублирования и восстановления 
кинолент, а также и о пропаганде, 
распространении и реализации со
зданных произведений. Наши про
изводственные и финансовые отно
шения будут строиться на договор

ных условиях с взаимной оплатой 
предоставленных услуг. Договор 
предусматривает обязательное со
гласование с киностудией темати
ческих и производственных планов 
ТПККА по вопросам использова
ния материально-технической базы 
и загрузки производственных мощ
ностей. Штатные работники кино
студии имеют право стать членами 
ТПККА или выполнять в ней любую 
работу по договору во время меж
картинного перерыва. Кроме того, 
они пользуются преимущественным 
правом приобретения акций 
ТПККА. В свою очередь ТПККА 
имеет право выделять часть своих 
доходов «Мосфильму», участвуя 
таким образом на долевых нача
лах в строительстве ее производ
ственных, жилищных и культурно- 
бытовых объектов. Ей также разре
шено использовать эмблему кино
студии.

Нельзя не упомянуть и о Центре 
искусств «Круг». Как записано в 
уставе этого творческо-производ
ственного и прокатного кооперати
ва, главной задачей он ставит со
здание культурно-зрелищного уч
реждения нового типа, соединяю
щего в себе возможности киноте
атра, концертного и выставочного 
залов, театра без постоянной труп
пы. Кроме того, кооператив будет 
заниматься продажей книг, грам
пластинок, произведений искусст
ва, аукционной деятельностью, по
исками новых форм развития со
временного киноискусства в усло
виях хозрасчета и многим другим. 
Создавая оригинальные авторские 
программы, синтезирующие в себе 
элементы кино, театра, изобрази
тельного и фотоискусства, музыки, 
эстрады, цирка и т. п., «Круг» по
может «Мосфильму» в рекламе 
премьерного проката фильмов и 
извлечении из него коммерческого 
дохода. Это новое интересное на
правление, «первой ласточкой» 
которого стало шоу на премьере 
фильма «Асса», ранее в отечествен
ной кинематографии не практико
валось, но, судя по появившемуся 
опыту, обещает быть очень попу
лярным.

Недавно при «Мосфильме» обра

зовался кооператив «Эллипс». Его 
научно-техническое руководство 
осуществляет ТО «Круг», а методи
ческое — Научный Совет по при
кладной математике отделения ма
тематики АН СССР. Своей целью 
«Эллипс» ставит разработку про
граммных средств вычислительной 
техники, а также оказание инфор
мационно-вычислительных и по
среднических услуг в области ин
форматики. Он будет делать экспе
риментальные разработки по 
компьютеризации киновидеопроиз
водства, применению компьютер
ных систем и технологии для созда
ния новых изобразительных 
средств в области кино и телеви
дения.

Помимо тех, о которых я уже 
упомянуд мы начали или планиру
ем сотрудничество с кооперативом 
«Потылиха», оказывающим по
мощь в организации и проведении 
съемок, сложных в техническом от
ношении, строительстве сложных 
комплексов для трюковых съемок 
и подборе высокопрофессиональ
ных исполнителей трюковых номе
ров, а также с кооперативами об
щественного питания «Кадр» и 
«Лесная быль». Но поскольку уста
вы этих организаций зарегистриро
ваны лишь несколько месяцев 
назад или еще находятся в стадии 
рассмотрения, говорить о прак
тических результатах сотрудни
чества, конечно, рано. Дело это 
новое и для них, и для нас, поэтому 
надо посмотреть, что из него полу
чится, вероятно, придется вносить 
какие-то коррективы, но перспек
тивы заманчивы.

В заключение могу добавить, что 
все сказанное не претендует на 
отражение жизни киностудии во 
всей полноте. «Мосфильм» — ог
ромный сложный организм, и я рас
сказал о его проблемах лишь с 
точки зрения производства. Другие 
наши подразделения, занимающие
ся научно-техническими, кадровы
ми и иными вопросами, тоже ведут 
большую работу по перестройке, но 
о первых ее итогах лучше погово
рить через год.

Беседу вела О. Попова

□ □
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Владимир Викторович, всем из
вестно, что техническое обеспече
ние кинематографии играет далеко 
не последнюю роль в деле создания 
фильмов, обладающих высоким 
зрелищным потенциалом. Поэтому 
хотелось бы узнать ваше отношение 
к отечественной кинотехнике, кото
рая поступает в организации от
расли.
На мой взгляд, многочисленные 
сетования творческих работников 
на недостаточно высокий качест
венный уровень, низкие эксплуата
ционные и технические свойства 
отечественной кинотехники абсо
лютно закономерны и справедливы, 
хотя это и вызывает кое у кого 
раздражение. Не буду сейчас при
водить параметры нашей аппарату
ры и сравнивать ее с зарубежной. 
Об этом уже достаточно много 
говорили и писали, в том числе 
и на страницах вашего журнала. 
Думаю, что сейчас надо анализиро
вать другое.

Возникает вопрос: почему распо
лагая отраслевым научно-иссле
довательским институтом — 
НИКФИ, тремя крупными кон
структорскими бюро и рядом кино- 
механических заводов союзного и 
республиканского подчинения, ко
торые способны решать сложней
шие проблемы по разработке и 
выпуску специального оборудова
ния для соответствующих мини
стерств и ведомств, сама отрасль 
необходимой кинотехникой не обе
спечивается? Плохое кинотехноло-

Материалы об отечественной кинотехнике появляются в нашем журнале регу
лярно. Разные люди по разным поводам неоднократно высказывали свое 
мнение о причинах ее неудовлетворительного состояния. И все же кому, как 
не ответственному работнику Госкино СССР, занимающемуся сбытом кинотех
ники, лучше других знать все претензии к ней потребителей и разбираться 
в причинах сложившегося положения. Анализ накопившихся негативных 
явлений наиболее важен именно сейчас, когда Комитет по кинематографии 
вместе со всей отраслью переходит на новые условия работы. В связи с этим 
редакция обратилась к В. В. Егорову с просьбой ответить на несколько 
вопросов.

Проблемы технического перевооружения 
кинематографии

гическое оборудование, на мой 
взгляд,— не случайное стечение 
обстоятельств или отсутствие на 
определенном этапе способных раз
работчиков. Это закономерность, 
определяющаяся значительным 
числом факторов как внутриот
раслевого, так и общегосудар
ственного характера. Поэтому без 
коренной ломки структурной поли
тики изменить положение в лучшую 
сторону невозможно.

Расскажите, пожалуйста, об этих 
факторах.

Первый и наиболее важный — 
отсутствие у НИКФИ, конструк
торских бюро, заводов истинной 
заинтересованности в положитель
ном решении вопросов совершен
ствования материально-техниче
ской базы кинематографии. При 
анализе деятельности наших пред
приятий и организаций, ответствен
ных за создание и выпуск кинотех- 
нологического оборудования, по
стоянно возникает мысль, что они 
далеки от жизни отрасли, не 
стремятся учесть ее запросы ни по 
качеству, ни по количеству вы
пускаемой кинотехники, живут как 
бы сами по себе. Частные интере
сы предприятий и организаций,свя
занные с им одним выгодной за
грузкой, выполнением планов, все
гда ставятся выше общеотрасле
вых. В большинстве случаев рабо
та до недавнего времени строилась 
по принципу: что могу или хочу, то 
и делаю. В этих условиях рынок 
кинотехнологического оборудова
ния- просто отсутствовал. На мой 
взгляд, положительные перспекти
вы в данном вопросе и сейчас про
сматриваются с большим трудом.

Отрицательным явлением было и 
то, что в планах научно-исследо
вательских и опытно-конструктор
ских работ, освоения выпуска кино

техники в первую очередь преду
сматривались не решение сущест
вующих проблем, а выпуск много
образных видов кинотехники, по
добных появляющимся за рубежом. 
Отсутствие собственных ориги
нальных технологий, ориентация на 
зарубежную практику, постоянное 
стремление кого-то догнать заранее 
обрекали нас на отрицательный ре
зультат. Во-первых, пока мы дого
няли, а это растягивалось на мно
гие годы, у иностранных фирм по
являлось новое оборудование, во- 
вторых, выпуск иностранными фир
мами нового оборудования всегда 
сопряжен с появлением технологи
ческих и структурных систем его 
использования в кинематографии. 
Мы же, вырывая один элемент та
кой системы, обрекали разработку 
на провал. Например, долго су
ществовала идея создания про
явочной машины производитель
ностью 6—8 тыс. м/ч, которая в 
технологической системе наших су
ществующих кинокопировальных 
фабрик и цехов обработки на 
киностудиях просто не нужна.

Но, наверное, и потребители не 
проявили в этом деле необходи
мой твердости?

Да, действительно, основные 
потребители кинотехнологического 
оборудования — киностудии, кино- 
копировальные фабрики, киносеть 
и кинопрокат — мирились с сущест
вующим положением, брали все, 
что им давали. Практически во всех 
случаях творческие и технические 
сотрудники предприятий и органи
заций кинематографии сами спо
собствовали организации произ
водства всего того оборудования, 
которое мы сегодня имеем, так как 
испытания образцов проходили на 
киностудиях и кинокопировальных 
фабриках, где, может быть и под 
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давлением, но все же выносили 
решение рекомендовать их к произ
водству.

Такое отношение со стороны по
требителей приводило даже к во
сторженным оценкам единичных об
разцов новой кинотехники, в част
ности, киносъемочных аппаратов 
5КСН и 9КСН, что порождало 
положительные эмоции у некото
рых технических руководителей, но 
мало способствовало коренному 
решению вопросов. Разрабатыва
лось огромное число различных 
мероприятий, планов, программ по 
преодолению ,нашего отставания, 
но по сути все эти документы, в 
том числе и последняя программа, 
разработанная после известного 
рассмотрения в 1987 г. вопроса о 
материально-технической базе ки
нематографии в Союзе кинемато
графистов, возникали не как ес
тественное желание улучшить ра
боту, а лишь как поспешная ре
акция на критику, с тем чтобы 
несколько заглушить ее.

Говоря о совершенствовании тех
нической базы кинематографии, 
нельзя оставить без внимания и 
то, что при постоянной нацелен
ности кого-то догнать наши планы 
технического перевооружения, если 
они и существуют, скорее на
поминают заявочную специфика
цию на поставку того или иного 
выпускаемого оборудования, вме
сто всесторонне осознанной концеп
ции необходимых перспектив пере
оснащения технической базы кино
студий, исходящей из ориентации 
на основных потребителей. Главная 
причина низкой эффективности та
ких планов, на мой взгляд,— отор
ванность от истинных потребно
стей, о чем я уже говорил. Поэтому 
в условиях отсутствия хозрасчета 
срабатывал принцип: где-то что-то 
увидел или услышал — попробую 
и у себя. Считаю, что планы тех
нического перевооружения кино
студий, кинокопировальных фаб
рик должны составляться при са
мом тесном контакте с творческими 
работниками и эксплуатационни
ками и обязательно предусматри
вать вопросы коренных структур
ных изменений, увеличивающих 
отдачу технических ресурсов, а не 
простое наращивание производ
ства и планирование замены одной 
модели оборудования на другую.

Что же необходимо делать, чтобы 
устранить этот фактор?

Чтобы создать предпосылки 

сдвига дел в лучшую сторону, сле
дует признать одно очевидное, но 
очень важное условие: все наши 
отраслевые научно-исследователь
ские и конструкторские организа
ции, промышленные предприятия и 
разнообразные технические служ
бы существуют не сами по себе и 
ради себя, а в первую очередь для 
решения вопросов создания совер
шенной материально-технической 
базы, позволяющей осуществлять 
съемку, тиражирование и демон
стрирование кинофильмов на высо
ком художественно-изобразитель
ном уровне, в сжатые сроки и с 
наименьшими производственными 
затратами. Основным первичным 
документом для всех планов НИР, 
ОКР и производства киноаппара
туры должны стать перспективные 
планы технического перевооруже
ния киностудий, кинокопироваль
ных фабрик, организаций киносети 
и кинопроката. В результате отпа
дет уверенность заводов в возмож
ности реализации плохой или 
совсем ненужной аппаратуры. В 
противном случае существование 
этих организаций в отрасли, даже 
при выполнении ими планов, бес
смысленно.

Следующий немаловажный фак
тор, сдерживающий совершенство
вание материально-технической ба
зы кинематогра'фии,— распылен
ность в решении вопросов. Посто
янное стремление наращивать вы
пуск многообразных видов кино- 
техники, в том числе и принципи
ально новой, отодвинуло на второй 
план вопросы радикальной пере
стройки деятельности наших кино- 
механических заводов, НИКФИ, 
конструкторских бюро, особенно 
их организационных структур и 
специализации.

Практика показывает, что про
гресс производительных сил про
исходит на базе роста специали
зации производства. Мы же на трех 
наших заводах желдем выпускать 
всю номенклатуру кинотехники, 
производством которой во всем 
мире занимаются более 380 веду
щих и 1000 не очень ведущих фирм 
и заводов, на которые к тому же 
работают тысячи самых разнооб
разных предприятий. Каждая из 
фирм, занимающихся выпуском ки
нотехники, специализируется на 
ограниченном ассортименте аппа
ратуры, отсюда и ее высокое ка
чество. Полагаю, что все наши 
попытки обойти специализацию об
речены на неудачу, хотя кому-то, 

возможно, легче и удобнее принять 
решение о выпуске заводом значи
тельной номенклатуры оборудова
ния да еще и упаковки, в частно
сти, для диафильмов, как это дела
ет киевский «Кинап». Пора бы по
нять, что достичь цели можно, если 
мы будем развивать специализиро
ванные производства. Широта но
менклатуры выпускаемой кинотех
ники не только обременительна для 
заводов в отношении подготовки 
производства, но и прямо способ
ствует выпуску ненадежного, не
долговечного оборудования, что в 
свою очередь вызывает потребно
сти производства его в повышен
ном количестве. А это уже фактор 
непроизводительной загрузки про
изводственных мощностей заводов. 
Отсюда и заводские отказы в вы
пуске необходимого, если мощно
сти уже загружены и план успешно 
выполняется.

Выход из создавшегося положе
ния только один — добиваться 
глубокой специализации наших 
предприятий и унификации обору
дования, производя из его номен
клатурного списка лишь самое 
высококачественное и надежное. 
Может быть, придется согласиться 
даже с тем, что предприятия и ор
ганизации кинематографии какой- 
то период не будут получать опре
деленный тип оборудования. Пола
гаю, что в данных вопросах Глав- 
снабсбыт и другие подразделения 
Госкино СССР должны занимать 
более твердую позицию и отказы
вать заводам в сбыте некачест
венной техники и, естественно, не 
обеспечивать ее выпуск материаль
но-техническими ресурсами.

Суть любой структурной поли
тики — выделение приоритетных 
направлений, т. е. тех рычагов, 
нажав на которые, можно достичь 
наивысшего эффекта. На мой 
взгляд, во все времена для нас 
такими рычагами было решение 
вопросов выпуска совершенных 
киносъемочных аппаратов, значи
тельного набора средств оператор
ской техники, удобных и надеж
ных в эксплуатации звукомонтаж
ных столов и кинокопировальных 
аппаратов. На решении этих про
блем и надо было бы сосредоточить 
все наши силы в первую очередь, 
однако из года в год в планы 
включалась разработка всей но
менклатуры оборудования, не ис
ключая и те изделия, которые мы 
с успехом покупаем у наших кол
лег из социалистических стран.
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Приведу несколько примеров та
кой недальновидной политики. Де
сять лет мы создавали новую кино
проекционную аппаратуру 35КСА, 
призванную Заменить кинопроектор 
«Ксенон», но требуемого качест
венного скачка так и не произошло. 
Киносеть по-прежнему больше при
влекает кинопроектор 23КПК про
изводства ЛОМО, по существу 
созданный более 30 лет назад и 
претерпевший за эти годы лишь 
незначительные модернизации. На 
протяжении 15 лет мы занимаемся 
созданием 16-мм киноустановок, 
устраивая конкурентную борьбу 
между одесским и киевским завода
ми «Кинап», но в сущности вы
пускаем устаревшие модели этой 
аппаратуры. Между тем в условиях 
развития видео, может быть, этого 
вообще не следует делать, а го
раздо целесообразнее сосредото
чить производство 16-мм киноуста
новок только на одном заводе? 
Или возьмем облегченный 35-мм 
кинопроектор, конструированием 
которого «в пику» БелОМО долгое 
время занимается ОКБК, забросив 
вопросы создания современных 
звукомонтажных столов, мульт
станков. Создается впечатление, 
что, берясь за все, мы . не умеем 
ничего, и на деле каждое подраз
деление НИКФИ, конструкторских 
бюро и Производственно-техниче
ского управления Госкино СССР 
было в большей степени озабочено 
прежде всего демонстрированием 
кажущейся высокой эффективно
сти своей работы.

И что же мы имеем в результате? 
В отрасли уже с десяток лет не 
выпускаются современные кино
съемочные аппараты, операторская 
техника, звукомонтажные столы, а 
отечественные кинокопировальные 
аппараты вообще отсутствуют. Ка
чество остальной отечественной 
кинотехники также оставляет же
лать лучшего. Данный подход к 
решению проблем, отсутствие про
граммы их поэтапного решения 
привели к застою в НИКФИ, кон
структорских бюро и отсутствию 
структурных сдвигов в деятель
ности заводов.

Насколько, на ваш, взгляд, эф
фективна деятельность НИКФИ и 
каково ваше отношение к созда
нию НПО «Кадр»?

В результате командных методов 
руководства НИКФИ низведен до 
уровня отраслевой «свалки», так 
как ему поручалось решение са

мых разнообразных вопросов, в ос
новном мелких и текущих, а иногда 
и вовсе не имеющих никакого отно
шения к его статусу. Итог такой 
политики — утрата институтом го
ловной роли в решении проблем 
отрасли.

Понимая, что произошла потеря 
института, его объединили с Мо
сковским конструкторским бюро и 
Московским заводом «Кинап», об
разовав НПО «Кадр». По-моему, 
соединили несовместимое, и тем са
мым заранее создали огромное 
число проблем для дальнейшего 
становления института. На мой 
взгляд, выход здесь один — восста
новить главенствующую роль отра
слевой науки, сосредоточив в 
НИКФИ решение глобальных стра
тегических вопросов, разработку 
новых кинотехнологий, освободив 
от дел для него несвойственных. 
В связи с этим в НИКФИ не
обходимо провести кардинальную 
структурную перестройку, создав 
проблемную лабораторию, которая 
на основе изучения последних 
достижений науки и техники долж
на быть законодателем в деятель
ности всех остальных структурных 
подразделений.

Следующий немаловажный фак
тор — осуществление структурных 
преобразований деятельности заво
дов. Правда, время упущено. Та
кие преобразования надо было бы 
провести сразу после возврата от
расли киномеханических заводов, 
тем более в урезанном виде. Но 
этого не сделали и вот резуль
тат — наши киномеханические за
воды работают на профессиональ
ный кинематограф не более, чем 
на 25 %. К тому же положение 
усугубляется еще и тем, что из 
года в год директивные органы 
загружают наши заводы выпу
ском специальной техники и аппа
ратуры для потребностей других 
министерств и ведомств.

Выход один — ориентировать ки
номеханические заводы отрасли на 
выпуск кинотехники для профес
сионального кинематографа в объе
ме не менее 80—85 %, передав 
производство непрофильной аппа
ратуры и оборудования соответ
ствующим министерствам и ведом
ствам. Надо также сокращать вы
пуск кинотехнологического обору
дования на предприятиях отрасли 
для потребностей телевидения. Ну 
зачем спрашивается в условиях 
широкого развития видеозаписи по
ставлять ТВ организациям кино

съемочные аппараты, звукомон
тажные столы, мультстанки и дру
гую технику, работающую с 16-мм 
кинопленкой? Да и выпуск такого 
оборудования, измеряемый десят
ками единиц, в сравнении с ви
деозаписывающим и телевизион
ным, производящимся тысячами 
комплектов, вряд ли может сыг
рать какую-то значимую роль в 
укреплении материально-техниче
ской базы телевидения.

И, наконец, еще одна проб
лема, относящаяся к разряду го
сударственной политики. Почему- 
то к кинематографу сложилось 
отношение, как к отрасли второ
степенной важности. Отсюда и сво
рачивание выпуска кинотехники 
другими министерствами и ведом
ствами, неудовлетворительное обе
спечение производства кинотехни
ки станочным оборудованием, ком
плектующими изделиями и мате
риалами. На мой взгляд, в настоя
щее время такое отношение к отра
сли должно быть в корне изме
нено.

Кинематограф играет большую 
роль в жизни людей, сочетая в 
себе функции идеологического и 
эстетического воспитания, культур
ного проведения досуга, уже не го
воря о том, что демонстрирова
ние кинофильмов населению прино
сит доход в сумме около мил
лиарда рублей в год. В связи 
с этим кинематография, как и дру
гие аналогичные отрасли, должна 
быть отнесена к разряду особо
значимых, а ее заказы на постав
ку кинотехнологического оборудо
вания, станков и комплектующих 
изделий надо рассматривать как 
первостепенные.

В настоящее же время наши 
отношения с министерствами и ве
домствами строятся на других 
принципах. Например, ЛОМО и 
другие предприятия, относящиеся к 
одному и тому же министерству, 
взяли твердый курс на сворачи
вание производства кинотехники, 
ссылаясь на ее непрофильность. 
Однако та же самая аппарату
ра производится ими для телеви
дения. Неоднократные встречи с ру
ководством ЛОМО положительных 
результатов не дали. На все на
ши просьбы ответ один: они бы де
лали, если бы было соответствую
щее постановление, а сейчас мини
стерство ориентирует их на сокра
щение производства кинотехники.

В частности, снимая с произ
водства звукотехнику, ни ЛОМО, 
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ни министерство, которому оно 
подчиняется, не считают своим дол
гом решение вопроса ее дальней
шего производства. Неоднократные 
обращения в Совет Министров 
СССР и ГКНТ также не дали 
положительных результатов. По
следние не хотят власть употре
бить и определить, наконец, кто же 
будет обеспечивать выпуск звуко
технических пультов, звукозаписы
вающих и звуковоспроизводящих 
аппаратов, телевизионных цвето- 
анализаторов и другого оборудо
вания.

Выпуск современной кинотехни
ки, представляющей собой слож
нейшие оптико-механические ком
плексы с электронной начинкой, 
невозможен без оснащения стан
ками, оборудованием и комплек
тующими изделиями, соответствую
щими международным стандартам. 
Однако в стране нет рынка 
средств производства, и его нали
чие в будущем просматривается 
с большим трудом. То есть при ус
ловии дефицита, и пренебрежитель
ного отношения к отрасли получить 
что-либо новое, обеспечивающее 
выпуск кинотехники на современ
ном уровне или принципиально 
новой, невозможно. Пока же кино- 
механические заводы располагают 
станочным оборудованием, физи
чески и морально устаревшим на 
58 %. Но ни Совет Министров 
СССР, ни Госплан СССР, ни Гос
снаб СССР не могут решить 
вопрос обеспечения отрасли сред
ствами производства. В предыду
щие годы степень обновления ста
ночного парка составила не более 
3 % от количественного состава. 
При таком мизерном обновлении 
не решался и главный вопрос — 
качества. А в 1987 — 1988 гг. с 
переходом отрасли на оптовую 
торговлю она вообще практически 
не получает станков на обновле
ние. Если с внутриотраслевыми 
проблемами ясно — для их реше
ния надо изыскивать собственные 
резервы, то как быть с этим 
вопросом, кто обеспечит средства
ми производства для выпуска кино- 
техники?

Особо отмечу состояние дел с 
обеспечением комплектующими из
делиями. Проблема не только в пло
хом снабжении ими, но и в том, 
что при наших мизерных потреб
ностях их просто не выгодно вы
пускать. Однако от подобных 
«мелочей» зависит очень многое. 
Если нет малошумных электро

двигателей, нет и малошумных ки
носъемочных аппаратов, нет на
дежных микросхем и других эле
ментов электроники, откуда взять
ся надежности у кинотехнологи- 
ческого оборудования, отсутствуют 
эффективные источники света, сле
довательно, не будет и освети
тельных приборов, кинопроекцион
ной аппаратуры с высокими све
тотехническими параметрами и так 
далее. Из создавшегося положе
ния есть два выхода: изменить 
отношение к обеспечению отрасли 
станками, комплектующими изде
лиями и материалами или прекра
тить производство значительного 
количества кинотехники и начать 
закупать ее за рубежом. Пола
гаю, что импорт — далеко не луч
ший вариант. Остается первое.

Владимир Викторович, то, о чем 
вы рассказали, будем надеяться, 
через какое-то время уйдет в прош
лое. Сейчас в кинематографии 
происходят большие перемены, 
внедряется модель, предусматри
вающая переход всех звеньев филь- 
мопроизводства на хозрасчет, ме
няется структура и самого Гос
кино СССР, в частности предпо
лагается объединить Главснабсбыт 
с Производственно-техническим 
управлением. Расскажите, пожа
луйста, чем мотивировано это ре
шение и какой вы видите служ
бу снабжения и сбыта в новых 
условиях.

Объединение Главснабсбыта с 
ПТУ нам очень необходимо. В пер
вую очередь это продиктовано 
стремлением избежать дублирова
ния и формализма в работе уп
равлений, так как сложившаяся 
на сегодняшний день структура 
способствовала их развитию. Ма
териально-техническим обеспече
нием производства кинотехники и 
ее распределением занимался 
Главснабсбыт, между тем план 
выпуска продукции предприятиям 
спускало ПТУ, у которого они 
были в непосредственном подчи
нении. Именно это и породило 
несбалансированность планов про
изводства с его обеспечением, раз
рыв интересов отдельных пред
приятий кинематографии с интере
сами всей отрасли. Не секрет, что 
часто ПТУ, принимая решения, 
мало задумывалось о реальности 
их выполнения. Слияние двух 
управлений даст возможность уви
деть потребности кинематографии 
по оснащению материально-техни

ческой базы во всем объеме и 
быстро, по-деловому решать на
копившиеся вопросы.

Уже из того, что я рассказал, 
видно, насколько запущено по
ложение. На первом этапе, ко
торый, возможно, продлится до
вольно долго, не будет хватать 
некоторых видов кинотехники. От
куда, например, взяться оператор
ским кранам, если отечественная 
кинопромышленность не выпускает 
их уже более 15 лет. Между 
тем хозрасчет поставит киностудии 
в жесткие условия, причем эти 
условия должны быть по возмож
ности равными. На мой взгляд, 
решить данную проблему поможет 
создание при объединенном управ
лении предприятия по прокату ки
нотехники, в том числе импорт
ной.

Некоторый опыт по вопросам 
проката у нас уже есть. Я имею 
в виду базу по прокату кино
съемочной техники и оптики на ки
ностудии им. М. Горького. Ее соз
дание сразу дало положительный 
эффект. Техника там не простаи
вает, за киносъемочными аппа
ратами выстраивается очередь. 
В качестве примера могу указать 
на то, что коэффициент использо
вания «Аррифлекса» на прокатной 
базе в три раза превышает пока
затель использования этого аппа
рата на киностудиях «Мосфильм» 
или «Ленфильм», не говоря уже о 
маленьких национальных киносту
диях, которым приобретать доро
гостоящую аппаратуру для по
стоянного использования просто 
невыгодно.

Однако создание такого пред
приятия при одной из киностудий 
вызывает стремление этой кино
студии удовлетворить с его помо
щью в первую очередь свои инте
ресы, что ставит других заказчи
ков в неравные условия. Сказан
ное относится не только к кино
студии им. М. Горького. Например, 
большие валютные средства вложе
ны в создание на «Мосфильме» 
нового тонателье, с тем чтобы его 
услугами могли пользоваться и 
другие киностудии, и ВПТО «Ви
деофильм». Сейчас по оснащению 
оно должно стать лучшим в Евро
пе. Но после того, как «Мосфильм» 
получил статус самостоятельной 
организации с возможностью непо
средственного сотрудничества с за
рубежными фирмами, он захотел 
распоряжаться тонателье и полу
чать от него доход единолично. 
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Вообще-то организация коммерче
ских комплексов при киностудиях 
противоречит и самой модели филь- 
мопроизводства, предусматриваю
щей разделение творческой и тех
нической баз киностудий. И хотя 
не все киностудии согласны с дан
ным пунктом — уж слишком вели
ко взаимное влияние техники и 
творчества на процесс создания 
фильма, чтобы можно было провести 
между ними четкую границу — по 
этой и некоторым другим причи
нам я считаю, что создание отра
слевых производственных комплек
сов целесообразнее проводить под 
эгидой Госкино СССР, а не отдель
ной организации отрасли. Возмож
но, это звучит слишком красиво 
и громко, но, на мой взгляд, 
должны собираться ассамблеи 
главных инженеров киностудий, ко
торые будут решать вопросы соз
дания комплексных предприятий на 
акционерных началах. В результа
те каждый пайщик получит часть 
прибыли в зависимости от вклада 
валютных средств в подобное 
предприятие. Это восстановит 
справедливость в распределении 
материально-технической базы 
между отдельными потребителями.

И если вернуться к вопросу о 
прокатной базе, то могу доба
вить, что сейчас в Госкино СССР 
решается вопрос о создании ее на 
основе Всесоюзной конторы Глав- 
снабсбыта. Пока эта контора пред
ставляет собой просто склад, ко
торый предстоит превратить в но
вое подразделение, работающее на 

принципах хозрасчета. Кроме про
ката оно также будет поставлять 
материалы, инвентарь и оборудо
вание.

Что касается нового объединен
ного управления, которое станет 
называться Главным управлением 
по развитию материально-техниче
ской и социальной базы, то ра
бота его в новых условиях будет 
построена на принципах хозрасче
та и самофинансирования, в осно
ве которых широкое внедрение до
говорных отношений с потребите
лями.

Главк получит право формиро
вать государственный и отрасле
вой заказы на производство кино- 
техники, а также предоставлять 
организациям системы Госкино 
СССР и народного хозяйства опла
чиваемые услуги. Теперь за полу
чение фондов, своевременное при
крепление потребителей к постав
щикам, размещение заказов на то
вары, выпускаемые предприятиями 
сверх установленных объемов, изы
скание дополнительных фондов для 
удовлетворения непредвиденных 
нужд потребителей и т. п. заказ
чики будут отчислять управлению 
определенные суммы по утвержден
ным тарифам. Например, сейчас 
очень плохи дела с негативной 
кинопленкой. Поставки предприя
тий составляют всего 70—80 % от 
выделяемых фондов. Конечно, на
ше управление принимает опреде
ленные меры. Мы покупаем стра
ховой запас ОРВО, и когда с ки
ностудий к нам обращаются, то 

этот запас помогает спасти поло
жение. На сегодняшний день по
добная работа никак не связана 
экономическими рычагами и стиму
лами, поэтому не исключены слу
чаи распределения дефицитной 
продукции по субъективному же
ланию отдельных лиц. Но как 
только вступят в силу договор
ные отношения, быстрая помощь 
наибольшему числу заказчиков 
станет просто выгодной.

Разумеется, при этом управление 
примет на себя экономическую от
ветственность за своевременное вы
полнение принятых обязательств, 
вплоть до права потребителя 
отказаться от оплаты в случае 
невыполнения договора. Выручка 
от платных услуг и отчисления 
по стабильным нормативам от при
были подведомственных организа
ций составят доходы Главка. Часть 
из них пойдет в госбюджет и на 
покрытие текущих затрат, а оста
ток будет направлен на оказа
ние финансовой помощи подведом
ственным предприятиям, освоение 
новой техники и другие мероприя
тия.

Все это пока только планы. 
Положения об объединенном Глав
ке, порядке образования и исполь
зования его фондов, системе пре
мирования находятся в стадии под
готовки и утверждения. Подвести 
первые итоги работы в новых усло
виях Госкино СССР планирует в 
январе 1990 г. Так что впере
ди год напряженной работы.

Беседу вела О. Николаева

О зрителе думать надо!
Редакционная статья, в которой мы 

попытались дать оценку материалов 
состоявшегося в июне прошлого года 
совместного заседания научно-техни
ческих советов НИКФИ и Московской 
кинокопировальной фабрики, уже на 
стадии подготовки вызвала неожидан
ный резонанс и среди членов редкол
легии, и среди специалистов, причаст
ных к проблеме, ставшей предметом 
обсуждения. Мнения разделились. 
Практически все основные положения 
статьи нашли поддержку, как имеют 
и своих противников. Редакция осто
рожно и по возможности объективно 
подошла к оценке позиций участвовав
ших в обсуждении сторон и постара
лась учесть все безусловно верные за
мечания.

Редакция считает важным подчерк
нуть, что до сих пор нет полной 
ясности о месте и механизме функцио
нирования кинокопировальной про

мышленности в условиях хозрасчетной 
модели кинематографа. ▲ значит про
должают оставаться актуальными и 
проблемы, поднятые в письме работ
ников копирфабрики.

Мы надеемся, что публикуемая 
статья станет основой для серьезного 
разговора на наших страницах о путях 
развития и механизме функционирова
ния одного из жизненно важных 
звеньев кинематографического про
цесса.

Письмо «Надо думать и о зрителе», 
подписанное 22-мя работниками Мос
ковской кинокопировальной фабрики, 
газета «Советская культура» опублико
вала 11 июня с. г., а уже 21 июня 
было срочно собрано совместное засе
дание технических советов Московской 
копирфабрики и НИКФИ с участием 
специалистов Госкино СССР, предста
вителей московских киностудий, копи

ровальных фабрик и других заинтере
сованных организаций.

Около 20 лет накапливались пробле
мы в кинокопировальной промышлен
ности, но кардинального решения не 
нашли. Заседание советов было при
звано разобраться в сущности сло
жившейся ситуации и определить пу
ти решения тех проблем, которые под
нимало письмо. С такой программой — 
и это подтвердила дискуссия — в пол
ной мере заседание справиться не мог
ло. Тем не менее оно было полезно, 
поскольку обнажило наиболее сложное 
и запущенное. Правда, в НИКФИ счи
тают, что поднятые в письме пробле
мы известны, что по ним принимались 
приемлемые для всего кинематографа 
решения. Однако в такой позиции слы
шен отзвук ведомственного патрио
тизма.

Авторы письма в газету подчерки
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вали, что оно написано «по поводу со
вершенно нетерпимого положения с тех
ническим качеством фильмов, которые 
демонстрируются на экранах страны». 
К сожалению, в этой цитате из пись
ма нет преувеличений. «Блеклые краски, 
искаженная цветопередача, красные ли
ца, синие тени, ядовитая зелень, по
теря деталей, высокий контраст, плохая 
резкость, зернистость изображения ти
пичны для наших фильмов». Перво
причину создавшегося положения авто
ры письма видят не только в оте
чественных цветных кинопленках, на да
лекое отставание которых от мирово
го уровня мы привыкли списывать мно
гие наши беды, но и в «ошибочной 
технической политике, проводимой де
сятилетиями Производственно-техниче
ским управлением (ПТУ) Госкино СССР, 
Всесоюзным научно-исследовательским 
кинофотоинститутом вопрекй мнению 
и предложениям специалистов фаб
рики».

Письмо проникнуто тревогой за наше 
общее дело, поэтому его авторам впол
не можно простить некоторые эмоцио
нальные преувеличения, привлечение 
эффектных, но прямо не относящихся 
к делу аргументов. Главное оно сделало: 
обратило внимание общественности на 
проблемы, которые игнорировать уже 
нельзя. Их узел — в письме это под
черкивается — в настойчивых требова
ниях фабрики печатать Эталонную ко
пию и тираж кинофильма на одной 
и той же пленке. Другой источник раз
ногласий копирфабрики и киностудий 
в том, что при съемках все шире ис
пользуются кинопленки разных типов, 
операторы много и весьма охотно экс
периментируют, а это, как убеждены 
на фабрике, неизбежные и неоправдан
ные потери качества кинофильмов.

С другой стороны, специалисты ки
ностудий считают, что источник низко
го качества изображения в контратипи- 
ровании на пленке КПМ, которая не 
пригодна для этих целей. На «Интер- 
медиэйт» результаты лучше, так что по
зитивная пленка не причем. В высоком 
контрасте повинен гуляющий в пре
делах одного фильма «градиент нега
тива». Плохая резкость — следствие 
применения анаморфотной оптики, по- 
этому-то наши операторы и не любят 
широкоэкранные фильмы. Опять же по
зитивные пленки не причем. И только 
зернистость — вот где действительно 
виновата позитивная пленка! Такова 
позиция кинооператоров, которые «то
же правы»!

Вокруг этих исходных позиций и раз
вернулась полемика. Она началась с 
доклада Н. А. Аврутиса, конкретизи
ровавшего основные аргументы письма 
в редакцию. Он бескомпромиссно от
стаивал, по его мнению, основопола
гающий принцип изготовления студий
ной эталонной копии на том же ма
териале, что и серийная продукция. 
События по модели работников фабри
ки шли так: первоначально в порядке 
исключения, а затем и как правило 

было разрешено киностудиям печатать 
эталонный образец на пленке РС-7 
производства ORWO, а изготавливать 
тираж на отечественной ЦП-8Р.

Низкое качество изображения на на
ших киноэкранах с годами не только 
не улучшающееся, а даже падающее — 
в этом, по мнению авторов письма, и 
плата за отход от принципа «пленка 
в пленку». И в докладе Н. А. Аврутиса, 
и в выступлениях цветоустановщиц и 
других работников копирфабрики яв
но проскальзывал экстремизм выводов 
и требований, нежелание услышать, а 
а тем более принять аргументы оппо
нентов. Их можно понять: годами воп
росы, с которыми фабрика обращалась 
на киностудии, к ученым, в Госкино 
по сути игнорировались. Так, предло
жения копирфабрики пролежали в 
НИКФИ без движения более двух лет. 
«Предложения неоднократно обсужда
лись, но не могли быть приняты»— 
так объясняют ученые. В результате 
дела идут все хуже — и ничего не ме
няется!

У кинооператоров, конечно же, своя 
точка зрения на проблему. «Изображе
ние на РС-7 лучше, пластичнее. Мы 
хотим увидеть то, что снимали, а что 
можно увидеть на ЦП-8Р? Пятна, по
лосы — о каком цвете, цветовой гамме 
можно говорить?» С этими словами ки
нооператора киностудии им. М. Горько
го В. Н. Корнильева, пожалуй, были 
согласны все представители киностудий, 
выступившие на заседании. Согласны 
и специалисты ПТУ и НИКФИ, санк
ционировавшие применение РС-7 в эта
лонных копиях, против чего так ак
тивно выступают на копирфабрике.

Трудно удержаться от контрреплики: 
да, на киностудиях увидят более или 
менее хорошее изображение, увидят 
его и в Центральном доме кинема
тографистов. А зритель? Массовому 
зрителю как раз и останутся те са
мые пятна, полосы — только еще более 
заметные и многочисленные. Но на де
ле все значительно сложнее. Вот что 
говорилось на заседании в ответ на 
требование вернуться к принципу 
«пленка в пленку» и ограничить «раз
бросанность цвета», вызванную приме
нением многих типов кинопленок и твор
ческим экспериментом кинооператоров:

«Нас призывают вернуться в 67 год, 
этого не будет!»

«Есть сцены, которые не снять без 
импортных пленок. А нас тянет старый 
груз и вместо творческого решения 
проблем предлагают вернуться к дик
тату!»

«Почему все претензии к киноопера
торам? Нам нелегко, приходится посто
янно изворачиваться. Кино — это ис
кусство, и не надо учить нас нашей 
работе!» ’

«Считаю призыв не выпускать эталон 
на РС-7 ошибкой. Не надо уводить 
вопрос в сторону!»

В этих вырванных из контекста ци
татах немало от полемики. Их авторы 
хорошо известны как люди, искренне 

болеющие за конечный результат, а не 
цеховые интересы. Поэтому-то едино
душие, с которым они не оспаривают, 
а попросту отметают те принципы, на 
которых столь категорично настаивают 
работники копирфабрики, заставляет 
задуматься. Это тем более надо сде
лать, поскольку позицию киноопера
торов поддерживают и киностудии — 
это естественно, и в аппарате Госки
но и в НИКФИ.

Заставляющих операторов резко реа
гировать на бескомпромиссное требова
ние авторов письма в газету причин, 
можно сказать, целый ворох. Оста
новимся только на некоторых факто
рах — по общему мнению наиболее 
серьезных. В связи с тенденцией раз
вития фильмопроизводства кинопленка 
все более «специализируется». Для 
съемок на натуре и в павильоне, днем 
и ночью необходим свой тип пленки. 
Это реалии сегодняшнего кинематогра
фа, поэтому-то требование однотипно
сти пленки не может восприниматься 
всеми, кто всерьез озабочен развити
ем нашего кинематографа в творческом 
и техническом планах, иначе, как отход 
на позиции более чем 20-летней дав
ности.

Другой серьезный фактор — неста
бильность параметров отечественных 
кинопленок. Они не только гораздо 
ниже требуемого уровня, но что еще 
хуже — существенно «гуляют». А ведь 
на киностудиях — сошлемся в этом на 
одного из ведущих наших кинооперато
ров В. И. Железнякова — справедли
во настаивают на том, что «в процес
се творческих поисков оператор дол
жен уверенно прогнозировать конеч
ный результат. Это непременное усло
вие профессиональной ответственности, 
которой у нас еще не хватает».

Заметим, что и в пределах од
ной оси нет гарантий стабильности 
параметров. Надо быть строже, требо
вать от тех, кто производит пленку, 
полного соответствия техническим усло
виям. На деле объявленные 8 % брака 
кинопленок — это то, что даже при глу
боком и хроническом дефиците никак 
не годится в производство, несмотря 
на всю нашу притерпелость к низко
качественной продукции. Где уж тут 
настаивать на соответствии ТУ, когда 
из-за недопоставок под угрозой срыва 
производство! М. Щедринский с тем, 
чтобы как-то подбирать пленки с бо
лее или менее одинаковыми парамет
рами, предложил создавать их опера
тивные запасы (см. ТКТ, 1988, № 11). 
Однако неритмичность поставок авто
матически уводит это разумное пред
ложение куда-то в сторону.

Неожиданно болезненно отреагиро
вали операторы на наше замечание 
об увлечении экспериментом с цветом, 
светом, диафрагмой, фокусом, контрас
том и т. п., принявшим, как считают 
на копирфабрике, форму повального 
бедствия. «Помилуйте, да ведь тут 
перечислены все выразительные воз
можности в работе оператора! Эти экс- 



56 Техника*кино и телевидения, 1989, № 1

пери менты были, есть и будут — на том 
стоит кинематограф!» — вот так, как 
гвоздь вбили!

Мы убеждены и готовы всюду от
стаивать безусловное право художника 
на творческий поиск, эксперимент — 
оно не подлежит административному 
и какому-либо другому контролю. Речь 
не об этом. Казалось бы, отстав 
в техническом вооружении, мы во имя 
конечного результата должны быть 
осторожны в эксперименте, пользо
ваться все расширяющейся гаммой 
творческих возможностей с оглядкой 
на условия их воспроизводимости в 
других звеньях кинопроизводства. Ина
че брак в конечной инстанции почти 
гарантирован. На деле — в области 
эксперимента «мы впереди планеты 
всей». Почему? Почему все чаще при
ходится говорить о снижающейся тех
нической культуре художественно-твор
ческих работников киностудий. Худож
ник должен хорошо знать возможно
сти технических средств — своего рабо
чего инструментария. Отсутствие таких 
знаний — это всегда и отсутствие «тор
мозов». Вот о чем шла речь.

И еще: «Мне важно иметь хоро
шую эталонную копию, а что получит
ся дальше — безразлично». Сказано 
откровенно, но не на заседании науч
но-технических советов,— сказано по 
другому поводу. У этой фразы есть имя, 
отчество, фамилия, но не станем спе
шить с их публикацией. Она, быть мо
жет и слишком обнаженно, но опре
деляет позицию, которую в более бла
гообразном виде разделяет, на наш 
взгляд, немало операторов. Эти слова 
нам прокомментировали на «Мосфиль
ме» так: «когда эталонная копия хо
роша, то и результат контратипирова- 
ния тоже будет хорошим» — вот суть! 
Наши комментаторы считают, что «на 
свете нет такого оператора, которому 
было бы безразлично, что получится 
дальше, но к сожалению это «дальше» 
происходит без его участия и он бес
силен что-либо изменить».

Действительно, после того, как фильм 
сдан на фабрику, его создатели не 
участвуют в дальнейшей судьбе дети
ща, но при этом и не несут ответствен
ности за возможный брак, даже если 
он был заложен в процессе съемок — 
и такое бывает! Мы настолько притер
лись к подобным деформациям, насле
дованным от времени полного господ
ства командных методов, что не видим 
их нелепости сейчас, в канун перехода 
кинематографа к экономическим мето
дам управления. И вот что настора
живает: операторы дружно и резко 
протестовали против ограничений ин
тимных процессов творчества, экспери
мента. Но о том, чтобы контролиро
вать и соучаствовать в работе копир- 
фабрики над их произведением — об 
этом на заседании советов ни слова! 
Такой интерес к тому «что получит
ся дальше»!

Настоящего художника, конечно же, 
не может не волновать и беспокоить 

судьба фильма, даже если за него уже 
отвечают другиё. Но нельзя сбрасывать 
со счетов и то, что передача ответ
ственности, как эстафеты, создает оп
ределенную, по сути отрицательную 
тенденцию. Она сносит в заданную 
сторону, а все мы хорошо знаем, куда 
легче плыть! Кинорежиссер Г. Н. Чух
рай увидел в рубле демократичного 
контролера. От себя добавим: это будет 
жесткий, порой жестокий и всегда не
умолимый контроль. И в этих услови
ях за многое, в том числе кому, как 
и когда отвечать за созданное, сделан
ное, будут решать не в аппарате.

Определенную категоричность пози
ций кинооператоров и специалистов 
копирфабрики понять можно: проблема 
собственного производства им ближе 
трудностей коллег по другому звену ки
нопроизводства. Но НИКФИ как раз та 
организация, где и следует ждать объек
тивный непредвзятый анализ сложив
шейся ситуации. В годы застоя очень 
многое, в том числе при определении 
приоритетов — и в нашей отрасли то
же — оказалось существенно деформи
рованным. Многое в таких условиях 
сделать было попросту невозможно. Од
нако В. Железняков заметил: «НИКФИ 
давно следовало бы провести работу 
и определить наиболее оптимальные 
условия сочетания разных пленок в од
ном фильме (негативы на ЛН-8, «Ко
даке», черно-белых и т. п.). В их ос
нову может лечь единый (сквозной) 
градиент для всех негативов фильма. 
Наиболее серьезные операторы пришли 
к этому эмпирически». Разве не о том 
же шла речь на заседании советов. 
В НИКФИ проблему знают, обсудили. 
Но где рекомендации, о необходимости 
которых пишет в редакцию В. Желез
няков.

Удивительно, но о тяжелом поло
жении с техническим оснащением ко
пировальных фабрик говорилось на ред
кость мало. По сути этой теме посвя
тил свое выступление только профес
сор Л. Артюшин. Ограниченных ресур
сов, которые в застойные годы выде
лялись на техническое развитие кине
матографа, на всех и все не хватало.

Вместо заключения
Выше мы постарались представить 
позицию НИКФИ, киностудий, копир- 
фабрик и отдельных специалистов, 
воздерживаясь от общих оценок и ре
комендаций. Главный вывод, который 
можно сделать на основе материалов 
заседаний, состоит в том, что в рам
ках сложившейся системы взаимоотно
шений приемлемых решений найти не 
удается и вряд ли они возможны в 
принципе. Нужна кардинальная ломка 
механизма функционирования — и эту 
возможность предоставляет переход в 
настоящее время кинематографа на 
работу в принципиально новых эко
номических условиях. И крайне важно 
точно определить место в этой эконо
мике кинокопировальной промышлен

ности, определить так, чтобы она зара
батывала деньги и отвечала только за 
свою работу. Все в кинематографе 
вольно или невольно, но вертится 
вокруг фильмопроизводства. Причем по 
новой модели в полном соответствии 
с принципами хозрасчета фильмы 
должны сниматься по сути в кредит, 
а окончательный расчет производиться 
по конечному результату — средствам, 
вырученным в процессе показа, вклю
чая конечно и показ по телевидению, 
продажу за рубеж и т. п. А вот оп
лата всех необходимых технологиче
ских операций должна будет осущест
вляться на основе договора-заказа 
сразу же по выполнении договора. 
Причем и оплата и ответственность 
за работу технических служб, включая, 
конечно и копировальные фабрики, не 
должна зависеть от качества фильма 
и его зрительского успеха, а только 
учитывать качество и объемы их соб
ственной работы. И еще, у техниче
ских служб не должно быть самостоя
тельных плановых показателей, напри
мер валовых погонных метров. Их за
дача — выполнить всю заказанную ра
боту.

Когда условия, названные выше, 
станут реальностью, можно и следует 
за создателями фильма признать безус
ловное и абсолютное право на любой 
эксперимент. Они должны иметь право 
говорить о творческом замысле даже 
там, где другие воспринимают брак. 
В этом нет беды, поскольку оконча
тельный вердикт вынесет зритель, и не 
обязательно его восприятие совпадет 
с восприятием администратора. При та
кой постановке вопроса очень многое, 
о чем спорили на совместном заседа
нии советов, должно исчезнуть. Взаимо
отношения создателей фильма с копир- 
фабрикой — это взаимоотношения за
казчика и исполнителя: сделал свою 
работу — получи заработанное. Если 
плох исполнитель — копирфабрика, за
казчик должен иметь право и возмож
ность обратиться к конкуренту. При 
иной постановке кто-нибудь: киностудии 
ли, копирфабрики ли, но попробуют 
диктовать — и мы вновь придем к тому, 
о чем говорилось на заседании сове
тов.

Думаю и наука, раз уж ей для свое
го пропитания придется зарабатывать 
деньги, совсем по другому начнет 
относиться к вопросам, которые зада
ет практика. А сами вопросы потеряют 
риторический оттенок, поскольку за 
ними будет следовать обеспеченный 
кредитами заказ.

Из сказанного не надо делать вы
вод, что с 1 января 1989 г. в кине
матографе настанет благодатное время 
взаимопонимания на корыстной (в хо
рошем смысле) основе. Чтобы преиму
щества модели начали работать в пол
ную силу, надо очень многое сделать.

Л. Е. ЧИРКОВ
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Звуковое оборудование 
центральных аппаратных с наращиваемой 
структурой
А. В. ВИНОГРАДОВ, А. А. ШЕВЧЕНКО 
(Кировоградский завод радиоизделий)

Звуковое оборудование централь
ной аппаратной АЦ-М представ
ляет собой комплекс, обеспечива
ющий формирование, контроль и 
распределение сигналов звукового 
сопровождения ТВ программ по
требителям.

В аппаратной коммутируются и 
распределяются стереофонические 
или двухречевые (двухканальные) 
сигналы звукового сопровождения 
(рисунок).

Звуковое оборудование аппарат
ной включает три основных под
системы:

□ коммутация и распределение 
сигналов звукового сопровожде
ния;

□ контроль;
□ служебная связь.
Сигналы звукового сопровожде

ния от источников поступают на 
блок входной коммутации, где про
изводится ручной преднабор ис
точников на вход звуковых трак
тов аппаратной.

На входе каждого звукового 
тракта установлен двухканальный 
усилитель-корректор, в котором 
производится регулировка уровня 
звуковых сигналов и коррекция 
амплитудно-частотной характери
стики (АЧХ). В режиме коррек
ции осуществляется подъем и спад 
АЧХ на ±(12±1) дБ на частотах 
63 и 10000 Гц относительно часто
ты 1000 Гц.

Все органы оперативной регули
ровки, в том числе включение режи
ма коррекции, выведены на лице
вую панель.

С выхода усилителей-корректо
ров звуковые сигналы поступают 
на коммутационную матрицу. Мат
рица позволяет скоммутировать 
любой из входов аппаратной на лю
бой из выходов, а также один из 
входов на все выходы. Основу ком
мутационной матрицы составляют 
коммутатор 10X10 и усилитель 
выходной на 10 каналов.

Коммутатор 10X10 собран на 
многослойной печатной плате, а 
усилитель — на двухслойной.

Структурная схема звукового тракта 
аппаратной с наращиваемой структу
рой

Для аппаратной АЦ-М триада из 
двух коммутаторов и одного уси
лителя выходного образуют комму
тационную группу 20Х Ю. Изменяя 
число триад, можно образовать 
коммутационную матрицу с объ
емами 20X20, 20X30, 20X40 в од
ном законченном конструктиве.

Каждый выход матрицы — мощ
ный линейный симметричный бес- 
трансформаторный выход с матри
цы с защитой от короткого замы
кания.

В аппаратной АЦ-М установле
ны две коммутационные матрицы 
с идентичными объемами, что поз
воляет осуществлять коммутацию 
и распределение стереофоническо
го или двухречевого звукового 
сопровождения ТВ программ.

Коммутация звуковых сигналов 
в АЦ-М может производиться син
хронно или раздельно с коммута
цией видеосигналов, а также раз
дельно по каналам ЗВУК1 и 
ЗВУК2.

Для сопряжения коммутацион
ной матрицы с системой управ
ления применяется интерфейс ком
мутатора, который может разме
щаться как в самой матрице, так 
и отдельно от нее. Сигналы управ
ления на интерфейс поступают с 

пульта видеоинженера или с пери
ферийных панелей, установленных 
в других аппаратных.

С выхода коммутационной мат
рицы звуковые сигналы поступают 
на блок выходной коммутации, 
где производится ручной предна
бор выходов аппаратной к потре
бителям и формирование двух про
граммных выходов аппаратной.

В аппаратной АЦ-М производит
ся визуальный и слуховой конт
роль уровня и качества сигналов 
звукового сопровождения. На пуль
те контролируются сигналы сфор
мированных программ и все входы 
аппаратной. Осуществив предна
бор в блоке входной коммутации, 
можно контролировать все входы 
и выходы аппаратной на стойке 
контроля, даже без разрыва на ком
мутационном поле.

Служебная громкоговорящая на 
12 абонентов и телефонная на три 
линии МБ связи обеспечивают опе
ративную координацию техническо
го и творческого персонала, уча
ствующих в создании телевизион
ных программ.

Узлы и блоки звукового обору
дования снабжены элементами 
встроенной диагностики с индика
цией неисправностей.

Основные электрические пара
метры звукового тракта превос
ходят значения для трактов АЦ 
ГОСТ 11515—75 по высшему 
классу.



58 Техника кино и телевидения, 1989, № 1

В ПОМОЩЬ ВИЛЮ ЛЮБИТЕЛЮ
КЛ

УБ
 КИ

НО
- И 

ВИ
ДЕ

ОЛ
Ю

БИ
ТЕ

ЛЕ
И

Редакция журнала получила под
робное письмо нашего читателя 
Ю. П. Готовцева из г. Дружковка 
Донецкой области, который про
сит опубликовать ответы специали
стов на ряд вопросов, касающихся 
эксплуатации любительских видео
магнитофонов. Его, как и многих 
владельцев видеомагнитофонов, 
очень интересуют отсутствующие в 
инструкциях и литературе данные 
о долговечности видеоголовок, о 
типах и абразивности различных ти
пов видеолент, а также рекоменда
ции по их выбору.

На вопросы читателя отвечают 
▲. Д. Смирнов, М. Б. Халецкий и 
В. В. Люкшин. После окончания в 
1989 г. проводимых ими исследова
ний по зависимости истирания фер
ритовых видеоголовок от различ
ных факторов они будут опублико
ваны в нашем журнале.

Очередной выпуск рубрики с опи
санием устройства любительских 
видеомагнитофонов будет опубли
кован в следующем номере жур
нала.

В процессе эксплуатации бытовых 
видеомагнитофонов (ВМ) особое 
внимание необходимо уделять бло
ку видеоголовок (БВГ) — наиболее 
«нежному» узлу из всех применяе
мых в ВМ.

Одной из важнейших характери
стик БВГ — его надежности — уде
ляют пристальное внимание как 
разработчики, так и любители, вы
деляя из комплекса вопросов из
носостойкость видеоголовок (ВГ).

Вопрос этот весьма многозвенен. 
В связи со значительной номенкла
турой магнитных лент (МЛ) для бы
товой видеозаписи, появившейся у 
видеолюбителей, в настоящее вре
мя он тщательно изучается, так как 
однозначных рекомендаций на все 
случаи, встречающиеся в практике, 
дать невозможно. Ленты различных 
фирм разнятся по микротвердости, 
жесткости, эластичности, прочност
ным характеристикам, шерохова
тости. Колебание их механических 
характеристик возможно и от пар
тии к партии МЛ.

Но в любом случае общим требо
ванием к ВГ является использование 
материала с максимальной износо
стойкостью. Помимо этого материа
лы ВГ должны обладать высокой 
магнитной проницаемостью и ин
дукцией насыщения в широком 
диапазоне частот, малой коэрци
тивной силой и остаточной ин
дукцией, а также технологичностью 
при изготовлении рабочих зазоров

износостойкость 
ВИДЕОГОЛОВОК 

БЫТОВЫХ 
ВИДЕОМАГНИТОФОНОВ

шириной до долей микрометра и 
длиной до десятков микрометров.

Указанным требованиям в раз
личной степени отвечают металли
ческие материалы, такие, как сен- 
даст и аморфные сплавы, а также и 
различные магнитные керамики, 
например, марганец-цинковые и ни
кель-цинковые ферриты. Среди 
многообразия перечисленных мате
риалов особое место в производст
ве отечественных ВГ для бытовой 
видеозаписи занимают монокри
сталлические марганец-цинковые 
ферриты.

Сочетание высокой износостой
кости и удовлетворительных маг
нитных характеристик в широком 
диапазоне частот сделали эти фер
риты основным в настоящее время 
применяемым в сердечниках ВГ 
материалом. Что касается примене
ния материалов для ВГ из металли
ческого ряда, то их применение свя
зано с появлением так называемых 
высокоэнергетических МЛ с коэр
цитивной силой 1300—1700 Э.

Не вдаваясь в детализацию про
цесса исследований в этой области, 
можно сказать, что в настоящее 
время большинство моделей быто
вых ВМ будут комплектоваться и 
комплектуются ВГ с ферритовыми 
монокристаллическими сердечни
ками. Следует отметить, что магнит
ные и физические свойства моно
кристаллов весьма чувствительны к 
химическому составу и ориентации 
кристаллографических осей и плос
костей в сердечниках ВГ. В резуль
тате может меняться как износо
стойкость ВГ, так и уровень выход
ного сигнала и соотношение сиг- 
нал/шум.

Практически во всех аппаратах 
формата VHS используется следую
щая ориентация кристалла: рабочая 
поверхность — плоскость (211), 
плоскость магнитопровода (110), 
плоскость рабочего зазора (111). 
Указанная ориентация обеспечива
ет высокий уровень выходного сиг
нала и истираемость ВГ при приме

нении МЛ типа NVE-180 ps в тече
ние 2000 ч не более 25 мкм при вы
ступе ВГ за обод диска 50—55 мкм. 
Это и есть тот срок службы, кото
рый обеспечивают ВГ, применяемые 
в ВМ «Электроника ВМ-12». При 
этом средняя интенсивность изно
са 15 нм/ч.

Необходимо подчеркнуть, что 
степень износа ВГ существенно за
висит от типа МЛ, и поэтому при 
применении других носителей воз
можны отклонения в ту или другую 
сторону. Минимальные отклонения 
могут быть получены при примене
нии МЛ JVC Е-180 HR.

При прочих равных условиях ВГ 
будут меньше изнашиваться в рабо
те с МЛ, имеющей минимальную 
микротвердость рабочего слоя. 
К таким МЛ следует отнести МЛ 
Agfa Color (129 Н/мм2), Maxell НС 
(138 Н/мм), Panasonic STD 
(153 Н/мм2).

Зависимость истирания ферри
товых ВГ от шероховатости, эла
стичности, удельного Bteca, наличия 
оборотного слоя в МЛ и других па
раметров в настоящее время изуча
ется. Результаты исследований бу
дут опубликованы в нашем жур
нале.

Поскольку среди любителей вы
является тенденция к более углуб
ленному изучению перспективных 
направлений в бытовой видеотехни
ке, считаем целесообразным кос
нуться новых направлений в разра
ботках ВГ. До недавнего времени 
применение новых высококоэрци
тивных МЛ и соответствующих ВГ, 
позволяющих либо расширить ча
стотную полосу при сохранении 
прежней скорости МЛ-ВГ, либо 
уменьшить скорость МЛ, связыва
лось прежде всего с введением 
формата видеозаписи Video-8.

Однако в последнее время упо
минается ряд других систем, в част
ности, ВМ с улучшенным качеством 
изображения формата Super-VHS 
(S-VHS). Есть и ряд других форма
тов, использующих высококоэрци
тивные МЛ. Для работы с подобны
ми МЛ сердечники ВГ должны быть 
выполнены из материала с высокой 
индукцией насыщения по крайней 
мере вдвое превосходящей по это
му показателю феррит.

Разработки, проводимые веду
щими фирмами (Mafsushifa, Sony 
JVC, Hitachi и др.) в области ВГ, 
можно условно разбить на несколь
ко групп. Первая — это простей
шие конструкции, которые пред
ставляют собой сердечники из высо
коиндукционного металлического 
сплава, расположенного между уп
рочняющими элементами, выпол
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ненными чаще всего из стекла. 
Это связано с тем, что извест
ные металлические сплавы уступают 
ферриту по износостойкости.

Материалом сердечника могут 
служить напыленные и ленточные 
аморфные сплавы и сендасты. 
Соединение элементов сердечника 
осуществляется органическими свя
зующими, либо стеклом. Второй тип 
соединения намного надежнее.

К следующей группе можно от
нести конструкции комбинирован
ного типа. Как правило, сочетается 
высокоиндукционный сплав и фер
рит, который благодаря значитель
ному удельному электрическому 
сопротивлению позволяет исполь
зовать сердечники с большой пло
щадью поперечного сечения в нера
бочей части, тем самым увеличивая 
эффективность ВГ по сравнению с

Несмотря на то, что формат Betamax 
не получил в СССР широкого рас
пространения, любителям бытовой 
видеотехники могут быть полезны 
сведения о его новой модифика
ции — бытовых видеомагнитофонах 
Super Betamax.

На мировом рынке бытовой ви
деотехники лидирующее положе
ние по объему продажи занимают 
бытовые видеомагнитофоны фор
мата VHS. В последние годы поя
вились его модификации, наиболее 
перспективна из которых — Super 
VHS или S-VHS. Существенное 
улучшение технических парамет
ров, например, увеличение гори
зонтального разрешения яркостно
го изображения до 400 твл, допол
нительный канал звукового сопро
вождения класса Hi-Fi и ряд других 
функциональных удобств прибли
жает этот формат к полупрофес
сиональному и профессиональному 
классам.

Реализация резервов формата 
VHS стала возможной, благодаря 
новой конструкции видеоголовок, 
новым магнитным материалам и по
явлению новых металлопорошко
вых видеолент, допускающих боль
шую плотность записи. Фирмы 
Matsushita/Panasonic, Mitshubisi, Hi
tachi и Sharp выпускают видеомагни
тофоны с этим форматом. Еще 
раньше модернизацию бытовых ви
деомагнитофонов формата Betamax 
провела корпорация Sony. В резуль
тате этой модернизации, Sony нача
ла выпускать видеомагнитофоны 
Super Betamax.

Ниже приведены типовые техни
ческие параметры видеомагнито
фонов этого формата.

Воспользовавшись преимущест
вами, присущими формату Betamax, 
а именно: большим по сравнению 

вариантами первого типа. Здесь 
можно выделить конструкции с ма
териалом в зазоре (типа MIG), где 
плоскости, образующие рабочий за
зор, параллельны подводящим к 
ним магнитный поток ферритовым 
сердечникам, и ВГ, где плоскости, 
образующие рабочий зазор, распо
ложены под углом к ферритовым 
сердечникам, подводящим магнит
ный поток (тип TSS).

К недостаткам ВГ типа MIG сле
дует отнести наличие псевдозазо
ров между ферритовыми сердечни 
ками и расположенным в зазоре 
металлом. Вследствие этого в спект
ре выходного сигнала наблюдаются 
локальные максимумы, вызванные 
этими псевдозазорами. ВГ типа TSS 
позволяют практически исключить 
влияние псевдозазоров. Теорети
ческой основой для такой ВГ послу

ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ 
ФОРМАТА 

SUPER BETAMAX 
КОРПОРАЦИИ SONY

БЕРЕЗЕНЦЕВА Л. Г., МУЧИЕВ С. Г.

с другими бытовыми форматами 
диаметром барабана и, следова
тельно, большей относительной 
скоростью головка — лента, разра
ботчики Sony расширили на 800 кГц 
частотный диапазон канала частот- 
но-модулированных сигналов яр
кости в стандарте NTSC и на 
500 кГц — в стандарте PAL. Верх
ние частоты диапазона девиации 
стали теперь 5,7 МГц — для PAL и 
5,6 МГц — для NTSC. Это позволи
ло улучшить горизонтальную чет
кость изображений для NTSC — на 
20 %, а для PAL — на 10%. Новая 
модификация получила название 
5,6 (5,7) Hi-Band Super Betamax.

По техническим параметрам ка
чества этому формату соответст

Технические параметры видеомагнитофонов 
формата Super Betamax

Канал изображения
Четкость по горизонтали, твл . 260
Отношение сигнал/шум, дБ

черно-белое изображение . 43
цветное изображение 40

Канал звука (Hi-Fi)
Динамический диапазон, дБ 80
Нелинейные искажения, % . 0,005
Частотный диапазон, Гц . 20—20 000

жила известная зависимость угло
вых (азимутальных) потерь, от ори
ентации записанного сигнала по от
ношению к линии рабочего зазора. 
Таким образом, действие псевдоза
зора можно уменьшить и даже све
сти до пренебрежимо малой ве
личины.

Итак, подводя итог поискам раз
работчиков при конструировании 
новых ВГ, работающих с высоко
энергетическими МЛ, можно ска
зать, что потокоподводящими эле
ментами являются металлические 
или аморфные элементы, использу
ющие материалы с высокой индук
цией насыщения, позволяющие про
пустить значительные магнитные 
потоки.

А. СМИРНОВ, М. ХАЛЕЦКИЙ, 
В. ЛЮКШИН

вует так называемый формат VHS 
PRO, представителями которого яв
ляются видеомагнитофоны AG-6400 
и AG-6500 компании Panasonic.

Новый формат Hi-Band Super 
Betamax появился благодаря исполь
зованию новых лент типа High Gra
de, к примеру лент Sony PRO-X, 
а также благодаря модернизации 
схемотехники канала записи — вос
произведения, где были изменены 
схемы частотной коррекции и шу
моподавления.

Потребительские свойства новых 
видеомагнитофонов улучшились и 
благодаря другим усовершенство
ваниям: новые видеоголовки имеют 
на 50 % большую износостойкость 
и срок службы, новый механизм 
фронтальной заправки видеокассет 
стал боле надежным и бесшумным, 
изменена технология обработки по
верхности барабана, который те
перь имеет трехслойное покрытие, 
что улучшило взаимозаменяемость 
и качество воспроизведения видео
лент с различными физико-механи
ческими свойствами.

Кроме того, формат Hi-Band 
Super Betamax обеспечивает высоко
качественную запись звука (Hi-Fi) 
методом частотной модуляции. 
Сигнал ЧМ звука занимает частот
ный диапазон между перенесенной 
на 688 кГц поднесущей цветности 
и ЧМ сигналом яркости и записы-
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веется, видеоголовкой. Этот способ 
позволил получить такое техниче
ское качество звукозаписи, которое 
практически не уступает аналого
вой профессиональной звукозаписи 
(динамический диапазон — 80 дБ, 
нелинейные искажения — 0,005 %).

Вследствие того, что воспроизве
денное изображение по качеству 
приблизилось к изображению, по
лучаемому от профессиональных 
видеомагнитофонов U-matic, по
явились модели формата Hi-Band 
Super Betamax, которые обеспечи
вают функции, характерные больше 
для полупрофессиональных аппа
ратов; например, возможность 
производить монтаж, воспроизве
дение без шумовых полос при не
номинальных скоростях (как в 4-го-

ловочном видеомагнитофоне SL- 
HF 950) и т. д.

Для создания наибольшего удоб
ства для потребителей видеомагни
тофоны Super Betamax способны ра
ботать в нескольких режимах.

Режим Normal — запись / воспро
изведение на обычной ленте в фор
мате Betamax.

Режим Standard (STD) — запись/ 
воспроизведение на обычной ленте 
в формате Super Betamax с изме
ненными коррекцией и схемой шу
моподавления. Этот режим по срав
нению с нормальным воспроизво
дит изображение, более резкое, с 
большим числом мелких деталей и 
менее зашумленное.

Режим PRO — запись/воспроиз- 
ведение на ленту Sony PRO-X

типа High Grade обеспечивает су
щественное улучшение изображе
ния по четкости.

Следуя своему правилу, Sony вы
пускает несколько вариантов видео
магнитофонов Super Betamax с раз
личными функциональными воз
можностями: монтажные (SL-
HF 950), односистемные (SL- 
HL 560 NTSC), восьмисистемные 
(SL-800 ME) и другие.

Применение развитой микропро
цессорной системы управления поз
волило Sony создать широкий 
спектр моделей с различными функ
циональными свойствами. Ниже 
приведена таблица, помогающая 
ориентироваться в семействе ви
деомагнитофонов класса Super Be
tamax.

Технические и функциональные характеристики 
видеомагнитофонов формата Super Betamax

Типы видеомагнитофонов

Super 
Beta 

800 ME 
4-гол. 
8-сис- 
темн.*

SL-HF 
950 

4-гол. 
PAL

SL-HF 
560 

2-гол. 
NTSC

SL-HF 
450 

NTSC

SL-HF 
90 

2-гол. 
PAL

SL-S 
3000 
PAL

SL-S 
770 

NTSC

Увеличенная до 5,6 МГц (5,7 для PAL) верхняя 
частота девиации в канале частотной модуляции, 
т. е. в среднем на 800 кГц по сравнению с обыч
ным форматом Betamax + + + + + +

Канал высококачественного звукового сопро
вождения Beta Hi—Fi, реализованного благо
даря системе звуковой частотной модуляции 
(AFM), сигналы которой записываются вращаю
щейся видеоголовкой одновременно с сигнала
ми изображения, и размещенными в диапазоне 
частот между перенесенной вниз (688 кГц) цве
товой поднесущей и частотно-модулированным 
сигналом яркости. Канал обеспечивает отноше
ние сигнал/шум не менее 80 дБ, нелинейные 
искажения и детонация не хуже 0,005 % + + +

Износостойкость видеоголовок увеличена на 
50 %, что обеспечивает многолетнюю эксплуата
цию без снижения технических параметров 
изображения и звука __ __ + __ +

Новый механизм заправки кассеты улучшенной 
надежности и практически бесшумной + — + — — + +

Автоматический переход на любое сетевое пита
ние 50/60 Гц в диапазоне от 99 до 264 В + + — — — — —

Полуавтоматический переход на сетевое питание 
для двух пределов от 99 до 140 В и от 198 до 264 В — — — — — — —

Воспроизведение стоп-кадра без шумовой *поло- 
сы для спортивных и других динамических сю
жетов, с покадровым переходом от одного изоб
ражения к следующему + + + + +

Режим «Beta Scan», обеспечивающий непрерыв
ный просмотр видеозаписи в режимах прямой и 
обратной перемоток при скорости движения лен
ты, в 15 раз превышающей номинальное зна
чение при воспроизведении + + + +

Режим «Skip Scan», обеспечивающий быстрый 
переход из режимов прямой или обратной пере
моток в режим воспроизведения. Для этого до
статочно в процессе перемотки повторно нажать 
на кнопки FF и Rew. Эта функция удобна для 
точного поиска нужного эпизода видеофонограм
мы + + + + + __ +



Продолжение

Тип видеомагнитофонов

Технические и функциональные характеристики 
видеомагнитофонов формата Super Betamax

Super 
Beta 

800 ME 
4-гол. 
8-сис. 
теми.*

SL-HF 
950 

4-гол.
PAL

SL—HF 
560 

2-гол. 
NTSC

SL—HF 
450 

NTSC

SL—HF 
90 

2-гол.
PAL

SL—S 
3000 
PAL

SL—S 
700 

NTSC

Режим «Search» (Поиск) обеспечивает воспро
изведение полноценного цветного изображения 
при скорости движения ленты от —1 до +2, ее 
номинального значения при воспроизведении + + _ _ + _ _
Счетчик ленты в реальном времени (часы, мину
ты, секунды) облегчает нахождение и регистра
цию длительности программ + + + + + 4-
Программируемый таймер обеспечивает автома
тическое включение видеомагнитофона и телеви
зора без участия человека, что позволяет пла
нировать и осуществлять три записи в течение 
двух недель или шести записей в течение одной 
недели + + + + . 4- + 4-
Задержанное выключение «Quick Timer» позво
ляет оставлять без наблюдения начатый процесс 
записи, который автоматически прекратится че
рез 30 мин, или через время, кратное 30 мин + + 4-
Перевод видеомагнитофона в режим звукозаписи 
методом импульсно-кодовой модуляции (цифро
вая звукозапись) — — — 4- — — —
Возможность подключения к видеомагнитофону 
и запись программ кабельного телевидения. 
Предполагается, что входная программа не- 
скремблирована, т. е. без введения сигналов, 
защищающих права программодателя + 4- +
Новый механизм заправки видеокассеты, реали
зующий ряд вспомогательных функций:

включение электропитания видеомагнитофона 
при вставлении видеокассеты в механизм за
правки + 4- 4- 4- + + +
включение электропитания видеомагнитофона 
и включение режима воспроизведения при 
вставлении видеокассеты в механизм заправки + — — — — 4- —
автоматическая перемотка на начало и пере
ход в режим воспроизведения + + + + 4- 4- 4-
автоматическая перемотка на начало при до
стижении конца ленты + + 4- + 4- 4- 4-
автоматическое выдвижение кассеты из меха
низма заправки при нажатии кнопки «за
пись», если в кассете в целях защиты от записи 
сломаны предохранительные уступы + + 4- + + 4- 4-
выдвижение кассеты из механизма заправки 
при выключенном видеомагнитофоне; при этом 
видеомагнитофон автоматически включается 
при нажатии кнопки «EJECT» и производит 
выдвижение кассеты + 4- +
автоматическая перемотка и остановка на 
свободном от записи месте на видеоленте — + + + + — +
автоматическая перемотка на предыдущий 
интервал в записи программы с последующим 
включением в режим воспроизведения + + 4- 4- + — +

Корректор частотно-контрастной характеристики 
изображения обеспечивает регулировку коррек
тирующих цепей для улучшения передачи мел
ких деталей + + _ 4- 4- 4- +
Корректор низкой цветовой поднесущей — — — — — 4- —
Наличие пульта дистанционного управления 
всеми функциями Betamax + + + + 4- + +

* NTSC 3,58; NTSC 4,43; PAL, английский PAL; средневосточный SECAM; мороканский SECAM; французский 
SECAM; NTSC Beta III с 5-часовым режимом записи — воспроизведения Long Playing.
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«Дедал» — это научно-технический центр, имеющий пра
ва юридического лица и конечно же расчетный счет в банке, 
самостоятельный баланс.
Согласитесь, во внедрении изобретений и рационализатор
ских предложений у нас ситуация самая сложная. Испра
вить ее, помочь в проведении технологических и внедрен
ческих работ и берется «Дедал» — организация, которая 
строит всю свою деятельность на принципах хозрасчета 
и самофинансирования, а значит времени 
не будет. 
Получив ваш заказ, «Дедал» немедленно 
создаст временный творческий коллектив 
и, что важно, отбор специалистов в этот 
коллектив будет проводиться только на 
конкурсной основе. Это гарантирует, что 
заказ выполнят самые квалифицирован
ные специалисты. И выполнят его 
быстро — в этом порукой оплата только 
за полностью выполненную, причем в 
пределах оговоренных сроков, работу.

даром терять

Все в «Дедале» организационно подчинено 
одному — средства, вложенные заказчи
ком, должны использоваться с максималь
но возможной отдачей.
Надежность «Дедала» как делового парт
нера подтверждается, в частности, партфе- 
лем уже имеющихся заказов: более 
миллиона рублей на договорные работы 
по экономике, проектированию и кон
струированию — вот объем деятельности 
Центра в настоящее время.

Всех, у кого есть идеи, творческие замыслы, энергия и 
желание реализовать их на практике, ждут в «Дедале». 
Ждут в «Дедале» и предложений по деловому партнерству, 
заказы.
Словом, вас ждут в Центре «Дедал» по адресу: 123362, 
Москва, ул. Свободы, д. 8/4. Вы также можете связаться 
с Центром по телефону: 491.06.77.



Зарубежная техника

В Мюнхене (Германия) в 1933 г. док
тор Лотар Роде и доктор Герман 
Шварц основали физико-техническую 
лабораторию. Это событие и стало 
точкой отсчета для концерна Rohde 
& Schwarz (R & S) — одной из наи
более авторитетных в мире фирм, спе
циализирующихся в области точной 
электроники. Половина оборота фир
мы — экспорт, вот объективный пока
затель ее авторитета. Измерительные 
приборы и комплекты аппаратуры свя
зи с маркой R & S работают более чем 
в 80 странах.

Преобразование Rohde & Schwarz в 
концерн осуществил в 1971 г. Фрид
рих Шварц — представитель второго 
поколения владельцев компании. Сей
час концерн имеет заводы в Мюнхене, 
Меммингене, Кельне и Тейзнахе (ФРГ), 
а также ряд производств в США, Ка
наде и Италии.

Высокое качество и надежность — 
отличительная черта аппаратуры R & S, 
которая и делает ее популярной у спе
циалистов. Концерн гарантирует по
ставку, установку, настройку, калибров
ку и ремонт своей аппаратуры в любой 
стране мира. Это и хорошо постав
ленное сервисное обслуживание — еще 
одна черта R & S, делающая его 
желанным деловым партнером.

Деловое сотрудничество фирмы с со
ветскими организациями развивается 
сейчас ускоренными темпами. Во мно
гом этому способствовала активность 
R & S. В последнее время фирма 
участвовала во всех крупных выстав
ках электронной аппаратуры и обору
дования, которые проводились в Моск
ве, организовала несколько семинаров. 
Но еще есть значительные резервы для 
дальнейшего развития взаимовыгодно
го сотрудничества. Предлагаемый об
зор телевизионной измерительной аппа
ратуры R & S, как мы надеемся, 
позволит специалистам определить воз
можные области деловых контактов 
по этой группе выпускаемых фирмой 
приборов.

Публикация подготовлена на основе 
материалов, любезно предоставленных 
редакции Rohde & Schwarz.

УДК 621.317.7:621.397.13

Телевизионная
измерительная аппаратура R & S
Отличительной особенностью измери
тельной аппаратуры фирмы R & S ново
го поколения является высокая степень 
автоматизации. Большинство приборов 
рассчитаны на подключение к шине 
МЭК 625-1, что позволяет легко созда
вать многофункциональные автомати
зированные измерительные комплексы.

Один из таких приборов с широкими 
функциональными возможностями — 
видеоанализатор UVF. Он предназна
чен для измерения 16-ти жестко запро
граммированных параметров измери
тельных строк полного цветного ТВ сиг
нала в соответствии с рекомендацией 
МККР № 569-1. Прибор прост в экс
плуатации и имеет удобные органы уп
равления и индикации. Каждый пара
метр выбирается с помощью определен
ной клавиши.

Значения индицируются с помощью 
линейного светодиодного индикатора, 
содержащего 81 светодиод. Время ин
теграции 2,5 или 5 с. Шкала имеет 
нелинейный масштаб и обеспечивает 
повышенную точность измерений око
ло нуля. Управляет светодиодами про
цессор, благодаря чему исключаются 
ошибки индикации, встречающиеся 
только в аналоговых системах. Для 
индикации напряжения помех служит 
шкала с линейным масштабом и разре
шающей способностью 0,5 дБ в диапа
зоне 35—75 дБ. Световая шкала более 
удобна, чем цифровая. Она позволяет 
легко индицировать положительные и 
отрицательные значения, а также вво
дить специальные метки.

В видеоанализатор заложены четыре 
независимые программы, которые вы
бираются нажатием на соответствую
щую клавишу. В каждой программе за
дано, в какой строке и в каком месте 
строки измеряется каждый из 16 па
раметров; каждая из программ содер
жит свой набор предельных значений.

Принцип работы UVF заключается 
в следующем. Полный цветной ТВ сиг
нал поступает на входной усилитель, 
в котором фиксируется уровень черного. 
Далее сигнал распределяется по кана
лам измерения. В каждом канале осу
ществляется своя обработка для изме
рения ‘ соответствующего параметра. 
Затем сигнал преобразуется в цифро
вую форму посредством быстродейст
вующего 10-разрядного АЦП. Измере
ние параметров производится по вы
бранной программе. В видеоанализато

ре UVF дистанционное управление 
всеми функциями осуществляется по 
стандартной шине МЭК 625-1, что поз
воляет использовать его в составе ав
томатического измерительного комп
лекса.

Если необходимо производить изме
рения параметров большего числа ТВ 
сигналов, то видеоанализатор может 
быть дополнен другим прибором — ви
деокоммутатором VSF. Видеокоммута
тор осуществляет выбор и подачу на 
измерительную систему одного из 10 сиг
налов. Полоса частот прибора 10 МГц. 
Он также выпускается в специальном 
исполнении с расширенной полосой, 
до 20 МГц. Допускается объединение 
нескольких приборов, что дает возмож
ность подключать до 100 источников. 
При местном управлении нужный ка
нал выбирается нажатием соответст
вующей клавиши на передней пане
ли. В режиме дистанционного управ
ления прибор управляется по шине 
МЭК или через параллельный интер
фейс.

Пример измерительного комплекса 
с видеоанализатором и коммутатором 
представлен на рис. 1. Управление

Рис. 1. Измерительный комплекс для 
контроля видеосигналов с применением 
видеокоммутатора VSF:
/ — объект измерений; 2 — входы; 3 — выходы;
4 — видеокоммутатор VSF; 5 — контроллер 
PUC; 6 — видеосигнал, О дБ; 7 — видео
анализатор UVF; 8 — шина МЭК; 9 — измеряе
мый сигнал; 10 — измеритель напряжения по
мех UPSF; 11 — универсальный принтер PUD 3
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Рис. 2. Структурная схема модулятора: 
1 — видеовход; 2 — внешняя ПЧ; 3 — НЧ вход; 
4 — модулятор видеосигнала; 5 — модулятор 
звукового сигнала; 6 — генератор боковой часто
ты; 7 — выход синхронизации; 8 — выход 1; 9 — 
выход 2; 10 — программа

осуществляется посредством контролле
ра РСА5, а для протоколирования 
данных применен принтер PUD 3. 
В комплекс может также входить изме
ритель напряжения помех UPSF 2, ко
торый используется при проверке и на
стройке видеомагнитофонов.

Большой интерес представляет ТВ 
измерительный передатчик SBUF, ко
торый может быть использован в каче
стве лабораторного прибора, для испы
таний и технического обслуживания 
ТВ приемников, усилителей, преобразо
вателей, отдельных блоков ТВ уст
ройств, а также систем кабельного 
телевидения.

Передатчик имеет плавную настройку 
в диапазоне 25—1000 МГц и может ра
ботать в составе автоматизированных 
измерительных комплексов. Он состоит 
из двух независимых функциональных 
блоков — модулятора SBUF/SBTF 2 и 
преобразователя SBUF, которые могут 
поставляться как отдельные приборы 
с собственными блоками питания.

В модуляторе (рис. 2) формируется 
сигнал ПЧ, в котором несущая моду
лирована сигналами звука и изображе
ния. Дополнительно для цепей изме
рения интермодуляционных искажений 
может вводиться боковая частота (ста
тическая или изменяемая в диапазо
не 30—48 МГц). На двух выходах 
этого блока формируются объединен
ные сигналы четырех модуляторов: ви
деосигнала, сигналов звука первого и 
второго каналов и боковой частоты. 
Уровни отдельных сигналов устанав
ливаются в соответствии с программой, 
их можно дополнительно изменять в 
пределах ±3 дБ; возможно отключение 
этих сигналов.

Рис. 3. Схема измерений нелинейных 
искажений для оценки муара:
/ — объект измерений; 2 — вольтметр; 3 — се 
лективный измерительный приемник.

Рис. 4. Структурная схема комплекта 
измерительной аппаратуры с возмож
ностью быстрого переключения ка
налов:
/—контроллер РСА5; 2—шина МЭК; 3— па
раллельный интерфейс; 4 — генератор SMS; 
5 — ЦАП; 6 — измерительный передатчик 
SBUF; 7 — блок преобразователя; 8 — блок мо
дулятора; 9 — объект измерений, например при
емник для контроля ТВ сигнала EMFT

Данный блок позволяет организовать 
рациональную схему измерения нели
нейных искажений с использованием 
анализатора спектра или селективного 
приемника (рис. 3). При этом отпадает 
необходимость в перестраиваемом изме
рительном передатчике с калиброван
ными деталями и развязывающимися 
цепями и раздельной установке частот 
и уровней.

В преобразователе SBUF объединен
ный сигнал ПЧ двойным преобразова
нием частоты переносится в диапазон 
25—1000 МГц. Содержащиеся в блоке 
полосовые фильтры и фильтр нижних 
частот подавляют паразитные излу
чения.

На рис. 4 приведена структурная 
схема комплекта измерительной аппа
ратуры, содержащего контроллер РСА5 
для быстрого переключения каналов. 
Опорная частота поступает с генерато
ра SMC, а напряжение настройки 
формируется цифро-аналоговым преоб
разователем (например, МС 1408 фир
мы «Моторола»).

Для измерения характеристик прием
ных устройств спутникового ТВ при их 
разработке, производстве и техническом 
обслуживании выпускается сумматор 
сигналов SFSA, который работает сов
местно с передатчиком SFSZ, форми
рующим сигнал ПЧ для спутникового 
вещания.

Прибор SFSA имеет кассетную кон
струкцию и при полной комплектации 
содержит:

сумматор ТВ сигналов SFSA-E1; 
модулятор сигнала звука SFSA-E; 
модулятор сигнала звука SFSA-E5; 
двухканальный кодер сигнала звука 

SBUF-E7;
генератор испытательных ТВ сигна

лов SBUF-E6.
В сумматоре SFSA-E1 объединяются 

видеосигналы, звуковые сигналы и вспо
могательный сигнал (в полосе частот 
6—8 МГц). Результирующий сигнал по
ступает на два раздельных выхода. 
Видеосигнал может подаваться от внеш
него передатчика и от генератора 
SBUF-E6. В блоке также имеется квар
цевый генератор на 38,9 МГц, который 
используется для формирования подне
сущей сигнала звука.

Модуляторы сигнала звука SFSA- 

Е2 (для одноканального звукового со
провождения) и SFSA-E5 (для второго 
звукового канала) работают с несущими
33.4 и 33,158 МГц. В блоке сумматора 
формируются разностные частоты 
38,9—33,4 МГц и 38,9 — 33,158 = 
= 5,742 МГц, которые служат в качест
ве поднесущих для сигналов звука.

Двухканальный кодер SBUF-E7 пред
назначен для кодирования сигналов 
звука и выдает либо один стереосиг
нал либо два моносигнала.

ТВ передатчик SFSZ формирует 
ЧМ сигнал с возможностью его плав
ной перестройки в диапазоне 50— 
1750 МГц. В этот диапазон попа
дают все стандартные частоты ПЧ спут
никового вещания. Передатчик поз
воляет измерять характеристики прием
ных устройств спутникового ТВ при их 
разработке, производстве и техниче
ском обслуживании. Выходной сигнал 
генератора можно также использовать 
для модуляции СВЧ-прёобразователя. 
Данный прибор является дальнейшей 
модификацией хорошо зарекомендовав
шего себя ТВ измерительного пере
датчика SBUF. Передатчик имеет вход 
для ТВ сигнала (10 Гц — 8 МГц), 
например сигнала, формируемого сум
матором SFSA, или видеосигнала с циф
ровым сигналом звука (10 Гц — 7 МГц).

Модулятор обеспечивает высокую ли
нейность преобразования с 2д!= 
= 27 МГц. При входном сигнале разма
хом 1 В он может переключаться на
13.5 и 25 МГц. Возможна и внутрен
няя точная подстройка девиации за счет 
изменения уровня видеосигнала в пре
делах + 1/—6 дБ. Направление девиа
ции можно менять с помощью переклю
чателя. Возможно отключение предкор- 
рекции.

Весь комплекс задач по контролю 
ТВ сигналов может быть решен посред
ством выпускаемого фирмой R & S це
лого семейства измерительных прием
ников EMF различного функциональ
ного назначения: EMFT — приемник 
для контроля ТВ сигнала с возмож
ностью работы на всех диапазонах, 
включая специальные каналы, выделен
ные для кабельного ТВ. Для быстрого 
изменения частоты можно запрограм
мировать два канала на любых диапа
зонах. Переключение может произво
диться дистанционно.

EMFK — ТВ измерительный прием
ник с селективным предусилителем, 
настроенным только на один канал. 
Как и EMFT, он имеет высокую чувст
вительность и может использоваться, 
в частности, в качестве ретрансля
ционного приемника.

EMFD — ТВ модулятор с широко
полосным высокочастотным входом. Он 
имеет малую чувствительность и пред
назначен для проведения исследований 
и контроля за работой ТВ передат
чиков.

Весьма интересна система для изме
рения группового времени распростра
нения LFM 2, предназначенная для 
измерения группового и абсолютного
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Основные технические данные приемников EMF
Диапазон частот . . ТВ диапазоны I, III, IV/V, ПЧ (EMFT

со специальными каналами до 470 МГц)
Входное ВЧ-напряжение

EMFT....................................................0,1 — 100 мВ
EMFK.................................................... 250 мкВ—50 мВ
EMFD ................................................20 мВ—1,6 В

Дифференциальное усиление .... ^3 %
Дифференциальная фаза.....................^±2°
Неравномерность амплитудной/час-
тотной характеристики . .... ^±0,5 дБ

времени задержки активных и пассив
ных четырехполюсников. Система мо
жет использоваться для измерений ТВ 
сигналов без кадровых синхроимпуль
сов. При использовании шины МЭК воз
можна работа в составе автомати
ческих измерительных комплексов. Си
стема LFM 2 включает блок пере
датчика, в который входит генератор 
качающейся частоты (—10 —
+60 МГц), узкополосный модулятор 
и цифровой индикатор частоты; блок 
измерений, содержащий широкополос
ный модулятор (1000 кГц—60 МГц), 
фазометр ( + 1—±1000 нс) и генера
тор полосовых частот 20 кГц.

Для проведения измерений на антен
ных фидерах к LFM 2 может быть 
подключен селективный демодулятор 
LDS, расширяющий рабочую полосу 
частот до 900 МГц.

Принцип действия прибора LFM 2 ос
нован на методе полосовых частот. 
ВЧ несущая модулируется по амплиту
де сигналом 20 кГц. Этот сигнал про
ходит через измеряемый объект, а за
тем демодул и руется. Фаза демодули- 
рованного сигнала сравнивается с опор
ной фазой (на входе измерительной 
линии). Могут применяться два спосо
ба измерений: опорная фаза передает
ся вместе с сигналом через измери
тельную линию (измерение относитель
но времени задержки); опорная фаза 
непосредственно подается на вход фа
зометра (измерение абсолютного вре
мени задержки). На дисплее прибора 
раздельно или одновременно отобра
жаются кривые группового времени 
распространения и амплитудной харак
теристики.

Уникальными возможностями обла- 
дает ТВ осциллограф ODF, который 
фактически является цифровым дисп
леем и по своему принципу действия 
совершенно не похож на традицион
ные осциллографы. Осциллограф 
ODF -г- прецизионный измерительный 
прибор, специально предназначенный 
для различных измерений ТВ аппарату
ры, причем с существенно более высо
ким качеством, чем ранее. Наличие 
памяти и управление от 16-разрядного 
микропроцессора создает большие 
удобства пользования осциллографом. 
При использовании прибора в составе 
измерительных комплексов он может 
быть подключен к шине МЭК.

Подаваемый на вход осциллографа 
сигнал (рис. 5) после аналоговой обра
ботки поступает на 10-разрядный

АЦП и далее направляется в ЗУ. Шум, 
не коррелированный с сигналом, может 
эффективно подавляться за счет мно
гократного стробирования и усреднения 
полезного сигнала. Частота развертки 
осциллографа более 50 Гц. Это позво
ляет воспроизводить любые испытатель
ные сигналы без мельканий и с одина
ковой яркостью (благодаря наличию 
памяти). Осциллограф может работать 
в режиме точечного или векторного 
отображения сигнала. Если сигнал со
держит очень крутые фронты, которые 
воспроизводятся в виде отдельных то
чек, то можно пользоваться векторным 
режимом, в котором точки сливаются 
в одну сплошную линию. В осцил
лографе осуществляется электронное 
формирование измерительных шабло
нов, что исключает ошибки вследствие 
параллакса. Прибор имеет два неза
висимых канала. Это позволяет вос
производить сигналы с различной за
держкой запуска развертки.

Среди всех измерительных приборов 
генераторы испытательных сигналов на-

Рис. 5. Функциональная схема осцилло
графа ODF:
/ — входы Y; 2 — передняя панель; 3 — задняя 
панель; 4 — схема фиксации уровня; 5 — им
пульс фиксации; 6 — ТВ фильтр; 7 — аналоговая 
обработка сигнала; 8 — аналоговая огибающая; 
9 — АЦП; 10 — контроллер дисплея; 11 — 
сигнал Y; 12 — импульсы отпирания; 13 — сетки, 
текст и шаблоны; 14 — внешняя синхрониза
ция / вход; 15 — задняя панель; 16 — синхро
низация; 17 — шина МЭК 625; 18 — импульсы 
стробирования; 19 — 16-разрядные данные; 20 — 
передняя панель; 21 — центральный процессор; 
22 — шина МЭК; 23 — контроллер графиче
ского дисплея; 24 — ЗУПВ; 25 — управле
ние прибором; 26 — микро-ЭВМ; 27 — развертка 

ходят, пожалуй, самое широкое при
менение. Они входят в состав пере
дающего оборудования, ТВ студий, 
используются при техническом обслу
живании ТВ аппаратуры и ее произ
водстве. Выпускаемый фирмой R & S ге
нератор ТВ испытательных сигналов 
SVDF позволяет осуществлять автома
тический контроль параметров передат
чиков и линий связи путем ввода во 
входной сигнал ряда испытательных 
сигналов в соответствии с программой.

Генератор оснащен четырьмя устрой
ствами сопряжения (МЭК 625-1, RS- 
232-С, параллельным интерфейсом и 
шиной данных), обеспечивающими ди
станционное управление прибором в ав
томатизированных испытательных си
стемах. Благодаря наличию микропро
цессора прибор распознает неполные 
или ошибочные команды и не выпол
няет их, сигнализируя об ошибке. Все 
режимы генератора устанавливаются 
в соответствии со значениями, записан
ными в энергонезависимой памяти. Тем 
самым, как и при ранее применяв
шихся механических' переключателях, 
установленные режимы сохраняются 
при выключении и повторном включе
нии питания прибора.

Генератор формирует 30 испытатель
ных сигналов, в том числе испыта
тельный сигнал телетекста и четыре 
испытательные страницы для проверки 
декодеров телетекста. SVDF контроли
рует сигнал ТВ программы и в слу
чае его пропадания, уменьшения уров
ня синхроимпульсов более чем на 
6 дБ или наложения на видеосигнал 
помехи отключает ТВ сигнал и заменяет 
его одним из пяти запрограммиро
ванных сигналов. Эти сигналы содер
жат тексты, да^ощие пользователю не
обходимую информацию.

Фирмой впервые разработан прибор 
для измерений и контроля сигнала те
летекста — цифровой анализатор теле
текста ATF. Его функциональная 
схема представлена на рис. 6. Прибор 
может работать в ручном и автомати
ческом режимах, обеспечивая контроль 
качества и регистрацию данных. Циф
ровое ЗУ на строку позволяет запоми
нать любую из 625 строк. Параметры 
сигнала обрабатываются далее 16-раз-
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Рис. 6. Функциональная схема цифро
вого анализатора телетекста ATF:
1 — вход; 2 — полный цветной сигнал', 75 Ом; 
3 — фиксация уровня и ограничение полосы ча
стот; 4 — селектор синхроимпульсов; 5 — аналого
вый коммутатор; 6 — высокоскоростной 8-раз- 
рядный АЦП; 7 — тактовые импульсы 21 МГц 
или 81 кГц; 8 — высокоскоростное ЗУ 
(2 кбайт); 9 — обратная связь; 10 — низкоско
ростной 8-разрядный ЦАП; 11 — тактовые импуль
сы 81 кГц; 12 — ограничение полосы; 13 — вы
ход видеосигнала с медленной разверткой, 75, Ом; 
14 — шина МЭК; 15 — клавиатура; 16 — ин
терфейс шины МЭК; 17 — интерфейс RS-232-C; 
18 — микропроцессорная система 8085; 19 — 
математическое обеспечение; 20 — процессор 
дисплея 8742; 21 — математическое обеспече
ние; 22 — дисплей

рядным микропроцессором, результаты 
отображаются на буквенно-цифровом 
дисплее. Прибор позволяет производить 
точную оценку любого параметра сиг
нала телетекста.

Анализатор при подключении к нему 
осциллографа, например BOL (R & S), 
обеспечивает отображение неподвиж
ной или текущей глазковой диаграм
мы, по которой можно легко оценить 
качества сигнала телетекста.

В автоматическом режиме исполь
зуются два прибора, работающие по 
принципу ведущий—ведомый, которые 
соединяются через шину МЭК или ин
терфейс RS-232-C. Ведущий ATF управ
ляет всеми функциями аналогичного 
ведомого прибора. Здесь представляет 
особый интерес то, что испытатель
ные сигналы МККР можно получать 
в виде аналоговой осциллограммы по 
телефонной сети.

С помощью цифрового анализатора 
телетекста ATF измеряются:

допуск на декодирование (высота 
глазковой диаграммы);

временной допуск (ширина глазковой 
диаграммы);

амплитуда кодовых символов;
размах сигнала;
временное положение сигнала данных 

(начало кода данных);
число вводных битов в начале сиг

нала телетекста;
частота ошибок четности;
отношение сигнал/шум;
амплитуда полосы в сигнале испы

тательной строки.
Для измерения амплитуды каждого 

отдельного бита требуется правильное 
по фазе стробирование сигнала теле
текста. Точки стробирования должны 
всегда находиться на «1» и «0» сигнала 
синхронизации. В противном случае 
измеренная высота глазковой диаграм
мы окажется неверной. Так как фаза 
сигнала телетекста может изменяться 

по отношению к синхроимпульсу, стро
бирование обычно не удается осущест
вить в оптимальной фазе, поэтому полу
ченные значения нельзя использовать 
для оценки непосредственно (т. е. 
без интерполяции). В анализаторе 
ATF эта проблема решается путем 
медленного считывания сигнала телете
кста, предварительно записанного в 
ЗУ, за время кадра, после чего он стро
бируется и снова записывается в ЗУ 
со скорректированной фазой. Скорость 
стробирования уменьшается в 256 раз, 
это позволяет микропроцессору рассчи
тать правильную фазу. Данный метод 
аналоговой интерполяции цифровых 
значений весьма надежен и требуется 
только около 1 с для измерения 
в 24 строках.

Измерения такого важного парамет
ра, как отношение сигнал/шум, всегда 
были сопряжены с большими затрата
ми времени. Данная задача легко ре
шается при использовании нового' при
бора фирмы R & S — измерителя 
шума UPSF 2. Данный прибор позво
ляет измерять напряжение шума в ви
деосигнале в диапазоне 40 Гц—10 МГц. 
Дополнительный блок для измерения 
уровня видеосигнала и шума цветно
сти UPSF2E2 расширяет возможности 
прибора. Прибор удовлетворяет требо
ваниям МЭК и МККР.

Основной блок URSF2 обеспечивает 
следующие функции:

автоматическое переключение на стан
дарты 625 или 525 строк;

произвольный выбор режима изме
рений: полное поле или любая испыта
тельная строка;

измерение среднеквадратических или 
амплитудных значений;

автоматический выбор пределов изме
рений в диапазоне 80 дБ;

буквенно-цифровую индикацию изме
ренных значений и режима работы;

возможность работы в составе изме
рительного комплекса благодаря нали
чию шины МЭК-

В блоке содержится ряд фильтров, 
применяемых при различных измере
ниях (в соответствии с рекоменда
цией № 567 МККР). Фильтр нижних 
частот, ограничивающий полосу частот 
измеряемого сигнала; он исключает 
ошибки измерений за счет подавления 
шума выше верхней граничной частоты 
видеосигнала. В зависимости от стан
дарта используется фильтр с частотой 
среза 4,2 или 5 МГц; переключение 
фильтров автоматическое.

Взвешивающий фильтр производит 
взвешивание сигнала в соответствии 
с кривой видности шума. Фильтр ниж
них частот среза 1 кГц применяется 
для измерения уровня фона, наложен
ного на полезный сигнал, который 
повторяется с частотой строк.

Фильтр нижних частот с частотой 
среза 200 кГц используется для изме
рений сигнала без НЧ компонент и всег
да включается в цепь для измерений 
сигналов испытательных строк и точеч
ных измерений. Режекторный фильтр

Уровень сигнала 
дб ~

10 -

5

-5 -

-10 -

-15 - Поднесущая

-20 -

-25 --------- '--------- '--------- '-------- 1—
0 1 2 3 4 МГц

Рим. 7. Результаты измерений бытового 
видеомагнитофона, работающего в 
стандарте VHS:
а — режим электронного кольца: амплитуда 
цветных полос 1,2 %; амплитуда синхроимпуль
сов 1,9%; амплитуда цветовой поднесущей 
12,4 %; отношение сигнал / шум 56,4 дБ; взве
шивающий фильтр и режекторный фильтр под
несущей выключены; амплитудный шум цветности 
52,2 дБ: ФВЧ 1 кГц; ФНЧ 500 кГц; фазовый шум 
цветности 57,6 дБ: ФВЧ 1 кГц; ФНЧ 500 кГц; 
АЧХ при 1 и 2 МГц равна — 0,5 дБ, при 
3 МГц — —0,6 дБ б — режим воспроизве
дения: амплитуда цветных полос 2,8 %; ампли
туда синхроимпульсов 1,9 %; амплитуда цветовой 
поднесущей 23,5%; отношение сигнал / шум 
40,6 дБ; взвешивающий фильтр и режекторный 
фильтр поднесущей выключены; амплитудный шум 
цветности 39,3 дБ: ФВЧ 1 кГц, ФНЧ 500 кГц; 
фазовый шум цветности 36,6 дБ: ФВЧ 1 кГц, 
ФНЧ 500 кГц; АЧХ при 1 МГц равна 0,9 дБ, 
при 2 МГц — —6,6 дБ, при 3 МГЦ — —12,6 дБ 
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служит для подавления сигнала 
цветовой поднесущей не менее чем на 
26 дБ. Частоты поднесущих 4,43 и 
3,58 МГц выбираются автоматически. 
Фильтр верхних/нижних частот для из
мерений ниже или выше 10 кГц.

Блок измерителя уровня видеосигна- 
нал/шум в сигнале цветности UPSF 
2Е2 выпускается в двух вариантах: 
для поднесущей 4,43 или 3,58 МГц. Он 
обеспечивает дополнительные возмож
ности по сравнению с основным блоком: 

измерение шума в сигнале цветно
сти при записи на видеомагнитофон 
сигнала в диапазоне 100 Гц—1 МГц 
(в соответствии с проектом стандарта 
МЭК). При этом осуществляется изме
рение амплитуды и фазы и автомати
ческая коррекция различий амплитуд 
цветовых поднесущих. Частоты среза 
могут выбираться из следующего ряда:

нижняя частота: 100 Гц; 1,10, 
100, 200 кГц;

верхняя частота: 10; 100, 500, кГц, 
1 МГц взвешивающий фильтр; ярко
стные измерения (по отношению к уров
ню сигнала яркостной полосы);

измерение уровня (в диапазоне 0— 
1500 мВ);

измерение амплитуды яркостной по
лосы;

измерение разности уровней в двух 
точках (с применением метода выбор
ки и хранения).

Широкие возможности для измере
ний параметров различных ТВ си
стем и видеомагнитофонов обеспечи
вает генератор испытательных сигналов 
SPF 2. Он объединяет функции несколь
ких приборов:

генератора ТВ сигналов;
генератора испытательных сигналов; 
генератора шума;
генератора комбинированного испы

тательного сигнала для видеомагнито
фонов;

генератора сигналов испытательных 
строк.

Генератор формирует полный цветной 
ТВ сигнал для измерений в полном 
поле. Сигнал имеет стандартные уровни, 
но возможна раздельная подстройка 
уровней синхроимпульсов сигналов ярко
сти и цветности. Генератор позволяет 
получить 32 варианта видеосигналов.

Испытательные сигналы формируют
ся в соответствии с требованиями 
МККР. Они могут вводиться в любые 
строки. Сигнал шума 50 Гц—5 МГц 
формируется цифровым способом. Он 
может вводиться вместо видеосигнала 
или только в испытательные строки. 
Испытательный сигнал для измерения 
основных параметров видеомагнитофо
нов предназначен для автоматических 
и ручных измерений четырех- и двухго
ловочных видеомагнитофонов форматов 
В и С. При использовании контрол

лера PUC и принтера PUD5 получены 
результаты измерений работы ВМ стан
дарта VHS (рис. 7).

Заключение
Представленные приборы — только 
часть обширного перечня измерительно
го оборудования, выпускаемого фирмой 
R & S. Кроме специализированного 
ТВ измерительных приборов фирма 
производит измерительные приборы об
щего назначения, которые также могут 
применяться для настройки и контро
ля качества работы ТВ систем, отдель
ных устройств и блоков. Большинство 
приборов имеет разъем для подключе
ния шины МЭК 625-1, что позволяет 
автоматизировать процесс измерений 
и объединять отдельные приборы в мно
гофункциональные измерительные ком
плексы.
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Система Hi-Vision, невещательное 
использование, JEI, 1987, 34 № 12.

Система Hi-Vision — совершенно 
новый носитель изображения, обеспечи
вающий широкоформатное изображе
ние с разрешающей способностью 
1125 твл; формат кадра 3:5, 33 по срав
нению с 3:4 для существующих носите
лей; таким образом, ширина изображе
ния превышает существующий стандарт 
на 30 %. Число элементов изображения 
в кадре почти в 5 раз больше. Благодаря 
этому удается получить изображение 
размером 8X4,8 м. Так как форма 
кадра Hi-Vision почти равен размеру 
киноэкрана для перспективного изобра
жения, то возможно применение этой 
системы также в киноиндустрии. Ка
чество звукового сопровождения с 
использованием ИКМ аналогично каче
ству звука ком па кт-дискового проигры
вателя.

Сейчас выполняются технические раз
работки для промышленного примене
ния этой системы, включая преобразо
вание сигналов Hi-Vision в изображение 
на кинопленке для последующей печати 
(офсетной или на гравюре). Вещание 
по системе Hi-Vision с помощью спут
ника BS-3 планируется на 1990 год 

к моменту его запуска. Разработанный 
корпорацией NHK метод сжатия полосы 
частот MUSE позволяет сделать 
емкость одного канала вещательного 
спутника BS-3 достаточной для пере
дачи сигналов Hi-Vision, информацион
ная емкость которого в 5 раз больше, 
чем у обычного ТВ сигнала.

Сейчас в Японии разрабатывается 
оборудование на основе метода MUSE, 
начиная от аппаратуры программного 
обеспечения до устройств монтажа и 
дисплеев для практического использо
вания. Разработка международных 
стандартов на такое оборудование 
в США и Европе предполагается на 
основе японских стандартов.

Носитель Hi-Vision должен будет ока
зать существенное влияние на многие 
носители изображения, особенно в об
ласти связи. В киноиндустрии эта 
система будет воздействовать на про
цессы производства программ, их 
распределения и показа в кинотеатрах. 
Большие потенциальные возможности, 
заложенные в этой системе, можно при
менять к системам накопления данных, 
электронным библиотекам и в электрон
ной полиграфии. В рекламе она может 
совершить революцию путем изменения, 
например, методов печати, полиграфии 
и производства, связанных с рекламой 
товаров и рекламными ТВ фильмами.

Информационная и вещательная ин
дустрия делится на группы — «неэлект
рической» и электросвязи. Сейчас эти 
границы начинают стираться. Напри
мер, театр Hi-Vision будет функциони
ровать не только как кинотеатр, но и как 
картинная галерея или*аквариум, если 
установить несколько приемников Hi- 
Vision внутри пространства, окружа
ющего зрителей. Этот же пример может 
быть использован в областях, связан
ных с вещанием и электронной поли
графией. То есть система Hi-Vision 
может расширить сферу информацион
ной индустрии и индустрии связи.

Стоимость производства кинофиль
мов уменьшится за счет упрощения 
процесса и сокращения периода кино
производства. И метод производства 
можно рационализировать использова
нием электронного монтажа и широкого 
использования спецэффектов. При рас
пределении кинофильмов можно так
же использовать методы, которые ис
пользуются для передачи электрических 
сигналов. Иначе говоря, мгновенное 
распределение на большую территорию 
возможно с помощью спутниковой 
связи и волоконно-оптической кабель
ной сети.

Разрабатываются печатные системы 
на основе технических возможностей 
Hi-Vision. Испытательные образцы рас
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печаток продемонстрировали более вы
сокую разрешающую способность, чем 
у систем, основанных на стандарте 
вещания НТСЦ. Различные видеомате
риалы, поступающие от релейных теле
станций, могут быть использованы в 
качестве фотографий для передачи но
востей. Записанный видеоматериал 
может использоваться также для печати 
различных текстов, фотоальбомов и др. 
Корректирующая обработка изображе
ний очень проста, их можно использо
вать для создания книг с мультипли
кационными иллюстрациями.

Изображения Hi-Vision можно приме
нять и для рекламы. Возможность со
ставлять из отдельных изображений 
одно сложное, расширяет область спо
собов выражения.
< Широкоформатное изображение с 
четкими деталями сильно повлияет' в 
будущем на электронное издательское 
дело. На экране дисплея можно будет 
увидеть законченный вариант каждой 
страницы издания и одновременно ма
кеты других страниц для выпуска. 
Обеспечивается более высокая произво
дительность публикаций.

. Когда будет создана сеть Hi-Vision 
с использованием спутниковой и воло
конно-оптических линий связи, она обес
печит передачу большого объема ин
формации. В месте строительства этой 
двусторонней широкополосной сети 
связи будут сосредоточены конторы 
фирм-пользователей с центрами элект
ронного распределения заказов на то
вары и электронного финансирования. 
Так как аналогичные центры будут 
созданы в различных странах, то можно 
будет создать Всемирную сеть электрон
ного рынка, соединяющую эти центры.

Т. Н.

УДК 621.397.56
: Концепция городов с вещанием по 

системе Hi-Vision, JEI, 1987, 34, № 12.
Дан анализ особенностей практиче

ского использования и ожидаемых 
рыночных расходов для видеосистемы 
корпорации NHK Hi-Vision, а также ре
комендации по ускорению ее разработки 
с тем, чтобы не отстать от момента 
полного использования служб космиче
ского ТВ и запланированного запуска 
в 1990 г. вещательного спутника BS-3. 
Для этого государственные органы и 
частная индустрия должны разработать 
совместный подход к планированию. 
Требования на систему Hi-Vision до 
2000 г. достигнут общей суммы
14.5 триллионов йен, прогноз на 
2000 г.— 3,4 триллиона йен. Более 
95 % прибыли всей суммы должны 
получить вещательные компании.
13.5 млрд, йен будут получены 
из японского фонда инвестиции про
мышленности и от неправительственных 
организаций и переданы в Органи
зацию по связи и спутниковому 
вещанию. Эта организация должна 
иметь одну релейную установку и одно
временно заботиться о сдаче ее в аренду 
вещательным организациям Hi-Vision.

В десяти городах Японии будут соз
даны театры, базы данных и общеоб
разовательные центры Hi-Vision. Под
черкивается необходимость изучения 
вопроса о том, как можно согласовать 
спутниковое вещание Hi-Vision в диапа
зоне СВЧ и наземное вещание Hi-Vision 
с существующим наземным вещанием 
или телевидением повышенной четкости. 
Заблаговременное определение техниче
ских параметров и разработка компакт
ной и недорогой антенны, а также быто
вых приемников — необходимые усло
вия для приема передач Hi-Vision. Раз
работка плоскоэкранных устройств Hi- 
Vision особенно важна для передачи 
в дома изображений большего формата. 
На стадии разработки потребуется под
держка правительства. Необходимо 
разработать приемники Hi-Vision, 
совместимые с существующим стандар
том ТВ вещания НТСЦ и высокой 
мощностью спутниковых радиорелей
ных линий.

Т. Н.

УДК 621.397.61
Объективы фирмы Angenieux IBE 

1987, 18 № 220.
Фирма выпустила вариобъектив 

14X7, разработанный для камер 
12,7-мм формата, работающих на мат
рицах ПЗС. Максимальное отн. отвер
стие 1:1,4, диапазон изменения 
f'=7—98 мм, 2х экстендер; максималь
ное f' увеличивается до 196 мм. Мини
мальная дистанция съемки 0,8 м, ми
нимальная дистанция при макрофоку
сировке равна 0 мм. Горизонтальный 
угол поля зрения 52—4°, масса 1,4 кг. 
Центр тяжести объектива смещен бли
же к оператору, что удобнее для ра
боты.

Как известно, штырьковый механизм 
перемещения линз ненадежен в 
эксплуатации, штырьки быстро изнаши
ваются. Поэтому вместо штырьковой 
используется стержневая конструкция 
подвижных линз, что делает механизм 
перемещения линз более устойчивым к 
ударам и вибрациям.

Фирма объявила также о разработке 
нового поколения вариообъективов для 
18-мм камер ВЖ/ВВП и студийных, 
а также для студийных и внестудий
ных камер, работающих на 25- и 30-мм 
передающих трубках.

Общие черты этого поколения: полное 
изменение конструкции объектива и си
стемы автоматического регулирования 
(САР), использующей ременную пере
дачу вместо шестерен; улучшенную 
внутреннюю систему звукоизоляции; 
удобную систему крепежа и установки; 
цифровой индикатор положения 
диафрагмы, экстендера и диапроектора. 
Особенностью этих объективов является 
наличие внутреннего обогревателя для 
поддержания нормальной рабочей тем
пературы даже тогда, когда объектив 
не используется в работе; трехламповый 
диапроектор и чемодан новой конструк
ции для переноски.

Объектив 18X12,5 HP разработан 

для 25-мм студийных камер, 18X16,5 
для 30-мм студийных камер. Два эк
стендера 1,6 и 2,5х расширяют диапазон 
f' от 12,5 (54 ° — горизонтальный угол 
поля зрения) до 565 мм (1,3 ° — гори
зонтальный угол поля зрения). Ми
нимальная дистанция съемки 0,6 м.

Объективы 15Х 13 HP и 15Х 17 HP 
разработаны для 25- и 30-мм студийных 
камер соответственно. Объектив 
15Х 13 HP имеет минимальную фокуси
рующую дистанцию 0,8 м и горизонталь
ный угол поля зрения 53 °. Геометри
ческие искажения меньше 1 %, коэффи
циент передачи модуляции > 85 % 
в центре поля изображения и > 70 % 
в углах.

Л. Б.

УДК 621.385.56
Гибридные Ф ПЗС для передачи изоб

ражений с повышенной четкостью, 
Optical Eng., 1987, 26, № 9.

Технологически освоен перспектив
ный прием создания ФПЗС с большим 
фоточувствительным полем — гибрид
ная сборка нескольких матриц на 
общем основании с точностью взаимной 
юстировки 1,0 мкм и холостым зазором 
между модулями 40—60 мкм (два эле
мента). При одинаковой фоточувстви- 
тельной площади и равном числе эле
ментов в приборе 0,5—1-Ю6 и выше 
модульная сборка оказывается техни
чески и экономически выгоднее изго
товления ФПЗС прямо на больших или 
сверхбольших кристаллах — для мо
дулей-матриц среднего формата можно 
использовать существующую техноло
гию и оборудование, выход годных зна
чительно выше, чем больших матриц.

Гибридные ФПЗС разрабатывают в 
двух вариантах — с кристаллами серий
ных матриц и частичным изменением 
топологии выходных узлов. По первому 
варианту разработан ФПЗС 840X 840 
элементов с полезным полем 11,ЗХ 
X 11,3 мм — сборка из четырех одина
ковых модулей с размером элементов 
27X27 мкм. Модули расположены на 
основании так, что развертка изображе
ния происходит от центра к углам 
одновременно в четырех квадратах 
(рис.). Второй вариант — ФПЗС типа 
ТНХ31157 с общим числом элементов 
1152X1152 фирмы Thomson-CSF. 
На основании 20X14 мм собрано 
3HX2V матриц ТН7882, но с выход
ными узлами в разных сторонах. 
В обоих случаях считывание ведется 
в каждом модуле отдельно и требуется 
последующее восстановление «общего
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растра» во внешних цепях сложным 
преобразованием первичных сигналов 
с большим объемом оперативной па
мяти. Последнее сильно ограничивает 
возможности применения гибридных 
ФПЗС. Прямое назначение 
ТНХ31157 — малокадровые ТВ си
стемы.

И. М.

УДК 621.383.835.524
ФПЗС с усилением изображений на 

входе, Acta electronica, 1987, 27, № 3-4.
Усиление яркости изображений на 

входе способно увеличить чувствитель
ность телекамер на несколько порядков. 
Рассмотрены особенности совместной 
работы усилителей яркости и мат
риц ФПЗС типа NXA1010 604X576 
элементов с переносом кадра. Наиболее 
эффективной признана волоконно-опти
ческая связь.

Испытаны две модели волоконно- 
оптического входа для NXA1010 — тон
кая пластина из стекловолокна диамет
ром 5,5 мкм и 2,25-кратный умень
шающий фокон с входной поверхностью 
15X11,3 мм и выходной 6X4,5 мм 
(диаметр торцов волокон 10 и 4,5 мкм 
соответственно). Апертурный угол воло
кон 20±5 °, числовая апертура 0,55. 
Хотя на фоточувствительный элемент 
матрицы приходится 5-6 и 8-9 волокон, 
из-за снижения контраста мелких дета
лей апертурные потери весьма значи
тельны и модуляции сигнала 
NXA1010FO на частоте 5,0 МГц всего 
35 % вместо 65 % при монолитном 
окне.

Для усиления яркости в европейских 
телекамерах используют преимущест
венно серийный ЭОП типа ХХ1410 SP. 
На рисунке приведена кривая зависи
мости горизонтальной разрешающей 
способности от освещенности для 
сочлененного прибора XX1410SP+ 
4-NXA1010FO, измеренная по пределу 
видимости мелких деталей на изображе
нии. Аналогичный ход, но с меньшими 
в 1,5 раза ординатами, имеет кривая 
вертикальной разрешающей способ
ности. Реальный выигрыш в чувстви
тельности меньше ожидаемого от ЭОП 
с коэффициентом усиления света 
15-Ю3 именно из-за исходно малой 
модуляции выходного сигнала 
NXA1010FO на высоких частотах 
(5 % на 5,0 МГц), т. к. лимитирование 

собственными шумами в приведенных 
пределах освещенностей не наблюда
ется.

И. М.

УДК 621.396.6
Матрица ФПЗС с регулируемым 

форматом ТВ изображения, Laser and 
Optron., 1987, 6, № 11.

Фотоматрица с виртуальной фазой 
типа ТС211 (фирма Texas Instr.) осна
щена дополнительной ямой для хо
лостого стока зарядов. Яма отделена от 
горизонтального регистра управля
ющим затвором и позволяет, быстро 
удаляя нежелательные заряды в про
цессе считывания, активно использо
вать только часть элементов из всего 
фоточувствительного массива 192X165 
элементов. Это свойство позволяет из
менить формат ТВ изображения. По 
окончании считывания любого выбран
ного по размеру и положению участка, 
например 96X96 элементов в центре 
растра, остальную часть накопленных 
зарядов переводят в яму стока и исклю
чают из видеосигнала.

При таком масштабировании, органи
зованном в ФПЗС матрицах впервые, 
основные параметры ТВ камеры (чувст
вительность, динамический диапазон, 
уровень паразитных сигналов смаза) 
остаются неизменными. Масштабиро
вание в ТС211 позволило отказаться 
от установки в ТВ камере вариообъек
тива.

И. М.

УДК 621.383.835.52
Телевизионные ФПЗС серийного 

выпуска, каталог EEV CCD comp., 1987.
Фирма EEV Со, Англия, освоила 

групповой принцип выпуска ФПЗС для 
телеаппаратуры разного назначения. 
Выпускаются две группы ФПЗС на 
фоточувствительных структурах (чи
пах) с переносом кадра 385X576, эле
ментов с 11- и 8,5-мм форматом изобра
жения и две такие же на чипах с 
антиблюмингом. В каждой группе при- 

'бор со стеклянной планшайбой, его 
аналоги с стекловолоконным входом, 
охлаждаемые и бимодульные приборы 
высокой чувствительности. Типичная 
группа — ФПЗС без антиблюминга 
(10 приборов). Базовый прибор Р86121 
с размером изображения 6,4X8,5 мм 
в корпусе 25X15X2,3 мм. В группу 
входят: P86121F3 и P86121F7 с стекло
волоконным и фоконным окнами, 
Р86141 — с встроенным холодильником, 
Р86131 —для криогенного охлаждения 
в аппаратуре, Р86151 Р86161 и 
Р86171 — би модульные с усилителем 
яркости (УЯ) на входе, Р86181 и 
P86181F — односекционные, в корпусе 
для криогенного охлаждения и бимо
дульный.

ФПЗС для каждой разновидности 
отбраковывают из одних партий чипов. 
Волоконные окна устанавливают 
толщиной 3 и 8 мм для простого 
и фоконного световодов. С фоконом 
получают уменьшение изображений в 

1,7—2,1 раза для прямой состыковки 
С серийными УЯ. Охлаждение снижает 
шумы ФПЗС вдвое на каждые 9 ° изме
нения температуры чипа. Встроенный 
термоэлектрический элемент на эффекте 
Пелтье понижает температуру чипа на 
50 ° при внешних температурах до 90 °C. 
В разработке виброустойчивая конст
рукция охлаждаемого прибора Р86421. 
Для малокадровой аппаратуры исполь
зуют другой способ — криогенное 
охлаждение прибора в целом. При этом 
чип смонтирован в специально герме
тизированном корпусе 20X14X2 мм с 
малой массой. Криогенное охлаждение 
доводит уровень собственных шумов до 
десятков электронов и эффективное 
время накопления (интегрирования 
до десятков минут. При этом полная 
линейность гарантируется только на чи
пах без анти блюминга.

Разновидности бимодульных прибо
ров с УЯ на входе: используют одно
каскадные У Я серии Р8304, У Я с мил
лисекундным затвором на МКП или 
УЯ III поколения с быстродействующим 
микросекундным затвором. В односек
ционных ФПЗС для импульсных режи
мов освещения секция памяти лишена 
светоизолирующего покрытия и элект
рически объединена с секцией накопле
ния с удвоением полезного светочувст
вительного поля.

И. М.
УДК 534.852:621.397.13

Проблемы при магнитной записи 
сигналов ТВЧ, Fernseh und Kino 
Technik, 1988, 42, № 3.

Основное затруднение при записи 
сигналов ТВЧ — большой частотный 
диапазон как следствие увеличения 
числа строк развертки. В системе PAL 
этот диапазон равен 20 МГц вместо 
обычных 5 МГц.

Для проверки возможности создания 
видеомагнитофона для записи изобра
жений с высокой четкостью фирма 
BTS (ФРГ, Нидерланды) разработала 
экспериментальную модель, рассчитан
ную на воспроизведение с числом строк 
1125 при питании от сети частотой 
60 ,Гц. В качестве лентопротяжного 
механизма в ней использован модерни
зированный механизм от магнитофона 
по формату В с наклонно-строчной 
записью на магнитной ленте шириной 
25,4 мм. Барабан для вращающихся 
магнитных головок диаметром 50,33 мм. 
вращается со скоростью 180 об/мин. 
Скорость движения магнитных головок 
относительно магнитной ленты 29 м/с 
при линейной скорости движения ленты 
55,77 см/с. Ширина дорожки записи 
равна 85 мкм при промежутке между 
строками 9,7 мкм. Длительность непре
рывной записи или воспроизведения 
68 мин. Видеозапись расположена в. 
центральной части магнитной ленты на 
поле шириной 19,7 мм. По краям ленты 
производится запись трех звуковых до
рожек и одной управляющей. Уровень 
белого соответствует частоте 25 МГц, 
уровень черного—15 МГц. Запись и
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воспроизведение таких высоких частот 
затруднена из-за низкого уровня сигна
лов. В связи с этим каждая магнитная 
головка имеет встроенные предвари
тельные усилители воспроизведения 
и оконечные усилители записи (рис.).

Магнитная головка монтируется на 
диске вместе с экраном. Предусмотрена 
коррекция ошибок, вызывающих как 
выпадение строк, так и дефекты на 
самой строке. Результаты испытаний 
показали, что отношение сигнал/шум 
для сигналов цветности и яркости 
видеомагнитофона лучше 42 дБ. При 
взвешивании это отношение составляет 
58 дБ. Эти данные получены при исполь
зовании современной магнитной видео
ленты с рабочим слоем из окиси железа. 
Отношение сигнал/шум в звуковых ка
налах при использовании системы 
шумоподавления 75 дБ.

Р. А.

УДК 621.397.611
Стенд для измерения параметров 

магнитных лент для видеозаписи, 
Bild und Ton, 1988, 41, № 4.

Компактный стенд для измерения 
основных параметров магнитных лент 
для бытовых кассетных видеомагнито
фонов формата VHS характеризуется: 
относительным уровнем шумов (без 
взвешивания и при взвешивании), от
носительным уровнем воспроизведения 
сигналов яркости и цветности, числом 
и длительностью выпадения сигналов. 
Приведены его структурные схемы и 
параметры измерительных приборов. 
Методика измерений основана на реко
мендациях МЭК и стандартах ГДР. 
Приводятся данные измерений ряда 
видеокассет.

Р. А.

Съемка и проекция 
кинофильмов

УДК 778.53.047+791.44.022.047
Киносъемка в экстремальных клима

тических условиях, Miles Н. 
Image Technology, 1988, 70, № 2.

Съемка фильмов в Арктике или в 
тропиках сопряжена со многими труд
ностями. Приведены рекомендации от
носительно личного комфорта, эксплуа
тации оборудования и возможностей 
кинопленки в этих климатических усло
виях. Во избежание опасных ситуаций 
совершенно необходимо предваритель
ное ознакомление с обстановкой. Работа 
при низких температурах от —20 до 
—50 °C требует особенно тщательного 
снаряжения. В вещевом мешке из 
полиэтилена или плотной шерстяной 
ткани должны быть свеча, спички, не
большой фонарь, пуховый спальный 
мешок, 48-ч запас белкового рациона, 
спальный матрац 30-мм толщины, па
латка, рулон нейлоновой веревки, тер
мос с горячей пищей, портативная 
печь с горючим, запас горючего, компас, 
запасные колышки. Обязательно нужно 
иметь защитные очки, нож, ледо
руб. Рекомендуется шерстяная одежда 
(несколько пар), хлопчатобумажная 
куртка с меховым капюшоном, пуховый 
комбинезон, обязательны несколько пар 
носков и 3-4 пары перчаток (верхняя 
пара снимается при работе).

Кинокамера, магнитофон и объективы 
должны быть приспособлены к зимним 
условиям. Для защиты аппаратуры от 
снега и дождя и для согревания 
рекомендуется упаковка Optex. Следует 
избегать перегрева кинокамеры, так как 
на морозе на оптических деталях и 
зеркале могут конденсироваться пары, 
мгновенно замерзающие. При низких 
температурах хорошо зарекомендовал 
себя деревянный штатив Sachtler 
Panorama 7. Возможно применение 
кремниевых или литиевых батарей и 
микрофонных кабелей, не теряющих 
на морозе эластичности. Батареи в спе
циальной упаковке следует держать 
близко к телу. Входя в теплую палатку 
после съемки, кинокамеру и объективы 
следует герметично упаковать в мешки 
(иногда с силикагелем) и не открывать 
до достижения окружающей темпера
туры. Необходимо иметь первоклассный 
радиоприемник и портативный приемо- 
датчик. При перемещении на значи
тельные расстояния целесообразно упа
ковать все оборудование в ящик из 
пенопласта и установить его на спе
циальные сани. Кинопленка в условиях 
холода не создает никаких проблем. 
Однако рекомендуется хранить ее в гер
метичной упаковке, ближе к полу па
латки.

В условиях жаркого и влажного 
климата тропиков обязательно иметь 
несколько комплектов сменной одежды, 
предпочтительно из синтетики. Следует 
остерегаться получения ран и царапин. 
Основное требование в отношении аппа

ратуры — поддержание механизма и 
объективов сухими. Деревянные шта
тивы надо закрывать герметично, пред
почтительнее использовать металли
ческие. Кинопленку следует хранить в 
пластиковой упаковке силикагелем, 
помещенной в герметично закрытую 
металлическую коробку; избегать попа
дания прямых солнечных лучей. Также 
следует избегать воздействия солнца 
на кинокамеру и запасные кассеты.

Н. Т.

УДК 778.531:534.833.53
Снижение уровня шума киноаппа

рата, Eyepiece, 1988, № 9.
Фирма Arnold-Richter выпустила мо

дифицированный киноаппарат Аг- 
riflex 35BL4S, уровень шума которого 
снижен благодаря усовершенствованию 
лентопротяжного механизма и усилен
ному звукопоглощению шумов в корпусе 
и кассетах. Основной его отличитель
ной особенностью является новое ком
пенсирующее сцепление лентопротяж
ного механизма с регулятором шага 
грейфера, предоставляющее возмож
ность особо точной наладки его функции 
в соответствии с параметрами применя
емой кинопленки. Особенность модифи
цированных кассет — регуляторы раз
меров верхней и нижней петли кино
пленки, служащие для устранения 
вибрации и связанного с ней шума. 
На участке крепления кассеты к корпусу 
аппарата уплотнены светозащитные 
пазы.

Снижен шум механизма зеркального 
обтюратора, уплотнены дверцы аппа
рата, улучшено литье его корпуса. Что
бы не проникал шум, звукоизоляция 
применена также в выключателях и 
счетчике метража. В совокупности 
предпринятые меры позволили добиться 
снижения шума до уровня менее 20 дБ. 
Счетчик метража оснащен запомина
ющим устройством, с помощью пере
ключателя показания в метрах или 
футах выводятся на дисплей. Скорость 
съемки 24, 25 и 30 кадр/с. Несложной 
заменой нескольких деталей механизма 
аппарат переоснащается для съемок 
с шагом кадра три перфорации. Все 
вспомогательные съемочные принад
лежности и объективы предыдущей 
модели 35 BL4 совместимы с модифи
цированным аппаратом.

А. Ю.

УДК 778.5:621.397
О кинофильмах, снятых с примене

нием ТВ высокой четкости, Fernseh 
und Kino Technik, 1988, 42, № 3.

В связи с премьерой в ФРГ нового 
итальянского кинофильма, снятого спо
собом ТВ высокой четкости по стан
дарту, разработанному японскими теле
компаниями, обсуждаются некоторые 
вопросы использования этого способа 
съемки. Применение видеотехники при 
производстве фильма дает возможность 
режиссеру просматривать отснятый ма
териал непосредственно в процессе
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съемки, немедленно принимать решение 
о дальнейшей съемке и делает ненуж
ным последующий просмотр матери
алов, сокращает необходимое число до
рогих и трудоемких операций печати. 
По подсчетам Канадского ТВ, уже год 
выпускающего телевизионную (высокой 
четкости) серию фильмов, применение 
ТВЧ позволяет существенно сократить 
сроки производства фильма и снизить 
затраты на 25 %.

Для переноса изображения с видео
ленты на кинопленку применен разра
ботанный фирмой Sony способ записи 
электронным лучом — EBR (см. ТКТ, 
1987, № 3), с помощью которого 
получают три цветоделенные черно
белые копии. С них в специальном 
копираппарате печатают цветной не
гатив (контратип), с которого можно 
печатать массовые копии.

Ц. А.

УДК 778.5.621.397.13
Требования к гамме и динамическому 

диапазону электронных кинематографи
ческих систем высокой четкости, Image 
Technology, 1988, 70 № 3.

Требования к гамма-коррекции в 
видеопроизводстве в основном преду
сматривают наиболее точное воспроиз
ведение сцены на ЭЛТ и были установ
лены, когда не предполагались ни 
видеопроекция, ни перенос видеоизоб
ражения на кинопленку. Тем более 
гамма-коррекция не рассматривалась 
как средство фотографического управ
ления или как творческое средство 
при тоновоспроизведении. Введение в 
современные видеокамеры автомати
ческих систем гамма-коррекции (изме
нение функции переноса яркости видео
системы при отклонении контраста 
сцены от идеального значения) или вве
дение требования, предусматривающего 
прогнозированное изменение гаммы без 
возможности наблюдения, усложняет 
управление изображением и обесцени
вает основное преимущество видео — 
возможность мгновенного просмотра. 
Попытки приблизить характеристи
ческую кривую видеосистемы к кривой 
негатива введением устройств гамма- 
компрессии (видеокамеры Ike- 
gami ВС35 или Panacam) не обеспечили 
оптимального динамического диапазона 
кинонегатива.

Исследование вопроса выбора видео
гаммы для системы ВЧ, обладающей 
большими фотографическими возмож
ностями, заключалось в сравнении 
этого показателя для кинопленки и 
видеокамеры. При исследованиях исхо
дили только из общих свойств этих 
различных средств. Сравнивались ха
рактеристические кривые негатива и 
позитива и кривая, представляющая 
изменения формы волны на экране ос
циллографа от экспозиции при стан
дартном значении видеогаммы 0,45. Для 
проверки соответствия требования к 
гамме, заложенным при разработке, 
были проведены исследования на стан
дартных видеомониторах (определялись 

значения яркости экранов в зависи
мости от экспозиции с помощью пре
цизионного фотометра). Аналогичная 
работа для сравнения функции пере
дачи яркости (гаммы) и динамическо
го диапазона видеокамеры Sony HDVS 
с видеокамерами стандартной четкости 
и с кинопленкой были проведены Sony 
(рис. а, б). В видеокамере Sony изме
нялся коэффициент усиления и регу
лировалась чувствительность. Согласно 
сведениям, полученным от Ikegami, их 
видеокамера ВЧ имеет более ограничен
ный, чем камеры стандартной четкости, 
динамический диапазон: несколько бо
лее 100 ед. IRE, предполагается увели
чение широты на 2 деления диафрагмы 
(3 деления диафрагмы — максималь
ный предел).

Результаты работы, опрос операторов 
и работников кинолабораторий позво
лили сделать следующие выводы.

В существующие видеокамеры ВЧ за
ложены показатели, аналогичные пока
зателям камер стандартной четкости. 
Попытки увеличить чувствительность и 
уменьшить шум в видеокамерах ВЧ при
вели к некоторому сужению динамиче
ского диапазона и к отказу от неко
торых схем компрессии излома харак
теристики, на которые возлагались на
дежды.

В кинематографии негатив — средст
во регулировки гаммы для уменьшения 
диапазона яркостей сцены и позволяет 
оператору, работая в области выше или 
ниже воспроизводящей способности не
гатива, выбрать заданную степень этого 
уменьшения. Поэтому при назначении 
гаммы для камеры ВЧ, используемой 
при съемке игровых фильмов (в отличие 
от съемки новостей, спортивных состя
заний, шоу), необходимо выбрать ха
рактеристики функции передачи яр
костей, обеспечивающие творческую 
гибкость, присущую кинопленке, а не 
стремиться воспроизвести ее широту.

В основном оператора волнуют проб
лемы повторяемости и прогнозирования 
качества изображения на экране, а не 
линейность функции переноса тоновое - 

произведения. Любой схеме с перемен
ной гаммой необходима градуировка 
для обеспечения повторения данной ха
рактеристики для данной фотографи
ческой ситуации.

Н. Т.

Запись и воспроизведение 
звука

УДК 534.852+621.397.611
Двойной юбилей магнитной записи, 

J. Audio Eng Soc., 1988, N 3; Bild und 
Ton, 1988, N 4.

В 1988 г. исполняется 100 лет с мо
мента появления магнитной записи зву
ка на движущемся носителе и 35 лет с 
момента демонстрирования первого ТВ 
изображения, записанного на магнит
ной ленте. В 1888 г. О. Смит предложил 
основные узлы аппарата магнитной 
записи звука на проволоке или ленте из 
закаленной стали. Носитель перематы
вался с одной катушки на другую вруч
ную или с помощью пружинного двига
теля. Для записи или воспроизведения 
предлагались однополюсные магнитные 
головки или магнитные головки в виде 
небольших соленоидов. Ток записи по
давался непосредственно от микрофона, 
а эдс воспроизведения подавалась на 
телефон, изобретенный в 1875 г. Прак
тически же аппарат магнитной записи 
был создан в 1900 г. датчанином В. Па- 
ульсеном. В этом аппарате запись про
изводилась на стальной проволоке диа
метром 1 мм, движущейся со скоростью 
1,2 м/с. Существенный прогресс в тех
нике магнитной записи начался с 30-х 
годов, когда была изобретена магнит
ная лента на бумажной основе с рабо
чим слоем из окиси железа.

Успехи в развитии техники магнитной 
звукозаписи привели к мысли исполь
зовать ее и для записи ТВ изображе
ний. Хотя первые патенты на магнит
ную видеозапись были выданы еще в 
1927 г., только в 1953 г. в США была 
продемонстрирована первая запись изо
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бражения на магнитной ленте с по
мощью неподвижных магнитных голо
вок. Однако применение аппаратов это
го типа оказалось затруднительным 
из-за большой скорости движения маг
нитной ленты — 9 м/с. Практическое 
применение магнитной видеозаписи на
чалось с 1956 г., когда был создан ап
парат с использованием наклонно
строчной записи.

Р. А.

УДК 681.84.083.84
Магнитная лента, патент США 

№ 4587178. J. Audio Eng. Soc., 1988, 
36, № 3.

Патентуется высококачественная 
магнитная лента с рабочим слоем, со
стоящим их тонкого слоя кобальтового 
сплава, нанесенного на немагнитную ос
нову в вакууме, поверх которого элек
тролитическим способом нанесен основ
ной слой кобальтового сплава. Такая 
лента имеет ряд преимуществ перед лен
той с рабочим слоем, наносимым за 
одну технологическую операцию.

Р. А.

УДК 534.852
Возможности и пределы аналоговой и 

цифровой техники записи звука, Bild 
und Ton, 1988, 41, № 4.

В последнее время цифровая магнит
ная запись звука получила значитель
ное развитие и стала конкурировать 
со студийной аналоговой записью, от 
которой она отличается более высоки
ми качественными показателями: боль
шим частотным диапазоном записи 
(>700 кГц при частоте дискретизации
44.1 кГц и 16 разрядах квантования), 
обеспечивающим звуковой диапазон 
20—20000 Гц, небольшим уровнем шу
мов и нелинейных искажений, возмож
ностью электронного монтажа и цифро
вой обработки фонограммы.

Но цифровая запись имеет и суще
ственные недостатки, затрудняющие ее 
широкое применение. Она дороже ана
логовой, потребляет больше энергии, 
имеет значительно меньший срок служ
бы магнитных головок, ограниченную 
возможность механического монтажа 
фонограммы, отличается высокими тре
бованиями к применяемым АЦП и ЦАП, 
сложными электронными схемами. 
Цифровые магнитофоны разделяются 
на две группы: с вращающимися маг
нитными головками (наклонно-строч
ная запись) и с неподвижными магнит
ными головками (продольная запись).

При наклонно-строчной записи (чис
ло звуковых каналов 2 или 4) ширина 
применяемой магнитой ленты 19 мм, 
скорость ее движения 9,5 см/с, тип 
намотки — кассета.

При продольной записи (число звуко
вых каналов 2, 4, 8, 24, 32) ширина 
применяемой магнитной ленты 6,3 и 
12,7 мм, скорость движения ленты 76,2,
38.1 и 19 см/с, тип намотки — катушка.

Оба способа требуют сложную кор
рекцию ошибок, особенно способ про
дольной записи. Разработанная недав

но система шумоподавления Долби SR 
приближает отношение сигнал/шум при 
аналоговой записи к тому же отноше
нию при цифровой записи.

В настоящее время развивается тех
ника и цифровой, и аналоговой записи, 
поэтому невозможно предсказать какой 
вид записи будет преобладать.

Р. А.

УДК 681.84:621.3.037.372
Дитер в цифровой записи звука, 

J. Audio Eng Soc., 1987, 35, № 12.
Рассматривается вопрос приложения 

напряжения дитера к цифровой систе
ме преобразования звуковых сигналов. 
Дитер — это дополнительное напряже
ние, прикладываемое к АЦП или ЦАП 
с целью линеаризации процесса кванто
вания, что уменьшает и шумы кванто
вания, и суммарный шум. С примене
нием математических расчетов иссле
дуется влияние формы дитера на пре
делы преобразования; лучшие результа
ты дает применение дитера в виде им
пульсов Гауссовой формы с частотой, 
соответствующей 1/3—1/2 интервала 
частот квантования. Особо подчерки
вается существенная роль применения 
дитера при обработке цифровых сиг
налов.

Р. А.

УДК 681.846.7
Изделия фирмы Denon, NUOV REV 

SAN, 1988, № 113, № 114.
Цифровой проигрыватель для ком

пакт-дисков DGD 1400 фирмы Denon 
содержит ЦАП с 4-кратной передискре
тизацией с частотой 176,4 кГц, что улуч
шает фильтрацию, уменьшает шумы 
квантования и вносит большое затуха
ние, в область частот выше 20 кГц. 
Применяется двойное преобразование 
цифровых сигналов в реальном масшта
бе времени, улучшающее точность вос
произведения небольших сигналов в об
ласти высоких частот. Для вывода циф
ровых и аналоговых сигналов имеются 
два коаксиальных разъема. Оптическая 
воспроизводящая головка перемещает
ся по двум направляющим с помощью 
зубчатой передачи от регулируемого 
электродвигателя. Для дистанционного 
управления режимами работы проигры
вателя используется пульт на ИК лучах. 
Амплитудно-частотная характеристика 
линейна в диапазоне 2—20000 Гц с не
большим допуском. При уровне вос
произведения 0 дБ коэффициент нели
нейных искажений 0,0035 %. Отноше
ние С/Ш 95 дБ. Хорошая амортизация 
обеспечивает стабильную работу про
игрывателя. Размеры 43,4ХИ,2Х 
Х31,4 см, масса 7 кг.

Кассетный 4-дорожечный стереомаг
нитофон DR-M24HX фирмы Denon со
держит три магнитные головки с сердеч
никами из износостойкого пермаллоя 
и может работать на МЛ с рабочим 
слоем из окиси железа, двуокиси хрома 
или на МЛ с металлизированным ра
бочим слоем. АЧХ линейна в диапазоне 
25—1900 Гц с допуском ±3 дБ. Отно

шение С/Ш на металлизированной МЛ 
без системы шумоподавления 50 дБ и с 
системой шумоподавления Долби С — 
—75 дБ. Частота подмагничивания 
105 кГц, коэффициент нелинейных иска
жений 0,75 %, коэффициент детонации 
0,045 %. Скорость движения магнитной 
ленты 4,75 см/с. Время обратной пе
ремотки кассеты С60 90 с. Размеры 
магнитофона 43,4Х 11,3X28,6 см, масса 
5,6 кг.

Р. А.

УДК 681.846.7
Определение абсолютной величины 

угла перекоса магнитных головок, 
Image Technology, 1988, 70, № 2.

Во всем мире принята практика уста
новки азимута магнитных головок с по
мощью измерительных магнитных лент. 
При этом в погрешность установки вхо
дит и погрешность, внесенная при запи
си измерительной сигналограммы. По
ставлена задача измерения абсолютно
го значения перекоса магнитных голо
вок с использованием перфорированных 
измерительных лент.

Попытки непосредственного измере
ния угла между краем дорожки записи 
(после ее «проявления» с помощью маг
нитной суспензии) и краем ленты, а так
же угла между опорной поверхностью 
основания блока головок и рабочим за
зором головок не дали практического 
результата. Вследствие большой толщи
ны основы (75 мкм) оказался неприем
лемым и способ измерения, основанный 
на последовательном воспроизведении 
записанного высокочастотного сигнала 
головкой, расположенной со стороны 
рабочего слоя и со стороны основы.

Известно, что потери La уровня сиг
нала вследствие ошибки 0 установки 
угла перекоса передаются щелевой 
функцией. Вид зависимости потерь La 
от частоты f сигнала для 16-мм маг
нитной ленты при скорости движения 
v=18,3 см/с, длине головки h=4 мм и 
0=5 показан на рис. а.
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Предложенный способ определения 
абсолютного значения угловой ошибки 
0 заключается в следующем. На маг
нитную ленту записывается белый шум 
с помощью головки записи (1, рис. б), 
наклоненной на достаточно большой 
угол к направлению движения ленты 2 
(около 6° в этом примере). Получен
ная сигналограмма воспроизводится на 
испытуемом аппарате со стороны рабо
чего слоя 3 и через основу 4 магнит
ной головкой 5. Анализатором спектра 
с плавно перестраиваемой средней ча
стотой фильтра определяются частоты 
fi и f2, соответствующие минимальному 
уровню воспроизведения в том и другом 
режиме. Угловую ошибку можно опре
делить по формуле: 0= 1/2 [(arctg(v/ 
/fi Xh) — arctg(v/f2Xh)].

При разрешении анализатора 0,25 Гц 
точность определения угла составляет 
0,2' для 16- и около 0, Г для 35-мм маг
нитных лент. Приводятся результаты 
измерений. Величина угла перекоса по 
измерительным лентам разных изгото
вителей 0,5—13'.

Ю. Е.

Кинопленка 
и ее фотографическая 
обработка

УДК 771.725:681.14
Исследования по оптимизации фото

графического процесса с помощью вы
числительной техники, J. Inf. Rec. Mat., 
1988, 16, № 1.

Экспериментально исследована воз
можность оптимизации процесса цвет
ного проявления с помощью стати
стических методов. Исследовалась ки
нетика проявления цветных негативных 
кинопленок Kodak 7247 и 5247 и кино
пленки А250 8518 Fuji в проявите
лях различного состава.

Статистическая обработка результа
тов проводилась на микро-ЭВМ ВС 5130 
с оптимизацией на RPS 4000. При
водятся схемы разработанных моделей 

планирования опытов, оценки резуль
татов и их оптимизации. Информация, 
полученная статистическим методом, 
оказалась значительно большей, чем 
при обычных методах испытаний.

Состав проявителей варьировался по 
содержанию проявляющего веще
ства — диэтилпарафенилендиаминсуль- 
фата, бромида и сульфита натрия, 
значения pH раствора. Было показано 
различие в кинетике проявления 35- 
и 16-мм кинопленок Kodak, особое влия
ние на сенситометрические параметры 
содержания сульфита в растворе и ак
тивности используемого антивуалента. 
Результаты исследования позволили 
создать для обработки каждой из 
исследованных пленок при обычной тем
пературе — 20 °C (обработка OPTI) 
три цветных проявителя, отличающихся 
по составу. Сопоставление с обработкой 
по оригинальному процессу ECN-2 
(24 °C) показало, что при сенсито
метрических параметрах, эквивалент
ных полученным при этой обработке, 
структурные характеристики при обра
ботке OPTI ухудшаются.

Ц. А.

УДК 771.52:678.674
Полиэфирная основа для массовых 

фильмокопий, Image Technology, 1988, 
70, № 1.

В сообщении киноотделения фирмы 
Agfa-Gevaert (ФРГ) указано, что в то 
время как фактически вся промышлен
ность, производящая светочувствитель
ные пленки для профессиональной 
фотографии, использует полиэфирную 
основу, в кинопромышленности эта 
основа имеет лишь ограниченное при
менение: для ракордов при машинной 
обработке фильмов Супер-8, для учеб
ных и архивных фильмов (в основном 
16-мм), а в последнее время также для 
промежуточных фильмовых материалов 
и записи негативов фонограммы. Лишь 
совсем недавно кинопромышленность 
стала проявлять интерес к полиэфир
ной основе, однако недостаточно ре
шительно.

С учетом того, что техническое 
качество кинофильмов в большой сте
пени зависит от свойств и качества 
основы пленки, определяющих в част
ности качество кинопоказа, становится 
вопрос о целесообразности более пол
ного использования цветной 35-мм пози
тивной кинопленки с полиэфирной ос
новой. В намерения фирмы входит вы
пуск на полиэфирной основе киноплен
ки всех возможных форматов.

С целью преодолеть нежелание кино
промышленности применять эту основу, 
объясняемое в большой степени не
достаточной осведомленностью о пре
имуществах полиэфирной основы перед 
триацетатной, в сообщении приводится 
таблица различных характеристик цвет
ной позитивной кинопленки на поли
эфирной основе Gevar.

Достоинства полиэфирной основы: 
большая механическая прочность, по
вышенное сопротивление на разрыв 
и растяжение, антиабразивные свой
ства, меньшая хрупкость, хорошая со
хранность во времени при различных 
условиях хранения и эксплуатации, 
гибкость и стабильность размеров, 
обеспечивающее более плавное, равно
мерное прохождение фильма в проек
ционной системе и др.

Даются рекомендации по мерам борь
бы с имеющимися у полиэфирной ос
новы недостатками. Среди них приме
нение недорогих элиминаторов электро
статических зарядов для борьбы с уси
ленным прилипанием частиц пыли, 
грязи, обусловленным повышенной 
электризуемостью основы; нанос на 
основу специальных защитных покры
тий типа Photogard и новый разрабо
танный фирмой метод (не расшифро
ван), позволяющие проводить реставра
цию фильмов, осложненную нераство
римостью полиэфирной основы в обыч
ных органических растворителях, ко
торая затрудняет также соединение 
между собой концов пленки; послед
няя операция может производиться 
с помощью термического воздействия — 
плавания концов пленки.

Ц. А.

Новые книги

МАГНИТНАЯ ЗАПИСЬ ЭЛЕКТРИ
ЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

Лозневой Г. И. Технология носи* 
телей магнитной записи. Магнитные по
рошки: Текст лекций.— Л.: ЛИКИ, 
1988.— 64 с.— Библиогр. 13 назв.— 
30 коп. 500 экз.

Рассмотрены основы физики магне
тизма веществ, свойства магнитных 
порошковых материалов и их зависи

мость от дисперсных характеристик ма
териала. Сформулированы требования 
к магнитным порошкам для носителей 
магнитной записи. Представлены основ
ные вопросы технологии магнитных по
рошков различных типов и характе
ристики современных магнитных по
рошков.
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«Звук и видео» — 
традиционная конференция в Австралии

Впервые международная конференция 
Sound and Vision была проведена авст
ралийской секцией SMPTE в 1984 г. 
Тогда же и выяснилась настоятельная 
необходимость регулярных конферен
ций на темы технологии кино- и теле
производства. В июне 1988 г. в Сиднее 
состоялась Третья международная кон
ференция и выставка. В докладах, 
представленных на конференции, были 
отражены главные на настоящий 
момент направления развития кино- и 
ТВ систем.

Это компьютеризация кино- и телеси
стем и прежде всего процессов обработ
ки сигналов изображения и звука. Рас
смотрены и современные тенденции в 
развитии видеозаписи, а также систем 
перевода изображения с пленки на маг
нитную ленту.

Большое внимание уделено вопросам 
применения методов и средств цифрово
го телевидения, электронной графики.

Конференция на восьми заседаниях 
21—24 июня заслушала и обсудила око
ло 60 пленарных докладов. Кроме этого 
проведены две дискуссии на темы: 
«Развивающаяся технология» и «Прин
цип агрегативности применительно к 
кино- и телепроизводству», а также 
семинар «Форматы в кино».

В этом обзоре будут рассмотрены те
мы заседаний и аннотации наиболее 
интересных, на наш взгляд, докладов.

Первое заседание было посвящено 
оборудованию и процессам обработки 
фильмовых материалов. Его открыл 
доклад, посвященный цифровому 
цветоанализатору фирмы Hollywood 
Film Со 300D, который несомненно пред
ставляет собой новый шаг в развитии та
ких аппаратов. Работу по созданию цвето- 
анализатора разделили между собой три 
группы. Первая группа занималась 
вопросами использования новейшей 
компьютерной технологии в целях повы
шения эффективности труда цветоуста- 
новщика, уменьшения ошибок и упро
щения связей цветоанализатора с ин
терфейсами и другими ЭВМ, а также 
совместимости с широко используемы
ми в настоящее время во всех странах 
цветоанализаторами Hazeltine. Вторая 
группа занималась применением в ана
лизаторе новейших достижений в обла
сти конструирования современных 
видеомониторов с входами RGB, элек
тронных датчиков изображения на ПЗС 
и других новшеств, обеспечивающих 
экономию затрат и улучшение техниче
ских характеристик. В третьей были со
браны специалисты в области промыш
ленной эстетики и технического конст

руирования. Особое внимание уделя
лось удобству конструкции и облегче
нию работы цветоустановщиков, зача
стую просиживающих за пультом цве
тоанализатора многие часы. Среди 
отличительных особенностей цифрового 
цветоанализатора серии 300D — новое 
в системе управления, сбора данных и 
обработки видеосигналов, использова
ние кадровой памяти с мгновенным до
ступом и многое другое. Цветоанализа- 
тор выпускается в двух конфигура
циях — в корпусе и для консольной 
установки.

Цветоанализатор, которому был по
священ второй доклад, Colormaster 
2000, создан австралийской фирмой 
Filmlab Systems. Анализатор задуман 
как единая часть общей автоматизиро
ванной технологической системы лабо
ратории обработки пленки, которая 
охватывает монтаж негатива, разметку, 
цветоустановку и непосредственно 
печать позитива. Помимо этого в систе
ме анализатора и интерфейс с устройст
вом автоматизированного управления.

Конструкция Colomaster 2000 также 
предусматривает перспективу внедре
ния в процесс обработки пленки видео
технологии, например использование 
малоскоростных телекинопроекторов 
для перевода изображения. Технические 
возможности цветоанализатора значи
тельно расширены встроенным микро
компьютером, который может также 
подключаться и к ЭВМ типа IBM-AT. 
Компьютер обеспечивает все функции 
управления и контроля сигналов. Дру
гие принципиально важные блоки цве
тоанализатора — система формирова
ния изображения на ПЗС, мониторы 
для контроля изображения и данных, 
механизм горизонтального транспорти
рования ленты для 35- и 16-мм форма
тов, кассетный видеомагнитофон для 
записи пробных планов.

Отделение фирмы Kodak в Австралии 
и Азии Kodak Asia/A pty Ltd предложи
ло новую отбелку с одним раствором 
для процесса ECN-2. Отбеливающие 
фотографические растворы представ
ляют собой комплексы железа ( + 3) и 
этилендиаминтетрауксусной кислоты. 
Активность железистого отбеливающе
го реагента может регулироваться по
средством замены комплексообразую
щего реагента. В новой отбелке удалось 
добиться увеличения активности отбе
ливающего реагента за счет замены 
части этилендиаминтетрауксусной 
кислоты на 2,3-пропилендиаминтет- 
рауксусную кислоту. Производится 
сравнительная проверка новой отбелки 

с используемыми в настоящее время 
феррицианидной и двухрастворной пер- 
сульфатной системами. В другом док
ладе этого же отделения обсуждались 
перспективы будущего использования в 
фильмопроизводстве телевидения высо
кой четкости. Демонстрационный 
ролик, иллюстрировавший доклад, по
зволил показать, какое при этом может 
быть достигнуто качество.

В 1986 г. Eastman Kodak объявила о 
новой высокочувствительной пленке 
для дневного света 5297. В том же году 
она показала рекламный ролик пред
ставителям голливудской кинопромыш
ленности и секции общества SMPTE. 
После этого пленка была опробована 
рядом кинооператоров на съемках оче
редных фильмов. В докладе приводятся 
отзывы операторов об этой пленке.

В докладе, сделанном представи
телем Agfa Gevaert, обсуждались пре
имущества применения полиэфирных 
основ для 35-мм позитивной пленки. 
Они проявляются в более высоких 
физико-динамических характеристиках. 
Большой срок службы, повышенная 
устойчивость к усадке, более плавное 
прохождение через механизм транспор
тировки проекторов и высокое качество 
изображения при проекции на экран — 
все это предопределило использование 
такой основы для 70-мм пленок.

В настоящее время неуклонно растет 
потребность в полиэфирных основах 
для 35-мм позитивной пленки массовой 
печати. В разных странах мира демон
стрируются копии таких американских 
фильмов, как «Имя розы», «Цвет пурпу
ра», «Гремлины», отпечатанные на этой 
пленке. Полиэфирные основы в значи
тельно меньшей степени подвержены 
химическому разложению и так назы
ваемому «уксусному синдрому». По 
этой причине их следует предпочесть в 
целях длительного архивного хранения. 
Не исключено, что в ближайшем буду
щем полиэфир найдет применение в 
производстве негативных пленок, что 
позволит полнее использовать возмож
ности современных камер и техники 
монтажа.

Американская фирма Consolidated 
Film Ind провела всесторонние исследо
вания вопросов автоматизации лабора
торий обработки пленки. Доклад был 
посвящен анализу тех процедур, кото
рые фирма рекомендует при подготовке 
к компьютеризации лабораторий. 
Это — разработка технических требо
ваний;

— уточнение технических требова
ний совместно с фирмами сбыта ЭВМ, 
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чтобы согласовать их с имеющимся у 
них оборудованием;

— окончательный выбор фирмы-по
ставщика и проведение переговоров по 
заключению контракта;

— установка оборудования;
— составление системы специфика

ций по каждой из функций лаборато
рии;

— испытание составленных про
грамм в эксплуатационных условиях.

Все вычислительные операции выпол
няются по штриховому коду. В докладе 
также рассмотрены интерфейсы обес
печения взаимодействия лабораторного 
оборудования и компьютерной системы.

На втором заседании, посвященном 
оборудованию кинотеатров, были 
обсуждены две темы. Первая связана с 
некоторыми проблемами новых киноз
релищ IMAX и OMNIMAX, используе
мых для демонстрации на выставках, 
в общественных парках, а в последнее 
время все чаще в сфере развлекатель
ного кинопоказа. В специальном докла
де были рассмотрены их сходство, раз
личия, вопросы звукового оформления, 
новые патентуемые механические систе
мы, принцип бегущей петли и использо
вание нового прижимного механизма 
вместо традиционной мальтийской си
стемы.

Громкоговорители с расширенной на
правленностью для кинотеатров, раз
работанные и выпускаемые Bose Corp, 
были рассмотрены во втором докладе. 
Журнал (ТКТ, 1988, № 11) уже рас
сказал об этой аппаратуре.

На заседании, посвященном фильмо- 
производству и его взаимодействию с 
телевидением, также были рассмотре
ны некоторые актуальные темы. Одна из 
них—компьютеризация кинематогра
фа. В частности в докладе, представ
ленном фирмой J. Walter Thomson 
Advertising, обсуждались методы и 
средства компьютерного управления 
камерой, панорамированием, наклона
ми и другими функциями. Фактически 
речь идет не только об автоматизации 
рутинных процессов, но и более широ
кой помощи операторам в выполнении 
творческих задач. Специальный демон
страционный фильм, показанный участ
никам конференции, подтвердил быст
рый, а главное действительно способст
вующий существенному расширению 
художественно-творческих и технологи
ческих возможностей прогресс кинотех
ники, опирающийся на современные 
компьютеры.

Фирма Digital Imaging Aust. Pty Ltd 
представила аппаратуру накопления и 
оперативной выдачи слайдов на видео
ленте. Устройства этого типа все шире 
применяются и в рекламных целях и в 
производстве фильмов. Считается од
нако более перспективным применение в 
этих целях накопителей слайдов на 
видеодисках.

Ряд сообщений на конференции был 
посвящен вопросам перевода изобра
жений с кинопленки на магнитную лен
ту. Около 80 % времени в телевизион

ных программах — это материалы, 
отснятые на кинопленке. Отсюда и то 
значение, которое отводится специаль
ной аппаратуре перевода на магнитную 
ленту — телекинодатчикам. Лидером 
здесь остается Rank Cintel, фирма, про
изводящая сейчас каждые 49 аппара
тов из 50. Доклад представителя этой 
фирмы был посвящен цифровому теле
кинодатчику МК-Шс, о котором журнал 
уже рассказал читателям.

В последние годы очень серьезное 
внимание уделяется совершенствова
нию звукотехнического оборудования и 
технологии в кино и телевидении. Этой 
теме было посвящено отдельное заседа
ние. Так, фирма EMI Musik Publishing 
сообщила о создании набора компакт- 
дисков шумовых эффектов (Sound 
Fx— the Library). Диски записаны с 
помощью специально разработанной ею 
технологии записи М-S. Ее особен
ность — применение двух микрофонов, 
формирующих центральный и боковой 
сигналы. Их можно смешивать, форми
руя с помощью процессов электронной 
обработки, например суммируя или 
дифференцируя различные стереозву
ковые эффекты; изменяя уровни сигна
лов от среднего и бокового микрофонов, 
можно в процессе микширования либо 
расширить, либо сузить стереозвуковое 
поле. Присущая М-S технологии гиб
кость существенно расширяет области 
ее применения.

Одно из сообщений (Finnish Broad
casting Со) касалось вопросов субъек
тивных экспертиз допустимого интерва
ла расхождения изображения и звука 
при передаче телепрограмм. О програм
мируемом блоке MFX к пульту записи 
музыки Fairlight III CMI рассказыва
лось в докладе Fairlight Instr. Это уст
ройство по листу монтажных решений в 
соответствии с временным кодом осуще
ствляет точное во времени и последова
тельности введение музыкальных и ре
чевых фрагментов и звуковых эффек
тов. Управление всеми элементами 
озвучивания и перезаписи осуществ
ляется с единого пульта. Доклад сопро
вождался демонстрацией работы комп
лекса Fairlight MFX.

Специальное заседание, на котором 
было заслушано и обсуждено 9 докла
дов, было посвящено развитию средств 
видеозаписи. Доклад об основных тен
денциях развития магнитных носителей 
представил Атрех. Интересы потреби
телей требуют снижения размера кассет 
при росте качества и надежности. Пере
ход от аналоговых принципов записи к 
цифровым, увеличение плотности — эти 
тенденции затрагивают основополагаю
щие вопросы технического совершенст
вования. Прогресс собственно носите
лей направлен на снижение их толщи
ны, повышение качества и улучшение 
структуры рабочего слоя. К этому надо 
добавить и создание специализирован
ных носителей для архивного хранения. 
Изготовители магнитных носителей 
упорно работают над дальнейшим со

вершенствованием технологии пласти
ческих масс. К более отдаленным пер
спективам относится реализация техно
логии вакуумного напыления металла 
на ленточные носители.

Датчики сигналов на основе прибо
ров с з-арядовой связью, ранее приме
нявшиеся в бытовых и полупрофессио
нальных портативных камерах, теперь 
все чаще используются в студийной 
аппаратуре. Этой актуальной теме было 
посвящено сообщение фирмы Sony. 
Сейчас применяются два типа ПЗС 
матриц: со строчным и кадровым пере
носом. Существенные успехи в совер
шенствовании технологии их изготовле
ния предопределили рост качественных 
показателей до уровня требований про
фессиональной техники. О новой про
фессиональной камере для работы в 
условиях студий и натурных площадок с 
ПЗС-датчиками сообщалось в докладе, 
представленном фирмой Bosch.

Темой сообщения представителя 
фирмы Sony явилась разработка нового 
профессионального цифрового видео
магнитофона DVR-10. Он отдельно 
остановился на вопросе о соотношении 
количества полупроводниковых деталей 
и надежности видеомагнитофона, а так
же рассказал об особенностях основных 
интегральных схем для цифровой 
обработки, используемых в DVR-10. 
В докладе подчеркивалось, что в буду
щем окажется возможным создать пор
тативный цифровой видеомагнитофон.

Надежный путь избежать ухудшения 
качества при многоступенчатом копиро
вании изображения и звука с помощью 
цифрового композитного видеомагни
тофона заключается в максимальном 
сокращении используемых в нем анало
говых схем. Специалисты фирмы Атрех 
провели исследования статистических 
искажений во всех аналоговых цепях, 
находящихся на путй прохождения сиг
нала, в большинстве заменив их цифро
выми, хотя количество цифровых цепей, 
потребовавшихся для замены, превыси
ло аналоговые. Ими также разработан 
новый механизм транспортирования 
для цифровых кассетных видеомагнито
фонов форматов D1 и D2 со спиральным 
сканированием. Журнал неоднократно 
писал об этих аппаратах.

Введение стандарта МККР на интер
фейс компонентной цифровой магнит
ной видеозаписи обусловило появление 
новых технологических систем — под
черкивается в докладе фирмы Bosch. 
Главным аппаратом на современной 
телестудии становится цифровой видео
магнитофон. Процесс его стандартиза
ции также завершен и в настоящее вре
мя он изготовляется несколькими фир
мами.

Последние достижения в области тех
нологии и форматов цифровой записи 
позволяют сконструировать цифровой 
видеомагнитофон, который изменит как 
характер работы этих аппаратов, так и 
их эксплуатацию. Компонентный циф
ровой видеомагнитофон следует считать 
основой будущей студии цифровой за
писи.
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Ряд докладов касался вопросов орга
низации телепроизводства на телецент
рах различных классов и, конечно же, 
не обошлось без анализа опыта подго
товки и проведения трансляций олим
пиад. Так, один из докладов, представ
лений NBC, рассказывал о планах этой 
вещательной компании США по осве
щению Игр в Сеуле. Другой (Tele
gen) — обобщил итоги трансляций 
зимних Игр в Калгари. По этой теме бы
ли обсуждены сообщения о работе 9-го 
канала Австралийского телевидения и 
трансляций, посвященных 200-летию 
государства, а также о принципе агре
гатирования применительно к нацио
нальным телецентрам (Telecom).

Естественно, не обошла конференция 
и такую важную тему, как место, 
роль и перспективы систем электронной 
графики, мультипликации в современ
ном теле производстве. В рамках этой 
темы подробно освещены и вопросы 
развития и наращивания технологиче
ских функций полностью цифровой те
лестудии, множественности источников 
изображения с возможностью сложного 
наложения отдельных фрагментов, в 
том числе с использованием средств 
автоматизации рутинной части процес
са. Один из выводов: машинная муль
типликация и универсальный синтез 
изображения по множеству рисованных 
и отснятых фрагментов становятся стан
дартными функциями. В конце кон
цов студии должны стать универсаль
ной видеографической системой, обеспе
чивающей высокое качество при практи

чески неограниченных возможностях 
внутрикадрового монтажа и дорисовок.

Специальное заседание было посвя
щено вопросам спутникового телевизи
онного вещания с различных позиций 
и технологии его использования для 
разных целей, в том числе в системах 
телевидения высокой четкости.

Особо следует сказать о семинаре, 
посвященном сложной и вместе с тем 
актуальной проблеме форматов. На се
минар были приглашены все желающие. 
В последние годы обнародован ряд 
предложений по изменению стандар
тов частоты съемки, скорости тран
спортирования, а также новым форма
там кадра. SMPTE представило резуль
таты исследований по съемке с частотой 
30 кадр/с. Переход на новый стан
дарт, ориентирующийся на частоту по
лей в стандарте разложения 525/60, 
обещает существенно улучшить каче
ство изображения, снизить эффект 
стробирования и повысить резкость 
движущегося изображения. Сущест
венно и снижение уровня мельканий 
на экране с одновременным ростом 
уровня освещенности. Однако модифи
кация съемочных аппаратов и кино
проекторов требует значительных за
трат, на 25 % за счет большей часто
ты съемки увеличивается расход плен
ки. В ходе семинара был рассмотрен 
перечень стандартов, требующих изме
нения, и проведен сравнительный показ 
на обычном и модифицированном проек
торах роликов, снятых соответствен
но с частотой 24 и 30 кадр/с.

По мерс увеличения ширины изобра
жения растет площадь неиспользуемого 
межкадрового пространства. В этих ус
ловиях переход от четырех- к трехпер
форационной системе ведет к значитель
ной экономии пленки (около 25 %) 
без потери полезной площади кадра, 
хотя для этого необходимо изменить 
конструкцию проекторов. Еще не ясно, 
пойдут ли кинотеатры на реконструк
цию оборудования или перейдут на два 
варианта проекции. Пока фирма Pa
navision уже приступила, к выпуску 
съемочных аппаратов, предусматри
вающих наряду с обычным трехперфо
рационный режим. В ходе семинара ее 
представитель рассказал о современном 
состоянии вопроса и продемонстрировал 
на модифицированном проекторе ро
лик, снятый в аппарате с трехперфо
рационной протяжкой.

Формат супер-35 является в опреде
ленном смысле альтернативой методу 
анаморфирования и предполагает съем
ку по всей ширине 35-мм пленки, вклю
чая место для фонограммы. Кроме того 
остается возможность одновременного 
анаморфотного сжатия изображения 
или его перевода на 70-мм формат. 
Представитель фирмы Colorfilm (Ав
стралия) в своем докладе рассмотрел 
преимущества и недостатки этой систе
мы, а также ее использование в соот
ношении с другими стандартами.

В. П. БЕЛОУСОВ,
А. С. ХАЙКИН

Достижения братской Болгарии 
в области электроники

В начале ноября 1988 г. один из 
павильонов ленинградского выставоч
ного комплекса в Гавани был предостав
лен болгарской ассоциации «Электрони
ка», организовавшей при содействии ВО 
«Экспоцентр» Торгово-промышленной 
палаты СССР и его ленинградского фи
лиала специализированную выставку 
«Болгарская электроника’88».

Электроника — одна из самых моло
дых отраслей болгарской промышлен
ности, сумевшая в очень короткий срок 
(она была создана менее двух десяти
летий тому назад) занять ведущее место 
в экономике страны, выйти на мировой 
рынок и довести свой экспорт до уровня 
приблизительно 30 % всего экспорта 
Народной Республики Болгарии.

Ассоциация «Электроника» — эконо
мическое объединение сомоуправля- 
ющихся хозяйственных организаций, 
в которое входят 150 научных, конструк
торских, технологических и производ
ственных предприятий с общей числен
ностью работающих около 150 000 чело
век, из которых 14 000 занимаются во
просами развития новой техники и тех
нологии. Направления деятельности ас

социации охватывают весь комплекс со
временной электронной техники — от 
изготовления материалов и элементов 
до выпуска систем связи, больших вы
числительных систем, гибких производ
ственных комплексов, программного 
обеспечения. Основные направления 
и были представлены на выставке в Ле
нинграде, целью которой по словам 
председателя ассоциации «Электрони
ка» министра И. Тенева, стал не только 
широкомасштабный показ продукции, 
выпускаемой предприятиями, входящи
ми в ассоциацию, но и создание условий 
для реализации долговременных пря
мых связей между предприятиями 
СССР и Болгарии, в том числе и орга
низации совместных предприятий. Пер
вые шаги в развитии прямых связей 
уже сделаны. Если брать области элек
тронной техники, более близкие чита
телям ТКТ, то в качестве примеров 
можно назвать сотрудничество хо
зяйственного объединения «Материалы 
и элементы для электроники» с ЛЭИС 
им. М. А. Бонч-Бруевича в создании 
оптических модулей и волоконно-опти
ческих систем связи или выпуск Комби

натом радиотехнической аппаратуры 
в г. Велико-Тырново телевизоров 
«Электрон 380Д-Б» в кооперации со 
Львовским ПО «Электрон»; как сооб
щил представитель хозяйственного 
объединения «Бытовая электроника» 
Д. Добрев, эту кооперацию предполага
ется значительно расширить.

В объединение «Бытовая электрони
ка» наряду с велико-тырновским Ком
бинатом входят еще заводы «Аудио
визуальная техника», «Электроакусти
ческая аппаратура» и специализирован
ный завод по выпуску громкоговоря
щих устройств, продукция которого ох
ватывает все их типы — от мало
мощных бытовых до акустических агре
гатов мощностью 100 Вт, успешно ис
пользуемых и в кинотеатрах. Объедине
ние выпускает бытовую и професси
ональную аппаратуру, включая микро
фоны, микшерские пульты, усилители, 
радиоприемники, телевизоры, кассетные 
магнитофоны, проигрывающие устрой
ства.

На стенде «Бытовой электроники» бы
ли показаны переносные стереофоничес
кие магнитолы, высококачественный 
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стереофонический комплекс, включа
ющий в себя тюнер, кассетный магнито
фон, усилитель и звуковые головки. Из 
широкой гаммы телевизоров, выпускае
мых объединением, были представлены 
переносной черно-белый телевизор 
«Респром Т 3103» с экраном 31 см 
и 7 цветных телевизоров «Велико-Тыр- 
ново» с экранами от 42 до 67 см. Все 
телевизоры этой серии воспроизводят 
цветное изображение по системам ПАЛ 
и СЕ КАМ и звуковое сопровождение 
по стандартам МККР и ОИРТ. Теле
визоры имеют автоматическое пере
ключение 8-и каналов, выбираемых из 
I—V телевизионных диапазонов с ин
дикацией выбранного канала на экране 
телевизора, выходы для записи звуково
го сопровождения на магнитофон и вход 
для работы от видеомагнитофона.;У мо
делей 86К и 87К предусмотрена воз
можность подключения компьютера на 
RGB вход с автоматическим переключе
нием полярности синхроимпульсов; мо
дель 882 снабжена устройством ди
станционной настройки и управления 
с помощью ИК-лучей.

Заметным экспонатом стенда «Быто
вая электроника» была комплексная 
усилительная система для музыкальных 
ансамблей «Дружба». В нее входят 
8 микрофонов со стойками, главный 
усилитель, эквалайзер, 3 усилителя для 
электромузыкальных инструментов, 4 
громкоговорящих агрегата для озву
чивания и 2 агрегата для подзвучива- 
ния. Система предназначена для домов 
культуры и клубов и экспортируется 
в Советский Союз по линии Министер
ства культуры. В комплектации систе
мы, представленной на выставке, были 
две новинки: микшерный пульт на 6 вхо
дов и 2 главных выхода и прецизионный 
двухканальный измеритель уровня.

Внимание работников кино и телеви
дения и видеолюбителей привлекли 
и видеокассеты типа VHS, выпускаемые 
одним из заводов объединения «Дис
ковые запоминающие устройства». Име
ется пять типов кассет, отличающихся 
продолжительностью записи (от 30 до 
180 мин).

Преобладающая часть научной и про
изводственной программы ассоциации 
«Электроника» связана с микроэлектро
никой, вычислительной и коммуника
ционной техникой, автоматизацией про
ектирования и производственных про
цессов. Это было хорошо видно на вы
ставке, основное ядро которой состав
ляли различные ЭВМ: персональные 
компьютеры «Правец 8» и «Правец 16», 
хорошо известные в СССР (на выставке 
был показан модернизированный ва
риант «Правец 8А»), 32-разрядные ми
ни-ЭВМ «Изот», высокопроизводитель
ные комплексы на базе больших ЭВМ 
типа ЕС 1037 и матричных процессо
ров. Были продемонстрированы ло
кальные сети на базе мини- и микро- 
ЭВМ, компьютерный класс, програм
мно-технические системы автоматичес
кого проектирования в области машино
строения и электроники на базе высо
копроизводительных мини-ЭВМ «Изот» 
и многое другое. Объединение «Прог
раммные продукты и системы» выступи
ло на выставке под девизом «Информа
тика везде», представив как програм
мно-технические системы для решения 
конкретных задач, так и большой набор 
типизированных программ для самых 
различных областей народного хозяйст
ва и общественной жизни. На выставке 
демонстрировалось также перифе
рийное оборудование, системы считыва
ния и ввода изображений в ЭВМ, об
работки графической информации.

Сейчас, когда вычислительная тех
ника становится важнейшим средством 
прогресса техники и технологии кино 
и телевидения, можно было предполо
жить, что широкий спектр ЭВМ, пери
ферийного оборудования, систем и про
грамм, созданных в Болгарии и отлича
ющихся самым современным уровнем 
своих научных и технических концеп
ций, системных и схемных решений, 
представит большой интерес для спе
циалистов кино и телевидения. Выстав
ка оправдала эти надежды, показав, 
что многие виды ЭВМ, выпускаемые 
в Болгарии, могут быть использованы 
на киностудиях и телецентрах, в кино- 
и телевизионной промышленности, в на
учных институтах и КБ, в кинофикации. 
Особо надо отметить, что некоторые 
локальные сети, системы САПР и про
граммы могут быть непосредственно 
применены на кино- и телевизионных 
предприятиях. К их числу можно отне
сти диспетчерскую систему с микропро
цессорным управлением, систему управ
ления информационными базами дан
ных «ИНФОС» и некоторые другие. 
На кино- и телестудиях могут успешно 
применяться отдельные программы раз
работанного в объединении «Програм
мные продукты и системы» комплекса 
программ для компьютизированного из
дательства — подготовки и обработки 
текстов, тематического планирования, 
учета заработной платы и т. п.

Выставка «Болгарская электрони- 
ка’8&» наглядно показала, что еще не 
так давно известная лишь своей 
сельскохозяйственной продукцией брат
ская Болгария, непрерывно наращивая 
темпы, выходит на передовые рубежи 
научно- технического прогресса.

Я. Л. БУТОВСКИЙ

Юбилей ЛИКИ
Торжественный вечер, посвященный 
70-летию института, состоялся 1 ноября 
1988 г. в Актовом зале Ленинградского 
института киноинженеров.

Собравшиеся тепло приветствовали 
старейших выпускников ЛИКИ вы
пусков 1931 и 1937 гг., чьими выступ
лениями был начат ретроспективный 
обзор истории института, заменивший 
традиционный доклад,— профессора 
В. А. Бургова и доцента В. С. Маньков- 
ского. Воспоминаниями о работе инсти
тута в годы Великой Отечественной 
войны поделился профессор С. М. Про
ворное (вып. 1936 г.). Эстафету старей
шин подхватили выпускники послевоен
ных поколений: доцент В. В. Бабкин 

(вып. 1953 г.) говорил о конце 
40-х —50-х годах, профессор О. Ф. Гре
бенников (вып. 1950 г.) — о 60-х, про
фессор А. В. Редько (вып. 1964 г.) — 
о 70-х. Сегодняшнему дню института 
и его перспективам было посвящено 
выступление ректора, профессора 
А. Н. Дьяконова (вып. 1972 г.).

С приветствиями институту выступи
ли представители Госкино СССР, Ле
нинградского обкома и Фрунзенского 
райкома КПСС, обкома профсоюза 
работников культуры, киностудий, науч
но-исследовательских институтов и КБ, 
предприятий кинофотопромышленнос
ти. Секретарь Фрунзенского райкома 
КПСС, депутат Ленсовета Г. В. Тихо

мирова (выпускница ЛИКИ 1972 г.) 
вручила институту почетную грамоту 
Ленинградского Совета народных депу
татов. Большой группе преподавателей 
и сотрудников института были вручены 
Почетные грамоты Ленсовета и обкома 
профсоюза.

В вечере участвовали выпускники 
ЛИКИ из Болгарии, ГДР, Монголии, 
Сирии. С приветствием выступил тех
нический директор Берлинской киноко- 
пировальной фабрики X. Гереш 
(вып. 1964 г.).

Для выпускников и гостей института 
были организованы экскурсии по ка
федрам и лабораториям. Вечер, завер
шился выступлением институтского 
КВН.
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Авторские свидетельства

УСТРОЙСТВО ЗАПИСИ ИНФОР
МАЦИИ НА ЗАПОМИНАЮЩЕЙ 
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ТРУБКЕ

Устройство записи информации на за
поминающей электронно-лучевой труб
ке (ЗЭЛТ), содержащее последователь
но соединенные генератор тактовых им
пульсов, первый счетчик импульсов и 
второй счетчик импульсов, последова
тельно соединенные цифроаналоговый 
преобразователь и первый усилитель, 
включенные между выходами первого 
счетчика импульсов и первой отклоняю
щей катушкой ЗЭЛТ, последовательно 
соединенные второй цифроаналоговый 
преобразователь и второй усилитель, 
включенные между выходами второго 
счетчика импульсов и второй отклоняю
щей катушкой, последовательно соеди
ненные третий цифроаналоговый преоб
разователь и третий усилитель, а также 
четвертый усилитель, отличающееся 
тем, что с целью повышения точности 
записи информации, в него введены ре
гистр яркости, четвертый цифроанало
говый преобразователь, блок умноже
ния, блок памяти и блок управления, 
при этом вход блока управления сое
динен с выходом второго счетчика 
импульсов, а выход — с управляю
щими входами генератора тактовых 
импульсов, первого и второго счетчи
ка импульсов, блока памяти и регистра 
яркости, при этом первый и второй 
адресные входы блока памяти соедине
ны с выходами соответственно первого 
и второго счетчиков импульсов, а вы
ход — с входом третьего цифроана
логового преобразователя, первый вход 
блока умножения соединен через чет
вертый цифроаналоговый преобразова
тель с выходом регистра яркости, ин
формационный вход которого является 
входом устройства, второй вход блока 
умножения соединен с выходом третьего 
усилителя, а выход через четвертый уси
литель — с модулятором ЗЭЛТ.

А. с. 1231628, кл. H04N5/76. Авторы: 
Кондратов П. А. и Ф е г е ц и н И. 3.

КАНАЛ ЦВЕТОВОЙ ПОДНЕСУ
ЩЕЙ КОДИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТ
ВА СИСТЕМЫ СЕКАМ

Канал цветовой поднесущей коди
рующего устройства системы СЕКАМ, 
содержащий первый перемножитель, 
первый вход которого является входом 
цветоразностного сигнала, второй вход 
является входом сигнала управления, 
а выход соединен со входом накап
ливающего сумматора, выход которого 
соединен со входами первого и второ
го функциональных преобразователей, 
а также второй и третий перемножи- 
тели, первые входы которых соединены 
соответственно с первым и вторым выхо
дами формирователя опорного сигнала, 
а выходы соединены соответственно с 
первым и вторым входами сумматора, 
выход которого соединен с входом циф
роаналогового преобразователя, выход 
которого является выходом канала цве
товой поднесущей кодирующего устрой
ства системы СЕКАМ, отличающийся 
тем, что с целью повышения точности 
формирования сигнала цветности, в не
го введены первый и второй формирую
щие фильтры, включенные соответст
венно между выходами первого и вто
рого функциональных преобразовате
лей и вторыми входами второго и 
третьего перемножителей.

А. с. 1231633, кл. H04N11/18. Авторы: 
Гофайзен О. В., Горьев С. А. и 
Крюкова Т. Д.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОСПРОИЗ
ВЕДЕНИЯ ПСЕВДООБЪЕМНОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ

Устройство для воспроизведения 
псевдообъемного изображения, содер
жащее информационный и маркерный 
блоки памяти, выходы которых через 
блок цветового кодирования подключе
ны к входам видеоконтрольного бло-

ИНФОРМАЦИЯ 

ка, аналого-цифровой преобразователь, 
выход которого подключен к первому 
входу информационного блока памяти, 
блок управления и синхронизации, вы
ходы управления которого соединены 
с входами управления информационно
го и маркерного блоков памяти, 
блока цветового кодирования, аналого- 
цифрового преобразователя и видеокон
трольного блока, отличающееся тем, 
что с целью повышения качества вос
произведения псевдообъемного изобра
жения и расширения функциональных 
возможностей за счет отображения го
ризонтального и вертикального распре
делений видеосигнала, в него введены 
счетчик импульсов заполнения, буфер
ный регистр, блок сравнения, счетчик 
растровых элементов, коммутатор ад
ресов, элемент И и генератор такто
вых импульсов, первый выход которого 
соединен с первыми входами счетчи
ка импульсов заполнения и блока уп
равления и синхронизации, второй вы
ход соединен через элемент И с вторым 
входом блока управления и синхрони
зации и входом счетчика растровых 
элементов, первый вход блока сравне
ния подключен через буферный регистр 
к выходу информационного блока па
мяти, второй вход — к первому выхо
ду счетчика импульсов заполнения, а 
выходы блока сравнения соединены со 
вторыми входами элемента И и счет
чика импульсов заполнения, первый и 
второй входы коммутатора адресов со
ответственно соединены с вторым выхо
дом счетчика импульсов заполнения и 
выходом счетчика растровых элементов, 
а выход соединен с адресными входа
ми информационного и маркерного бло
ков памяти, кроме того, входы управле
ния коммутатора адресов и буферного 
регистра соединены с выходом блока 
управления и синхронизации.

А. с. 1233302, кл. H04N13/04. Авторы: 
Иванов Н. М., Мазурик Б. И. и 
Маслюков О. П.

В рамках ежегодных «Прометеевских чтений» в октябре 1989 г. в Казани 
намечено провести специализированный трехдневный научно-практический 
семинар «Светомузыка на кино- и телеэкране». Будет опубликован сборник 
тезисов и продемонстрированы практические достижения.

Тематика семинара: синтезирование спецэффектов с помощью тради
ционной рисованной, оптической и компьютерной техники, их использо
вание в кино и телевидении в соединении со звуком (музыкой). Намечена 
работа секций «Эстетика», «Психология», «Техника».

Тезисы присылать до 1 марта с. г.; объем — две страницы, напечатанные 
через 1,5 интервала, в двух экземплярах. Если доклад технический, с двумя 
экземплярами акта экспертизы. Адрес: 420084, г. Казань, ул. К. Маркса, 10, 
КАИ, СКБ «Прометей», Оргкомитет; тел. 32-55-53. Необходимо указать так
же о своей демонстрационной программе (кино- и видеофильмы). Для 
показа имеется 16- и 35-мм киноаппаратура, видеомагнитофоны для вос
произведения записей в системах SECAM и PAL с кассетами VHS.



О платных объявлениях

Журнал расширяет сферу услуг. Теперь вы можете 
дать платное объявление за наличный расчет, 
если его содержание не выходит за тематические 
рамки журнала. Такие объявления принимаются от 
кооперативов и отдельных граждан, их может дать 
и любая общественная, промышленная и научная 
организация, предпочитающая такую форму расчета. 
Стоимость полосы в нашем журнале 300 рублей. 
Оплата производится пропорционально доле зани
маемой части полосы. Так, если ваше объявление 
займет 1/3 полосы, его стоимость составит 100 руб
лей, а для 1/8 — 37 рублей.
Детали оформления платных объявлений вы можете 
согласовать с редакцией, за справками обращайтесь 
по нашим телефонам, публикуемым на титульном 
листе.



УДК 778.5:621.379.13
Телевидение и видеотехника в кинематографе. Андро
нов В. Г., Антипин М. В., Гл а см ан К. Ф., 
Перегудов А. Ф. Техника кино и телевидения, 1989, № 1, 
с.З
Рассматриваются современное состояние и перспективы раз
вития кинотелевизионных систем. Приводится информация о 
научно-исследовательских работах, проведенных кафедрой 
кинотелевизионной техники Ленинградского института кино
инженеров. Вводится понятие электронного кинематографа. 
Табл. 1, ил. 7, список лит. 18.

УДК 681.7.069.24:778.38.002+771.447:778.38.002+778.38:778.5

Определение оптимальных длин волн и интенсивностей излу
чения источников света при воспроизведении цветных голо
графических изображений. Комар В. Г., Подлива- 
ев И. Ф., Филонов А. К., Хесина И. В. Техника 
кино и телевидения, 1989, № 1, с. 10.
В результате определения оптимальных значений длин волн 
света для трех, четырех и пяти линий излучения и от
носительных интенсивностей источников установлено, что вы
сокое качество цветопередачи обеспечивается при исполь
зовании трех линий излучения. Табл. 4, ил. 2, список лит. 5.

УДК 77.026.614: [771.531.3:778.6]
Методика контроля стабильности влажностного режима при 
темновом хранении цветных изображений на различных кино
фотоматериалах. Бернвальд С. А.,Потапович С. И., 
Решедько Л. В., Картужанский А. Л. Техника кино 
и телевидения, 1989, № 1, с. 14.
Рассматривается методика, разработанная для контроля ста
бильности влажностного режима при темновом хранении цвет
ных изображений на кинофотоматериалах различных типов, 
позволяющая рассчитать пропорции воды и глицерина для 
создания в эксикаторах любой относительной влажности в 
пределах 40—80 %. Ил. 1, список лит. 5.

УДК 621.397.129
Особенности воспроизведения цвета при преобразовании 
сигналов ТВ систем повышенной четкости. Котельни
ков А. В., Фаллух Н. Техника кино и телевидения, 
1989, № 1, с. 16.
Рассмотрена задача сопряжения сигналов цветности систем 
высокой четкости со стандартными приемниками. Ил. 1, 
список лит. 10.

УДК 621.379.129+621.379.43.006:778.55
Телекинодатчики для телевидения высокой четкости. Поло
син Л. А., Ролдугин В. Н., Тарасова Т. А. Техника 
кино и телевидения, 1989, № 1, с. 18
Дан обзор методов телекинопроекции, которые к настоящему 
времени экспериментально разработаны или разрабатываются 
для ТВЧ. Ил. 6, список лит. И.

УДК 621.397.2.037.372
Эффективный метод повышения качества изображений. Кра
сильников Н. Н., Красильникова О. И. Техника 
кино и телевидения, 1988, № 12, с. 23
Приведены теоретические и экспериментальные исследова
ния предложенных авторами методов цифровой обработки 
изображений при их передаче и воспроизведении, позволяю
щие воспроизводить изображения свободные как от муаров 
(шума пространственной дискретизации), так и от видности 
растровой структуры. Ил. 3, список лит. 5.

УДК 681.84.083.84

Стираемость магнитных лент. Олефиренко П. П., Нем
цова С. Р. Техника кино и телевидения, 1989, № 1, с. 27 
Исследована волновая зависимость стираемости совре

менных магнитных лент в диапазоне звуковых частот с исполь
зованием различных стирающих устройств. Дано качествен
ное объяснение наблюдаемых закономерностей. Табл. 1, ил. 4, 
список лит. 14.

УДК 791.44.071.5

Кинооператоры Эстонии: фильмы последних лет. Ива
шова Н. В. Техника кино и телевидения, 1989, № 1, с. 33 
Представлен обзор изобразительно интересных эстонских 
фильмов, прослежены тенденции, характерные эстонскому 
операторскому искусству.

УДК 778.53(47+57)

Киносъемочная техника: стадия эксплуатации. Барсу
ков А. П. Техника кино и телевидения, 1989, № 1, с. 39 
В беседе корреспондента журнала со старшим инженером 
киностудии «Центрнаучфильм» В. А. Пироговым рассматри
вается на примере этой студии ситуация, сложившаяся с оте
чественной киносъемочной техникой на киностудиях страны. 
Проводится анализ возможных путей коренного улучшения 
существующего положения.

УДК 621.397.43.006:681.84.087.7

К вопросу о соответствии стереозвука ТВ изображению в 
видеопрограмме. Л е й т е с Л. С. Техника кино и телеви
дения, 1988, № 12, с. 42 
Рассмотрена необходимость учета соответствия стереозвука 
ТВ изображения в видеопрограмме при формировании'зву
ковой программы.

«Мосфильм» на пути к хозрасчету. Мальков В. А., 
Попова О. Н. Техника кино и телевидения, 1989, № 1, с. 45 
В беседе корреспондента журнала с заместителем генераль
ного директора киностудии: «Мосфильм» по производству 
изложены некоторые проблемы и перспективы перехода 
студии на новые условия хозяйствования. Ил. 1.
Проблемы технического перевооружения кинематографии. 
Егоров В. В., Николаева О. Н. Техника кино и телевиде
ния, 1989, № 1, с. 50

УДК 621.379.43.006:681.84

Звуковое оборудование центральных аппаратных с наращива
емой структурой. А. В. Виноградов, Н. А. Шевченко. 
Техника кино и телевидения, 1989, № 1, с. 57

УДК 621.317.7:621.379.13
ТВ измерительная аппаратура R&S. Носов О. Г. Техника 
кино и телевидения, 1989, № 1, с. 63
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Международный симпозиум 
и выставка аудиовизуальной техники 

в Праге
13 Международный симпозиум «Оптическая и магни 1ная запись изобра
жения и звука» состоится в Праге 10—12 апреля 1989 г. В рамках симпо
зиума будет проведено в Староместской ратуше 13 апреля присуждение 
международных премий «Интеркамеры» за открытия и оригинальные 
технические решения. Будет проведена в Национальном техническом 
музее экспозиция исторического развития фото- и кинотехники.
В Парке культуры и отдыха имени Юлиуса Фучика 12—18 апреля со
стоимся 12 международная выставка аудиовизуальной техники «Интер
камера—89». На выставке предполагается, показать киносъемочное и ки
нопроекционное оборудование, проявочную и кинокопировальную ап
паратуру, осветительную и звуковую технику кино и телевидения, теле
визионные камеры, широкий спектр бытовой аппаратуры и измеритель
ной техники, кинофотоматериалы и многое другое.
Организатор симпозиума и выставки — Центральное управление науч
ной, технической и экономической информации, секция «Интеркамера». 
Все мероприятия проводятся под эгидой Государственной комиссии по 
развитию науки, техники и капитального строительства ЧССР.

Интеркамера
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IM В ближайших номерах:

Современные аспекты теории 
цветового зрения

Методика расчета уровня структурного шума, 
излучаемого киносъемочным аппаратом

Юрий Клименко и другие операторы

Стереофония в телевидении: технология 
производства

Передача сигналов телетекста в системе 
вещательного телевидения

К итогам Первого учредительного съезда 
Всесоюзного общества друзей кино

Выставка и 130-й Конгресс SMPTE
Цена 90 коп.


