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Длина, м 4,5 6,5 8,5

Максимальная 
нагрузка, кг 90 70 50

Максимальная 
высота при 
работе, м 3,9/5,3 5,3/6,7 6,7/8,1

Максимальное 
опускание при 
работе, м -0,5/-1,9 -1,9/-3,3 -3.3/-4.7

Подъем от 
уровня земли, м 4,6 6,0 7,4

Подъем, м 5,8 8,6 11,4

Новый студийный кран фирмы CINERENT 
уже сегодня к Вашим услугам!

Фирма CINERENT создала сверхлегкий, изготовленный из углеродного волокна, операторский кран 
Swissjib, обладающий рядом существенных преимуществ.
Swissjib сконструирован и предназначен для использования с дистанционно управляемыми камерами.
Swissjib открывает новые широкие возможности применения для кино и телевидения.
Swissjib может быть установлен как на тележку Hotdog-Dolby, так и Swissjib-Dolby и, конечно же, 
совместим с другими изделиями фирмы Cinerent.
Swissjib совместим также и с продукцией других изготовителей (Elemack, Panther и пр.).
Swissjib имеет следующие преимущества:

• Swissjib может легко транспортироваться, монтироваться и обслуживаться одним-двумя операторами;
• Swissjib может быть собран без специальных инструментов; ошибки монтажа исключаются 

благодаря логическому процессу монтажа;
• Swissjib является быстродействующей системой, в которой элементы стрелы крана и длина кабеля 

с помощью специальных соединений могут гибко изменяться для различных применений в мини
мальное время; длина стрелы может составлять 4,5; 6,5 или 8,5 м;

• Swissjib имеет компактную конструкцию, что позволяет минимизировать пространство для транспор
тировки; длина элементов стрелы не превышает 2 м, что позволяет перевозить кран в вагоне поезда;

• Swissjib очень легок за счет использования современных материалов (например, углеродного 
волокна) и новейшей технологии;

• Swissjib обеспечивает долговечность, не требуя дополнительных затрат, благодаря применению 
устойчивых к коррозии материалов и высокому качеству изготовления.
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В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ:

• К 60-летию ТВ вещания в СССР — этапы развития массового телевидения

• Качество киноаппаратуры и четкость киноизображения

• Тележурналистика как средство массовых коммуникаций

• Кто есть кто — в вашу записную книжку

• Системы кабельного ТВ — тенденции развития

• Новейшие разработки оборудования видеозаписи (по материалам 
международной выставки в Монтре)
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В первой части беседы («ТКТ», 1991, № 10, с. 3) М. И. Кривошеева и Л. Е. Чиркова главной стала 
тема становления и развития системы ТВ вещания по стандарту 625/50. В этом выпуске мы пред
лагаем ту часть беседы, в которой затронуты проблемы международной деятельности в области 
телевидения — и как завершающий штрих — выход на телевидение сегодня и завтра.

Телевидение и только телевидение
Не открою секрета заметив, что продукция возглав
ляемой вами комиссии МККР — 11 И К — решаю
щим образом влияет на развитие телевидения во 
всех странах мира. Поэтому прошу Вас рассказать 
о тех последних решениях, которые играют или 
могут играть историческую роль.

Прежде всего хочу напомнить читателям, что в 
МККР имеются три основные категории принимае
мых текстов. Вопросы изучения, формулирующие 
изучаемую проблему и направления исследований; 
Отчеты, в которых на основании вкладов стран с ре
зультатами испытаний и экспериментов обобщают
ся предварительные итоги изучений; Рекомендации, 
тексты которых отражают согласованные в между
народном масштабе решения всего или части вопро
са изучения.
Поэтому я предпочел бы отобрать из множества 
имеющихся текстов лишь несколько наиболее важ
ных Отчетов и Рекомендаций, принятию которых 
предшествовала большая напряженная работа по 
устранению острых противоречий и достижению 
международного консенсуса. Начну с Рекоменда
ции 601-2 «Параметры кодирования для цифровых 
телевизионных студий». В ней даются основы стан
дартов цифрового кодирования в ТВ студиях 525 и 
625-строчных систем для использования во всем 
мире.
Единодушное принятие этой Рекомендации от
крыло возможность международного внедрения 
прогрессивных цифровых методов в аппаратно-сту
дийных комплексах (АСК), создания для них уни
фицированного оборудования, использующего еди
ный стандарт цифрового кодирования.
Оборудование цифрового АСК, разработанное 
ВНИИТом в соответствии с этой Рекомендацией, в 
1983 г. на выставке Телеком в Женеве было удо
стоено «Гран-при». Модернизированный вариант 
этой аппаратуры успешно эксплуатируется на 
Ленинградском телецентре.
Безусловно для будущего телевидения важен отчет 
801-4 «Современное состояние ТВЧ». В этом отчете 
впервые изложен глобальный подход к ТВЧ, кото
рый учитывает различные интересы в области веща
ния, необходимость гармонизации вещательных и 
невещательных областей применения ТВЧ. Он 
коренным образом изменил стратегию изучений в 

области ТВЧ в международном масштабе. Предло
жена глобальная модель ТВЧ, позволяющая рас
сматривать проблему в целом — от производства 
программ на телецентрах, передачу через спутники 
и по наземным сетям до приема широкой публикой. 
Новыми элементами являются вещательные интер
фейсы, согласовывающие студийный стандарт с 
различными спутниковыми, наземными и другими

Национальная Академия телевизионных искусств и наук США 
за разработку первого мирового цифрового ТВ стандарта на
градила МККР специальным призом-статуэткой «Эмми»
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examining tbs material contained in Docs. РШ./23 (KAMA), 27 (Japan), 28 (OIRT), 
33 (USA) and A8 (Italy) relating to draft Reccnendation AA/U (MOD F) "Encoding 
parameters of digital television for studios" (Doc. 11/1027).

During its final meeting, Geneva, 1981, Study Group 11 approved Doc. 11/1027, 
containing draft Recoeendation AA/11 (NOD F). In Annex I to this text a Note 2 was 
included to read : "Administrations sire invited to express their opinion on the 
parameters in Table II of thia Annex, preferably before the convening of the 
Plenary Assembly in 1982, in order to permit the possibility of a complete or partial 
transfer of the contents of Table II into the Recommendation".

Contributions on this matter have been received from MARBA, Japan, the OIRT, 
the USA, Italy and EBU, and have been reproduced as Docs. PLER./23. 27, 28, 33, 1*8 
nid $9 * AU these texts supported the proposals :

(1) that the parameters shown in Table II, Annex I (i.e. (6) "lumber of the 
samples per digital active line", and (7) "Correspondence between video signal levels 
and quantization levels") be incorporated into Table I (Encoding parameter values for 
the Ь:2:2 member of the family), as parameters (6) and (7);

(2) that Table II and Bote 2 then be deleted from the Annex and that Table III 
be redesignated Table II.

Certain matters may still require refinement as a result of technical 
progress in digital television and win be dealt with during the forthcoming study 
period.

I have therefore prepared Doc. 11/1027(Rev.1) which incorporates these 
changes and submit it to the Plenary Assembly for approval.

Doc. ТЭ<Р./2-Е 
15 February 1982

Копия представления председателя 11 ИК XV Пленарной 
Ассамблее МККР (Женева, февраль, 1982 г.) проекта рекомен
дации по цифровому телевидению с подписями делегатов ряда 
стран и международных организаций

Первый проект рекомендации 709 с подписями участвующих в 
его создании

CRAFT REOtHUMMTICN

FOR Mi linV STUDIO STANDARD

i . In Decision 58-2, Interim Working Party 11/6 Is instructed to "Define a full ,—\
/. set of relevant digital parameters (in collaboration with IWP 11/7) and analogue » 
' if parameters for a single worldwide hlg)i-defInltlon television standard for prograama <*

production and for ti>e international exchange of progranews* (DECIDES 1.2). \

published co

reaching the declared goal of a consists, single world-wide hlgh-dafinltion 
television studio standard as soon as possible. I I /7 и

^Usg) O'1
1

tyoZ&ZZ, Hsu Leu-6C- jeX CcWD

26 January 1999

сетями. Важное значение придается интерфейсам, 
на которые возлагаются задачи обеспечить переда
чу сигналов ТВЧ совместно с сигналами звукового 
сопровождения и др. в стандартных видео и радио
каналах.
В Рекомендации 709 «Значения базовых парамет
ров стандарта ТВЧ для студии и международного 
обмена программами» приводятся впервые согласо
ванные в международном масштабе многие из 
основных параметров стандарта ТВЧ. В частности, 
в ней установлен большой формат кадра (16:9), 
колориметрические параметры, световые характе
ристики, указаны скорости передачи символов при 
чересстрочной и прогрессивной развертках и др. 
В дальнейшем намечается дополнить эту Рекомен
дацию рядом характеристик изображения и пара
метрами развертки.
Отмечу особую роль Рекомендаций 500-4 «Метод 
субъективной оценки качества ТВ изображений» и 
710 «Методы субъективной оценки качества изоб
ражений в ТВЧ». Они впервые обеспечили возмож
ность в международном масштабе оценивать каче
ство ТВ изображений во многих лабораториях и 
испытательных центрах мира независимо друг от 
друга, можно сказать, на одном языке «телевизион
ного эсперанто», что не только повысило точность 
оценок, но и значительно облегчило сопоставление 
и сравнение результатов испытаний. Эти методы, 
играя важную роль на данном этапе развития ТВ, 
являются также важным общепринятым междуна
родным инструментом для оценки новых и перспек
тивных ТВ систем. Завершу ответ на ваш вопрос 
упоминанием Рекомендации 655-1 «Радиочастот
ные защитные отношения для ТВ систем с AM и по
давленной боковой полосой» и рядом связанных с 
ней других Рекомендаций на эту тему. Эти Реко
мендации являются настольной книгой во всех 
странах мира при работах по планированию раз
мещения передающих ТВ станций и ретранслято
ров, выделении новых ТВ радиоканалов, при раз
работке систем кабельного ТВ, телевизоров и т. п. 
Это технический фундамент международного за
конодательства и процедур согласования широко
развитой наземной передающей ТВ сети.

В работе 11 И К принимали и принимают участие 
известные ученые, технические руководители орга
низаций и крупнейших компаний. В связи с этим, 
думаю надо назвать тех советских специалистов, 
кто непосредственно участвовал в работе комиссии.

Начну с ветеранов 11 ИК — это О. В. Артюхов, 
Н. С. Беляев, В. А. Боровков, А. М. Варбанский, 
С. В. Глубокое, О. В. Евневич-Чекан, А. В. Иванов,
A. А. Кашель, И. М. Красильников, В. И. Кузьмин, 
П. С. Кураков, В. Е. Немцов, А. Р. Раковский,
B. В. Тимофеев, вице-председатель целевой группы 
по цифровым интерфейсам В. А. Хлебородов, 
В. Т. Хоробрых, Н. Ф. Щербаков, Г. 3. Юшкявичус. 
Последние годы активно участвуют в работе 
М. А. Грудзинский (гармонизация в ТВЧ), вице- 
председатель рабочей группы по цифровому телеви
дению В. В. Кованько, И. М. Новикова (радиочасто
ты .для ТВ), а также Ю. М. Крылов — директор 
Технического центра ОИРТ и другие.
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Выслушав Ваши оценки и комментарии к важным 
решениям МККР, а также учитывая, что уже не
сколько лет назад Вы стали дуайеном МККР, у 
меня есть основания попросить ответить на неволь
но возникающие вопросы: как удается решать такие 
сложные проблемы, каковы стратегия и механизмы 
их решения, в чем секрет такого широкого между
народного авторитета, почему научные, промыш
ленные и эксплуатационные организации считают 
для себя законом соблюдать рекомендации МККР?
Мне представляется, что на эти вопросы можно по
пытаться ответить, взяв за основу по крайней мере 
лишь три тесно связанные между собой компонен
ты. Первая — это глобальный подход и гармони
зация при изучении технических аспектов крупных 
международных социальных заказов. Вторая — это 
международная координация исследований, осно
ванная на принципе консолидации усилий многих 
стран мира. Ну а третью вы назвали в предыдущем 
вопросе — это контингент лиц, участвующих в ра
боте МККР — подлинный форум высококвалифи
цированных, как правило, одаренных специалистов 
мира — международный мозг, определяющий про
гресс и развитие различных областей телевидения.

Пожалуйста, подробнее о глобальном подходе.,.
Он характеризуется тем, что при появлении крупно
го социального заказа на те или иные новые службы 
или системы телевидения в первую очередь разраба
тывается комплексный подход к международному 
решению проблемы. При этом выявляются и уточ
няются взаимосвязи и взаимовлияние основных со
ставляющих такой «глобальной» модели. Это по
зволяет значительно ускорить решение проблемы 
путем гармонизации интересов различных служб, 
ведомств, производителей, потребителей. Процесс 
гармонизации является весьма плодотворным на 
этапе совершенствования критериев оптимизации 
глобальной модели. Примером такой модели может 
служить глобальная модель ТВЧ.
Теперь, думаю, можно перейти к международной 
координации.
Международную координацию исследований 
МККР проводит путем широкого привлечения к 
изучаемой проблеме по возможности всех, кто с ней 
тесно связан. Например, проблемы телевизионного 
вещания решаются за круглым столом с вещатель
ными организациями, кинопроизводителями, адми
нистрациями связи, промышленными фирмами, 
эксплуатационными подразделениями. Такая 
международная консолидация усилий позволяет 
значительно уменьшить часто возникающую кон
фронтацию, эффективно распределять области ис
следований и в итоге добиваться сокращения сроков 
и экономии средств и ресурсов.

В нашей стране при ее огромной территории важ
ную роль в развитии ТВ вещания сыграли достиже
ния СССР в освоении космического пространства. 
Причем в освещении истории космического и в 
частности спутникового телевидения есть немалые 
пробелы. Вы, как мне известно, участник многих 
событий, связанных с космическим телевидением. 
Расскажите о стартах спутникового телевизионного 

вещания и о Вашем участии в этой новой эре теле
видения.

С техникой ТВ трансляций, связанной с освоением 
космического пространства, я непосредственно 
столкнулся при разработке мероприятий по про
ведению первых передач в сети «Евровидения» 
встречи в Москве первого летчика-космонавта 
Ю. А. Гагарина, которая транслировалась 14 апреля
1961 года всеми станциями Европы, входящими в 
сети «Интервидения» и «Евровидения». Затем в
1962 г. при решении задачи непосредственной пере
дачи ТВ изображений впервые в мире с борта кос
мического корабля 11 августа 1962 г. при групповом 
полете «Восток-3» и «Восток-4», пилотируемых лет
чиками-космонавтами А. Г. Николаевым и П. Р. По
повичем. В это же время на меня было возложено 
научное руководство по разработке и созданию 
телевизионных комплексов для первой спутниковой 
системы связи «Молния-1», включающих в свой со
став ТВ контрольно-измерительные средства, аппа
ратуру управления, коммутации и коррекции ТВ 
каналов и др.
Первая сверхдальняя передача телевидения с по
мощью спутника связи «Молния-1» состоялась в 
апреле 1965 г. С помощью этого спутника, запущен
ного 23 апреля 1965 г., осуществлялись передачи 
между Москвой и Владивостоком и др. пунктами. 
Телевизионные комплексы сыграли важную роль в 
повышении качества ТВ канала системы «Мол
ния-1». На входе наземного передатчика в под
московном пункте вводился в испытательные стро
ки специально подобранный набор измерительных 
сигналов. При выделении этих сигналов в пункте 
приема во Владивостоке непосредственно во время 
передачи предоставлялась возможность оценивать 
полосу пропускания видеочастот, оценивать ам
плитудную и переходные характеристики и др. 
В разработке средств этих контрольно-измеритель
ных комплексов, а также в проведении настройки, 
измерений и контроля первой ТВ спутниковой ли
нии принимали активное участие К. А. Ященко, 
С. Г. Плаксюк, Р. Л. Марейн, В. П. Дворкович, 
Ю. Б. Зверев, М. А. Моргулис, В. И. Еремин, 
М. Г. Локшин, О. А. Иванова, Л. Н. Крылов, 
А. А. Шпагин, А. А. Авсеевич, В. Т. Хоробрых, 
Е. С. Савин, Б. П. Гулин и другие. Аппаратуру 
управления, коммутации и коррекции каналов раз
рабатывали О. В. Евневич-Чекан, Цирлин В. М. 
О. Д. Мазманьян, Е. А. Петропавловская, 
Л. А. Севальнев, Л. М. Митбрейт, Н. 3. Стрижев- 
ский, В. Н. Плоткин и другие. С помощью линии 
связи «Молния-1» было проведено большое число 
ТВ передач из Москвы, Ленинграда и других горо
дов с показом их телезрителям Приморья. Неодно
кратно передавались ТВ программы с Дальнего 
Востока в Москву и в сеть «Интервидения».
Были подготовлены и впервые проведены по спут
никовой линии «Молния-1» экспериментальные 
передачи цветного телевидения из Москвы в Париж 
29 ноября 1965 г. и из Парижа в Москву 28 мая 
1966 г. На конференции ООН по использованию 
космического пространства в мирных целях (Вена, 
август 1968 г.) в докладе «Контроль ТВ трактов в 
системах космической радиосвязи» был закреплен
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приоритет нашей страны в этой области. В дальней
шем накопленный опыт был учтен при разработке 
ТВ комплексов для спутниковых систем «Орбита», 
«Экран», «Москва» и др.
Наряду с разработкой ТВ комплексов мне приходи
лось заниматься вопросами, связанными с повыше
нием качества передач ТВ изображений, эффектив
ности использования систем спутникового ТВ (за
щитные отношения при планировании частот, зоны 
вещания, временные пояса и т. п.).

В первой части нашей беседы мы затрагивали воп
росы частот и планирования наземной передающей 
ТВ сети. Очевидно, что спутниковые ТВ системы, 
охватывающие огромные территории, также яв
ляются предметом международного планирования. 
Ведь Вам доводилось участвовать во многих 
Всемирных административных радиоконференциях 
(ВАКР) по космической радиосвязи, где рассмат
ривались вопросы спутникового телевидения. Рас
скажите об этом.

В составе советских делегаций я привлекался к ре
шениям ряда технических вопросов, связанных со 
спутниковым ТВ вещанием, начиная с первой Чрез
вычайной Административной конференции по кос
мической радиосвязи в 1963 г. Это был первый 
всемирный форум, на котором был остро поставлен 
вопрос о необходимости правильного выбора полос 
частот для систем спутникового ТВ вещания. Вна
чале изучалась возможность выделения для ретран
сляторов на спутниках частотных радиоканалов тех 
же, что и для наземных передающих ТВ станций. 
Это означало, что системы спутникового ТВ веща
ния необходимо совмещать с большими сетями на
земных станций, уже работающих во многих стра
нах. На ВАКРе в 1971 г. советской делегации все же 
удалось добиться согласия на работу спутниковых 
ТВ ретрансляторов в полосе 620—790 МГц с опре
деленными ограничениями для уменьшения помех 
наземным станциям. Это позволило впервые со
здать весьма эффективную систему спутникового 
ТВ вещания «Экран» с частотной модуляцией 714± 
±12 МГц (52—54 ТВ радиоканалы). Первый спут
ник этой системы был запущен 26 октября 1976 г. 
на геостационарную орбиту. Зона обслуживания со
ставила около 9 млн. км2 (около 40 % территории 
СССР) и охватила районы Сибири, Крайнего Севе
ра, частично Дальнего Востока, в которых другими 
путями обеспечить населению прием ТВ программ 
из Москвы в то время не представлялось возмож
ным.
На ВАКРе в 1977 г. впервые был разработан план 
частотных присвоений и орбитальных позиций для 
спутникового ТВ вещания (индивидуальный и кол
лективный прием) в полосе частот 11,7—12,5 ГГц. 
Он вступил в силу 1 января 1979 г. сроком на 15 лет. 
Для СССР предусмотрено 5 позиций на геостацио
нарной орбите и 36 номиналов частот. При этом на 
всей территории страны можно передавать не менее 
четырех программ Центрального ТВ в 5—6 веща
тельных поясах с соответствующим временным 
сдвигом и одну — две программы в союзные и ряд 
автономных республик и др.
В ближайшие годы начнется внедрение таких си

стем. На ВАКРе в 1979 г. для перспективных систем 
спутникового ТВ вещания были выделены на все
мирной основе полосы частот 40,5—42,5 ГГц и 84— 
86 ГГц.
На ВАКРах по космической радиосвязи в 1985 и 
1988 гг. были приняты важные решения, частично 
регламентирующие ввод в эксплуатацию временных 
систем спутникового ТВ вещания в полосе 12 МГГц, 
а также предложения по полосе частот для спутни
кового вещания ТВЧ.

Таким образом, советские делегации на В АКР ах по 
космической радиосвязи выполняли большую и 
важную работу для развития спутникового теле
видения. Однако, их деятельность не освещена 
должным образом в печати. А жаль, ведь накоплен
ный опыт следует использовать для обучения сле
дующих поколений. Расскажите о советских деле
гациях на такого рода международных конферен
циях.
Я полностью согласен с Вами, что наши делегации 
много сделали для прогресса спутникового ТВ 
вещания, и безусловно вызвали бы интерес пуб
ликации об их деятельности, включая методы и 
принципы работы, критерии оценки полученных ре
зультатов, пути достижения поставленных целей и 
другие механизмы и средства. В связи с этим хотел 
бы кратко отметить, что успешное выполнение за
даний, возлагаемых на делегацию на таких кон
ференциях, это в первую очередь плод напряжен
ной, слаженной работы всего коллектива делегации, 
хорошая подготовка, мастерство квалифицирован
но составлять и самое главное проводить в жизнь 
тексты и решения, отражающие интересы делега
ции, умение быстро и безошибочно находить и 
устанавливать контакты с делегациями других 
стран, позиция которых совпадает или близка к 
нашей, и др. Многие годы делегацию СССР на 
ВАКРах, связанных, в частности, с интересами 
нашей страны в области спутникового ТВ вещания, 
возглавлял заместитель председателя Государст
венной комиссии по радиочастотам СССР 
А. Л. Бадалов.
Ветераны таких делегаций — Бородич С. В., Богда
нов П. А., Дмитриев Л. Н., Егоров Е. И., Кали
нин А. И., Кураков П. С., Калашников Н. И., Крапо- 
тин О. С., Мотин Е. А., Тимофеев В. В., Фо
мин Ю. М., Щепотин В. И. Успешно выступает на 
ряде международных конференций новое поколе
ние: Ю. Б. Зубарев, сменивший на посту заместите
ля председателя ГКРЧ СССР А. Л. Бадалова, Алек
сандров В. В., Глебов И. Г., Кантор Л. Я., Кресть
янинов В. В., Куштуев А. И., Морозов Е. Л., Пав
люк А. П., Хохлов В. И., Шахгильдян В. В. и другие.

Летом 1989 г. на конференции, посвященной 100- 
летию со дня рождения нашего выдающегося сооте
чественника Владимира Козьмича Зворыкина, кото
рая проходила на его родине в г. Муроме, Вы дели
лись своими воспоминаниями о встречах с ним. Рас
скажите об этом нашим читателям.
Первый раз я встретился с В. К. Зворыкиным в июле 
1957 г. в Париже на международном симпозиуме по 
цветному телевидению. Услышав русскую речь, он



Техника кино и телевидения, 1991, № 11 7

подошел к советской делегации (Г. В. Алексенко, 
Л. Н. Адрианова, Г. Н. Соколов и я). Небольшого 
роста, очень живой и энергичный (тогда ему было 
около 68 лет), на чистом русском языке попросил 
нас рассказать о развитии ТВ в нашей стране. Он 
удивился и очень обрадовался, когда узнал, что на 
его родине в Муроме смотрят Московские ТВ про
граммы.
В. К. Зворыкин и я были членами Почетного коми
тета 5-го Международного телевизионного симпо
зиума в Монтрё. До 1975 г. на ТВ симпозиуме в 
Монтрё признание вклада его участников в развитие 
телевидения отмечалось Почетным дипломом. (На
чиная с 1977 г. вместо диплома присуждается Золо
тая медаль*).  Таким дипломом были награждены 
ученые ряда стран, в том числе из США В. К. Зво
рыкин, Д. Сарнов, родившиеся в России. Генерал 
Д. Сарнов был президентом известной фирмы RCA 
(Ар-Си-Эй), где под его руководством в начале 30-х 
годов были начаты работы по созданию техниче
ских средств электронного ТВ. Из СССР Почетные 
дипломы в разное время были присуждены 
П. В. Шмакову за работы в области цветного и 
стереотелевидения и В. И. Сифорову за вклад в раз
работку технических основ планирования передаю
щей ТВ сети, чем он занимался на Европейской кон
ференции в 1952 г. в г. Стокгольме. В 1967 г. на сим
позиуме в Монтрё я выступил с докладом «Пробле
мы контроля и измерений в телевидении» и мне так
же был вручен Почетный диплом симпозиума.

* От редакции. На 15-ом Международном ТВ симпозиуме 
в Монтре «Золотая медаль» была присуждена проф. М. И. Криво
шееву, «ТКТ», № 9, 1987 г.

Недавно журнал «New Breaze» (№ 4, 1991 г.) сооб
щил, что первым иностранным Почетным членом 
Института телевизионных инженеров Японии в 
1955 г. был избран В. К. Зворыкин, а пятым в 1990 г. 
избраны Вы. Расскажите об этом Институте, а так
же назовите остальных трех иностранных Почет
ных членов.
В Японии ученые и специалисты разных профилей в 
области телевидения объединены в Институте теле
визионных инженеров (ИТИЯ), являющимся весь
ма авторитетным профессиональным Обществом, 
созданным в 1950 году. В течение многих лет, изби
рая в Почетные члены, Институт этим оценивает 
вклад в телевидение ученых разных стран. Итак, 
вторым Почетным членом ИТИЯ был избран в 
1970 году Й. Хаантис (Нидерланды), затем в 1985 г. 
Д. Пирс и Д. Флаерти (США).

Чем еще Вы могли бы дополнить Ваши воспомина
ния о нашем выдающемся соотечественнике?
В апреле 1990 г. в связи с докладом о прогрессе изу
чений МККР в области ТВ на Съезде национальной 
ассоциации вещательных организаций США 
(NAB) я был приглашен в Национальную веща
тельную компанию США (NBC), которая многие 
годы тесно сотрудничает с Научно-исследователь
ским центром им. Д. Сарнова. После обсуждения с 
сотрудниками NBC проблем и перспектив развития 
телевидения с учетом изучений, проводимых

В. К. Зворыкин с первым иконоскопом. Памятная фотография

МККР, мне была вручена памятная фотография 
В. К. Зворыкина с его первым иконоскопом, кото
рую я передал в музей, созданный на его родине в 
г. Муроме. Позже мне представилась возможность 
посетить Научно-исследовательский центр 
им. Д. Сарнова в Принстоне вблизи от Нью-Йорка. 
Здесь зарождался ТВ комплекс, в котором впервые 
был использован иконоскоп, созданный В. К. Зво
рыкиным. Сопровождал меня президент и руко
водитель этого Центра Д. Карене. Часть Центра за
нимают музей телевидения и большая библиотека, в 
которой хранится много книг и документов, осве-

М. И. Кривошеев и В. И. Сифоров на симпозиуме в Монтре
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щающих историю ТВ. Считал бы нужным отметить, 
что здесь с большим уважением относятся к выдаю
щемуся вкладу в развитие телевидения В. К. Зворы
кина и Д. Сарнова. Так, в книге «Д. Сарнов» Биогра
фия, написанная Е. Лионсом (Е. Lyons, Harper & 
Row, 1966) на с. 209 указано «Совместная работа 
этих двух американцев, родившихся в России, дей
ствительно обозначала начало телевидения».
Среди вопросов «Конкурса эрудитов», который 
«ТКТ» проводил в прошлом году, был и такой: когда 
состяласъ первая Всесоюзная конференция по теле
видению? Увы, немногие знали правильный ответ, а 
ведь этот год — 60-летнего юбилея первой Все
союзной конференции по телевидению. В связи с 
этим обращаюсь к Вам, как председателю секции 
телевидения Центрального правления НТОРЭС 
им. А. С. Попова, его Почетному члену, многие годы 
возглавляющему нашу телевизионную обществен
ность. Как будет отмечена упомянутая выше юби
лейная дата? Но вначале коротко расскажите об 
истории секции.
Всесоюзное научно-техническое общество радио
техники и электросвязи им. А. С. Попова было со
здано в 1945 г. Председателем оргбюро Общества 
был А. Д. Фортушенко.
Вскоре в его составе С. И. Катаевым была организо
вана и длительное время им возглавлялась секция 
телевидения. В 1962 г. С. И. Катаева сменил 
С. В. Новаковский, а в 1963 г. председателем секции 
был избран я после того, как С. В. Новаковский стал 
председателем Московского городского правления 
Общества. В члены Общества я был принят в 1947 г., 
когда работал на Московском телецентре.
НТОРЭС им. А. С. Попова регулярно, примерно 
через каждые два года, проводит Всесоюзные кон
ференции по телевидению, где на пленарных собра
ниях и на секциях с участием ведущих ученых и

К международной стандартизации ТВЧ

Мировой стон Аорт ТВЧ 
(2-мерное и 3-мерное)

специалистов широко обсуждаются основные про
блемы ТВ техники. Рекомендации, разрабатывае
мые на этих конференциях, способствуют определе
нию наиболее важных направлений и координации 
научных исследований, разработок в области теле
видения, совершенствованию эксплуатации и разви
тию сети ТВ вещания, многочисленных областей 
прикладного ТВ и других.
60-ти летний юбилей, о котором вы упомянули, 
будет отмечен на очередной Всесоюзной конферен
ции по телевидению, которая состоится в начале 
декабря этого года в г. Ленинграде.
Я хотел бы воспользоваться представленной мне 
возможностью и от имени Оргкомитета конферен
ции пригласить наших читателей принять в ней уча
стие. На Конференции будут рассмотрены многие 
важные и, надеюсь, интересные вопросы дальнейше
го развития телевидения.

Считал бы нужным задать Вам несколько вопросов 
не из истории ТВ, а о его будущем, о перспективах, 
которые потом несомненно войдут в историю. Вна
чале о ТВЧ. Ведь по поводу стандартов ТВЧ уже 
многие годы идут крупные международные баталии. 
В ряде публикаций (например, «ТКТ», № 2, 1991 г.; 
«Радио», № 5, 1990 г. и др.) Вами излагались кон
цепция развития ТВЧ и ожидаемая структура его 
тракта. Не могли ли Вы в сжатой форме рассказать 
об этом, отразив имеющийся прогресс?
Вначале отмечу, что ТВЧ, в соответствии с опреде
лением этого понятия, направлено на радикальное 
повышение качества ТВ изображения. Обеспечи
ваемое им высокое качество изображения не может 
быть достигнуто ни модификацией существующих 
стандартных систем цветного ТВ, ни ТВ системами 
повышенного качества в современном их представ
лении. Требуется разработка четких сценариев 
внедрения ТВЧ с учетом отличающихся интересов 
разных стран и регионов. Основываясь на упомяну
том выше глобальном подходе, следует учитывать 
принципиальную особенность ТВЧ — многоцеле
вое его использование. Поэтому стратегия работы в 
области ТВЧ предусматривает гармонизацию стан
дартов в вещательных и невещательных его при
менениях в рамках создаваемой иерархии ТВ си
стем с высоким разрешением — ТВВР. Они вклю
чают кино, дисплеи компьютеров, полиграфию, 
научные исследования, видео-конференции, ТВ 
фотографию и т. п.

На одной из пресс-конференций в связи с пробле
мой стандартов ТВЧ Г. 3. Юшкявичюс довольно 
остроумно заметил, что «лучше один плохой, чем 
два хороших». Телевидение достаточно натерпелось 
от мультисистемности цветного ТВ вещания. По
вторить это в ТВЧ естественно никто не хочет. 
Цифровой подход к представлению, обработке, 
записи, сокращению требуемой полосы частот сиг
налов ТВЧ является наиболее эффективным. Этот 
подход сможет внести существенный вклад в 
международные исследования, направленные на 
разработку единых мировых стандартов ТВЧ. Как 
видно из этого рисунка, трудно надеяться на выбор 
единой частоты полей 50 или 60 Гц, глубоко вошед
ших в инфраструктуру стран. Эта ситуация подобна
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длительному сохранению лево- и правостороннего 
движения на дорогах мира, хотя, как и в нашем слу
чае, было много призывов к единству. Удвоение ча
стоты полей позволит устранить мерцания при 
большой яркости, а также потребуется для стерео 
(трехмерных) систем ТВЧ. Поэтому предложено 
несколько принципов для облегчения разработки 
мирового стандарта (общий формат изображения, 
общая скорость передачи данных, а также новый 
принцип общей части изображения и др.). Здесь же 
показаны позиции к сопряжению ТВЧ — ТВВР 
(приветствуется адаптация создаваемой иерархии 
ТВ систем высокого разрешения к задачам веща
тельного ТВЧ).

Известно, что Вами впервые предложены глобаль
ная модель ТВЧ, включающая широкополосные и 
узкополосные (ТВЧ-6-7-8) интерфейсы, гармони
зация стандартов ТВЧ для вещательных и невеща
тельных его применений и др. Как они воплощают
ся на практике? Ведь это основополагающие эле
менты концепции развития ТВЧ.
Начну с гармонизации, которая исключительно 
важна. Она пойдет на пользу как вещанию, так и 
ТВЧ в целом — и очень важно учесть, что рост 
объемов производства и совершенствование техно
логии невещательных применений ТВЧ идет много 
быстрее, чем эволюция вещательного ТВЧ. Поэтому 
было поддержано предложение скоординировать 
интересы вещания со сферой потребителей невеща
тельного ТВЧ. В составе 11 ИК недавно создана 
специальная рабочая группа ВРГ-11/9, председа
тель Р. Бэдфорд — Великобритания, которая уже 
начала заниматься этой проблемой. В прошлом году 
на ее собрании в Токио намечены конкретные шаги, 
которые будут предприняты совместно с другими 
международными организациями, такими как МЭК, 
МОС. Итак, впервые создан мост, соединивший ин
тересы вещателей с интересами потребителей не
вещательного ТВЧ, а по нему уже начато двух
стороннее движение со все более напряженным гра
фиком.

Одна из сложных проблем ТВЧ — вещательные ин
терфейсы. Каков прогресс в этом направлении?
Число и характеристики вещательных интерфейсов 
должны определяться с учетом возможного разли
чия интересов ТВЧ разных стран. Ориентируясь на 
достигнутый сегодня уровень сжатия спектра сиг
нала ТВЧ, можно сформулировать требования по 
крайней мере к двум, назовем их условно крайним, 
интерфейсам: широкополосному (ШП-ТВЧ) и 
узкополосному (УП-ТВЧ). Задача ШП-ТВЧ ин
терфейса — обеспечить «прозрачную» передачу 
ТВЧ, т. е. такую, когда на большом экране приемни
ка сохраняется такое же качество изображений 
ТВЧ, что и на выходе студии. Сегодня прогресс в об
работке сигналов ТВЧ позволил настолько сокра
тить цифровой поток, что от «прозрачного» канала 
требуется передать примерно до ПО Мбит/с. Это 
подтверждено многочисленными и весьма строгими 
экспериментами. Для совместной передачи видео
сигналов со звуком, кодозащитой и другими сиг
налами может использоваться стандартный цифро-

Страницы из журналов HDTV-NEWS-LETTER № 4/5, 1990 
(США) и NEW BREEZE январь, 1991 (Япония), уделивших 
большое внимание проблемы гармонизации в ТВЧ

вой канал — 140 Мбит/с. Изучаются методы, кото
рые должны понизить и это значение.
К такому заключению единогласно пришла рабочая 
группа, рассматривавшая проблемы спутникового 
вещания ТВЧ в прошлом году в г. Сиднее. Возмож
ность уменьшения скорости передачи символов 
цифрового сигнала ТВЧ примерно в десять раз (на 
выходе студии в соответствии с Рекомендацией 709 
это значение для современных систем с чересстроч
ной разверткой соответствует 0,8—1,2 Гбит/с) 
имеет важное технико-экономическое значение. 
Так, если ранее для передачи одной программы 
ТВЧ, например, по волоконнооптической линии 
связи требовались две пятиричные группы 565, 
148 Мбит/с (7680 телефонных каналов), то теперь 
только в одной такой группе представляется воз
можность передавать до 4-х программ ТВЧ с высо
ким качеством изображения. Эти работы по умень
шению скорости передачи символов цифрового сиг
нала ТВЧ в последние годы проводились совместно 
рядом стран Европы (Италии, Испании, ФРГ и др.) 
под руководством итальянского специалиста 
М. Барберо (RAI), за что на 17-ом Международном 
ТВ симпозиуме в Мотрё в 1991 году он был награж
ден Золотой медалью.

Как бы Вы связали прогресс в интерфейсах МККР 
для ТВЧ с намечаемым сооружением транссовет
ской ВОЛС (ТСЛ), учитывая, что в этом проекте 
участвуют многие страны и она охватывает несколь
ко континентов?
Интерфейсы ТВЧ очень выгодно было бы использо
вать в ТСЛ и не только для значительного повыше
ния эффективности ее использования. Если пред
положить, что в будущем ТСЛ продлится и сом
кнется в международное кольцо, то оно станет мощ-
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Журнал английского Королевского общества телевидения пред
ставил предложение ТВЧ 6-7-8 в таком виде

ным средством обмена и распределения программ- 
ТВЧ по всему миру. По нему смогут циркулиро
вать множество самых разнообразных ТВ про
грамм. На трассе кольца и его ответвлениях можно 
будет создать тысячи телекинотеатров и видео
просмотровых салонов с большими экранами ТВЧ, 
пунктов печати газет, книг, журналов методом ТВЧ 
полиграфии, ЭВМ с крупными широкоформатными 
дисплеями, видеоконференцстудий, средств меди
цинского и другого обучения, демонстрационных 
залов для высококачественного воспроизведения 
банковской, биржевой, деловой и других видов ин
формации из сфер науки, культуры, торговли и т. п.

А каков прогресс в узкополосных интерфейсах и, в 
частности, интерфейса ТВЧ-6-7-8? Ведь подмечен
ная Вами сумма 6-\-7 -\-8=21 воспринята не только 
как счастливое число в известной карточной игре, 
но и как Ваш прогноз на XXI век.
С позиций дальнейшего использования существую
щих передающих ТВ сетей и систем кабельного ТВ, 
сохранения действующих частотных планов и т. п. 
при внедрении ТВЧ, требования к УП-ТВЧ интер
фейсу определяются, исходя из того, что номиналь
ные полосы стандартных ТВ радиоканалов, исполь
зуемых в мире,— 6, 7 и 8 МГц и видеоканалов соот
ветственно 4, 2; 5; 5,5 и 6 МГц.
В дальнейшем возможно удастся еще больше пони
зить эти цифры. Однако следует иметь в виду, что 

принимаемые изображения должны отвечать высо
ким требованиям к качеству изображений ТВЧ в 
домашних условиях приема.
Говоря о прогрессе в разработках такого интерфей
са отмечу, что уже имеется ряд предложений по 
этому вопросу. Часть из них испытывается в лабо
раторных условиях и моделируется на ЭВМ, а часть 
уже реализована в виде макетов кодера на выходе 
студии ТВЧ и декодера телевизора. Так, например, 
на испытательном центре в г. Александрия (вблизи 
от Вашингтона) в течение 1991 —1992 гг. будут про
водиться всесторонние испытания нескольких 
таких систем. В большинстве из них предпочтение 
отдано цифровым методам обработки и сжатия 
полосы частот с целью передачи сигналов ТВЧ по 
принятому в США радиоканалу шириной 6 МГц в 
наземной ТВ передающей сети и кабельном ТВ.

А все-таки каковы перспективы международной 
стандартизации системы ТВЧ-6-7-8?
Сейчас об этом говорить рано, поскольку еще не 
выработаны четкие решения по созданию таких си
стем и пока трудно установить конкретные характе
ристики, которые должны будут войти в сферу 
международной стандартизации. На первом этапе 
можно ожидать ряд альтернативных систем. Во- 
первых, значительное различие ширины используе
мых радиоканалов 6, 7 и 8 МГц может привести к 
появлению системы ТВЧ-6-7-8 в трех вариантах, 
полностью использующих полосы выделенных 
радиоканалов, т. е. ТВЧ-6, ТВЧ-7, ТВЧ-8. Если 
предположить, что система ТВЧ-6 потенциально 
сможет обеспечить достаточно высокое качество 
изображения и приращение полосы на 1—2 МГц не 
будет столь решающим для дальнейшего улучшения 
изображения при приеме в домашних условиях, то 
не исключено, что может появиться идея принять 
единую систему ТВЧ-6-7-8 с полосой 6 МГц. Со
храняющиеся при этом в ряде стран полосы 1 — 
2 МГц можно попытаться использовать для переда
чи различной дополнительной информации. В соче
тании с соответствующей обработкой передаваемых 
сигналов такие системы смогут снизить защитные 
отношения и позволят увеличить число используе
мых частотных радиоканалов. В перспективе это 
сможет привести к пересмотру частотных планов 
внутри страны и в международном масштабе как 
для наземных ТВ передающих сетей, так и для 
кабельного телевидения в пользу заметного удов
летворения все возрастающих запросов на частот
ные присвоения.
Однако уже сейчас с учетом прогресса в этой обла
сти настало время предложить новую междуна
родную концепцию, обозначив ее, например, 
ТВЧ-6-7-8-И (И — измерения). Она основана на 
коренном изменении подхода к измерениям сущест
вующих каналов 6-7-8 МГц в связи с намечаемой 
передачей по ним сигналов системы ТВ повышен
ного качества и систем ТВЧ-6-7-8. Как известно, 
такие сигналы будут включать в свой состав анало
го-цифровую или полностью цифровую информа
цию об изображении, цифровые сигналы звука и до
полнительной информации, испытательные и дру
гие сигналы. Таким образом, необходимы новые из-
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мерительные сигналы и методы их обработки для 
оценки существующих каналов, которые должны 
будут учитывать все многообразие передаваемой по 
ним информации, т. е. сигналы стандартных систем 
цветного телевидения, телетекста, цифровой допол
нительной информации, сигналов новых систем ТВ 
повышенного качества и ТВЧ.
Итак, отрадно, что гармонизация в ТВЧ и вещатель
ные интерфейсы продвигаются вперед и уже при
носят важные практические результаты. Однако 
ТВЧ, несмотря на достигнутые успехи в Японии, 
Европе и США, пока все же может рассматриваться 
как следующий этап развития телевидения. Какие 
задачи в области телевизионного вещания Вы по
ставили бы на повестку дня сегодня?
JXzjiq в том, что ТВЧ, основанное на использовании 
новейших технологий, уже сегодня оказывает ре
шающее влияние на все звенья ТВ тракта: от 
устройств формирования программ до систем рас
пределения и передачи ТВ сигналов, включая теле
визоры. Поэтому отвечая на ваш вопрос я буду учи
тывать прогресс, достигнутый в последние годы в 
ТВ науке и практике. Свои предложения сгруппи
рую в несколько основных направлений, в каждом 
из которых имеется ряд самостоятельных тем. 
Начну с необходимости расширения разработок и 
внедрения методов исследования и проектирования 
ТВ систем и связанного с ними оборудования с по
мощью компьютеров. В процессе моделирования 
выявляются и сравниваются эффективность раз
личных методов обработки сигналов, влияние иска
жений, осуществляется подбор средств их коррек
ции, оценивается ожидаемое качество изображе
ния и т. п. Все это значительно ускоряет перечис
ленные и другие исследования еще до создания 
макетов различных звеньев ТВ тракта, а также по
зволяет автоматизировать процесс их проектирова
ния, оптимизировать характеристики, структуру и 
конструктивную реализацию схем и устройств.

По-видимому, целесообразно в нашем журнале си
стематически публиковать материалы с конкретны
ми результатами использования ЭВМ для перечис
ленных выше задач. Многие полагают, что прогресс 
в ТВ науке население в первую очередь ощущает 
при общении со своим телевизором. Поэтому мно
гие интересуются информацией о путях их совер
шенствования. Каковы они сегодня?

f
При ответе на этот вопрос ограничусь лишь не
сколькими задачами, связанными в основном с об
работкой принятых сигналов, на которые смогут 
существенно повысить качество изображения и зву
ка, а также предоставить зрителю ряд дополнитель
ных возможностей.
В последние годы сформировались международные 
тенденции дальнейшего совершенствования телеви
зоров. Это многостандартность, возможность со
пряжения со средствами бытовой видеозаписи и 
домашним компьютером, ТВ фотографии, ТВ игра
ми, прием сигналов телетекста и дополнительного 
звукового сопровождения, автоматическое управле
ние режимами работы схем и кинескопа, средства
ми диагностики неисправностей с помощью микро
2

компьютеров, дистанционное управление телевизо
ром набором стандартных речевых команд и т. п. 
Дальнейшее внедрение цифровых методов направ
лено на совершенствование алгоритмов обработки 
сигналов яркости, цветности, звука, управление 
характеристиками разверток. Наряду с устране
нием видности сигналов повторных изображений, 
ставятся задачи эффективного подавления флук
туационных и периодических помех. Эффективным 
средством автоматического поддержания ряда 
качественных показателей канала изображения 
телевизора является использование контрольных 
сигналов, вводимых в испытательные строки. За
метному повышению качества изображений ТВ про
грамм и телетекста будет способствовать устройст
во памяти на кадр. Удвоение частоты полей в при
емнике позволяет устранить мерцания яркости, 
удвоение числа строк делает практически незамет
ной строчную структуру изображения. Цифровые 
методы управления выбором радиоканала произ
водят точную автоматическую настройку на требуе
мый канал и цифровую индикацию его номера на 
экране. Кроме того, возможен предварительный 
просмотр ТВ программ, передаваемых по другим 
каналам, например, в виде небольшой «вставки» в 
изображение основной программы и т. д. Предстоит 
исследовать методы повышения качества изображе
ний на приеме при передаче телецентром дополни
тельной информации для оптимизации обработки 
сигналов ТВ программ в телевизоре.

Ряд существенных преимуществ дало внедрение 
цифровых методов в аппаратно-студийных комп
лексах, в видеозаписи при формировании ТВ про
грамм и по другим направлениям. Назовите воз
можные области дальнейшего их использования.
Необходимо расширить и ускорить внедрение циф
ровых методов в наземных и спутниковых системах 
передачи сигналов ТВ программ. В первую очередь 
это цифровые корректоры искажений и подавители 
флуктуационных и периодических помех, кодеки 
для увеличения числа ТВ программ, передаваемых в 
стандартном канале, передачи сигналов звукового 
сопровождения. Цифровые модуляторы ТВ радио
передающих станций в сочетании с оптимизацией 
ее режимов с помощью микрокомпьютеров и циф
ровыми демодуляторами обеспечат повышение 
КПД станций, качество передачи сигналов, облег
чат обслуживание.

Какой все же путь предстоит пройти до внедрения 
перспективной системы ТВЧ?
Многое зависит от отводимого срока и задач, воз
лагаемых на ТВЧ. Ряд направлений исследований в 
области ТВЧ был затронут выше. Во всяком случае 
есть основание предположить, что процесс внедре
ния ТВЧ будет эволюционным. Упомянутая выше 
Рекомендация 709 впервые установила формат кад
ра 16:9, единые колориметрические, световые и др. 
параметры. Таким образом, для промышленности 
уже сегодня открыта возможность в соответствии с 
международными стандартами приступить к выпу
ску широкоформатных кинескопов, проекционных 
устройств и т. п. Это послужит толчком к созданию
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Полиэкран при формате 16:9

нового поколения телевизоров с форматом кадра 
16:9, пока работающих по существующим стандар
там цветного телевидения. Имеется ряд возможно
стей эффективного использования нового формата 
экрана, в том числе и в виде полиэкрана — одного 
основного изображения и трех небольших с форма
том 4:3
Здесь показаны примеры одновременного просмот
ра различных ТВ изображений, видеозаписи и ТВ 
программ, а также в некоторых случаях увеличен
ные части основного изображения для более тща
тельного их рассмотрения (своего рода вариообъек
тив).
Появление таких телевизоров предъявит новые тре
бования к домашним видеомагнитофонам и про
игрывателям с оптическими дисками, которые кро
ме работы в стандартах 4:3 смогли бы обеспечить 
воспроизведение изображений с форматом 16:9. 
Следовательно, необходимо развивать новую инду
стрию по созданию и производству видеофильмов и 
другой видеопродукции для широкоформатных 
экранов, а также для ТВ фотографии.

А можно ли будет использовать такие телевизоры в 

системе ТВ вещания широкоформатных изображе
ний?
Действительно, при разработке телевизоров с фор
матом изображения 16:9 возникает вопрос о воз
можности реализовать их преимущества для ТВ 
вещания в переходный период. В связи с этим 
МККР по просьбе ряда администраций принят воп
рос изучения, касающийся систем телевидения по
вышенного качества (ТВПК). В частности, на
мечается изучить системы ТВПК, которые полно
стью совместимы с существующими системами 
цветного телевидения (СТВПК). Это означает, что 
перед такими системами ставится задача обеспе
чить продолжение приема сигналов цветных изоб
ражений в стандартных радиоканалах существую
щим парком телевизоров, а на новых телевизорах 
реализовать возможность воспроизводить изоб
ражения с форматом 16:9. Для этого дополнитель
ную видеоинформацию намечается вводить в пере
даваемые сигналы стандартных систем цветного 
телевидения. Предполагается, что в дальнейшем 
такие телевизоры, после соответствующей доработ
ки, смогут также с более высоким качеством при
нимать и воспроизводить изображения перспектив
ных систем ТВЧ.
Следует отметить, что подходы к такого рода кон
цепции совместимых систем ТВ повышенного каче
ства не однозначны. С одной стороны, в США Феде
ральная комиссия связи полагает, что вопрос о 
СТВПК может быть рассмотрен только после 
испытания вариантов систем ТВЧ в 1991 —1992 гг. 
и окончательного решения по перспективной систе
ме ТВЧ в 1993 г. С другой стороны, в ряде стран 
активно разрабатываются системы СТВПК в моди
фикациях НТСЦ (Япония, США, Канада) и ПАЛ 
(ФРГ, Великобритания). Нам также предстоит изу
чить эту проблему, в частности, применительно к си
стеме СЕКАМ и выработать позицию.

Завершая эту тему хотел бы просить Вас сформули
ровать задачу в области технических средств ТВ 
вещания, решение которой в короткий срок дало бы 
ощутимые результаты.
Такую задачу я бы связал в первую очередь с по
вышением эффективности использования суще
ствующей передающей ТВ сети. Хотя это пред
ложение было выдвинуто несколько лет тому назад, 
но темпы его внедрения явно недостаточны.
Речь идет о том, что цифры охвата населения стра
ны ТВ вещанием подтверждают, что оно становится 
вездесущим, в то время как другие средства мас
сового информационного обслуживания развиты 
недостаточно. Значительно увеличены территории 
за рубежом, на которых возможен прием сигналов 
наших ТВ программ, передаваемых спутниковыми 
системами. Ставится задача организовать много
целевую циркулярную связь путем введения в со
став сигналов ТВ программ дополнительных цифро
вых сигналов. Эти сигналы текстовой, графической 
и факсимильной информации можно будет прини
мать во всех зонах приема телевидения у нас в стра
не и за рубежом на обычные телевизоры либо на 
упрощенные приемники и не только наблюдать на 
экране, но и регистрировать информацию с по-
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мощью печатающих устройств, телефаксов, а также 
хранить ее в памяти компьютера.
В оперативной циркулярной связи заинтересованы 
многие ведомства, организации и предприятия: 
информационные агентства, редакции телевизион
ного и радиовещания, газет. Это также службы 
МВД, гидрометеоцентра, центральные органы, дип
ломатические и торговые представительства, раз
личные биржи и другие. Передача данных по таким 
телевизионным каналам позволяет не только эконо
мить дорогостоящие и дефицитные телефонные ка
налы, но и ускорить доставку информации в отда
ленные труднодоступные районы. Испытания этой 
новой системы при передаче информации ТАСС в 
Дели, Осло и Пекин, где принимают наши ТВ про
граммы, подтвердили ее достоинства.
Как система многоцелевой циркулярной связи 
будет взаимодействовать с системой телетекста?
В соответствии с Рекомендацией 653 МККР «Си
стемы телетекста» уже разработана передающая 
аппаратура телетекста, а также ряд новых моделей 
телевизоров и приставок для приема телетекста. 
Информация в системе телетекста вводится в сиг
налы передающих станций и ретрансляторов и вос
производится на экране телевизоров. Она в основ
ном носит местный характер (расписание поездов, 
самолетов, работа кинотеатров и т. п.). Однако ряд 
страниц телетекста местные редакции будут полу
чать из центра (политические, финансовые, спор
тивные новости и т. п.) по системе циркулярной 
связи и это значительно расширит возможности 
телетекста.
Таким образом, за счет совмещения создаваемых 
циркулярных каналов со всеми существующими и 
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новыми ТВ каналами в короткие сроки и с мини
мальными затратами можно будет обеспечить 
коренное повышение эффективности передающей 
сети телевидения и широкую информатизацию на
селения и предприятий.
Имеются также пути для передачи упомянутой 
выше дополнительной информации и через передат
чики звукового сопровождения ТВ радиостанций и 
сеть УКВ-ЧМ станций.

Хочу с удовлетворением отметить, что сформулиро
ванные Вами сейчас предложения практически пол
ностью совпадают с прогнозом дальнейшего разви
тия телевидения, предсказанным в Вашей широко 
известной книге «Перспективы развития телевиде
ния», написанной 10 лет назад («Радио и связь», 
1982). Призываю наших читателей следовать этим 
предложениям и развивать их, поскольку они 
основаны на реальной оценке того, что достигнуто 
отечественной и зарубежной ТВ наукой в последние 
годы и направлены на эффективное решение задач, 
стоящих перед современной техникой ТВ вещания. 
Буду рад всемерно содействовать этому.

В заключение хочу поблагодарить Вас от себя и от 
редакции «ТКТ» за нашу беседу. В ней, убежден, 
наши читатели найдут много нового и интересного. 
Хотим пожелать Вам и дальше работать с той же 
эффективностью. Ваша многолетняя, исключитель
но многогранная деятельность в телевидении без 
сомнения исторически значима и для нашей страны, 
и в международном масштабе. И очень жаль, что 
таких бесед у нас не было раньше. А ведь предложе
ния провести их были. Подтверждаете?
Подтверждаю. Большое спасибо.

ОФЕРХ ОФЕРХ ОФЕРХ ОФЕРХ ОФЕРХ ОФЕРХ

Консорциум «СФЕРА»
□ разработает технико-экономическое обосно

вание для кабельных информационных сетей
□ и «под ключ» — региональные сети кабель

ного телевидения
□ спроектирует и выполнит монтаж профессио

нальных и полупрофессиональных видеостудий
□ подготовит спецификации видеостудий и ви

деоцентров
□ обучит ваш обслуживающий персонал
□ разработает, поставит оборудование и выпол

нит монтаж систем спутникового приема 

по заказу снимет видеофильм или выполнит 
тираж видеопродукции, поможет в монтаже 
и звукозаписи

И еще, консорциум «СФЕРА» предлагает 
технологию изучения рынка товаров и услуг, 
а также автоматизированные системы учета, 
хранения и поиска видеопродукции (см. «ТКТ», 
1991, № 9) и учета абонентов и контроля 
абонентной платы.

Консорциум «СФЕРА» 140160, Жуковский Московской области, ул. Фрунзе, д. 23 
Телефон:: (095)556.93.50 

Факс: (095)556.85.64
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Контроль воспроизведения цвета 
в кинематографических процессах
Л. Ф. АРТЮШИН, Н. В. АЛЕКСЕЕВА, А. И. ВИНОКУР 
(Всесоюзный научно-исследовательский кинофотоинститут)

Цветной кинематографический процесс так же, как 
и любой репродукционный процесс, по Н. Д. Ню- 
бергу [1—3], состоит из трех стадий: аналитиче
ской, на которой получаются цветоделенные синие, 
зеленые и красные изображения, переходной, на ко
торой цветоделенные изображения подвергаются 
градационным преобразованиям, и синтетической, 
на которой синтезируется окончательное много
цветное изображение. В кинематографическом про
цессе синтез цветов осуществляется субтрактивно 
«чистыми красителями», подчиняющимися закону 
Бугера-Ламберта-Бера. Отличительная особенность 
этого процесса состоит в том, что изображение на 
экране рассматривается в условиях темнового окру
жения, причем угол рассматривания может значи
тельно меняться. Съемка объектов выполняется 
при различных спектральных характеристиках 
освещения, а рассматриваются изображения всегда 
при одном и том же источнике света кинопроекции. 
Существенно то, что печать позитивных изображе
ний в фильмокопиях проводится так, что белые де
тали в любом объекте воспроизводятся примерно с 
одинаковой оптической плотностью. Это соответ
ствует рассматриванию объектов при полной адап
тации на цветность освещения.

Использование субтрактивного синтеза и печать 
с адаптационным сдвигом заставляют по-особому 
подойти к контролю точности цветовоспроизведе
ния на цветных кинопленках и в цветном кинемато
графическом процессе в целом. Для контроля цве
товоспроизведения в процессах с субтрактивным 
синтезом по предложению Н. Д. Нюберга приме
няются цветные шкалы (таблицы), образованные 
красителями субтрактивного синтеза. Именно такой 
контроль лежит в основе дубликационной теории 
цветовоспроизведения. Цвета оригинала характери
зуются так же, как и цвета окончательного пози
тивного изображения, получаемого на кинопленке, 
а именно субтрактивными координатами.

Субтрактивные координаты — это поверхностные 
концентрации желтого, пурпурного и голубого кра
сителей на позитивной пленке (или в тест-оригина- 
ле), выраженные значениями монохроматических 
плотностей, измеренными в максимуме спектраль
ного поглощения. Для удобства выражения оконча
тельных результатов берутся величины, прямо про

порциональные этим монохроматическим плотно
стям. Коэффициенты пропорциональности выби
раются такими, чтобы при равных значениях этих 
единиц измерения поверхностных концентраций 
(называемых ВЭСП) субтрактивно синтезирова
лось серое поле с цветоделенными плотностями, 
равными единице. Именно поэтому оптические 
плотности в единицах ВЭСП называются визуаль
но-эквивалентными серыми плотностями.

В соответствии с законом Бугера-Бера субтрак
тивные координаты прямо пропорциональны цве- 
тоделенным оптическим плотностям. Это означает, 
что измерение цвета в кинематографии проводится 
в логарифмических величинах цветоделенных ко
эффициентов отражения или пропускания. Такая 
методика измерения субтрактивных координат на 
денситометрах со светофильтрами с узкими зонами 
спектрального пропускания отражает реальные гра
дационные преобразования цветоделенных сигна
лов, которые происходят в процессе изготовления 
цветных негативных и позитивных изображений 
на многослойных фотографических материалах. 
Действительно, градационные преобразования в 
значительном интервале плотностей описываются 
прямолинейными участками характеристических 
кривых, которые выражают зависимость значений 
цветоделенных оптических плотностей или суб
трактивных координат от логарифма количества 
освещения данного светочувствительного слоя.

Для точного математического описания характе
ристических кривых Л. Ф. Артюшиным [4] было 
предложено логарифмическое выражение

с _ Y ] I+C^+IO16775-^67 ,п
G ё 1 + (10lgHS-D-LyU ’

где С — значение субтрактивной координаты, или 
цветоделенной плотности изображения; D — цвето- 
деленная оптическая плотность оригинала; L — фо
тографическая широта; lg Н — логарифм количест
ва освещения; 5 — светочувствительность, опре
деляемая по плотности Ds, соответствующей нача
лу прямолинейного участка характеристической 
кривой; у — коэффициент контрастности, равный 
тангенсу угла наклона прямолинейного участка 
характеристической кривой; В — количество осве
щения, которым характеризуется дополнительная
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равномерная засветка, если она производится, или 
же вуалирующая способность фотографического 
материала; G — параметр, характеризующий кри
визну криволинейных участков, в точке, соответ
ствующей началу прямолинейного участка. Начало 
прямолинейного участка на характеристической 
кривой определяется точкой, в которой градиент 
оптической плотности равняется половине значе
ния коэффициента контрастности, причем значение 
параметра G вычисляется по формуле G = 

= -0,3, где £> — это плотность точки над ПЛОТ-
^5 5

ностью вуали. Таким образом, по началу прямоли
нейного участка определяется светочувствитель
ность, характеризующая искривленность. Совокуп
ность трех кривых полностью описывает фотогра
фические свойства как негативной, так и позитив
ной цветной многослойной кинопленки; если приме
няется процесс контратипирования, то аналогично 
описываются и контратипные пленки.

Для удобства представления многозвеньевых 
процессов, которым и является кинематографиче
ский процесс, используется матричная запись гра
дационных и цветоделительных преобразований. 
Градационное линейное преобразование цветоде- 
ленных оптических плотностей Г>нв субтрактивные 
координаты С п описывается диагональной матрицей 
[у], в которой диагональные компоненты являются 
коэффициентами контрастности, а условия экспо
нирования характеризуются трехкомпонентным 
вектором С„0), выражающим цветоделение опти
ческие плотности, или субтрактивные координаты 
в изображении белого поля:

Сп= С J0)— [Т]ОН.

Однако из-за использования криволинейных уча
стков характеристических кривых негативных и по
зитивных кинопленок возникает необходимость в 
нелинейном описании градационных преобразова
ний. С этой целью в качестве диагональных компо
нентов матрицы используются не коэффициенты 
контрастности, а функции, выражающие характе
ристические кривые, задаваемые формулой (1).

Цветоделительные преобразования вектора суб
трактивных координат С в вектор цветоделенных 
плотностей £>н можно представить с достаточной 
для практики точностью с помощью линейного мат
ричного оператора:

DH= [6] С.
Здесь квадратная девятикомпонентная матрица 
[6] выражает три цветоделенные плотности: сине-, 
зелено- и краснофильтровую для каждого из трех 
красителей субтрактивного синтеза на любой ста
дии кинематографического процесса. Цветодели
тельные оптические плотности определяются по. от
ношению к тем светочувствительным приемникам, 
на которые фотографируют данный субтрактивно 
синтезированный объект. Так, например, цветодели
тельные свойства цветной негативной кинопленки 
определяются по отношению к позитивным кра
сителям, из которых составлены цветные шкалы 
тест-оригинала, а цветоделительные свойства пози
тивной пленки определяются по отношению к кра

сителям, образующимся в слоях цветной негатив
ной кинопленки, с которой печатается цветной 
позитив. Таким образом, матрица с девятью цвето
делительными характеристиками одновременно ха
рактеризует оптические свойства красителей пре
дыдущей стадии (фотографируемого объекта) и 
спектральную чувствительность приемников после
дующей стадии кинематографического процесса. 
Можно сказать, что в фотографических слоях про
исходят промежуточные цветоделительные преоб
разования, подобные тем, которые осуществляются 
в колориметрии при переходе от одной колоримет
рической системы к другой. Отличие состоит в 
том, что линейным преобразованиям подвергаются 
логарифмированные яркостные сигналы (субтрак
тивные координаты переходят в цветоделенные 
«экспонирующие» оптические плотности).

Каждый элементарный фотографический про
цесс — негативный, позитивный, а если использу
ется, то и контратипный — принято описывать 
совокупностью двух матричных преобразований — 
цветоделительного и градационного. Каждая пара 
уравнений, представляющих цветоделительные и 
градационные преобразования, является необходи
мой и достаточной для описания цветовоспроизве
дения в виде преобразования субтрактивных коор
динат цвета «на входе» в субтрактивные координаты 
«на выходе» каждого звена процесса. Последова
тельность пар таких уравнений для негативного, 
контратипного и позитивного процессов позволяет 
с высокой точностью описать цветовоспроизведение 
в любом многозвеньевом процессе и установить за
висимость цветовоспроизведения от важнейших 
технологических факторов: режима проявления, 
влияющего главным образом на изменение кон
трастности, и режима экспонирования, влияющего 
на баланс цветоделенных оптических плотностей.

Цветоделительные характеристики определяются 
в основном свойствами красителей и сенсибили
заторов и практически не зависят от условий обра
ботки и экспонирования, поэтому они широко ис
пользуются для цветовой характеристики много
слойных кинопленок. Данные о цветоделительных 
свойствах пленок регулярно публикуются и введены 
в ТУ на пленки.

Для цветоделительного экспериментального кон
троля применяются цветные шкалы из однокрасоч
ного пурпурного, голубого, желтого клиньев, кото
рые фотографируются вместе с серой шкалой. По 
этим шкалам определяются цветоделительные ха
рактеристики — удельные эффективные плотно
сти красителей. Цветоделительные характеристики 
могут быть рассчитаны по кривым спектральной 
чувствительности. Именно это обстоятельство по
зволяет перейти от субтрактивных координат к цве- 
тоделенным плотностям по отношению к зритель
ному анализатору. Для этого используются кривые 
сложения физиологической системы, предложен
ные Е. Н. Юстовой [5]. Таким образом, имеется 
возможность сопоставлять воспроизведение цветов 
оригинала в изображении в логарифмированных ко
лориметрических величинах. Такие методы избав
ляют от необходимости учитывать разницу в цве
тоделенных плотностях изображения белого поля и
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проводить преобразования, обусловленные адапта
цией зрения. Вместе с тем принципиально воз
можно от субтрактивных координат любого цвета 
посредством расчета перейти к колориметрическим 
координатам в любой системе, например в системе 
X, У, Z. Таким образом в цветной кинемато
графии используется «логарифмический вариант» 
колориметрических измерений.

Для возможности оценки цветоделительных 
свойств кинопленок и систем Н. В. Алексеевой 
[6] определены пороговые значения цветоделитель- 
ных характеристик:

Пороговые значения цветоделительных характе

Д'1 1 ±0,20 ±0,15 ’ Д '
д = ±0,07 1 ±0,10 Д
д ±0,03 ±0,05 1

ристик определялись на телевизионном цветоана- 
лизаторе, моделирующем цветной кинематографи
ческий процесс на основе преобразования цвето- 
деленных логарифмированных сигналов. Они пока
зывают, в какой мере можно изменить коэффи
циенты усиления логарифмированных значений яр
костей на входе, пока они не окажутся уже визу
ально заметными. Установлено, что синие цвето- 
деленные сигналы на выходе могут быть искажены 
примерно в два раза больше, чем зеленофильтро
вые сигналы, а для краснофильтровых сигналов 
допустимыми оказываются в два раза меньшие по 
сравнению с зеленофильтровыми. Следовательно, 
в цветных кинопленках и процессах допускаются 
большие загрязнения пурпурного и голубого краси
телей в синей зоне, чем желтого и голубого в зе
леной зоне, и еще меньшими оказываются допуски 
на побочные поглощения пурпурного и желтого 
красителя в красной зоне спектра. Таким образом, 
результаты цветовых измерений дают возможность 

вырабатывать допуски на параметры промышленно 
выпускаемых кинопленок.

Заключение

Система контроля цветовоспроизведения в кине
матографии основана на денситометрических изме
рениях киноизображений, и ее следует рассматри
вать как колориметрическую систему, описываю
щую изменение субтрактивных координат с учетом 
адаптационного сдвига, обусловленного изменением 
условий рассматривания оригинала и изображения. 
Построенное на основе этой системы математиче
ское описание кинематографического процесса по
зволяет формулировать требования к используе
мым материалам, аппаратуре и выбирать оптималь
ные с точки зрения точности цветовоспроизведения 
режимы экспонирования и обработки кинопленки. 
Многолетний опыт практического цветового конт
роля кинематографического процесса подтверждает 
высокую эффективность использования субтрак
тивной колориметрической системы.
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УДК 681.84.083.82—03

Выбор конструкционных материалов 
для магнитных головок высокоплотной записи
А. А. ЦЕСАРСКИЙ, А. И. МАСЛОВ
(Всесоюзный научно-исследовательский институт телевидения и радиовещания)

Основной тенденцией развития техники магнитной 
записи является повышение поверхностной плот
ности записи — важнейшего параметра, опре
деляющего информационную емкость устройств 
магнитной записи. Эта тенденция реализуется 
увеличением как продольной, так и поперечной 
плотности записи. Увеличение продольной плот
ности означает переход к малым длинам волн 
записи. Увеличение поперечной плотности записи 
осуществляется за счет уменьшения ширины 
дорожек (строчек) записи, для чего необходимо 
уменьшать длину рабочего зазора головок записи.

Наибольшая поверхностная плотность записи 

достигается при контактном взаимодействии маг
нитной головки с магнитным носителем. Этот 
случай мы и будем в дальнейшем рассматри
вать.

В качестве материалов для сердечников магнит
ных головок высокоплотной записи применяются 
монокристаллические и поликристаллические фер
риты, а также сплав сендаст и аморфные 
сплавы. В последнее время получили развитие 
магнитные головки с составными магнитопрово
дами вида монокристалл — поликристалл феррита, 
а также феррит — сендаст (MIG-головка).

Обеспечение с высокой точностью малой длины
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зазора в процессе изготовления и эксплуатации 
магнитной головки сопряжено с серьезными проб
лемами. В случае применения в качестве мате
риала сердечника феррита это связано с его низкой 
прочностью и большой хрупкостью, вследствие 
чего трудно изготавливать ферритовые пластины 
толщиной менее 100—120 мкм. Кроме того, в 
процессе эксплуатации в результате контактного 
взаимодействия головки с носителем при большой 
скорости их относительного движения (так, для 
цифрового видеомагнитофона формата D-1 она 
равна 36 м/с) на рабочей поверхности возникают 
и развиваются сколы, которые могут уменьшить 
эффективую длину рабочего зазора.

При использовании в магнитопроводе металли
ческого сплава в виде однородной пластины или 
слоистой структуры формирование малой длины 
зазора за счет уменьшения толщины магнито
провода не обеспечивает необходимую жесткость 
конструкции.

Одним из решений указанных проблем для 
ферритовых головок является применение конструк
ции магнитной головки с так называемыми кон
центраторами на рабочей поверхности (рис. 1, а). 
В такой конструкции при относительно большой 
толщине магнитопровода уменьшение длины рабо
чего зазора достигается за счет формирования 
ограничительных пазов на рабочей поверхности 
головки по обеим сторонам зазора. Слабым 
местом конструкции является недостаточная точ
ность расположения рабочего зазора относительно 
базовой плоскости.

Другим распространенным способом изготовле
ния магнитных головок с малой длиной рабочего 
зазора является использование упрочняющих 
элементов, расположенных по бокам центрального 
магнитопровода (рис. 1, б), имеющего толщину, 
равную длине рабочего зазора [ 1 ].

При всем многообразии таких конструкций 
общим для них является наличие немагнитных 
конструкционных материалов по обеим сторонам 
центрального магнитопровода в области рабочего 
зазора. При разработке таких конструкций цен
тральной проблемой является подбор материалов 
для упрочняющих элементов с целью согласова
ния их по физико-механическим свойствам с мате
риалом центрального магнитопровода. Такое согла
сование включает: совместимость по температур
ному коэффициенту линейного расширения, удовле
творительную совместную обрабатываемость, тех
нологичность соединения одного с другим. Мате
риал упрочняющих элементов должен обладать 
незначительной пористостью и иметь малый 
коэффициент трения при скольжении по поверх
ности магнитного носителя.

Другим важным фактором, требующим согласо
вания материалов, является требование совмести
мости материалов по скорости износа при механи
ческой обработке и при взаимодействии с носите
лем. В случае, если скорость износа материала 
магнитопровода превышает скорость износа мате
риала упрочняющих накладок, происходит «зани
жение» зоны рабочего зазора. Возникающий при 
этом дополнительный неконтакт между полюсами

Рис. 1. Конструкции 
магнитных головок с 
концентраторами (а) и 
с упрочняющими эле
ментами (б):
1 — концентратор; 2 — маг
нитопровод; 3 — упрочняю
щий элемент; 4 — немагнит
ная вставка

головки и поверхностью носителя резко ухудшает 
условия записи и воспроизведения сигналов, 
особенно на малых длинах волн записи.

«Занижение» зоны зазора, происходящее при 
механической обработке по плоскости зазора полу
блоков головки, приводит к расширению зазора 
выше номинального значения, определяемого за
данным уровнем щелевых потерь.

Таким образом, конструированию магнитных 
головок с использованием разнородных мате
риалов, образующих рабочую поверхность и пло
скость рабочего зазора, должно предшествовать 
исследование характера износа предполагаемой 
слоистой структуры как при совместной меха
нической обработке, так и при взаимодействии 
с носителем.

Целью настоящей работы являлась разработка 
условий выбора конструкционных материалов для 
магнитных головок с учетом их совместимости 
с материалом магнитопровода, для чего был про
веден комплекс экспериментальных исследований 
по следующим направлениям:

разработка экспериментальной методики опре
деления совместимости материалов по износу 
при механической обработке;

исследование совместимости различных мате
риалов, применяемых при изготовлении магнитных 
головок;

оценка совместного износа макетов слоистых 
магнитных головок при взаимодействии с магнит
ной лентой.

Определение совместимости материалов по изно
су при механической обработке полублоков головок 
проводилось на образцах-имитаторах в виде со
ставной структуры, образованной центральной 
вставкой из исследуемого материала и боковыми 
накладками. В процессе исследований материалы 
вставки и накладок варьировались. Значение пере
пада между плоскостями вставки и накладок

3 ТКиТ № 11
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Таблица 1. Влияние вида механической обработки на значение 
перепада у конструкционных материалов

Материал вставки
Микро- 

твердость 
вставки, 
Н/мм2

Значение перепада, мкм

после 
доводки 
24АМ1

после 
полирования 

24 АМ1

Керамика (титанат ба
рия) 7000 —0,06 —0,32
Керамика горячепрес
сованная (MgO) 8600 +0,05 —0,10
Ситалл СТ50 8400 +0,03 —0,12
Керамика (поликор) : 22 000 + 1 + 1,5
Стекло 3300 —0,14 —0,18

измерялось по профилограмме с вертикальным 
увеличением до 2-10.

Исследуемые плоскости составных образцов 
обрабатывались как методами абразивной доводки 
на жестких притирах, так и полированием. Оконча
тельная доводка осуществлялась на доводочном 
станке с помощью стеклянного притира и абразив
ной суспензии. На этом же станке проводилось 
полирование на «полужестком» полировальнике [2] 
суспензиями на основе микропорошков белого 
электрокорунда с зернистостью 1 и 3 мкм 
(24АМ1, 24АМЗ) и алмазного микропорошка 
АСМ 1/0.

В табл. 1 приведены результаты экспериментов 
по совместной обрабатываемости методами абра
зивной доводки и полирования составных структур 
с боковыми накладками из горячепрессованного 
MN-Zn феррита и вставками из различных 
конструкционных неметаллических материалов.

Рис. 2. Профилограммы поверхности образца из горяче
прессованного феррита со вставкой из поликора:
а — после доводки; б — после полирования. Цена деления по вертикали — 
0,5 мкм, по горизонтали — 125 мкм

—.—

а

Микротвердость боковых накладок из феррита 
составляла 7000 Н/мм2. Значения микротвердости 
материалов вставок представлены в табл. 1. 
Выступание или занижение вставки относительно 
плоскости ферритовой накладки (перепад) обозна
чены соответственно знаком «+» или «—».

Как видно из табл. 1, значение и знак 
перепада зависят как от соотношения микро
твердости материалов, образующих составной обра
зец, так и от способа обработки поверхности.

На рис. 2 в качестве примера изменения 
значения перепада показаны профилограммы 
обработанной плоскости со вставкой из керами
ки (поликора) после доводки на стеклянном при
тире водной абразивной суспензией на основе 
24АМ1 и после полирования на капроновом поли
ровальнике тем же абразивом. Полирование уве
личивает перепад в 1,5 раза.

В табл. 2 приведены результаты эксперимента 
по обработке составных образцов со вставками из 
магнитно-мягких материалов. Материал накла
док — горячепрессованный Mn-Zn феррит. Усло
вия обработки были изменены только на стадии 
полирования, которое теперь выполнялось водной 
суспензией на основе алмазного микропорошка 
АСМ 1/0.

На рис. 3 показан пример изменения значе
ния и знака перепада вставки в зависимости от 
вида обработки. Резкое изменение перепада при 
совместной обработке сендаста и феррита объяс
няется изменением механизма удаления матери
ала при обработке методами доводки и полирова
ния [3].

С целью принятия решения о совместимости 
испытуемых материалов для изготовления магнит
ных головок оценим допустимые значения пере
пада между разнородными материалами. Для этого 
необходимо учесть следующие факторы:

1. , Ширина рабочих зазоров магнитных головок 
высокоплотной записи составляет 0,3—0,4 мкм. 
В технологии производства таких головок принято, 
чтобы шероховатость граней рабочих зазоров была 
на порядок меньше, т. е. #z = 0,03—0,04 мкм.

2. Известно, что контактные потери Ц, при 
воспроизведении определяются соотношением Пк = 
=54,5а/Х, дБ, где а — значение неконтанта, 
X — длина волны записи. Полагая к= 1 мкм, что 
близко к минимальным длинам волн записи в 
современной аппаратуре высокоплотной магнитной 
записи, получим для а=0,03—0,04 мкм значение 
дополнительных контактных потерь, связанное с 
занижением рабочего зазора, равное 1,6—2,2 дБ.

_

1 (V___

Таблица 2. Влияние вида механической обработки на 
значение перепада у магнитно-мягких материалов

Материал вставки
Микро- 

твердость 
вставки, 
Н/мм2

Значение перепада, мкм

после 
доводки 
24АМ1

после 
полирования 

АСМ 1/0

юсюви 5000 +0,06 —0,07
МКФ 211 7000 0 +0,02
МКФ 111 6000 0 +0,01
Аморфный сплав — —0,06 —0,10

5
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Рис. 3. Профилограммы поверхности образца из горячепрес
сованного' феррита со вставкой из сендаста 10СЮВИ: 
а — после доводки (цена деления по вертикали — 0,1 мкм, по горизонтали — 
125 мкм); б—после полирования (цена деления по вертикали — 0,25 мкм, 
по горизонтали — 125 мкм)

Таблица 3. Влияние микротвердости стекла в обкладках 
на выступание магнитопровода

Шифр стекла Микротвердость,
Н/мм* 1 2 3

Значение 
перепада, мкм

А 6300 —0,1
В 5700 —0,06
С 4300 +0,2
D 3300 +0,4

ных головок, магнитопроводы которых были изго
товлены из различных аморфных сплавов, микро
твердость которых изменялась от 5000 до 
10 000 Н/мм2.

Как уже упоминалось, изменяя вид механической 
обработки, можно изменить не только значение, 
но и знак перепада. В связи с этим был проведен 
эксперимент по сравнению двух механизмов воз
действия на макет составной магнитной голов
ки: полирования и износа магнитной лентой. 
В результате эксперимента установлено, что значе
ние и знак перепада после полирования по плоско
сти зазора коррелирует с перепадом, образовав
шимся при взаимодействии с магнитной лентой 
(табл. 4).
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Таблица 4. Результаты исследований перепада после поли
рования плоскости зазора и после контакта рабочей по
верхности с магнитной лентой

Материал вставки

Мик- 
ро- 

твер- 
дость, 
Н/мм2

Материал 
накладок

Значение 
перепада, 

мкм

после 
поли

рования 
плоскости 

зазора

после 
контакта 
рабочей 
поверх
ности
с маг
нитной 
лентой

Аморфный сплав I 9700 феррит
стекло

—0,6 
+0,24

—0,55
+0,35

Аморфный сплав II 4900 то же —0,7
+ 0,05

—0,9
+ 0,27

Сендаст 10СЮТ1 5500 » » —0,08 
+ 0,1

—0,27
+ 1,2

Сендаст 10СЮВИ 5000 » » —0,1
+ 0,9

—0,35
+ 0,8

Примечания. 1. Аморфные сплавы I и II получены соот
ветственно методом скоростного охлаждения и методом ва
куумного напыления. 2. Микротвердость феррита и стекла соот
ветственно 7000 и 3300 Н/м.

Таким образом, при подборе конструкционных 
материалов следует исходить из того, что заниже
ние магнитно-мягкого материала на плоскости 
зазора при механической обработке, а также 
магнитопровода при контакте с магнитной лентой 
не должно превышать значения 0,03 мкм.

В процессе проведения экспериментальных работ 
была установлена корреляция между значением 
перепада, возникающего при механической обра
ботке, и микротвердостью материала. При этом 
могут сопоставляться только те материалы, которые 
относятся к одной группе, например неметалличе
ские аморфные (стекло), аморфные металлические, 
неметаллические поликристаллические и т. д. 
Такая корреляция между материалами, относящим
ся к разным группам, не обнаружена.

Этот же вывод был подтвержден и при экспе
рименте с макетами магнитных головок, взаимо
действующими с магнитной лентой в испытатель
ном стенде на базе ЛПМ видеомагнитофона 
формата С. Магнитопроводы таких головйк были 
изготовлены из сендаста 10СЮВИ, упрочняющие 
накладки — из стекол различной микротвердости. 
Результаты этого эксперимента представлены 
в табл. 3.

Такая же тенденция изменения значения пере
пада в зависимости от микротвердости стекла 
в обкладках была обнаружена и у макетов магнит-

3
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УДК 621.327.523.064.1

Зажигающие устройства для ксеноновых ламп, 
подключаемых к источникам питания 
с бестрансформаторным входом
И. С. ГОРЯНСКИЙ, В. В. ЗАЙЦЕВ
(Всесоюзный научно-исследовательский кинофотоинститут)

Известные в настоящее время зажигающие уст
ройства (ЗУ) построены или без дополнительно
го преобразователя, или же с собственным преоб
разователем напряжения, от которого заряжается 
накопительный конденсатор (накопитель).

В ЗУ без преобразования и выпрямления на
пряжения заряд накопителя осуществляется от по
вышающей обмотки сетевого трансформатора за 
время не более одного полупериода сетевой часто
ты, что приводит (при условии обеспечения опреде
ленной энергии в накопителе) к необходимости 
увеличения габаритной мощности трансформатора. 
Кроме того, в таком ЗУ при пробое разрядника, 
через который на включенную последовательно с 
газоразрядной лампой первичную обмотку импульс
ного трансформатора разряжается накопитель, 
формируется пачка высокочастотных высоковольт
ных импульсов пробоя лампы, что вызывает интен
сивный износ ее электродов и повышенное излуче
ние помех.

Схема ЗУ с преобразователем впервые предло
жена специалистами США в 1962 г. [1] (рис. 1). 
Она содержит такие элементы, как пороговое 
устройство с динисторной характеристикой, пре
образователь напряжения, повышающий трансфор
матор, накопитель, разрядник и импульсный авто
трансформатор. Преобразователь подключается че
рез пороговое устройство к выходу постоянного 
тока силового источника питания лампы, напряже
ние холостого хода которого значительно выше его 
напряжения под нагрузкой.

В качестве порогового устройства в данном ЗУ 
использован аналог динистора на тиристоре VD2 и 
стабилитроне VD1, пороговое напряжение которо
го ниже напряжения холостого хода силового 
источника питания, но выше его выходного на
пряжения под номинальной нагрузкой. При пробое 
лампы и переходе ее в режим дугового разряда 
стабилитрон VD1 перестает пробиваться и ЗУ авто
матически выключается.

Преобразователь в ЗУ является релаксацион
ным генератором и выполнен с использованием 
тиристора VD2 и указанного стабилитрона VD1. 
Стабилитрон VD1 установлен последовательно в 
цепи управляющего электрода тиристора и под
ключен к средней гонке RC цепочки (Rl, С Г), рас
положенной на входе ЗУ параллельно выходным 
клеммам силового источника питания лампы. Про
бой стабилитрона происходит при достижении на
пряжением на конденсаторе С 7 RC цепочки его 
напряжения стабилизации, при этом на управляю
щий электрод тиристора VD2 подается отпираю
щий импульс. Тиристор включается, и конденса
тор Cl RC цепочки разряжается на первичную об-

Рис. 1. Схема ЗУ с преобразователем [1]

мотку повышающего трансформатора Т1. Процесс 
запирания тиристора VD2 является резонансным. 
Тиристор VD2 выключается при изменении направ
ления протекания тока в резонансном контуре, 
образованном индуктивностью намагничивания 
трансформатора Т1 и емкостью С7. Частота следо
вания импульсов включения тиристора VD2 опреде
ляется постоянной времени RC цепочки. Импульсы 
с вторичной обмотки повышающего трансформато
ра Т1 поступают на заряд конденсаторного на
копителя СЗ. Когда напряжение на конденсаторе 
СЗ достигает напряжения пробоя разрядника F1, 
то этот конденсатор через разрядник разряжается 
на первичную обмотку импульсного автотрансфор
матора Т2. В связи с тем, что через автотранс
форматор Т2 протекает силовой ток лампы, число 
его витков выбирают малым. Коэффициент транс
формации желательно иметь небольшим из условия 
обеспечения хорошей магнитной связи между об
мотками. Контур тока пробоя лампы замыкается 
через конденсатор С2. После пробоя лампы ее со
противление резко падает, напряжение на выходе 
силового источника питания понижается и напря
жение на конденсаторе Cl RC цепочки становится 
недостаточным для пробоя стабилитрона VD1. 
В итоге релаксационный генератор выклю
чается.

В [2] предложено повышать напряжение с вы
хода преобразователя ЗУ (со вторичной обмотки 
повышающего трансформатора) при помощи кон
денсаторно-диодного умножителя напряжения, а 
накопитель заряжать через резистор. В такой схеме 
уменьшена потребляемая мощность в результате 
того, что накопитель заряжается в течение несколь
ких тактов работы преобразователя. При подоб
ном построении ЗУ приобретает способность вы
работки одного импульса пробоя разрядника при 
п тактах работы преобразователя. В результате 
пробой лампы может осуществляться единствен
ным импульсом, что приводит к уменьшению из-
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носа электродов лампы и снижению уровня излучае
мых помех. Схема ЗУ такой структуры и получила 
распространение в нашей стране под названием 
«одноимпульс ное бесконтактное зажигающее 
устройство».

Применение высокочастотного преобразования 
энергии в источниках питания [3] позволяет по- 
новому подойти к принципам построения ЗУ газо
разрядных ламп. В таком источнике питания имеет
ся высокочастотный (и-10 кГц) преобразователь, 
который можно использовать для создания высоко
вольтных импульсов заряда накопителя ЗУ. Опре
деленное неудобство при таком решении вызывает 
размещение высоковольтной обмотки на трансфор
маторе преобразователя силового источника пита
ния, что требует решать вопросы, связанные с 
прочностью изоляции. Кроме того, приходится 
транслировать в ЗУ высоковольтные импульсы из 
силового блока, расположенного отдельно от фона
ря лампы, в непосредственной близости от кото
рого (или в котором) должно располагаться ЗУ. 
Возникают также проблемы при необходимости 
коммутации (отключения) этого высоковольтного 
напряжения после зажигания лампы.

Нами предложено ЗУ (рис. 2), в котором устра
няются указанные проблемы. На входе ЗУ устанав
ливается малогабаритный трансформатор с высоко
вольтной вторичной обмоткой, подключенный к 
соответствующей обмотке силового трансформато
ра упомянутого высокочастотного преобразователя. 
Высоковольтное напряжение на накопителе (око
ло 5 кВ) получено с помощью конденсаторно
диодного умножителя напряжения.

Входной трансформатор ТI ЗУ выполнен на двух 
сложенных вместе кольцах К45Х 28X12 
М2000НМС. На его первичную обмотку поступают 
прямоугольные импульсы напряжения (около 50 В) 
с вторичных обмоток трансформатора силового 
источника питания. На выходе этого дополнитель
ного трансформатора Т1 установлен умножитель 
напряжения (С2, С4, С5, С7, С9, VD5—VD9) с коэф
фициентом умножения 6. Выход умножителя через 
резистор R1 подключен к накопительному конден
сатору С10, подключенному, в свою очередь, через

VD1 VD 2

Рис. 2. Предложенная авторами схема ЗУ

регулируемый воздушный разрядник к импульсному 
трансформатору Т2, коэффициент трансформации 
которого выбран 1:8. Импульсный трансформатор 
также выполнен на кольце К45Х28Х12 М2000НМС. 
На выходе (на вторичной обмотке) трансформато
ра Т2 получают импульс (до 50 кВ) пробоя лампы.

Защита выходного выпрямителя (VD3, VD4) 
силового источника от высоковольтного импульса 
зажигания лампы осуществляется при помощи кон
денсаторов С6 и С8, установленных на выходе 
силового источника питания и на соответствующем 
входе ЗУ, а также при помощи выходного дрос
селя L1 силового источника питания [4].

Как известно, для организации переходного про
цесса включения ксеноновой лампы необходимо по
вышенное (100—150 В) напряжение (напряжение 
«подпитки»). Ранее нами был разработан источ
ник питания и зажигания ксеноновой лампы, имею
щий специальный блок подпитки, который при по
мощи собственного порогового устройства автома
тически отключался при начале дугового разряда 
в лампе [5]. Кроме того, в транзисторных источ
никах электропитания [6] мы использовали для 
питания от сети схемы управления преобразова
теля конденсаторный токоограничитель, при помо
щи которого ограничивается на заданном уровне 
ток нагрузки. Идея об использовании токоограни- 
чения применена в устройстве подпитки, показан
ном на рис. 2. Устройство представляет собой схе
му утроения, подключенную к концам выходной 
обмотки со средней точкой силового источника 
питания w\, Оно содержит диоды VD1, VD2 и 
конденсатор С/. Устройство подпитки обеспечи
вает заряд выходного конденсатора СЗ силового 
блока (и, в случае необходимости, дополнительно
го конденсатора подпитки) до напряжения око
ло 150 В. При переходе лампы в режим дугового 
разряда конденсатор СЗ разряжается на лампу, 
напряжение на выходных обмотках силового бло
ка падает (в 1,5—2 раза), поэтому резко снижает
ся ток перезаряда конденсатора С1 схемы утрое
ния, являющегося токоограничителем схемы под
питки. В результате мощность, потребляемая схе
мой подпитки в режиме дугового разряда лампы, 
уменьшается и ею можно пренебречь. Анализ ха
рактера пульсаций на выходе силового блока по
казывает, что влияние схемы утроения на уровень 
пульсаций в режиме дугового разряда также мало. 
Таким образом, проведенные исследования показа
ли, что имеется возможность не отключать рас
смотренную схему подпитки при переходе лампы 
в режим дугового разряда. В результате возникает 
возможность существенно упростить электрическую 
схему устройства и повысить его надежность, на
пример по сравнению с предложенным нами ранее 
устройством [5]. Обратим внимание на то, что 
дроссель L1 выполняет две различные функции. 
При зажигании лампы он функционирует как 
индуктивный токоограничитель, через который 
осуществляется разряд конденсатора СЗ на лампу. 
В режиме дугового разряда дроссель L1 является 
частью выходного фильтра и участвует в сглажива
нии пульсаций тока лампы.

В заключение отметим, что в случае необходи-
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мости (например, при обслуживании источника пи
тания с ЗУ неквалифицированным персоналом, ког
да существует опасность поражения электрическим 
током при случайном прикосновении к элементам 
ЗУ работающего источника питания, находящимся 
под высоким потенциалом), можно предусмотреть 
автоматическое отключение ЗУ от силового транс
форматора, например при помощи бесконтактного 
порогового устройства с двуханодным стабилитро
ном, близкого к использованному в [1].
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Анализ современных методов декодирования 
полного цветового видеосигнала 
систем СЕКАМ, ПАЛ и НТСЦ
Ю. А. МЕДВЕДЕВ, В. В. БАБИЧ, О. В. ГОФАЙЗЕН, В. Т. БАСИЙ, ГО. Р. ДИДЫЧ, 
Т. Д. КРЮКОВА, Н. А. ПЛАТЗЕРОВА, А. В.. ШИШКИН, В. В. СКОПЕНКО, А. А. МАТВЕЕВ
(НИИТТ «Электрон», ОЭИС им. А. С. Попова)

С внедрением цифровых методов в технику ТВ 
приема становятся доступными сложные методы 
обработки видеосигналов в декодерах ТВ приемни
ков, что позволяет, с одной стороны, снизить 
искажения изображения, которые ранее считались 
принципиально присущими системам цветного ТВ 
вещания и рассматривались как ограничения этих 
систем, с другой стороны, становится возмож
ным использовать алгоритмы подавления искаже
ний и помех, возникающих в процессе передачи 
по каналу связи. В связи с этим может быть 
изменен подход к оценке потенциальных возмож
ностей систем ТВ вещания, таких, как СЕКАМ, 
ПАЛ и НТСЦ.

В значительной степени обобщения данных по 

построению систем цветного ТВ и, в частности, 
декодеров этих систем содержатся в [1—4]. 
За время, прошедшее с момента выхода указан
ных работ, появился ряд публикаций, например 
[5—21], содержащих новые предложения по 
обработке видеосигналов в ТВ приемниках.

В рамках настоящей работы предпринимается 
попытка обобщения этих публикаций и дается 
оценка наиболее важных технических решений.

На рис. 1 приведена структурная схема циф
рового видеотракта ТВ приемника, включающая 
в себя блоки, реализующие основные этапы 
преобразования и обработки сигнала цветного 
изображения и декодирования по любой из си
стем цветного ТВ.

Рис. 1. Структурная схема цифрового видеотракта ТВ приемника
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Рис. 2. Структурная 
схема неадаптивной си
стемы разделения сиг
налов яркости и цвет
ности

Рис. 3. Обобщенная структурная схема адаптивной системы 
разделения сигналов яркости и цветности

в

Рис. 4. Варианты реализации 
структурной схемы разделения 
Y/C, представленной на рис. 2

Полный цветовой видеосигнал (ПЦВС-ЕПцвс) 
преобразуется в цифровую форму. В соответ
ствующем цифровом сигнале (£ПцВС) подавляются 
повторы и шумы по одному из алгоритмов. 
Обработанный таким образом сигнал разделяется 
на яркостную (У) и цветностную (С) составляю
щие.

Цифровой сигнал цветности (С) преобразуется 
в цифровые цветоразностные сигналы (CR, Св). 
Важный этап обработки этих сигналов и сигнала 
яркости (У) —двумерная коррекция цветовых и 
яркостных переходов,' которая может сочетаться 
с коррекцией совмещения этих сигналов во вре
мени. Дальнейший этап обработки — возможное 
преобразование закона развертки (например, 
преобразование чересстрочной развертки в по
строчную, увеличение числа строк и др.). Окон
чательным этапом обработки можно считать пе
реход к аналоговым сигналам основных цветов.

Здесь рассматриваются варианты реализации 
этапа цифровой обработки сигналов цветного 
ТВ, относящиеся к разделению сигналов ярко
сти и цветности*.

* Для краткости будем обозначать разделение составляю
щих яркости и цветности ПЦВС термином «разделение Y/С».

Обобщенные структурные схемы разделения 
Y/C изображены на рис. 2 и 3. Для разделения 
служат фильтры каналов яркости и цветности 
Фг и Фс соответственно, которые могут представ
лять собой достаточно сложные устройства, со
четающие в себе одномерные, двумерные либо 
трехмерные гребенчатые фильтры (ГФ), режек- 
торные и полосовые фильтры (РФ и ПФ), 
фильтры нижних и верхних частот (ФНЧ и 

ФВЧ), специализированные нелинейные устройст
ва и возможные их сочетания.

Схема показанная на рис. 2, описывает алго
ритмы (их принято называть неадаптивными) 
разделения У/С, широко распространенные в 
настоящее время. Эта схема осуществляет разде
ление на основе использования различных спект
ральных свойств сигналов яркости и цветности 
ценой частичной потери четкости либо ценой 
неполного разделения составляющих ПЦВС.

Использование адаптивных методов разделения 
У/С, реализуемых структурной схемой, показан
ной на рис. 3, позволяет в большей степени 
учесть свойства ПЦВС и осуществить более 
полное разделение компонентов ПЦВС с меньшей 
потерей четкости.

Различные технические предложения по совер
шенствованию разделения сигналов У и С по 
существу направлены на конкретизацию построе
ния фильтров Фу и Фс и алгоритмов управления 
ими в случае адаптивного разделения.

Варианты построения схемы неадаптивного раз
деления составляющих ПЦВС представлены на 
рис. 4, а—ж и являются конкретизацией струк
турной схемы, представленной на рис. 2. Искаже
ния, возникающие при различных вариантах раз
деления, можно сопоставить по двумерным про
странственным частотно-контрастным характери
стикам (ПЧКХ), которые могут быть представ
лены в виде функции пространственных частот 
(ПЧ) vi и V2 для горизонтального и вертикаль
ного направлений соответственно, выражаемых 
числом ТВ линий (твл). В частности, связь ПЧ Vi с 
частотой сигнала f выражается формулой:

V1 [твл] =mf [МГц],
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2(1— а)106
ГДе т= knz ' ’
£ — формат кадра; п — число кадров, передавае
мых в 1 с; z — число строк; а — коэффициент, 
характеризующий отношение длительности интер
вала гашения в строке к периоду строчной раз
вертки.

Частотные режекторные фильтры

В [13, 20] рассмотрены варианты фильтров 
для частотного разделения сигналов яркости и 
цветности. В схеме разделения, изображенной на 
рис. 4, а, в системе СЕКАМ при цифровой 
реализации может, в частности, использоваться 
рекурсивный фильтр — аналог одноконтурной или 
двухконтурной цепи режекции спектра сигнала 
яркости в области девиации цветовой подне
сущей.

Вариант цифрового сигнала одноконтурной цепи 
режекции и его АЧХ изображены на рис. 5, а и б. 
Входящий в схему фильтр представляет собой 
контур с пространственной частотной характери
стикой комплексного коэффициента передачи

Кф(У|) = 1/(1+/Q^BX),

—vr, b/v'—обобщенная расстрой-
— частоты на-
— коэффициент 
Qr, в — доброт-

где X = v,/vff в _ 
ка; vR = mfR, vB = mfB; fR, fB 
стройки в строках R и В\ а 
передачи на частоте режекции; 
ность.

ПЧКХ РФ, изображенная на рис. 5, б, выра
жается формулой:

IK(V)|- V-l + Q| > *

Требование к режекторному фильтру — задан
ное подавление спектра ПЦВС в полосе частот 
девиации цветовой поднесущей, определяемой 
коэффициентом передачи К. Отсюда следует фор
мула для добротности:

где XR в — обобщенная 
девиаций, равная для 
ственно:

расстройка на границе 
строк R и В соответ-

XR= =0,108R fR 4,25

( __ MfB __ 2 0,28 __0 19'
-------~ 4,40625 -U’12

Отсюда значения добротности равны:
Qr — 1,425, QB = 1,675 при aR = 0
Qr= 1,180, QB=1,37 при ^ = 0,1

ПЧКХ, рассчитанные для указанных значений 
добротности, изображены на рис. 6, а и б.

Вариант аналога двухконтурной цепи режекции

Рис. 5. Структурные схемы РФ в канале яркости декодеров: 
а — цифровой аналог одноконтурной схемы режекции — цепь 2-го порядка; 
б — ПЧКХ цепи 2-го порядка; в — цифровой аналог двухконтурной схемы 
режекции — цепь 4-го порядка; г — ПЧКХ цепи 4-го порядка; д — простой 
трансверсальный РФ [20]

2,08

9,90625

—|—LU——1—|--------------------- ------ |___ 1 ■ 1 >
276 3351 392' 972 VJBJ1 265 33б| 9ОЗ| 972 УТВЛ

397 916 397 1^29
г

2801 397 916 V,TB/1 270 | 397 931 V,TB8
335 335

256 | 397 955 у,ТВЛ
335

Рис, 6. Расчетные ПЧКХ 
цифровых аналогов одно
контурной и двухконтур
ной цепей режекции:
а, б — цепь 2-го порядка (а) aR= 
= 0, б) а^ = 0,05); в, г, а — 
цепь 4-го порядка (в) ар=0, 
г) aR=(\05, д) aR=0,\)



Техника кино и телевидения, 1991, № 11 25

и его АЧХ изображены на рис. 5, виг. Комп
лексный коэффициент передачи такой цепи выра
жается формулой:

K(v) =а— (I —а) Q2X1%2 
(l-h/QX.)(H-/QX2) ’

где = vi/v' —v'/vi; X2 = vi/v" —v"/vi —обоб
щенные расстройки фильтров Ф1 иФг с частотны
ми характеристиками типа

= 1/(1+/-Q*. Л)
и резонансными частотами v' =mf\, v" = mf2, 
где /Ч =4,02 МГц, /2 = 4,686 МГц.

ПЧКХ такого РФ выражается формулой

I км ■ -a /(^-Q2^^)2+^Q2№+%2)
1 ) 1 V (1 + Q2Xf) (1 + Q2/2)

При f = f{ и f = f2 \K(f)\=aR. При f =
= (Л +А0/2

где 6f = f2 — fi.
Рассчитанные ПЧКХ изображены на рис. 6, в, г, 

д. Для цифровой реализации цепей режекции 
целесообразно ориентироваться на случай aR = 0. 
Этому случаю соответствует подавление спектра 
сигнала яркости в случае аналога одноконтурного 
режекторного фильтра в системе СЕКАМ в стро
ках R и В — соответственно в полосах 1,77 и 
1,47 МГц, в случае аналога двухконтурного 
режекторного фильтра— 1,72 МГц.

Достоинство рассмотренных режекторных филь
тров — относительная простота.

В [20] рассматривается простой трансвер
сальный режекторный фильтр, схема которого 
изображена в преобразованном виде на рис. 5, д, 
на котором т — время задержки, равное периоду 
дискретизации цифрового сигнала t=1//d, где 
fD — частота дискретизации. В [20] рассчитаны 
для fD = 13,5 МГц значения коэффициента S: 
^нтсц — 0,1736; 5пал—0,6422; ^секам i//реж.— 
= 4,02 МГц = 0,4564; 5СЕКАМ2//реж. = 4,686 МГц = 
= 0,7285, где /реж.— частоты режекции. ПЧКХ, 
рассчитанные для этих параметров, приведены 
на рис. 7. Они выражаются формулой:

КрФ (v) = I у + (1 — у ) cos 2nmvx |.

Граничные частоты области режекции, отсчиты
ваемой на относительном уровне К*, равны

£/_  ф f Iff_  — ф £
' ~ 2^'D> '--------2^~1d

и соответственно v' = mf'

Рис. 7. Расчетные ПЧКХ простого трансверсального РФ [20]: 
а — для системы ПАЛ, б — для системы СЕКАМ (строки R, В)

Для системы ПАЛ находим: /' = 3,03 МГц, /" = 
= 10,47 МГц,
Для системы СЕКАМ:

В строках R: f' = 2£0 МГц, /"=6,02 МГц, 
в строках В: f'=3,33 МГц, /"=10,2 МГц,

т. е. при />/реж. КРФ не достигает уровня 0,5 
в пределах полосы частот, равной 6 МГц.

Рассчетные ПЧКХ РФ рассматриваемого типа 
приведены на рис. 7, из которого видно, что 
режекция с использованием простейшего транс
версального РФ [20] приводит к существенной 
потере четкости.

Вариант трансверсального РФ и его АЧХ при
ведены на рис. 8, а и д. Для определения его 
характеристик можно воспользоваться методом 
окон. Импульсные характеристики (ИХ) ФНЧ1 и 
ФНЧ2 с АЧХ, приведенными на рис. 8, в и г, 
могут быть представлены в форме обобщенного 
испытательного сигнала [22]:

£фнч,2(Л =Ai>2 c°s2у—^sin л 2 ' ■,

где T\ = l/2f", T2=l/2f"— интервалы Котельни
кова для частот среза /', f"; mi,2 — параметры 
ФНЧ1 и ФНЧ2, которые могут быть определены 
по формуле:

где
<p = arccos K* — S/2 

l-S/2 ' ai=f'/f', а2=Г/Г",
4 ТКиТ № 11
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в — АЧХ ФНЧ,; г —АЧХ ФНЧ2; 
д — АЧХ РФ

А 1,2 — постоянная, приводящая площадь ИХ к 
единичной.

Параметры ФНЧ1 и ФНЧ2, входящих в РФ, 
построенный по схеме рис. 8, а для строк R и В 
в декодере системы СЕКАМ, приведены в табл. 1, 
в которой А/ — ширина переходных полос; N — 
больший из порядков чисел отводов ФНЧ, кото
рый можно считать порядком РФ.

Схему рис. 8, а скорее следует считать иллю
страцией к расчету коэффициентов РФ, нежели 
целесообразным способом реализации, так как при 
построении по этой схеме суммарный порядок ра
вен 2W, построение же по схеме обычного 
трансверсального РФ предполагает реализацию 
суммарной ИХ ФНЧ1 и ФНЧ2, в этом случае РФ 
может быть построен по схеме рис. 8, б, вклю
чающей ПФ с импульсным откликом

£пф (/) =£фнч2 (Л £фнч, (/) •
В табл. 2 приведены оценки полосы режекции 

А/реж. Д«ля РФ, построенного по схеме рис. 8, а 
или рис. 8, б с параметрами, приведенными в 
табл. 1.

Сравнение с параметрами ПЧКХ других РФ по
казывает, что в случае применения такого 
трансверсального РФ можно добиться существен
ного снижения четкости в сравнении с другими 
известными типами РФ, причем в этом случае не 
вносятся фазовые искажения. Однако это дости
гается за счет усложнения схемы, хотя это огра

ничение по сложности становится все менее суще
ственным по мере освоения технологии построе
ния соответствующих ИМС. При этом целесооб
разно рассмотреть и другие варианты режекции, 
для которых усложнение схемы связано с исполь
зованием иных методов снижения потери четкости 
за счет вариации алгоритмов декодирования 
ПЦВС.

Вертикальные гребенчатые фильтры в декодерах 
систем НТСЦ и ПАЛ

При построении ПЧКХ для более сложных вариан
тов схемы разделения Y/C (рис. 4, б—4, ж) необ
ходимо учитывать внутреннюю структуру гребен
чатых фильтров (ГФ), которые могут содержать 
устройства задержки на целое число периодов 
строк, полей или кадров. При этом особенности 
систем цветного ТВ влияют на реализацию ГФ 
для декодеров. Так, например, простейший ГФ 
содержит устройство задержки на одну строку и 
может быть эффективно использован только в де
кодере системы НТСЦ. В ГФ, обеспечивающие 
разделение компонент ПЦВС СЕКАМ и ПАЛ, дол
жны входить устройства задержки на 2 строки.

На рис. 9 и 10 изображены варианты струк
тур ГФ, содержащие устройства задержки на 1 Н и 
2 Н (И — период строк) и соответствующих 
ПЧКХ по вертикали для систем ПАЛ и НТСЦ. 
В 1-й колонке приведены структуры, во 2-й— 
ПЧКХ каналов яркости и цветоразностных сигна
лов. Отсюда, в частности, видно, что построение 
ГФ может существенно влиять на четкость яркост
ной и цветностной составляющих цветного изобра
жения и на характер подавления взаимных помех.

Таблица 2. Оценки полосы частот режекции с помощью 
РФ с параметрами, представленными в табл. 1

Строка Ы, МГц Д/реж, МГц Av реж=/лД^реж’ ТВЛ

R 0,5 1,056 83

1,0 0,96 76

В 0,5 0,96 76

1,0 1,46 115

Таблица 1. Параметры ФНЧ1 и ФНЧ2, входящих в трансверсальных РФ, построенный по схеме рис. 8,а

Строка М, МГц Г Г Г' а. a2 mt m2 N

R _ 0,5 3,63 4,13 4,686 5,186 0,879 0,903 33 41 213

1,0 3,13 4,13 4,686 5,686 0,758 0,824 17 23 109

В 0,5 3,52 4,02 4,480 4,980 0,876 0,899 32 40 217

1,0 3,02 4,02 4,480 5,480 0,751 0,817 16 22 108



Техника кино и телевидения, 1991, № 11 27

Рис. 10. Структуры ГФ в системе ПАЛ и соответствующие 
им ПЧКХ каналов яркости и цветоразностных сигналов по 
вертикали:
...... — участок отрицательной ПЧКХ; ............ — ПЧКХ для взаимных помех в 
каналах яркости и цветности

Рис. 9. Структуры ГФ в системе НТСЦ и соответствующие 
им ПЧКХ каналов яркости и цветоразностных сигналов по 
вертикали:
...... — участок отрицательной ПЧКХ; ............ — ПЧКХ для взаимных помех в 
каналах яркости и цветности

Для вариантов структур схем разделения, пред
ставленных на рис. 4, б, в, г, ПЧКХ ГФ непо
средственно характеризуют потерю четкости цвет
ного изображения по вертикали. Для варианта 
рис. 4, б ПЧКХ схемы разделения совпадают 
с изображенными на рис. 9 и 10.

В табл. 3 приведены выражения, описывающие 
ПЧКХ схем разделения У/С, изображенные на 
рис. 4, в и г. Здесь za — число активных строк, 
равное za = z(1 — 0), где 0 — доля периода кадра, 
приходящаяся на гашение.

Из рис. 9, а видно, что в случае использова-

Таблица 3. Формулы для РЧКХ по вертикали для 
структуры схем разделения Y/С, изображенных на рис. 4, в, г

Система 
цветного 

ТВ

Структура 
схемы 

разделения 
У/С

Схема 
ГФ 1*>|. I«cl

НТСЦ
Рис. 4, в, г Рис. 9, а

V2
cos л —

Za

Рис. 4, в, г Рис. 9, б 2 V2 cos л—— 
2za

ПАЛ
Рис. 4, г Рис. 10, а о V2 cos 2л —

Za

Рис. 4, в, г Рис. 10, б 2 о V2 cos 2л —
Za

НТСЦ, ПАЛ Рис, 4, в Рис. 10, а

> 
| N

*

КсмС
см| 

а
-L

 
1 N

К

Г 
и

*
 

*

ния в системе НТСЦ с ГФ одного устройства 
задержки на 1 //, ПЧКХ по яркости и по цветности 
будет положительной до частоты zal2, на этой 
частоте она переходит через ноль и принимает 
далее отрицательные значения (эта часть ПЧКХ 
показана на рис. 9, а пунктиром). Легко убедиться, 
что положительная часть ПЧКХ пересекает отно
сительный уровень 0,5 на частоте za/3. Следо
вательно, если такой ГФ использовать в качестве 
схемы разделения сигналов яркости и цветности 
непосредственно, то будет получен ориентировочно 
трехкратный проигрыш в яркостной четкости по 
вертикали при широкополосном воспроизведении 
цветоразностных сигналов, правда, при условии, 
что на частоте za/4 ПЧКХ для взаимных помех 
пересекаются с ПЧКХ для самых разделяемых 
сигналов.

Вариант ГФ, показанный на рис. 9, б, по своим 
свойствам подобен варианту для рис. 9, а, при его 
использовании ПЧКХ по яркости из косинусои
дальных превращается в косинусквадратичные, 
поэтому основная эквивалентная полоса простран
ственных частот V2 по вертикали снижается до 
Za/b. Далее, после прохождения через нуль, 
ПЧКХ вновь становится положительной, при этом 
будут воспроизводиться и ВЧ компоненты. В кана
ле цветности для системы НТСЦ в целом помеха 
«яркость — цветность» будет ослаблена по сравне
нию с вариантом, изображенным на рис. 9, а.

Структуры ГФ, представленные на рис. 10, а 
и б, основанные на использовании задержки сигна
ла на 2 Я, максимально приспособлены к разде
лению сигналов яркости и цветности в системе 
ПАЛ и непригодны для разделения сигналов в 
системе НТСЦ. Структура, представленная на 
рис. 10, а, имеет ПЧКХ, первый раз пересекаю
щую относительный уровень 0,5 на ПЧ zal§, 
а структура, изображенная на рис. 10, б, отли
чается тем, что для нее ПЧКХ во всем спектре 
положительна.

4
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?2,ЭИ
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Рис. 11. Переходные характеристики ГФ, представленных 
на рис. 9, 10:
а — структура рис. 9, а; б — структура рис. 9, б; в — структура рис. 10, а; 
г — структура рис. 10, б; £2 — координата, отсчитываемая в вертикальном 
направлении, выраженная числом элементов изображения (ЭИ)

?2,эи

Рис. 12. Двумерный фильтр для разделения Y/C в системе 
ПАЛ 121]:
а — структурная схема; б — ИХ каналов яркости и цветности; в — ПЧКХ 
каналов яркости и цветности

Таким образом, использование гребенчатой 
фильтрации приводит к тому, что не всегда 
обеспечивается удовлетворительное качество изо
бражения, что подтверждается также приведен
ными на рис. 11 переходными характеристика
ми (ПХ) рассмотренных выше ГФ. Из него 
видно, что при воспроизведении горизонтальных 
границ появляются искажения, проявляющиеся в 
виде повторов этих границ, т. е. структуры, 
приведенные на рис. 4, б, в, г, обеспечивают 
разделение составляющих ПЦВС ценой ущерба 
для качества ТВ изображения.

Из рассмотренных выше структур ГФ наиболее 
простая структура, содержащая одно устройство 
задержки на Н. Однако, как показано ранее, 
такой ГФ не может быть использован для раз
деления ПЦВС системы ПАЛ.

Двумерный фильтр для разделения Y/C 
в декодере системы ПАЛ

В [21J предлагается устройство, в котором для 
разделения Y/C используется задержка ПЦВС на 
Н и четверть периода цветовой поднесущей 
(^/4).

Структурная схема этого устройства в преоб
разованном виде и изображена на рис. 12, а. 
Импульсные характеристики каналов яркости и 
цветности изображены на рис. 11, б, в. Они 
выражаются формулами: 

где £i, ^2 — координаты, отсчитываемые в гори
зонтальном и вертикальном направлениях; fY — 
верхняя граничная частота сигнала яркости; 
fs — частота цветовой поднесущей, равная 1/TS;

г 1 {k =/= 11IФ 1) fl(k=/=— 1)

ПЧКХ каналов яркости выражается формулой: 

IK (vi, v2) I =

= Vcos2^r (-^-M+sin2 (-^)+2v2)’ 

Примеры рассчитанных по этой формуле ПЧКХ 
приведены на рис. 12, г, д. Для горизонтального 
и вертикального направлений искажения отсут
ствуют, однако для всех остальных направлений 
они существуют и оказываются значительными.

Использование в декодерах разделения сигнала 
на НЧ и ВЧ составляющие

С точки зрения обеспечения высокого качества 
воспроизводимого изображения наибольший инте
рес представляют схемы двумерного разделения 
сигналов яркости и цветности, изображенные на 
рис. 4, д, е, ж.

Двумерная ПЧКХ канала яркости для вариан
тов разделения, по которым спектр ПЦВС разде-
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Рис. 13. Двумерные ПЧКХ каналов яркости декодеров систем НТСЦ и ПАЛ для структур разделения У/С, приведенных 
на рис. 4, д, е, ж:
а — НТСЦ, структура ГФ рис. 9, а\ б — НТСЦ, рис. 9, б; в — ПАЛ, рис. 10, а\ г — ПАЛ, рис. 10, б

ляется на НЧ и ВЧ составляющие с помощью 
ФНЧ, может быть выражена формулой:

Ky(vb V2) =Кфнч(^|) + [1— КфНЧ 01) ] /<ГФ (v2) , 

где ЛфнчЬп) - ПЧКХ ФНЧ; КГФО) — ПЧ ГФ, 
осуществляющего фильтрацию по вертикали.

В случае, когда разделение спектров осуще
ствляется идеальным ФНЧ на две равные части 
(частота среза vo = pza/2), формула для ПЧКХ 
преобразуется к виду:

/<r(vi,v2) = -^rect (-^-) +

Xrect (-Б7- ) ] ^гфЫ,

кость по горизонтали и по вертикали и перенести 
ее снижение на наклонные направления.

ПЧКХ в направлении, определяемом углом <р 
по отношению к строкам развертки, можно рас
сматривать как сечения двумерных ПЧКХ в этом 
направлении. При этом необходимо осуществить 
переход к полярным координатам

v = ^/v? + vi , cp=arctg^-.

Формула для ПЧКХ в направлении угла ср

где rect 1 (|х|<1/2)
О (|х| >1/2) — прямоуголь

К (v)=Ky ).
r<₽ ' ' r X COS ф sin ф 7

В частности, для ПЧКХ рассматриваемых 
двумерных фильтров, это выражение принимает 
вид:

ная функция окна.
На рис. 13 представлены двумерные ПЧКХ

Ку — Кфнч (■dhr) + Ь-Кфнч
V

COS ф

по яркости схем разделения, относящихся к ва
риантам рис. 4, д, е, ж. На рис. 14 показаны 
проекции этих ПЧКХ на плоскость простран
ственных частот vi, V2 с заштрихованными 
областями режекции, определенными по относи
тельному уровню 0,5. Из рис. 13, в частности, 
видно, что разделение спектра ПЦВС на НЧ и ВЧ 
составляющие позволяет сохранить полную чет

На рис. 15 показаны пять направлений на 
плоскости ПЧ, вдоль которых построены сечения 
ПЧКХ для случаев, которые могут представлять 
практический интерес.

Для направлений 1, 3, 5 (горизонтального,
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Рис. 14. Проекции двумерных ПЧКХ на плоскость ПЧ 
Vi, v2. Заштрихованы области режекции, в которых относи
тельный уровень ПЧКХ меньше 0,5:
а - НТСЦ, структура ГФ рис. 9, а; б — НТСЦ, рис. 9, 6; ПАЛ, рис. 10, а; 
г — ПАЛ, рис. 10, б.

Рис. 15. Направления на плоскости пространственных частот

Рис. 17. Сечения ПЧКХ для направления 5:
а — структура рис. 9, а; б — рис. 10, а, в — рис. 9, б; г — рис. 10, б

наклонного и вертикального сечений) частота 
среза идеального ФНЧ соответствует pza, za и 
ZaVl + (Р/2)2 •

К,
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Таблица 4. Закон чередования сигналов DR и DB и начальных фаз поднесущей

Номер строки
Номер поля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13

312,5 +R +В —R +В +R —В
1

314
—R

+в
—В

—R
+ R

++в
—В

+R
—R

—в
+в

+R
—R

2
315

—В
—R

+R
+В

—В
+ R

—R
—В

+в
4-R

—R
+В

—В

3
316

+R
+В

—В
+R

—R
—В

+в
+R

— R
+в

—В
—R

+R

4
317

—В
+R

—R
—в

+в
+R

—R
+В
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На рис. 16 приведены двумерные ПЧКХ, 
соответствующие направлению 3(cp=arctg 1/р). 
Из него видно, что в этом направлении ПЧ в 
области veza/2^/l +р2, za~^\ +р2 имеют место 
существенные искажения изображения, завися
щие от типа используемого ГФ.

На рис. 17 приведены сечения, соответствую
щие направлению, характеризуемому углом (<р = 
= arctgl/2p), который занимает промежуточное 
положение между диагональю и горизонталью. 
В этом направлении неискаженное изображение 
воспроизводится в диапазоне ПЧ ve 
еО, za/2’\/p2 + 1 /4 .

Приведенный анализ искажений в заданных 
направлениях показывает характер переноса ис
кажений яркостной составляющей изображения в 
наклонные направления.

Использование вертикального гребенчатого 
фильтра в декодере системы СЕКАМ

Особенность системы СЕКАМ — в ней, как из
вестно [1—4], могут использоваться различные 
варианты коммутации полярности цветовой под
несущей. В табл. 4 приведен стандартизован
ный в СССР закон чередования сигналов DR и 
DB и начальных фаз поднесущей [23, 24].

Для разделения составляющих Y/C ПЦВС 
СЕКАМ можно соответственно складывать (для 
выделения сигнала яркости z-й строки) либо 
вычитать (для выделения сигнала цветности) од
ноименные строки текущего поля, имеющие про
тивоположные знаки фазы поднесущей. Это

может быть достигнуто при совмещении сигналов 
z-й и z’ + 2-й строк либо I — 2-й и z-й строк:

-В

Устройство, реализующее подобный алгоритм об
работки ПЦВС системы СЕКАМ, описано в рабо
те [14]. В этом устройстве используется за
держка на 4 Н. Сигналом текущей строки счи
тается ПЦВС, задержанный на 2 Н. Этот сигнал 
в каждых двух строках складывается и вычи
тается с незадержанным, а в третьей — с задер
жанным на 4 Н, в результате чего выделяются 
сигналы яркости и цветности. Изменение закона 
обработки осуществляется с помощью электрон
ного коммутатора и блока управления. Описан
ное устройство позволяет разделять составляю
щие ПЦВС без стробоскопических эффектов, за 
исключением тех случаев, когда воспроизводится 
изображение с наклонными границами. Кроме ис
кажений изображения, аналогичных вносимым ГФ 
в системах НТСЦ и ПАЛ, при использовании 
данного устройства возникает зубчатость резких 
наклонных границ, сущность которой поясняется 
на рис. 18. На рисунке показаны 13 строк, 
через которые проходит резкая граница, слева от 
которой воспроизводится белое поле, а справа —
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Рис. 18. Иллюстрации возникновения зубчатости наклон
ных переходов при использовании ГФ для разделения 
Y/C в системе СЕКАМ:
_______ — граница неискаженного изображения; ..........— граница серого 
перехода; яркостная составляющая изображения для различных уровней 
яркости: о — для белого поля; Ю — для серого перехода; ф — для 
черного поля

черное. При сложении соответствующих строк 
формируется яркостная составляющая изображе
ния, которая для различных уровней яркости ус
ловно обозначена кружками. В результате сло
жения соседних строк по приведенному выше алго
ритму вдоль резкой границы появляется размытый 
участок, яркость которого равна среднему значе
нию яркостей белого и черного полей. Форма это
го размытого участка напоминает зубья пилы, а 
его ширина зависит от угла наклона границы по 
отношению к строкам развертки.

Для структур схем разделения Y/C ПЦВС си
стемы СЕКАМ, изображенных на рис. 4, д, е, ж, 
ПЧКХ канала яркости соответствует рис. 13, б, 
т. е. в системе СЕКАМ может быть обеспечена 
четкость изображения такая же, как в системах 
НТСЦ и ПАЛ, однако этому препятствует возни
кающая зубчатость наклонных границ, снижаю
щая качество изображения.

При использовании структур разделения У/С, 
изображенных на рис. 4, д, е, ж, при воспроиз
ведении наклонных границ, кроме искажения яр
костной составляющей изображения, возникают 
также искажения его цветностной составляющей. 
Эти искажения вызваны двумя факторами. Пер
вый фактор обусловлен тем, что при вычита
нии участков соседних строк, расположенных по 
обе стороны границы, формируется новый сигнал 
цветности, являющийся векторной суммой сигна
лов цветности этих двух соседних строк. В ре
зультате на размытую яркостную границу накла
дывается паразитная окраска. Второй фактор, 
вызывающий искажения цветностной составляю
щей связан с тем, что при вычитании сосед
них строк яркостная составляющая ПЦВС не 
компенсируется и при воспроизведении опредгё^ 
ленных черно-белых наклонных периодических 
структур может возникнуть их паразитная цвето
вая окраска.

Структурам, приведенным на рис. 4, д, е, присущ 
еще один недостаток: вследствие того, что при 
сложении участков соседних строк, расположен
ных по обе стороны резкой границы, сигнал 
цветности полностью не компенсируется. Неском- 
пенсированный сигнал цветности проходит по ка

налу Увч и складывается с низкочастотной со
ставляющей сигнала яркости. Это приводит к тому, 
что на размытую яркостную границу наклады
вается также рисунок, вызванный этим сигналом 
цветности.

Таким образом, при использовании рассмот
ренных выше вариантов разделения У/С внутри 
одного поля ПЦВС систем НТСЦ, СЕКАМ и 
ПАЛ это разделение сопровождается большей 
или меньшей потерей качества изображения.

Использование кадровой памяти 
в декодерах систем НТСЦ и ПАЛ

Более высокое качество изображения при разде
лении У/С может быть обеспечено, если в струк
турах ГФ, приведенных на рис. 9, 10 и используе
мых в декодерах НТСЦ и ПАЛ, устройства за
держки на строку заменить на устройства задерж
ки на кадр [8]. При этом для любых неподвиж
ных изображений будет обеспечено полное разде
ление Y/C и сохранена полная четкость изобра
жения в произвольном направлении.

Однако при возникновении движения в данном 
сюжете появляются искажения, аналогичные рас
смотренным выше при использовании в ГФ уст
ройств задержки на строку. При достаточно боль
шой скорости движения объекта, размытие резкой 
границы переходит в повторное изображение. 
При смене сюжетов изображения процесс разде
ления Y/C полностью нарушается, а первый кадр 
после изменения сюжета воспроизводится со зна
чительными искажениями изображения в целом.

Указанные искажения исключаются в схемах 
декодеров, основанных на использовании детекто
ра движения [15].

Использование кадровой и полевой памяти 
в декодерах системы СЕКАМ

Анализ табл. 4 показывает, что для ПЦВС си
стемы СЕКАМ устройство задержки на один или 
несколько кадров не может быть использовано 
в принципе, поскольку в двух смежных кадрах 
в одних и тех же строках передаются разно
именные сигналы Dr и Db. Если же использовать 
устройство задержки на два кадра, то в процессе 
разделения отдельные строки обрабатываемых 
кадров будут участвовать с различными фазами 
поднесущей, а в других — с одинаковыми, т. е. 
полного разделения Y/C в кадре не произойдет.

В [5] для разделения Y/C ПЦВС СЕКАМ пред
лагается использовать устройство задержки на 
Р + ///2, где Р — период полей, т. е. обрабатывать 
два соседних поля, одно из которых допол
нительно задержано на половину периода строч
ной развертки. Однако, как следует из табл. 2, та
кой способ разделения Y/C дает положительный 
результат только при обработке отдельных пар 
полей, например, 1-го и задержанного на Н/2 2-го, 
3-го и задержанного на Н/2 4-го, т. е. при обра
ботке незадержанных нечетных и задержанных на 
Н/2 четных полей. В остальных случаях разде
ления Y/C осуществляться не будет.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ПОДГОТОВКИ 
И ВЫДАЧИ В ЭФИР ЗВУКОВЫХ ПРОГРАММ

Назначение и область применения

Комплекс предназначен для автоматизации процесса подготовки и выдачи звуковых радиовещательных программ в эфир. 
Широкое применение комплекс найдет в трактах подготовки и формирования программ радиотелецентров различных 

объемов вещания.

Состав комплекса:
ф вещательная аппаратная;
ф система записи звуковых фонограмм;
ф система подготовки звуковых фрагментов;
ф цетральная управляющая система;
ф высокоскоростная локальная сеть.

Основным элементом каждой системы является автоматизиро
ванное рабочее место на базе персонального компьютера типа 
IBM PC AT.

Отличительные особенности комплекса:
Q основным элементом комплекса является центральная 

управляющая система, которая координирует работу всех систем 
и связывает их в единый информационно-вещательный комплекс;
□ весь звуковой материал хранится в цифровом виде в общей 

энергонезависимой памяти центральной управляющей системы на 
жестком магнитном диске типа «Winchester»;

LJ запись звукового материала может производиться с любого 
аналогового и цифрового источника;

Q предусмотрена возможность автоматической многоканальной 
записи с телефонной линии с распознаванием номера абонента;

передача по локальной сети звуковой и текстовой инфор
мации;

0 широкие возможности для редактирования, монтажа и цифро
вой обработки звуковых сигналов, многократной перезаписи и 
воспроизведения отредактированного материала без ухудшения 
качества;

Q возможность реставрации старых фонограмм, устранение 
дефектов звукозаписи, таких как: щелчки, трески, фон магнитных 
записей;
□ ввод и коррекция программного расписания на сутки и более, 

автоматический контроль за его выполнением с учетом хроно
метража звуковых фонограмм;

Q возможность внесения оперативных изменений в порядок вы
дачи в эфир фрагментов передач, микширование или прерыва
ние любой из выходных программ;

Q автоматическая выдача в эфир сигналов точного времени, 
позывных, объявления времени, музыкального резерва;

Q) документирование процесса вещания;
Q качественные параметры звукового тракта — по высшему 

классу.

В состав комплекса могут входить устройства спецэффектов, 
аналоговые и цифровые магнитофоны, акустические системы. 
Предусмотрено контрольно-диагностическое оборудование для 
быстрого поиска и устранения неисправности.

г. С.-Петербург, тел.: |812| 234-57,22, 550-17-28
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e sondor
Sound performance at its best
sondor ag
CH-8702 Zollikon / Zurich, Switzerland
Phone (1) 391 31 22, Telex 816 930 gzz/ch
Fax (1)391 84 52

Компания «Сондор» осно
вана в 1952 г. в Цюрихе 
(Швейцария). Все после
дующие годы до настояще
го времени фирма занима
ется исключительно произ
водством аппаратуры само
го высокого качества для 
озвучивания кино- и ви
деофильмов.

Прекрасные эксплуатационные показатели, высокая надеж
ность, традиционное лидерство в технике и технологии все эти 
аргументы привели к тому, что более 300 кино- и телевизион
ных компаний 54-х стран мира, включая и самую крупную ки
ностудию Европы — «Мосфильм», используют звукотехническое 
оборудование фирмы «Сондор» для озвучивания 35- и 16-мм 
фильмов.

Вся выпускаемая фирмой аппаратура разрабатывается и про
изводится в Швейцарии.

Самым известным и популярным является оборудование: 
устройство озвучивания 35- и 16-мм фильмов с управлением 

типа омега, модели oma S;
устройство озвучивания фильмов с ведущим (мастер) управ

лением, типа libra;
периферийное оборудование, включая синхронизаторы и про

граммные устройства, блоки подгонки синхронности фонограмм, 
мастер аппараты, счетчики, системы предварительного считыва
ния и др.

Кроме этого, «Сондор» обеспечивает полное сервисное обслу
живание:

полный комплекс планировки студий — предложения и пла
нирование, монтаж и наладка;

поставка комплектов студийного оборудования согласно об
щепринятым в мире расценкам;

поставка оборудования по индивидуальным заказам;^
техническое планирование и разработка с установкой оборудо

вания «под ключ».
И самое главное:

ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ НА ВСЕ СИСТЕМЫ!

Представительство 
в Москве:
Донау Трэйдинг АГ 
117517, Москва, 
Ленинский проспект, 113, 
Офис № 325
Телефоны: 434.32.90 

433.90.04
Телефакс: 529.95.64

Адрес в Швейцарии:
Sondor Willy Hungerbuhler AG 
Gewerbezentrum 
8702 Zollikon/Zurich 
Telefon: 01/391.80.90 
Telefax: 01/391.84.52 
Telex: 55670 gzz/ch

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОПЕРАТОРСКОЕ 
И СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

MUNICH-HOLLYWOOD

PANTHER GmbH
Производство, продажа и прокат 

кинематографического оборудования 
Griinwalder Weg 28с, 

8024 Oberhaching Munich, Germany 
Phone 89-61310007 Fax 89-6131000 

Telex 528 144 panth d

Телевизионный проектор «ПЕЛЕНГ-ВИДЕО», позволяющий 
получить цветное изображение на экране размером до 1500 мм 
по диагонали, значительно увеличит аудиторию при использо
вании видеомагнитофона, видеокамеры, компьютера (цена 
комплекта 25 тыс. рублей).

Телевизионный проектор нашел широкое применение в ви
деосалонах и в составе обучающих средств. Для обору
дования же кинозалов незаменимы передвижные и стацио
нарные киноустановки. (Цена от 3,5 до 12 тыс. рублей в за
висимости от комплекта поставки.)

Заявки на приобретение присылать по адресу: 
220090 г. Минск, ул. Макаенка 23
Белорусское оптико-механическое объединение, 
Отдел сбыта

Вам нужна современная телевизионная 
автоматизированная аппаратура?

Помните: Единственный в стране разработчик и изготовитель 
стандартизированной ТВ измерительной аппаратуры концерн 
«Электрон» — всегда к Вашим услугам.

По Вашим техническим требованиям мы готовы разработать 
комплекс измерительной аппаратуры, изготовить его и принять на 
сервисное обслуживание.

Концерн «Электрон» — это минимальные сроки, высокая на
дежность, современный дизайн!

Наш адрес: 290601, г. Львов, ул. Стороженко, 12. 
НИИ ТТ «Электрон». Контактный телефон: 33-61-85.

Фирма «Лирек» 
производит 
и предлагает:

LYREC MANUFACTURING A/S 
BOX 123 (MILEPARKEN 22) 
DK-2740 SKOVLUNDE 
DENMARK
TEL: +45 44 53 25 22
FAX: +45 44 53 53 35
TLX: 37568 lyrec dk

оборудование для высокочастотного (до 80:1) тиражирования 
зву ховых фонограмм;
студийные звуковые магнитофоны вещательного качества за

писи-воспроизведения для производства кино-, теле-, радио
программ:

аппаратуру для монтажа звуковых программ на 6,35-мм ленте.
Оборудование фирмы «Лирек», которое постоянно совершен

ствуется, используется на многих студиях мира, включая такие, 
как «Мосфильм», «Мелодия», радио «Эстония», Fraser-Peacock 
Associates (Лондон) и др.

За дополнительной информацией обращайтесь или в редак
цию «ТКТ», или непосредственно на фирму «Лирек».



Film lab превосходит всех в мире
Filmlab имеет самую современную технологию и оборудо

вание для обработки фильмовых материалов.
Filmlab полностью обеспечивает поставку широкого спектра 

оборудования для обработки киноматериалов киностудий, теле
центров и кинокопировальных фабрик, а также его сервисное 
обслуживание.

Цветоанализаторы серии Colormaster 2000
Появившись на свет в 1987 г. Colormaster завоевал репутацию 
аппарата, не имеющего равных за счет сверхвысокой точности 
и стабильности в работе. В значительной степени этого удалось 
достичь благодаря использованию датчика изображения на 
ПЗС, полностью цифровых методов обработки видеосигнала и 
калибровке по программе, заложенной в компьютер.
Система управления процессами обработки 
фильмовых материалов типа Labnet
Filmlab поставляет самые совершенные компьютерные системы 
для обеспечения многих технических и управленческих нужд 
в современной отрасли фильмопроизводства.

Системы считывания кода Excalibur
Excalibur — новая система монтажа негативных фильмовых 
материалов, дающая огромные преимущества благодаря воз
можности считывания кода с краев кинопленки. Excalibur может 
работать как с кинопленкой, так и с видеолентой.

Совместное советско-американское предприятие

АРВЕКС
Международная Видео Корпорация 
Интернейшнл Видео Корпорейшн

ул. 3-я Хорошевская, 12, 123298 Москва 
Тел.: 192 90 86 Телекс: 412295 MIKSA Факс: 943 0006

Проектирование специализированных видеоцен
тров, видеостудий и минивидеокомплексов. 
Создание технологических комплексов на базе 
импортного профессионального аудиовизуаль
ного оборудования.Монтаж, проверка и наст
ройка оборудования.Обучение обслуживающего 
персонала. 
Разработка перспективных профессиональных 
аудиовизуальных комплексов.
Разработка программного обеспечения для 
средств вычислительной техники, включаемой 
в состав профессиональных аудиовизуальных 
технологических комплексов.
Сервисное обслуживание и ремонт профессио
нального видео и звукового оборудования. 
Передача в аренду собственного профессио
нального видео и звукового оборудования, 
включая съемочный комплект и аппаратные 
электронного монтажа видеофонограмм. 
Создание видеопрограмм по заказам советских 
и зарубежных организаций.
Тиражирование видеофонограмм, дублирование 
звукового сопровождения, преобразование 
телевизионных стандартов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО КИНЕМАТОГРАФИИ (ГОСКИНО СССР)

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ -КАДР-

Модульные принтеры типа ВНР и комплектующие 
к ним
Filmlab занимается распространением ВНР принтеров, комп
лектующих к ним, устройств распечатки с персональных ком
пьютеров, светоклапанных электронных модулей, микшерных 
потенциометров, а также запасных частей к этому оборудова
нию. Кроме того, Filmlab обеспечивает сервисное обслужива
ние всех систем и устройств для заказчиков.

Устройства химико-фотографической обработки 
кинопленки с системой управления Submag 
Устройство химико-фотографической обработки кинопленки 
Filmlab с уникальной системой управления типа Submag 
завоевали заслуженный авторитет во всем мире за высокие ка
чественные показатели и надежность в работе. Автоматическое 
управление высокоскоростными аппаратами, работающими с 
перфорированным киноматериалом, позволяет использовать та
кие системы Filmlab на любых предприятиях современной 
киноиндустрии.

Filmlab всегда к вашим услугам.
Filmlab System International Limited

PO Box 297, Stokenchurch, High Wycombe, England 
Tel (0494) 485271 Fax (0494) 483079 Tlx 83657 
Filmlab Engineering Pty Limited 
201 Port Hacking Road, Miranda, Sydney, 
NSW, Australia 
Tel (02) 522 4144 
Fax (02) 522 4533 ИЯ

Filmlab Systems'

Предприятие

„КИНОТЕХНИКА “
tnw. Мослч, И-427, ЧП. .над.Королева. 21 

Тапатайп: Мосим, 417221, Нонаас 
г 21112 07 

Телефакс (099) 21992 79

СПЕЦИАЛИСТЫ ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 
СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ И ИНОФИРМ!

МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«КИНОТЕХНИКА»

ВСЕГДА К ВАШИМ УСЛУГАМ!
«Кинотехника» предоставляет заказчикам огром
ные преимущества для оперативного обеспечения 
съемочных процессов современным отечественным 
и импортным оборудованием.

Гарантирует экономию времени за счет квалифи
цированного инженерного обслуживания кинотех
ники и дублирования вышедших из строя элемен
тов.

За дополнительной информацией обращайтесь по 
адресу: 127427, Москва, ул. Акад. Королева, 21. 
Предприятие «Кинотехника». Телефон 218-82-07; 
факс: 2199279; телекс: 417-228 Конвас; 411058 
Film su
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Малое 
производственно-внедренческое 
предприятие «Киновидеосервис» 
Предприятиям, зарубежным фирмам предлагаем заклю
чить выгодный долгосрочный контракт с МПВП «Кино
видеосервис» (г. Москва).
МПВП «Киновидеосервис» — это малое производствен
но-внедренческое предприятие, специализирующееся в 
области ремонта и сервисного обслуживания кинокопи- 
ровальной техники, видеоаппаратуры и технологического 
оборудования таких фирм, как HOLLYWOOD FILM 
COMPANY, SONY, RANK CINTEL, BARCO, JVC, 
MATSUSHITA, RTI и других.
МПВП «Киновидеосервис» производит:

ремонт и настройку цветоанализаторов и кинокопировальных ап
паратов;

профилактическое обслуживание, ремонт, регулировку видеомаг
нитофонов форматов С, S-VHS, U-matic, VHS;

ремонт и настройку телекинопроекторов, фильмофонографов 
фирмы RANK CINTEL;

ремонт и регулировку видеоконтрольных устройств, прецизи
онную настройку цветовой температуры;

установку, регулировку и ремонт видеопроекционных установок; 
ремонт и регулировку транскодеров, корректоров временных ис

кажений;
проверку видеокассет форматов VHS, S-VHS, VIDEO-8 на качество 

магнитного носителя;
тиражирование измерительных тест-сигналов на видеокассетах 

VHS(S-VHS) в стандартах PAL, MESECAM, SECAM, NTSC;
изготовление устройств, позволяющих тиражировать видеофоно

граммы в системах PAL/SECAM с сигналом «защиты» от перезаписи 
(варианты «V» и «Н»);

разработку электронных схем, расширяющих возможности Вашего 
оборудования;

программирование ПЗУ типа РТ и РФ;
проектирование и монтаж аппаратных тиражирования видеофоно

грамм;
организация и оснащение выставочных комплексов демонстрацион

ной видеотехникой;
техническую консультацию по интересующим Вас вопросам в 

области магнитной видеозаписи, ремонта и сервисного обслужива
ния Вашей видеотехники.
МПВП «Киновидеосервис» имеет:

специализированную контрольно-измерительную технику;
диагностический комплекс для проверки аналоговых и цифровых 

микросхем отечественного и импортного производства;
спец, инструмент и оснастку для прецизионной регулировки ки

нематики видеомагнитофонов;
фирменные измерительные магнитные ленты;
специалистов, аттестованных зарубежными фирмами.

Телефоны: 181-06-97; 143-88-77
Ждем Ваших предложений!

KINOVIDEOSERVICE
A small-scale production 

and commercialization company
(Moscow)

We invite foreign companies to conclude advantageous 
long-term contracts with us. KINOVIDEOSERVICE spe
cializes in repair and maintenance of film printing 
equipment, video and technological equipment of such com
panies as Hollywood Film Company, Sony, Rank Cintel, 
Barco, JVC, Matsushita, RTI and others. WE OFFER THE 
FOLLOWING SERVICES:
— repair and adjustment of colour analyzers and film printing 
machines;
— preventive maintenance, repair and adjustment of VTRs of C, 
S-VHS, U-matic, VHS formats;
— repair and adjustment of telecines and film phonographs manu
factured by Rank Cintel;
— repair and adjustment of video monitors, precision adjustment of 
colour temperature;
— installation, alignment and repair of video projection equipment;
— repair and adjustment of transcoders and time base correctors;
— quality checks of video cassette magnetic base (VHS, S-VHS, 
Video-8);
— replication of test signals on VHS (S-VHS) cassettes in PAL, 
MESECAM, NTSC;
— manufacture of devices for dubbing video tapes in PAL/SECAM 
with a protection signal against rerecording (“V” and “H” versions);
— developing electronic circuits widening the capabilities of your 
equipment;
— programming ROMs, type PROM and EPROM;
— design and installation of video tape dubbing areas;
— fitting exhibition areas with demonstration video equipment;
— technical advice on magnetic video recording, repair and main
tenance of your video equipment.
WE HAVE AT OUR DISPOSAL
— specialized test and measurement equipment;
— a diagnostics system for testing analogue and digital ICs, both 
Soviet and foreign-made;
— specialized instruments and accessories for precision adjustment of 
VTR’s kinematics;
— top-quallity test magnetic tapes.
Our specialists have got recommendations from foreign companies.

LOOKING FORWARD TO YOUR PROPOSALS!
Please, phone: 181 06 97, 143 88 77

■sitENBEtS
В. ШТЕНБЕК УНД КО. (ГМБХ УНД КО.), Гамбург, ФРГ
W. STEENBECK & CO. (GMBH & CO.), Hammer Steindamm 27/29 
D-2000 Hamburg 76, FRG

(0 40) 20 16 26 ПЗ 2-12 383

Фирма предлагает:
Монтажные столы для 16- и 35-мм фильмов с системами 

звуковоспроизведения магнитных и фотофонограмм.
Аппараты записи и воспроизведения для озвучивания и пере

записи 16-, 17,5- и 35-мм магнитных фонограмм.
Студийные кинопроекционные системы с выходом на телеви

зионный тракт.
Устройства монтажа, озвучивания и дублирования (ADR) кино- 

и видеофильмов.

ИМ. А.С.ПОПОВА

Р1ВНИИРПА
197022, Ленинград, наб. р. Крестовки, д.З 
ТЕЛЕКС 122 293 «ЗАКАТ»

На договорной основе проводит для заинтересованных орга
низаций (юридических и фактических лиц) информационно
конъюнктурные исследования по профессиональному звуко
техническому оборудованию и электроакустической аппарату
ре, применяемых для озвучивания объектов культурного, 
промышленного и транспортного назначения, а также предла
гает технико-экономическую информацию (в т. ч. прогноз 
развития рынка сбыта) по этой аппаратуре.

Обращаться: 197376, С.-Петербург, наб. р. Крестовки, д. 3. 
Телефон: 234-57-22 Телекс: 122293 «Закат»



НИКАКОЕ ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОМПОНОВКИ 
ЗВУКОВЫХ ПРОГРАММ НЕ МОЖЕТ СОПЕРНИЧАТЬ 
С ПРОДУКЦИЕЙ ФИРМЫ MAGNA-TECH, А ЭТО:
■ Мировой стандарт 
кино- и видеопроиз
водства.
■ Цены существенно 
ниже, чем у фирм-кон
курентов.
■ Надежность, под
твержденная в Голли
вуде, Европе и во всем 
мире.
■ Обслуживание, тех
ническое содействие и 
запчасти, которые га
рантирует наше отде
ление в Лондоне.
Ц Наши инженеры, ко
торые установят обо
рудование и обучат 
персонал.
■ Награды, число ко
торых у Magna-Tech 
значительно больше, 
чем у фирм-конкурен
тов.
■ Гарантии любых 
консультаций и техни
ческого содействия.
■ Оборудование, про
изведенные в США.
■ И, конечно, полная 
гарантия на все уст
ройства.

Magna-Tech — пионер 
в разработке устройств 
записи и воспроизве
дения звука на магнит
ный носитель, синхрон
ного воспроизведения 
звука с магнитной лен
ты при телекинопроек- 
ции, систем перевода 
видеофонограмм с ви
деоленты на киноплен
ку, оборудования на 
базе электронной пет
лей, систем синхронно
го озвучивания и элект
ронных кинопроекто
ров форматов 16- и 
35-мм. 
Дополнительную ин
формацию о стоимо
сти или условиях за
ключения контракта вы 
получите, обратившись 
к главному инженеру 
фирмы Г-ну Felix Kur 
(можно на русском 
языке) по телефону 
в Нью-Йорке: 1-212-586- 
7240. Телефон лон
донского отделения: 
44-81-991-9153. Или по 
почте: Magna-Tech Li
mited, Unit 40, Sheraton 
Business Centre, 26/28 
Wadsworth Road, Peri
vale, Middlesex UB6 
7JD, England.

MAGNA-TECH 
ELECTRONIC
Magna-Tech Limited, 
Unit 40,
Sheraton Business Centre, 
26/28 Wadsworth Road, 
Perivale, Middlesex 
UB6 7JD, England. 
Tel: 44-81-991-9153.

Headquarters: 
Magna-Tech 
Electronic Company, Inc., 
630 Ninth Avenue, 
New York, 
NY 10036, U.S.A. 
Tel: 1-212-586-7240.

Отделения фирмы распо
ложены в Лос-Анджелесе, 
Париже, Брюсселе, Келе 
(Германия), Стокгольме, 
Риме, Барселоне, Афинах, 
Иоганнесбурге, Г он-Кон- 
ге, Токио, Сеуле, Тайпее, 
Маниле, Сиднее, Оклан
де, Куала Лумпуре, Мад
расе, Каракасе.
Звук, который слышен во 
всем мире

ООО
The Sound Heard Round the 
World
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С чего начинается биржа?..
С вложения своего собственного капитала в очень 
рискованную и, как мне говорили многие мои 
друзья, сумасбродную идею. Пришлось снять все 
деньги с книжки и несколько месяцев одному 
искать людей, предприятия, организации, которые 
бы поддержали работу по созданию Московской 
телевизионной международной биржи.

Сергей Александрович Корытов, председатель 
биржевого комитета, рассказывает о проделанной 
огромной организационной работе как о чем-то са-< 
мо собой разумеющемся. Сейчас, когда его биржа 
успешно функционирует около года, все организа
ционные сложности, препоны, неудачи кажутся 
пройденным этапом. На смену им уже давно 
пришли новые заботы, и, главное, наступила пора 
настоящей работы в реальных, новых экономиче
ских условиях, пусть в большей мере только 
в этих стенах. Здесь чувствуется живой дух возрож
дающегося предпринимательства, риска, игры — 
именно тех элементов, которые всегда присущи 
настоящей бирже.

— Как далеко нам еще до настоящей товарной 
биржи в том виде, в котором она существует 
в развитых капиталистических странах, и как хо
чется, чтобы эта наиболее развитая форма регуляр
но функционирующего оптового рынка возродилась 
у нас в стране. Мы начинаем с товарной биржи, 
то есть с оптового рынка товаров, и играем 
мы практически только роль посредников между 
производителями и потребителями. Но ведь суще
ствует еще и фондовая биржа, где торг идет 
между акционерными обществами, предприятиями 
и частными держателями акций. Это высшая сту
пень биржевой деятельности, и именно она явля
ется мощным инструментом государственного вме
шательства в экономические процессы, перераспре
деляя средства из неэффективных в эффективные 
направления производственной деятельности. Но до 
такой биржи нам еще далеко, как, впрочем, и до 
настоящих акционерных обществ, не связанных по 
рукам и ногам различными юридическими и го
сударственными запретами и ограничениями.

— Сергей Александрович, а кто вы по образо
ванию? Не сочтите вопрос бестактным, но сегодня 
настолько часто в совершенно разных значениях 
употребляют слово «биржа», «биржевая экономи
ка», и приходят в большой бизнес люди очень 
далекие от какой бы то ни было экономической 
деятельности.

— Я вас понимаю. В нашей стране к так на

зываемой «альтернативной экономике» было всегда, 
мягко говоря, настороженное отношение. Но имен
но она всегда меня интересовала, когда я еще учил
ся в МИФИ. По образованию я экономист- 
кибернетик. Когда появилась реальная возмож
ность на практике опробовать эту негосударствен
ную форму экономического управления, ничто дру
гое меня больше уже не интересовало. Мне ка
жется, что сейчас творческие, думающие люди, 
которые хотят самостоятельно работать и делать 
реальное дело, чтобы страна вышла из экономи
ческого кризиса, принимают самое активное участие 
в создании этих новых для нашей страны эконо
мических систем и всеми силами пытаются по
казать, что выгода и от биржевой торговли, и 
от акционерных обществ — огромна. В них заинте
ресованы и продавцы, и покупатели. Только через 
эти формы хозяйственной деятельности можно 
прийти к насыщению рынка товарами, к ликвида
ции так надоевшего всем дефицита.

— Вы считаетесь частным или государственным 
объединением?

— Организаторами нашей биржи были предпри
ятия смешанной формы собственности: канал цент
рального телевидения 2X2, Союз организаций ка
бельного телевидения СССР, Ассоциация авторско
го телевидения, Советский фонд мира, американ
ское рекламное агентство DMB and В, Биржа 
«Алиса», ряд других предприятий... Все эти люди 
однажды собрались за стол переговоров и решили 
создать биржу, где можно было бы проводить 
торговые сделки по купле-продаже бытовой и 
профессиональной теле- и видеотехники, различных
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электронных систем, телевизионных каналов и те
левизионного времени, а также телевидеопродук
ции. Эта продукция считается нашей специализа
цией.

— Есть и другие товары?
— Есть... Но это веление времени из-за катастро

фически ненасыщенного рынка товаров в стране. 
От автомобилей до баночного пива, и от этого в 
современных условиях никуда не деться. Сейчас в 
Москве существует около 30 бирж, около 300 по 
Союзу, и все они имеют свои специализации, 
но одновременно сделки на них заключаются са
мые разные. Ведь наша советская биржа, по 
существу, только прилавок. Мы предоставляем воз
можность продавцам хотя бы показать свой товар 
покупателям. Этой возможности, как это ни пара
доксально звучит, они до недавнего времени вооб
ще не имели. Да и продавцами они стали совсем 
недавно, ведь всем известно, что о такой торговле 
между предприятиями и организациями даже и 
мечтать не приходилось при полном централизо
ванном государственном распределении. Биржа же 
помогает не только получить обширную инфор
мацию о спросе на определенный вид товаров и 
о наличии его производителей, но и является 
очень действенным рычагом в установлении ста
бильных цен на эти товары, то есть биржа регу
лирует рыночные отношения. Недаром основным 
обязательным аспектом функционирования любой 
биржи является информация и гласность сделок. 
Прейскуранты должны не просто информировать 
о той или иной цене товара, но, как правило, 
отражать эти цены в их динамике. Ведь цена 
на товар зависит от множества факторов: от 
времени продажи, от конкуренции на рынке, 
от качества и количества партии.

Есть и второй аспект, который объясняет на
личие разнообразных товаров на разных биржах; 
из-за дефицита продукции очень много сделок 
сейчас бартерного типа. Например, мне надо при
обрести 50 видеомагнитофонов и при этом про
дать КамАЗ. Поэтому брокерские конторы сейчас 
просто не в состоянии специализироваться на ка
кой-то определенной продукции. Они занимаются 
в буквальном смысле всем. Но при этом на нашей 
бирже есть и специальные товары, на которые мы 
проводим курсовые котировки, устанавливаем и рас
ширяем связи с поставщиками. Это наш фирмен
ный блок.

— Скажите, а конкуренты у вас есть?
— В какой-то степени все биржи сейчас — 

конкуренты, именно из-за отсутствия четкой спе
циализации. Но, например, по профессиональной 
телевизионной технике на нашей бирже самый 
большой выбор, и продавцы получают более широ
кие возможности выхода на рынок, в том числе и 
на мировой. Есть сведения, что по заключению 
сделок на использование и продажу телевизион
ного эфирного времени наша биржа единственная 
в мире. Вся остальная продукция в той или иной 
степени присутствует и на других биржах.

— Центральное телевидение уже выступало про
давцом на вашей бирже?

— В какой-то мере да. Конечно, о продаже 
каналов для свободного вещания пока речи не 
идет, слишком сильна государственная монополия 
в этой организации. Но такие передачи и каналы, 
как 2X2, «Деловой курьер», «Что? Где? Когда?», 
имеют возможность включать в свои программы 
рекламу. Практически, хотя и с некоторыми огра
ничениями, они хозяева своего эфирного времени. 
В этих рамках уже заключаются сделки на предо
ставление рекламы различным фирмам и органи
зациям. Есть у нас и зарубежные клиенты: ряд 
телекомпаний Европы, телеканал Нью-Йоркского 
телевидения. Они дают свое время под рекламу, 
то есть продают то эфирное время, на которое 
имеют право собственности. Сейчас налаживаются 
связи с Российским телевидением. Думаю, что они 
будут полезными и выгодными.

Вы спросили о продаже телеканалов ЦТ, но 
ведь это уже давно не единственная вещатель
ная станция в стране. К нам недавно поступило 
предложение из Выборга, где есть свой передат
чик, который работает в 9—10 мм диапазоне. 
Они нам предлагают телеканал полностью, на 
24 часа в сутки. Конечно, такая программа может 
существовать в очень ограниченной области, но 
это первый шаг на пути к демонополизации 
нашего телевещания.

— Значит, можно надеяться, что в скором буду
щем мы сможем смотреть не только наши 4 прог
раммы?

— Безусловно, правда, мешать этому будут в 
первую очередь чисто технические сложности. 
Но, честное слово, их преодолеть гораздо проще, 
чем политические и идеологические.

— Скажите, а отечественная бытовая телевизи
онная техника, например телевизоры, тоже про
даются через вашу биржу?

— Да. Уже есть договор с Нижегородским 
телевизионным заводом, который производит теле
визоры «Чайка». Здесь они продают их по коммер
ческим ценам.

— А не возникает ли тогда опасность, что вся 
продукция этого завода в условиях, когда пред
приятия переходят на аренду или на хозрасчет, 
будет полностью поступать к вам на биржу по 
коммерческой цене, минуя прилавки государствен
ных магазинов и становясь совершенно недо
ступной обыкновенному покупателю?

— Во-первых, этих телевизоров, как, впрочем, 
и других, на прилавках обычных магазинов нет уже 
давно, и, заметьте, совершенно без нашей бирже
вой помощи. Но это проблема не только теле
визоров — это проблема всей товарной массы в 
данное время в данной стране. А во-вторых, биржа 
как оптовая форма торговли и существует для 
того, чтобы урегулировать эти скачкообразные 
цены на разные товары. Ведь «коммерческая 
цена» — это нонсенс. Должна быть одна цена — 
гибкая, подвижная, зависящая от спроса и каче-
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ства товара, и она устанавливается строго по 
экономическим законам свободного рынка, а не го
сударственным законом распределения. У нас ведь 
цены буквально на все взяты с потолка. Они 
ничему не соответствуют и ничего не отражают. 
Цена должна создаваться, а не утверждаться в 
вышестоящих государственных инстанциях.

— Тем не менее «коммерческая цена» в нашей 
стране реально существует, но в кооперативных 
магазинах, например, у вас не возьмут вещь 
для продажи по коммерческой цене, если она была 
в государственной торговле. Это правило, оно не 
всегда и не везде соблюдается, но законодатель
но оно обговорено. У вас же право торговать имеют 
государственные предприятия.

— Дело в том, что если продавец — государст
венное предприятие, завод или фабрика, то там су
ществует Госзаказ, который полностью поступает 
в торговую сеть. А все, что произведено сверх 
плана, может поступать к нам на биржу. Это уж 
дело завода.

— Скажите, а кто может быть продавцом на 
вашей бирже?

— Мы имеем дело с любыми собственниками, 
которые официально подтверждают право соб
ственности и оформляют заявку на оптовую про
дажу по безналичному расчету. Сейчас мы ведем 
переговоры с рядом фирм Юго-Восточной Азии 
и Индией на поставку бытовой видеотехники. 
Но в основном продавцами этого вида продукции 
выступают отечественные коммерческие структу
ры...

— Которые ее просто перепродают...
— Поймите, биржа — это прилавок, а не поли

цейский участок. Если продавец подтверждает свое 
право на собственность, почему он ее не может 
продать? Кому от этого плохо — ему? Или органи
зации, которая нигде, кроме как у него, не может 
купить эту продукцию? Почему у нас так повелось, 
что, если заключается коммерческая сделка между 
двумя, недовольным остается обязательно некто 
третий, который в самой сделке не принимает 
никакого участия? Этот стереотип мышления «урав- 
ниловщика» нам еще долго придется преодо
левать. Переделывать сознание людей всегда очень 
тяжело...

— Если можно, немного поконкретней о ценах 
на продукцию, которая продается через биржу.

— По системам спутникового телевидения, кото
рые производят у нас в стране уже более 10 пред
приятий, цена колеблется от 30 до 60 тысяч, в за
висимости от качества, партий, поставщика. До
статочно стабильные цены и на системы ка
бельного телевидения — от 100 до 150 тысяч. А вот 
после подорожания 2 апреля 1991 года цены на 
бытовую .видеотехнику могут быть очень разными, 
и, что интересно, при нашей оптовой продаже 
они выше, чем в коммерческих магазинах пример
но на 1—2 тысячи за комплект.

— Обычно оптом — всегда дешевле!
— При нормальных экономических отношени

ях — да. У нас же, при дефиците, все переко
шено, потому что выстраивается очень сложная 
цепочка от производителя-продавца к потреби
телю. Биржа призвана максимально сократить этот 
путь, а значит, и понизить цену на оптовый товар. 
А коммерческие магазины для нас не показатель. 
Там нельзя купить большую партию, например, 
видеомагнитофонов, да еще и по безналичному 
расчету.

— Сергей Александрович, а как проходит повсе
дневная работа биржи? Мы все хорошо знаем за
падные биржи 30—40-х годов по фильмам, где ки
пит сумасшедшая спекуляция акциями, кто-то разо
ряется, кто-то кончает жизнь самоубийством... 
А у вас вполне, я вижу, спокойная обстановка.

— Деловая... Четыре раза в неделю у нас бирже
вые дни, где заключаются сделки купли-продажи, 
оформляются заявки, продукция продается по те
кущему биржевому курсу. Но есть и закрытые 
торги, на которые допускаются только зарегистри
рованные брокерские конторы и маклеры. Они могут 
выставлять свой товар, покупать необходимый, тор
говаться между собой.

Мы всегда должны помнить, что биржа — это 
все-таки игра. У нас товарная биржа, не фондовая, 
где идет купля-продажа акций. Но все равно, даже 
при купле-продаже оптовых партий товаров есть 
своя игра. Брокерные организации — это своеоб
разные игроки на нашей бирже. Их выгода — 
купить товар подешевле, продать — подороже.

Применяем мы и традиционную форму распрода
жи — аукционы. Сюда может прийти каждый же
лающий, заплатив входную плату и купив право 
«голоса».

— Вы сказали, что биржа — это игра и ваша — 
не исключение. Но игра на повышении и пони
жении курса цен возможна только при максималь
ной информации о динамике цен, о спросе на 
товар, о вновь поступивших партиях товара и т. п. 
Раньше роль таких табло выполняли грифельные 
доски, на которых мелом маклеры записывали 
нужную информацию, ежеминутно ее обновляя. 
Сегодня современная биржа немыслима без осна
щения компьютерными системами и банком дан
ных, а также налаженными коммуникативными 
связями с собственными филиалами и другими 
биржами смежной специализации. Как у вас обсто
ит дело с компьютерным обеспечением и есть или 
у вас специальная служба информации, которая 
может давать сведения об изменении цен, динами
ке их роста или снижения?

— Для того чтобы иметь банк данных, оснастить 
биржу компьютерной техникой, обучить людей 
работать на ЭВМ применительно к биржевой те
матике, нужно время. Мы делаем только первые 
шаги, но хорошо понимаем, что биржа без всего 
этого существовать в современном обществе не 
может. Да что говорить, мы всего несколько ме
сяцев назад въехали в это прекрасное помещение,
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которое нам любезно сдал в аренду Литфонд 
СССР. До этого пришлось сменить несколько 
адресов. Но зато сейчас из всех бирж Москвы мы 
являемся обладателями самого хорошего поме
щения.

Для создания банка данных требуется время — 
примерно год. Для накопления необходимой ста
тистики — примерно столько же, хотя по товарам, 
которые стабильно выставляются на нашей бирже, 
например, системы кабельного или спутникового 
телевидения, статистику цен можно набрать уже 
сейчас.

— А сколько сделок уже заключено через вашу 
биржу?

— Я не готов сейчас ответить на этот вопрос. 
Чуть позже будем составлять сводки по нашим 
коммерческим делам.

— Сколько у вас штатных сотрудников?
— Пока 10 человек, но мы будем расширять 

штат примерно до 20-ти. Для работы биржи необ
ходимы финансовая, внешнеэкономическая, бух
галтерская и маклерская службы, очень грамотный 
профессионал юристконсульт, специальная регист
рационная палата и котировочная комиссия. Ве
роятно, будет нужна специальная служба информа
ции и свой пресс-центр, который бы мог выпускать 
бюллетени с обработанной и систематизированной 
биржевой информацией. Но вопрос печати упира
ется и в типографию, и в бумагу, и еще во много пре
град.

— С какими зарубежными партнерами у вас 
уже налажены связи и в чем они выражаются?

— На бирже уже работают агенты фирмы JVC, 
рекламируя профессиональную телевизионную тех
нику. Это потенциальные клиенты, об остальных 
пока говорить рано.

— Зарубежные фирмы у вас торгуют за ва
люту?

— Все сделки происходят по желанию про
давца. Только он определяет то, как производить 
оплату. Мы в это дело не вмешиваемся. Правда, 
недавнее постановление Совмина СССР о запреще
нии сделок за валюту между советскими организа
циями и предприятиями наложило на нашу торгов
лю определенные ограничения, но для биржи это 
не так важно. Мы берем комиссионный сбор за 
регистрацию сделки от 0,2 до 1,5 %, в зависи
мости от вида товара, величины партии, место
нахождения товара, срока доставки. Если при
ходится выстраивать сложные маклерские цепочки, 
процент всегда возрастает.

— Мне кажется, у вас выработалась психо
логия настоящего западного бизнесмена — никогда 
не вмешиваться в те дела, которые не приносят 
выгод твоему предприятию. Скажите, а юриди
ческая правомерность существования биржи в 
СССР вас не пугает? Ведь существует статья 
УК РСФСР № 153, которая предусматривает 
уголовную ответственность за получение денег при 
посреднической деятельности. Эту статью закона 

пока еще никто не отменял. Поднимали ли бир
жевики этот вопрос перед правительством СССР 
или хотя бы РСФСР?

— Да, статью Уголовного кодекса никто не от
менял, но зато наряду с ней появился целый 
ряд новых законодательств: принятый II Съездом 
народных депутатов Закон СССР «О собственности 
в СССР», Совет Министров СССР утвердил по
ложение «Об акционерных обществах и обществах 
с ограниченной ответственностью».

— Никакие постановления не отменяют госу
дарственного закона. Вам не страшно, что в один 
прекрасный день к вам явятся люди из ОБХСС, 
например, и опишут ваше имущество? По закону...

— Прийти и отнять можно в любой момент, 
апеллируя к закону или же нет. У нас есть при
меры из истории...

— Именно этим правовое государство отличает
ся от неправового. В правовом государстве нельзя 
никому, даже высшим представителям власти, нару
шать существующие законы. У нас это пока на
зывается — «Закон не приведен в соответствие с 
велением времени». И пока такое положение су
ществует в стране, есть возможность отнять, за
претить, ограничить... Почему вы, биржевики, и вы 
лично как председатель биржевого комитета не 
поднимаете этот вопрос перед правительством?

— На Первом московском съезде биржевиков 
этот вопрос поднимался, но пока остался откры
тым... Вы знаете, честно говоря, надоело постоянно 
бояться и заниматься бумажным делом. Работать 
хочется, и работы этой сейчас невпроворот. В 
октябре — ноябре 1991 года мы планируем прове
сти международный семинар по теме «Перспекти
ва сотрудничества советских и зарубежных орга
низаций в становлении (развитии) инфраструкту
ры телевидеоиндустрии». Семинар по этим вопросам 
в нашей стране будет проводиться впервые. Мы 
очень рады, что ваш журнал выразил желание 
совместно провести это мероприятие. Мы очень 
заинтересованы, чтобы о нем узнали как можно 
больше представителей совместных предприятий 
как у нас в стране, так и за рубежом. Мы 
приглашаем принять участие в семинаре всех 
желающих. Для участия принимаются заявки от 
фирм производителей и потребителей, не исклю
чено индивидуальное представительство. Финанси
рование семинара наша биржа полностью берет 
на себя. Занятия будут проходить в здании 
биржи в течение 2—3 дней.

В ближайшее время мы будем открывать наши 
представительства практически во всех регионах 
страны: на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, 
Поволжье, на Кавказе, в Белоруссии, на Украине, 
в Прибалтике... Планируем открыть представитель
ство в Центральной Европе.

Мы верим в торжество разума, которое, как 
говорил Фрейд, далеко, но не недосягаемо далеко.

Беседу вела Е. ЕРМАКОВА 
Фото автора
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Телекоммуникации с позиций бизнеса
(по материалам 2-го Международного компьютерного 
форума, 1-го Российского форума «Технологии электронных 
коммуникаций 90-х годов» и 2-го Международного 
форума «Мир ПК»)
А. П. БАРСУКОВ

Кому государство может доверить развитие такой 
жизненно важной сферы, как телекоммуникации? 
На основе опыта развитых стран можно было бы 
ответить: своему министерству связи. Но вот мы 
видим выступление по общесоюзной программе 
(02.07.91 г.) министра связи СССР Г. Г. Кудряв
цева, из которого можно сделать два вывода: 
либо министр готовил свое выступление для дру
гой передачи — «Вокруг смеха», либо он, мягко го
воря, не в полном объеме разобрался в серьез
ности .положения. Вот несколько тезисов из его 
выступления: средняя советская семья получает в 
среднем шесть периодических изданий, вместо того 
чтобы «политизироваться», читая эти издания, 
пусть лучше займутся спортом; по воскресеньям 
почта теперь не работает, и это справедливо, но 
ведь работают круглосуточно (пока?) другие работ
ники связи. Впрочем, телепередачи иного содер
жания трудно было ожидать от этой 
«компании», которая платит себе зарплату как 
«телерадиовсесоюзная», работая порой на уровне 
фабричного радиоузла. Но, к счастью, есть и более 
серьезные выступления специалистов, чем те, к 
которым тяготеет наше ТВ, и непосредственно от 
этих специалистов мы почерпнули информацию 
о действительном положении дел с телекомму
никациями во всем их многообразии как в СССР, 
так и во всем мире, но тоже с точки зрения 
интересов СССР. Прежде всего — экономических 
интересов.

I
С 17 по 20 июня с. г. в Центре международной 
торговли Международной компьютерный клуб 
(МКК) провел 2-й Международный компью
терный форум, в котором приняли участие прези
денты, ведущие специалисты крупнейших зару
бежных и советских фирм, специализирующихся 
в области современных информационных техноло
гий, представители различных отраслей промыш
ленности, правительственных организаций, потен
циальные покупатели, разработчики и торговые 
агенты.

Основной закон информационных технологий — 
закон «очень больших денег»

Представители ведущих американских фирм про
вели на эту тему отдельный семинар. Все новое в 
области информационных технологий сейчас созда
ется венчурными предприятиями. Т. е. у спе
циалиста, давно работающего над проблемой и 
вследствие этого пользующегося доверием, рожда
ется плодотворная идея. После соответствующей 

экспертизы фирма выдает под нее венчурный капи
тал для создания «малого предприятия». На
бирается команда по принципу психологической 
совместимости из опытных специалистов, которым 
гарантируется в результате решение всех их 
личных проблем. В 30 % случаев фирма получает 
удесятерение вложенного капитала, которого на 
информационные технологии выделяется порядка 
миллиона долларов и более. Меньшие суммы в 
этой области просто уже «не работают», и при
менительно к советским условиям на этом основа
нии, зная оборот той или иной фирмы, можно 
достаточно уверенно прогнозировать ее успех или 
неуспех в том или ином начинании.

Финансовые возможности СССР в этом отноше
нии были бы достаточны, но советские руково
дители, как правило, вкладывают средства совер
шенно не в тех людей, которые дадут отдачу. 
Иностранные инвестиции в СССР более избиратель
ны: средства вкладываются именно в тех людей, 
которые нужны, но нужны самому инвестору. 
У нас сложилась уникальная ситуация, о которой 
рассказал директор СП «Параграф» С. А. Пачиков 
(тел. 200-25-66).

В мире сейчас намечается глобальная замена 
программного обеспечения (такое уже происходи
ло в период перехода от больших ЭВМ к пер
сональным компьютерам — ПК). Сегодня это обус
ловлено тем, что компьютеры вышли на качествен
но новые большие мощности, позволяющие де
лать к ним значительно более дружественное и 
удобное программное обеспечение (ПО). Дело в 
том, что предыдущее ПО программисты писали 
как бы для других программистов, невольно 
навязывая пользователю свою специальную терми
нологию и способ мышления. Это была не злая 
воля, а вынужденная дань тому, что ПК обладали 
слабыми возможностями и маленькой памятью, 
поэтому большую часть работы пользователю при
ходилось выполнять вместо компьютера. Новые 
компьютеры избавляют пользователя от рутинной 
работы и, соответственно, резко расширяют круг 
пользователей. И возникает новый тип фирм, ры
нок для которых исчисляется сотнями миллиардов 
долларов. Но в ситуации, когда вычислительной 
единицей является не отдельная машина, а целая 
компьютерная среда (с новыми графическими 
оболочками, операционными системами), «они» не 
намного опережают «нас», т. е. мы стали этим 
заниматься в самый подходящий момент.

Вследствие того что в СССР деньги достаются 
кому угодно, только не специалистам, инофирмы 
имеют богатую возможность выбора нашей деше
вой, но высокопрофессиональной рабочей силы.
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И поскольку напор большого капитала нашими 
слабыми силенками не сдержать, Степан Пачиков 
предлагает способ хотя бы частично спасти поло
жение: заключать с фирмами контракты на усло
виях «постоплаты», при которых в выигрыше 
остаются все.

Известно, что, работая там, в «Кремниевой 
Долине», программист получает 60—100 тыс. 
долл, в год. Советский программист, работая на 
инофирму, но в СССР, будет выполнять ту же ра
боту, но за 3 тыс. руб. в месяц. Если перевести 
эту сумму в доллары, то в США на них не прожить 
и трех дней, поэтому фирма, вкладывая такой 
мизерный «венчурный капитал» в советского спе
циалиста, вообще ничем не рискует, даже если не 
будет ощутимого результата (отсутствие такого же 
результата в США грозит фирме серьезными 
убытками). Но в том случае, если советский 
программист получил ожидаемый результат (и 
именно на этом надо настоять, подписывая 
контракт), фирма обязуется «задним числом» оп
латить ему всю работу по расценкам «Кремние
вой Долины», оплатить аренду помещения и т. д., 
а также выплачивать ему положенную долю 
прибыли. Ведь собственно идея венчурного пред
приятия в том и состоит, что часть собствен
ности (в том числе интеллектуальной) обмени
вается на деньги, но именно только часть. 
Кстати, если программист (и любой другой спе
циалист) будет знать, что получит проценты от 
прибыли, он будет стараться сделать продукт таким, 
чтобы он дольше продержался на рынке.

Конечно, заставить фирму принять такие усло
вия безумно сложно, разве что она будет уж 
очень сильно ощущать запах успеха от вашего 
предприятия. Но при этом опасно раскрывать все 
карты, учитывая, особенно, что в последнее 
время на инофирмах вошло в моду давать на 
подпись партнеру перед началом переговоров бу
магу под названием «по disclose agreement» (договор 
о неразглашении), из которой следует, что все, 
услышанное вами, принадлежит фирме, а все, ска
занное вами, они знали и до этого разговора*.  
Мне, сказал Степан Пачиков, не так давно на 
фирме IBM подсунули такую бумагу, я им в ответ — 
точно такую же свою, после препирательств мы 
их подписали обе. (Кстати, по отзыву Предсе
дателя МКК, С. А. Пачиков, о котором «ТКТ» 
уже упоминал в № 7 за 1991 г., принадлежит 
к числу немногих советских руководителей, перво
очередное право визита которого оспаривают один 
у другого ведущие инофирмы.) Но если вдуматься, 
здесь заложен глубокий смысл — по личному 
опыту Пачиков знает, что только в результате не
посредственного общения (сейчас, во всяком слу
чае), по случайно оброненной фразе, даже по вы
ражению лица можно понять ситуацию на рынке и 
«выудить» плодотворную идею.

* Московские координаты: тел. 939-81-28, факс 930-78-20.

* За этим кроется одна «мина замедленного действия», о ко
торой у нас еще мало кто подозревает, но которая уже через 
год в корне изменит деловые отношения, как уже изменила их 
на Западе. Теперь, выступая на конференциях, специалисты 
будут связаны по рукам и ногам подобными соглашениями 
с различными фирмами и ценной информацией делиться уже не 
смогут.

Микронная основа для следующей 
промышленной революции

Это тема доклада Дмитрия Ротова, директора 
стратегических проектов, регионального менедже
ра по рынку СССР, фирма Intel (3065, Bowers 
Avenue, Santa Clara, CA 95052, USA, тел. 
408-765-8080).

Ведущие фирмы сегодня исходят из того, что 
будущее компьютера — это не ящик, а однокри- 
сталльная машина. Соответственно, экономической 
категорией становится продажа пространства на 
поверхности кремниевой матрицы, и аналогии 
здесь можно будет проводить со стоимостью 
земли в Токио. Согласно закону Мура, число эле
ментов на кристалле каждые 1,5 года удваивается 
(это постоянный параметр начиная с 1970 г.), сей
час счет идет на десятки миллионов, а к 2000 г. 
будет насчитываться до 100 млн. транзисторов 
(правда, когда Дм. Ротов произнес «2000 г.», при
сутствующие, для которых все обещания к этой дате 
стали образцом безответственности, насторожи
лись: а что будет потом?), на что Ротов ответил: 
фирма не видит пределов. Например, если ЧИП 
386 насчитывал 380 тыс. транзисторов, то ЧИП 
последнего поколения — 1,8 млн. транзисторов. Од
новременно растет быстродействие процессора — 
от команды в 40 циклов до нескольких команд 
в одном цикле. Быстродействие достигается за 
счет высокой плотности, и в этом попытка 
обойти естественный физический предел, при ко
тором электроны движутся со скоростью света. 
Такой подход позволит высвободить отдельные 
транзисторы (так называемое «окно возмож
ностей»). Если сейчас процессор на кристалле 
размером 1 кв. дюйм обеспечивает тактовую ча
стоту 250 МГц, выполнение 2 млн. команд в 1 с, 
может использовать все имеющееся на сегодняш
ний день ПО, то это не значит, что функцио
нальные возможности кристалла на этом ограни
чиваются — просто сдерживают технологические 
трудности, в частности в наращивании числа 
токовых подводов.

Что касается не только думающих, но и чув
ствующих машин, то у «Intel» есть контракт с 
оборонным ведомством на изготовление нейронных 
ЧИПов, но особенно на эту тему Дм. Ротов расп
ространяться не стал.
Консалтинг — высшая стадия маркетинга
Похоже, что цены на вычислительную технику, 
сетевое и периферийное оборудование могут в 
СССР существенно снизиться, коль скоро за нас 
взялась всемирно известная корпорация «Computer
Land» (ComputerLand Europe Operations, S. A. Cor
porate Offices, Zone Industrielle, Rte de Treves, 
L-2632 Findel, G.-D. de Luxembourg, В. P. 2722. 
Тел. 43775-1, телекс 2423 CMLDLU, факс 
438622)*.  Ведь как прежде устанавливались в 
СССР цены на компьютеры и ТВ технику? 
Насквозь продажные госчиновники при попусти
тельстве безграмотного правительства за мелкие 
подачки помогали инофирмам сплавлять сюда по
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высоким ценам любое старье, затем неосведом
ленный потребитель вынужден был приобретать 
другие компоненты, чаще всего плохо стыкую
щиеся, отсюда резко возрастали затраты на мон
таж, наладку, обслуживание и резко снижалась 
полезная отдача оборудования. В то же время, если 
бы потребитель смог просто зайти в специализи
рованный офис, обрисовать там свою ситуацию, 
особенности своего производства и т. п., ему был 
бы предложен оптимальный комплект, с совокуп
ными затратами на порядок меньше и с полезной 
отдачей на порядок больше, чем в диком «пере
строечном» варианте. Вот примерно в таком каче
стве предлагает себя нам фирма «ComputerLand» 
(«CL»).

Эта акция в целом предельно широкомасштаб
ная, так как, судя по тенденциям развития фир
мы и ее мертвой хватке, можно сказать, что в 
известном смысле она стремится к мировому гос
подству и имеет все шансы добиться этого. 
На сегодняшний день применительно к Европе ее 
можно уже назвать крупнейшей перепродающей 
организацией в области ПО и компьютеров, 
умело организующей обслуживание техники силами 
местных специалистов. Ведущие производители 
(IBM, Apple, Toshiba и т. д.) доверяют «CL» про
дажу своего оборудования. Европейский распреде
лительный центр «CL» находится в Люксембурге, 
откуда координируются и операции, проводящиеся 
в Москве,— фирма считает, что даже вся Европа 
слишком мала, чтобы держать в ней несколько 
центров. В Люксембургском центре работают спе
циалисты, говорящие на разных языках, что и де
лает фирму «паневропейской». Операции в Москве 
начались в апреле 1990 г., сейчас же в сферу 
влияния вошли Владивосток, Волгоград, Вильнюс 
и др.

Обломав зубы на советском рынке, фирма убеди
лась, что и в целом надо работать изощреннее. 
Советских покупателей прежде всего почему-то 
волнует цена и гораздо меньше полезная отдача, 
в особенности когда речь идет о достаточно 
отдаленном результате (кстати, возвратясь к теме 
венчурного капитала, надо сказать, что в США 
срок окупаемости ситуация позволяет намечать от 
трех до семи лет, о чем у нас никто и слышать 
не хочет). Поэтому советского покупателя очень 
трудно убедить оплачивать различные дополнитель
ные услуги, обучение персонала и т. п. Тем не менее 
свои деньги с советского покупателя получить 
можно, если на ту сумму, которую он готов запла
тить, предложить ему меньше «железа», но больше 
«сервиса», от чего покупатель, в сущности, только 
выигрывает. У фирмы уже накоплена практически 
вся информация о мировом рынке, о научных до
стижениях, обо всей гамме ПО и компьютеров, 
что предоставляет ей возможность быть в курсе 
всех событий, принимать правильные решения, и 
самое главное — не позволять покупателю прини
мать неправильные решения.

Остается только добавить в связи с этим, что мы 
располагаем информацией о планах некоторых со
ветских организаций, а также отдельных спе
циалистов оказывать подобные консалтинговые ус

луги по ТВ оборудованию, но существует ряд 
трудностей, о чем речь пойдет в следующих 
публикациях.

Журнал «Байт» в СССР: просто бестактность 
или нечто худшее?

Конечно, американцы и т. п. выполняют по от
ношению к нам миссию цивилизаторов аналогично 
капитану Куку по отношению к аборигенам (см. 
песню-«исследование» Владимира Высоцкого). Го
воря, что нам опасно доверять, при этом ведут 
себя так, что им доверять вообще невозможно. 
Вот свежий пример с журналом «Байт» (США), 
который представлял его главный редактор Фред 
Ланга, одновременно с этим в программе значился 
розыгрыш десяти бесплатных годовых подписок на 
журнал «Байт». Розыгрыш состоялся, да не тот.

Как профессиональный журнал в области высо
ких технологий (как и «ТКТ»), журнал «Байт» 
заслуживает самого серьезного изучения. Взять хо
тя бы организованный им отдел испытаний, в 
который уже присылают на экспертизу отдель
ные разработки, платы, ПО, и даже отдель
ное оборудование иногда внушительных размеров. 
Но у «Байта» есть специалисты по каждому 
типу оборудования, способные провести качествен
ную экспертизу. Более того — по желанию заказ
чика дается сравнительный анализ с другими ти
пами оборудования, который очень аккуратно 
оформляется в виде брошюры. Еще есть уникаль
ный отдел, занимающийся описанием новых тех
нологий, что по времени занимает от шести 
недель до шести месяцев.

Идентифицируя читательский контингент «Бай
та», Ф. Ланга привел сравнение с пирамидой, 
в нижней части которой находится журнал 
«PC Computing» — массовое издание с тиражом, 
стремящимся к миллиону, в средней части жур
нал «РС» для профессионалов, тираж 750 тыс., а 
в верхней части журнал «Байт» с тиражом 
0,5 млн.— для самых крупных специалистов. Кто 
находится на вершине пирамиды, Ф. Ланга не 
знает, но судя по тому, как это было сказано, 
там находится Господь Бог, лучше которого 
после журнала «Байт» в компьютерах не разби
рается никто.

Но не вполне понятно — если это действительно 
журнал для «суперспециалистов», то почему 
60 %*  его объема занимает реклама, которая, как 
правило, специалистам мало о чем говорит? Чисто 
рекламным трюком оказалось и обещание «ро
зыгрыша десяти бесплатных годовых подписок». 
Аудитория действительно собралась большая, к 
концу семинара накал ожидания достиг предела, 
но никаких признаков лотереи так и не появилось. 
Ф. Ланга, осыпаемый вопросами по этому поводу, 
делал вид, что все происходящее к нему не отно
сится, благо еще на пресс-конференции он за
страховался от всех неприятностей фразой: «Я по- 
русски не понимайт». Это могло бы сойти за 
простое недоразумение, но вот перед нами

* Типичный процент для массовых журналов США.
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официальный каталог участников апрельской вы
ставки «Комтек-91», где также заявлен журнал 
«Байт» и в числе информации о нем фраза: 
«Бесплатные копии апрельского издания будут 
предложены в нашем павильоне». На самом деле в 
«павильоне» находился странный субъект, который 
также делал вид, что не понимает, о чем речь. Как 
любил говорить президент Рейган, «доверяй, но 
проверяй».

Новое об авторском праве

Главная новость — появились специалисты новой 
формации. Те, кто платил деньги за возмож
ность посетить спектакли в Софрино, «Кино
центре», Останкине и т. д., помнят, как на сцену 
выходила традиционная команда ведомственных 
юристов и несла традиционную ахинею, думая, что 
гипнотизирует всех фразами типа «Римская конвен
ция». Когда же им задавали конкретные вопросы, 
следовал «коронный» ответ: это технические под
робности, мы в этом не разбираемся. К сожале
нию, не исчезла опасность, что законы, регла
ментирующие деятельность кино и ТВ, будут 
исходить тоже от малограмотной команды теоре
тиков.

Терминология вычислительной техники — такого 
же уровня сложности, как и для телевидения, 
поэтому, когда представитель СП «Леке» и одно
временно юридического факультета МГУ Ирина 
Витальевна Савельева (тел. 925-84-30) открыла се
минар, ей как профессиональному юристу спе
циалисты поначалу остерегались задавать слиш
ком конкретные вопросы, но постепенно выясни
лось, что понятия типа «графическая оболочка», 
«меню», «икона» и т. е. ей знакомы ничуть не 
хуже, чем, скажем, «кодекс Наполеона». Как ока
залось, такие надежные знания дала стажировка в 
США. Мы воспроизведем некоторые ее замечания 
применительно как к ПО, так и к ТВ, тем бо
лее что статьи Закона одни и те же.

В основном это был комментарий к новым 
Основам гражданского законодательства Союза 
ССР и республик и вероятным последствиям. 
Конечно, этот документ еще не совсем соверше
нен и уступает аналогичным зарубежным. Напри
мер, встречаются отсылки к неким условиям, 
«установленным законодательством», скорее всего, 
подразумевающие какие-то ведомственные поста
новления, что в принципе может ослабить Закон 
и опять развязать руки ведомствам. (Правда, после 
вступления СССР в Бернскую конвенцию ведом
ственные постановления будут не опасны — чтобы 
убедиться в этом, достаточно прочесть внима
тельно Статью 170 Основ — «Международные до
говоры».) Также пункт 6 Статьи 138 нечетко 
определяет право на изготовление одной копии 
программы для ЭВМ, в результате чего могут 
появиться лазейки для нарушений. За рубежом же 
такие случаи строго зафиксированы: для создания 
архивной копии либо для создания адаптированной 
программы для ЭВМ, когда это связано с осо
бенностями компьютера пользователя. Но после 
подписания Бернской конвенции мы обязаны будем 

обеспечивать режим правовой охраны программ 
(и компьютерных, и видео) такой же жесткости, 
как и в той стране, откуда эта программа к 
нам пришла. Поэтому после вступления СССР в 
Бернскую конвенцию в наше законодательство 
снова придется вносить значительные изменения 
(когда мы подписали Всемирную конвенцию, наше 
законодательство также подверглось изменениям, 
правда незначительным, поскольку Всемирная кон
венция слишком «мягкая», из-за чего, собственно, 
у нас и возникла законодательная основа для «пи
ратства») .

По сути, Бернская конвенция потребует уни
фицировать наше законодательство под зару
бежные (и это в известной степени избавит неко
торых ведомственных юристов от непосильной 
умственной работы над самодельными законами.— 
Примеч. авт.), которые в порядке вещей предусмат
ривают и штрафы, и конфискации.

Здесь надо отметить одну важную особенность 
Бернской конвенции — она предоставляет разные 
режимы правовой охраны (по объему, срокам 
и т. д.) для разных категорий произведений. Са
мый высокий режим установлен для литературных 
произведений, и именно поэтому американская 
сторона при подписании в прошлом году торгового 
соглашения СССР — США настаивала на предо
ставлении советской стороной программам для 
ЭВМ статуса литературных произведений. В США 
есть «ведомство торговых представителей», кото
рые собирают сведения о том, удовлетворены 
ли американские деловые круги отношениями с 
иностранными партнерами, и, основываясь на этих 
сведениях, правительство США в случае необхо
димости принимает контрмеры. Одна из важных 
областей здесь — интеллектуальная собственность. 
Существует процедура 3.0.1., в рамках которой ин
тересующая страна вносится в перечень наблюдае
мых над уровнем пиратства в ней (на основании 
этих наблюдений принимаются решения о торговых 
санкциях, предоставлении кредитов и т. п.). В ап
реле 1991 г. СССР внесен в перечень этих стран.

Огромный разрыв между нами в законодатель
ной сфере усугубляется разрывом в исполнитель
ной и судебной сферах. В исполнительной — 
например за рубежом, на аналогичной, проходя
щей в рамках данного форума выставке ПО, если 
посетитель обнаружит, что на одном из стендов 
предлагается к продаже заимствованный у него 
программный продукт, он может подойти к констеб
лю и потребовать наложить арест на стенд. Потом 
суд разберется, кто из спорящих сторон прав, и тот, 
кто не прав, возместит ущерб. Если же к нашему 
милиционеру на одной из выставок подойти с по
добной жалобой, последствия неизвестны. Судеб
ная практика за рубежом также ушла вперед по 
сравнению с нашими районными судами — в ча
стности, сейчас разбирательство идет на уровне кон
цепции «Look and Feel» (смотреть и чувствовать), 
где экспертизе на заимствование подвергается не 
только содержание программы, но и ее оформление: 
расположение фрагментов, икон, пиктограмм и т. д.

Разрыв этот безусловно возник из-за того, что не 
было силы, кровно заинтересованной в охране
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авторских прав*.  Даже сейчас те, чьи авторские 
права явно нарушаются, и даже известен наруши
тель, сомневаются в целесообразности поиска 
справедливости. Дело в том, что им сначала 
придется пойти на определенные расходы (на
пример, на услуги юриста), которые могут и не воз
меститься даже при благоприятном исходе дела, 
поскольку опять же наказание неодекватно ущер
бу. Другое дело, когда у нас будет развита и 
индустрия ПО, и штрафы за нарушения будут зна
чительно превышать «накладные» доходы и расхо
ды. Тогда сразу же появятся и сыскные аген
ты, и подготовленные юрисконсульты, и необ
ходимые нормативные документы. Кстати, разра
ботка таких документов — очень важный вопрос.

* По принципу: в тюрьму сажают не «за что», а «для чего».— 
Примеч. авт.
** А именно в частностях сейчас весь смысл.

Известно, что сейчас в республиках, находящих
ся в пределах госграницы СССР, идет активная 
законотворческая деятельность, в том числе и в 
области авторского права. Чем все это кончится, 
достоверно никто не знает, однако есть ряд фун
даментальных критериев, которыми можно более- 
менее уверенно руководствоваться. Например, вряд 
ли кто-нибудь из иностранных правообладателей 
будет иметь с учреждениями или отдельными 
представителями той или иной республики дело, 
если на ее территории не будут действовать 
Международные конвенции. А для этого республика 
должна подписать ту или иную Конвенцию как 
полностью самостоятельное государство, либо пере
дать в рамках Союзного договора эти полномочия 
Союзу ССР, а уж СССР либо уже подписал, либо 
в дальнейшем будет подписывать международные 
договоры. Но, по мнению многих юристов, даже 
если на территории республики будет действовать 
унифицированное и детально проработанное ав
торское право Союза ССР, это не мешает респуб
лике, например исходя из своей экономической 
ситуации, принимать в рамках своих национальных 
законодательств частные дополнения или ограниче
ния**.  Если же спуститься на нижний уровень — 
например, авторских договоров и служебных про
изведений (статьи 139 и 140), то в целом эти вопро
сы решаются самостоятельно на уровне предприя
тий (в частности, очень интересные наработки по 
предотвращению конфликтных ситуаций при напи
сании ПО в рамках служебного задания уже есть у 
Генерального директора ПО «Узинформтранссисте- 
ма» В. В. Шарера, тел. 48-53-35, Ташкент.— 
Примеч. авт.).

«Спринт Сеть» — один из путей нашего вхождения 
в телекоммуникации мира

Компания «Спринт Интернейшнл» является частью 
холдинговой компании «Юнайтед Телеком», нахо
дящейся на третьем месте по предоставлению 
услуг связи в США после «Эй-Ти-Эм-Ти» и 
«Эй-Си-Ай». Компания молодая, и успешным прод
вижением она обязана тому, что сразу начала с 

новых технологий. В США она обеспечивает 
прежде всего голосовую связь, строя свои маги
стральные сети исключительно на оптоволокне. Два 
года назад «Спринт Интернейшнл» приобрела из
вестную компанию «Теленет», которая первой обес
печила сеть общего пользования в США и разра
ботала протокол Х.25. В США «Теленет» обеспе
чила эксплуатацию самой большой сети передачи 
данных, в которую включены две тысячи хост- 
компьютеров, объединяющих приблизительно 
5 тыс. баз данных. Затем сеть пакетной ком
мутации компании «Теленет» превратилась из на
циональной в международную. «Теленет» реализует 
концепцию транснациональной сети, организуя СП 
с ведомствами связи подключающихся стран. Уже 
существует 25 СП: почти вся Европа, Япония, 
Австралия. Стратегия компании — сеть одинаковой 
плотности по всему земному шару. Итого на се
годняшний день ее сеть объединяет 94 националь
ных сети передачи данных (Transpack, Datex-P, 
British Telecom и т. д.).

Особенность создания транснациональной сети 
передачи данных состоит в том, что компания, 
берущаяся за ее организацию, должна решать две 
задачи — обеспечивать эксплуатацию сети и сама 
изготовлять оборудование. «Спринт Интернейшнл» 
(«С. И.») — одна из немногих таких компаний. 
На ее оборудовании работает 150 сетей из 300 су
ществующих в мире. Сегодня (о чем уже говорилось 
выше) меняются и компьютеры, и скорости, и ПО — 
«С. И.» очень быстро и гибко на это реагирует. 
Особое внимание «С. И.» уделяет сейчас наиболее 
перспективной услуге — электронной почте, и сей
час эта услуга оказывается 400 тыс. абонентов. 
Оборудование электронных почт строится на «нон- 
стоп» технологии (процессоры фирмы «Тандем»). 
ПО обеспечивает также сама «С. И.», причем 
реализуются не только стандартные протоколы, но 
и создана библиотека для обслуживания частных 
систем (т. е. тот, кто работал в телеобработке, а не 
в сетевой обработке, также сможет со своими 
протоколами войти в сеть).

В Москве (контактный телефон: 201-68-90) с 
начала 1991 г. эксплуатируется узел коммутации 
пакетов с перспективой на 700 некоммутируе
мых линий. К телефонной сети подключено 
32 точки для синхронных протоколов, есть хосты, 
есть три линии по 9,6 кбод (две на Лондон и одна 
на Франкфурт). Фактически это можно считать 
шлюзом для строящейся в СССР сети — уже есть 
концентратор в Ленинграде, далее по плану — 
Нижний Новгород, Пермь, Самара, Хабаровск, 
Свердловск, Новосибирск, Находка, Рига, Киев, 
Минск. Создается акционерное общество, куда 
войдут еще СП для производства оборудования 
(и здесь для советских предприятий открываются 
определенные перспективы). Один из учредителей 
акционерного общества — «Совтелеком», который 
является владельцем всех магистральных линий.

Также в Москве инсталлирован узел электрон
ной почты на «Тандемах», насчитывающий 3 тыс. 
абонентов, но планируется расширение до 70 тыс. 
Эксплуатация начата с 1-й половины 1991 г. Есть 
соединение с американской сетью «Теленет», сетя-
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ми Великобритании, Японии, ФРГ, Италии, Фин
ляндии — все уже тестировано и работает. Есть 
соглашения с французской «Атлас-400», сетями Ис
пании, Португалии, Голландии, Дании — всего к 
концу года должно быть 30 соглашений, т. е. столь
ко же, сколько у Великобритании. Советский 
пользователь электронной почты автоматически 
получает телексный номер и соответствующую 
услугу.

Тарифы единые на любом участке сети (сразу 
надо сказать, что оплата в рублях не исклю
чается) . Почасовые: для Европы — 24 долл., 
США — 40 долл., региона Тихого океана — 
45 долл. По сети Х.75 — двоякая: почасовая и за 
килосегмент, все по 10 долл. За регистрацию — 
150 долл, и 150 долл.— за программный пакет. 
Хотя пользователь может применять любой свой 
коммутируемый пакет, и любой имеющийся у него 
модем, поскольку в центре системы имеется до
статочно «умный» модем, чтобы автоматически 
разобраться, с чем работает пользователь.

С сентября должны начать работу в системе 
спутниковые каналы по 64 кбит. Таким образом, 
из Москвы будут обеспечены два варианта выхо
да — через Ай-Ди-Би (в Останкино имеется обору
дование) и через «Интерспутник».

Кульминационное событие Форума — 
Всемирная телеконференция

Строго говоря, эта телеконференция не была 
приурочена непосредственно ко 2-му Международ
ному компьютерному форуму, так как это по
стоянно действующая система телекоммуникацион
ного общения. Правительнее сказать, что в этот 
день в рамках рабочего семинара состоялся 
телекоммуникационный сеанс гостей и участников 
форума с руководителями 60 компьютерных клу
бов и групп пользователей из США, Канады, 
Австралии, Великобритании, Франции, ФРГ, Япо
нии. Нашу страну представлял и одновременно 
руководил семинаром председатель МКК Левон 
Карленович Амдилян (тел. 921-09-02). Форма про
ведения телеконференции — «круглый стол» в ре
жиме реального времени (keyboard chat). Техни
ческой основой телеконференции явилась всемир
ная телекоммуникационная система GlobalNet 
Ассоциации пользователей персональных компью
теров (APCUG), членом которой является и МКК. 
Спонсором GlobalNet является консорциум корпо
ративных партнеров в составе Borland International, 
Intel, Dell Computer Corporation, ВТ Tymnet.

Если попробовать сформулировать, в чем со
стоит главный эффект, достигаемый данной 
системой, то это, пожалуй, «эффект присутствия» 
за счет одновременного участия специалистов, 
сравнительно узкий круг и давнее личное зна
комство которых позволяют вести общение с вы
сокой скоростью, понимая друг друга, как гово
рится, «с полуслова», отображенного на мониторе 
каждого участника. Ибо и председательствующий, 
и каждый из участников видят одновременно на 
своих мониторах один и тот же текст (здесь надо 
уточнить, что эта телеконференция не телеви

зионная, а именно телекоммуникационная, обще
ние осуществляется не с помощью телекамеры и 
микрофона, а через клавиатуру и монитор або
нентских компьютеров), который должен пред
почтительно состоять из очень коротких, но емких 
фраз, чтобы участники могли удерживать в поле 
зрения как можно больший фрагмент дискус
сии. В этом удобство компьютерной конферен
ции перед видеоконференцией, поскольку имеются 
большие возможности осмыслить сказанное, вер
нуться оперативно с помощью памяти к тому или 
иному фрагменту дискуссии и т. д. (а если говорить 
о наших условиях, когда по ряду обычных кон
ференций было заметно, как отдельные участники 
с трудом выносят один только вид друг друга, 
компьютерное общение вообще незаменимо). 
И, конечно же, очень удобна в этой системе 
работа «по секциям», когда можно, буквально не 
сходя с места, «зайти» в любую секцию, поучаство
вать в ее работе, потом «выйти», «зайти» в другую, 
можно «вызвать на минутку» из секции любого 
участника и т. д.— в общем, все как на обычной 
конференции, разве что нельзя выкурить по сигаре
те. Необходимо также принять во внимание, что, 
поскольку конференция «Всемирная», в одном ме
сте — день, в другом — ночь. Поэтому никто не 
удивляется, когда в разгар дискуссии оппонент 
вдруг желает всем спокойной ночи и отправляется 
спать.

Тематика и стиль общения вообще никем не 
навязывается. Переключившись из секции для 
редакторов бюллетеней, издаваемых фирмами, 
можно попасть в секцию, где договариваются об 
участии в предстоящих региональных совещаниях, 
консультируют по тонкостям работы с тем или 
иным ПО. Советских участников спросили, все ли 
у нас в смокингах по случаю конференции, на 
что был от нас предложен ответ: «Мы все в красных 
галстуках». Затем договорились о том, что на се
годняшний день в мире самой популярной про
граммой является «Нортон коммандер». Когда наша 
сторона спросила, нужны ли за рубежом про
граммисты в «красных галстуках», ответы были, в 
общем-то, не приглашающими (например, было 
сказано, что в Австралии закрывается много своих 
компаний), но что наши программисты им очень 
нужны в СССР, в частности для адаптации их ПО 
к «восточным условиям». В целом за 1,5 ч такого 
свободного общения удалось выяснить очень мно
го и с большой достоверностью, а главное — 
оперативно и вовремя. Это исключительно удобно, и 
за это удобство МКК, передавая семь-восемь 
сообщений в день по три-четыре страницы 
текста платит 1 —1,5 тыс. долл, (выходя по каналу 
связи Москва — Сан-Франциско через модем 
ВНИИПАС в компьютерную сеть ВТ Timenet, а 
затем через шлюз и систему паролей — в Global- 
Net). Кстати, система интересна еще и тем, что 
за сообщение платит и тот, кто передает, и тот, 
кто его получает. Поэтому, конечно, без мощного 
спонсорства это было бы неподъемным делом. 
(Адрес МКК: 101813 Москва, проезд Серова, 
дом. 4. Тел./факс (095) 921-09-02. Электронная 
почта: MCI Mail: 439-1034; телепорт Сан-Фран-
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циско — Москва: ICC, Levon a staff, icc. msk. su.).

’ II

C 24 no 29 июня в здании СЭВ состоялся 1-й 
Российский форум «Технологии электронных ком
муникаций 90-х годов» (организаторы — Союз 
«Электроника России», СП «Эко-Трендз», Между
народная Ассоциация «ИНФАС»). По характеру 
это мероприятие было научно-коммерческим: 
доклады и курсы обучения и передачи техноло
гических знаний сочетались с выставочной и тор
говой деятельностью (оборудование, ПО, специаль
ная литература). Выступил президент Союза 
«Электроника России» Е. С. Бугаец с предложением 
к специалистам в области электроники о сотруд
ничестве. Он сказал, что Союз «Электроника 
России» как профессионально-творческая органи
зация призван оказывать электронщикам актив
ное содействие (координаты Союза: 103274 Мо
сква, Краснопресненская наб., дом 2, Иннова
ционный Совет, тел. 205-97-70, факс 205-54-10). 
Выступили с докладами ведущие специалисты.

ТАСС — биржам (И. В. Игнатьев, тел. 290-27-28)

Согласно классификации ЮНЕСКО, ТАСС входит 
в число пяти мировых информационных 
агентств (ИА); его ежедневная информация пре
вышает 700 газетных полос; сеть региональных 
центров по сбору и обработке информации свя
зывает более 80 советских городов и 120 столиц 
мира; сообщение, отправленное, например, из 
Вашингтона, через 30 с выходит на ленту ТАСС. 
Имеются соглашения об обмене информацией бо
лее чем со 100 национальными ИА, а также с 
АП, ЮПИ, «Рейтер», «Франс Пресс». ТАСС вы
ступает как представитель в СССР таких служб 
коммерческой информации, как «Джоу-Джонс», 
«Телерайт», «Рейтер». Исходя из этих возмож
ностей ТАСС^может выступать как транзитный 
центр для передачи и распространения бирже
вой информации на трех уровнях, характери
зующих деятельность бирж:

□ сильно агрегированная информация по бир
жевой деятельности: результаты торгов, котировки, 
коэффициент ликвидности, валютные курсы;

□ законодательные и нормативные акты союз
ных, республиканских и местных властей, та
моженные правила, сведения об экономической и 
политической ситуации в регионах страны и за- 
рубежом;

□ оперативная коммерческая информация кон
фиденциального характера.

Например, в настоящее время база данных 
ТАСС (ИНФО—ТАСС) содержит валютные коти
ровки в основных центрах международной тор
говли по состоянию на 13 ч по среднеевро
пейскому времени, сведения о курсах акций 
крупнейших компаний, обобщенные в индекс 
«Джоу-Джонс», а также цены золота в основных 
центрах международной торговли. Существующие 
технические возможности ТАСС позволяют связать 
биржи СССР в единую сеть, при этом в зависи
мости от потребности бирж разрабатывается еди

ный перечень данных, которые будут доступны 
всем биржам одновременно вне зависимости от их 
удаления от центра. Также совместно со Всесоюз
ным научно-исследовательским конъюнктурным ин
ститутом решается задача систематизации, обоб
щения и достоверного перевода на русский язык 
текущей иностранной коммерческой информации, 
базирующейся на широком круге источников, 
публикуемых в различных странах мира*.

* В качестве иллюстрации: учрежденный В НИКИ МВЭС СССР 
Бюллетень иностранной коммерческой информации («БИ К И»; 
тел. 143-22-62) действительно содержит последние сведения 
о рынке видео- и аудиокассет, коммерческом использовании 
космической связи и многом другом.— Примеч. авт.

С июня с. г. все эти данные передаются по 
новой службе видеотекстовой информации Биз
нес — ТАСС с выводом в память, на принтер, на 
монитор. Передача информации в составе ТВ 
сигнала находится в опытной эксплуатации уже 
два года. Сначала это предусматривалось как 
система циркулярной связи и передача информа
ции посольствам в Пекине и Дели. Сейчас обору
дование все больше ориентируется на деловые 
круги, для чего необходимо освоить производство 
декодеров, которые смогут выделять требуемую 
составляющую спектра ТВ сигнала 1-й программы 
(этот сигнал и сейчас можно наблюдать в виде 
белого прямоугольника, сместив развертку). Сов
местно с НПО «Радио» проблема декодеров будет 
решена.

Ассоциация «Волоконно-оптическая техника» 
(С. А. Дмитриев, тел. 220-34-33)

В 1981 г. была принята национальная про
грамма развития волоконно-оптической техники, в 
которой участвовали более 100 предприятий 
18 отраслей народного хозяйства. В результате ее 
выполнения налажен серийный выпуск элементной 
базы (излучатели и ФП на 0,85 и 1,33 мкм, закан
чивается разработка этих элементов на 1,55 мкм), 
ВОК, соединителей, измерительных приборов. 
Создана серийная технология, сварочные установ
ки. На этой базе сегодня уже около 25 % 
городских телефонных соединительных линий рабо
тают по ВОЛС (например, «Соната-2» со скоро
стями 2,048; 8,448 Мбит/с). Серийно выпускаются 
зоновые соединительные линии на скорость 
34 Мбит/с («Сопка-2,3»). Работают линии «Ленин
град — Сосновый Бор», «Ленинград — Волхов
строй», «Уфа — Стерлитамак» и др. длиной 120— 
140 км. Завершается строительство магистраль
ной линии «Ленинград — Минск» длиной 1000 км с 
участком ретрансляции около 30 км на основе се
рийной аппаратуры «Сопка-4» со скоростью 
140 Мбит/с (стоимость волокна составила 20 тыс. 
руб.). В 1988 г. создан МНТК «Световод» для 
разработки и промышленного выпуска ВОК.

В 1990 г. более чем 30 предприятиями и институ
тами 7 отраслей и АН СССР создана Ассоциа
ция «Волоконно-оптическая техника», президентом 
которой стал академик Ю. Гуляев, вице-прези
дентом — заместитель министра связи А. Иванов.
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Ассоциация в настоящее время реализует ряд 
проектов, видя свое основное предназначение в 
качестве Генподрядчика по разработке (если это 
необходимо), изготовлению и монтажу систем и 
комплексов «под ключ». В частности, строительство 
ВОЛС подачи ТВ программ из телецентра или 
аппаратно-студийных комплексов до головных 
станций раздачи ТВ программ на базе много
жильного одномодового и многомодового ВОК и 
оригинального оборудования, позволяющего пере
дать ТВ и РВ сигнал на расстояние до 100 км с 
качеством, определяемым практически только око
нечными устройствами. Это оборудование рассчита
но на передачу одного канала по одному свето
воду (без спектрального уплотнения), однако на
чиная с первого квартала 1992 г. можно будет 
передавать два канала, а с третьего квартала — 
восемь каналов.

Перспективная система спутникового
ТВ вещания в диапазоне 12 ГГц
(Л. Я. Кантор, НПО «Радио», тел. 267-06-02)

Всемирной административной конференцией по 
радио (ВАКР) выделена полоса частот для 
СНТВ, принят План распределения странам по
зиций ИСЗ на геостационарной орбите (ГО) и 
частотных каналов в полосе частот (11,7— 
12,5 ГГц) СНТВ. Для СССР согласно этому 
Плану выделено пять позиций на ГО (23°, 
44°, 74°,110°, 140° в. д.— восточной долготы) и 
70 частотных каналов. В настоящее время разра
батывается республиканская и региональная си
стема СНТВ на базе космического аппарата (КА) 
«Галс».

□ Известно, что критерием качества любой си
стемы передачи сигналов, в том числе ТВ изо
бражений, является минимум искажений переда
ваемых сигналов. На основе более чем 20-летнего 
опыта эксплуатации систем спутникового ТВ ве
щания нормирован ряд параметров, ограничи
вающих искажения ТВ сигналов. Основной из 
них — отношение размаха сигнала изображения к 
взвешенному среднеквадратичному значению шу
мов. Эта величина, обеспечиваемая в течение 
99 % времени наихудшего (с наиболее интенсив
ными осадками) летнего месяца, для канала 1-го 
класса качества принята равной 54 дБ, для канала 
2-го класса качества — 48 дБ. Эти цифры являются 
более или менее удачным компромиссом между 
требованиями на магистральный канал подачи ТВ 
программ и стремлением удешевить приемные 
станции системы, которых на первом этапе будет 
не менее нескольких десятков тысяч (в основном 
коллективный прием с эфирным распределением 
ТВ программ). Для сравнения: на сегодня, спустя 
15 лет после запуска первого ИСЗ системы 
«Экран», несмотря на ограниченное использова
ние, земная сеть приемных станций коллектив
ного приема «Экран» уже превысила 10 тыс. стан
ций и продолжает развиваться. (Остальные пока
затели качества приняты в соответствии с нор
мами на канал перспективной системы ТВ веща-

Таблица 1. Параметры земных станций системы

Параметры I п ш

Назначение Профессио
нальный 

прием

Коллектив
ный прием

Индивиду
альный 
прием

Диаметр антенны, м 2,5 1,5 0,6—0,9

Отношение G/Т, дБ/К 22 18 16

Качество приема ТВ 
изображений, дБ

55 48 Практически 
должно сов- 
падать с ка- 
чеством ТВ 
изображе
ний на выхо
де распреде
лительных 
сетей, ис
пользующих 
в качестве 
головных 
станции II 
класса

Особенности использо
вания

Подача ТВ- 
программ с 
качеством 
магистраль
ного канала 
на мощные 
радиопере
дающие ТВ 
станции

Совместно с 
ТВ ретран
сляторами 
малой мощ
ности (1 — 
10 Вт) и с 
системами ктв

ния.) В табл. 1 приводятся параметры земных 
станций (ЗС) системы.

□ Из определяемых параметров системы основ
ным является плотность потока мощности (ППМ) 
на границе зоны, охватывающей обслуживаемую 
территорию, которая обеспечивается в течение 
заданного процента времени,— граничная ППМ. 
ППМ пропорциональна эквивалентной изотропно 
излучаемой мощности (ЭИИМ) бортового передат
чика ИСЗ и обратно пропорциональна затуха
нию сигнала на трассе распространения (где 
ЭИИМ борта есть произведение мощности выход
ного сигнала передатчика на коэффициент усиле
ния передающей антенны ИСЗ). Видно, что с уве
личением ППМ растут затраты на создание и вос
полнение космического сегмента системы (растет 
мощность бортового передатчика и мощность ис
точника питания на ИСЗ), но одновременно умень
шаются затраты на создание земных приемных 
станций сети (так как снижается чувствительность, 
необходимая для обеспечения заданного отношения 
«с/ш»). При достаточно большом числе ЗС (де
сятки тысяч) эти затраты соизмеримы.

Был проведен анализ для различных значений 
ППМ, определены затраты на создание космиче
ского сегмента, стоимости оптимальных земных 
приемных установок и затраты на создание опти
мально построенной приемной сети из 25 тыс. ЗС. 
Результаты анализа показали, что минимум затрат 
лежит в области значений граничных ППМ от 
103 до ПО дБ • Вт/м2. Необходимо отметить, что 
значение граничной ППМ, рекомендуемое ВАКР 
1977 г. для индивидуального приема, оказалось 
на верхней границе области оптимальных значе
ний. Однако с учетом высоких темпов развития 
электронной техники и технологии (малошумя
щие транзисторные усилители) оптимальную гра
ничную ППМ можно сдвинуть в сторону более
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низких значений. Например, при разработке плана 
частот в диапазоне 12 ГГц для стран Американ
ского континента была рекомендована ППМ, 
равная 105—107 дБ • Вт/м2. С учетом этих обстоя
тельств в перспективной системе СТВ-12 для СССР 
было принято значение граничной ППМ на нижней 
границе оптимальных значений 109—111 дБ • 
• Вт/м2.

□ В 1992 г. начнутся испытания, а в 1993 г.—
ТВ вещание на регион Средней Азии первого КА 
«Галс» (этот регион оплатил стоимости спутника и 
трансляции пяти республиканских и одной обще
союзной ТВ программ). «Галс» выводится на гео
стационарную орбиту (ГСО) ракетой-носителем 
«Протон», его масса — 2500 км, мощность системы 
электропитания — 2400 Вт, точность удержания на 
орбите-----Н0,2°, ресурс пять-семь лет. Бортовой
ретрансляционный комплекс (БРК), включающий 
бортовой ретранслятор «Дракон» и антенную плат
форму, обеспечивает ретрансляцию трех ТВ 
стволов в диапазоне 11,7—12,3 ГГц. Эффектив
ная изотропно излучаемая мощность каждого 
ствола 52—53 дБ • Вт. Прием сигналов ведется 
двумя приемными антеннами с шириной луча 
2° * 2°. Антенны «Галс» перенацеливаемые и могут 
быть наведены в любую точку зоны обслуживания. 
Каждый из стволов по команде с Земли может 
перестраиваться по частоте в пределах десяти 
частотных каналов, что позволяет реализовать 
взаимозаменяемость (унификацию) спутников 
«Галс».

При выборе параметров БРК учтено, что в 
системе спутникового ТВ вещания для СССР 
число спутников должно быть не менее пяти, т. е. не 
менее числа рабочих позиций на ГСО, равного чис
лу вещательных поясов СССР. В целях достиже
ния унификации ИСЗ были проанализированы 
угловые размеры территории вещательных поясов 
и союзных республик СССР, под которыми эти 
территории «видны» с рабочих позиций ГСО.

Оказалось, что большинство территорий СССР, 
таких, как крупные республики в Европейской и 
Азиатской частях — РСФСР, Украина, Белоруссия, 
Казахстан, Узбекистан, Туркмения и др.,— могут 
быть обслужены с заданной ППМ бортовой антен
ной с шириной луча 2,5°*1,25°. Республики За
кавказья, Прибалтики, Таджикистан, Башкирия, 
Татарстан и др. можно освещать узким лучом и 
раскрывом 1,2°*0,9°. Исходя из ограничений по 
энергетическим и массо-габаритным показателям и 
учитывая преимущественное использование луча 
2,5°*1,25°, было принято решение в бортовом рет
рансляторе «Дракон» КА «Галс»разместить два 
100-Вт ствола, работающих на антенну с лучом 
2,5°*1,25° и один 50-Вт ствол, подключенный к ан
тенне с лучом 1,2°*0,9°. Подача сигналов на борто
вой ретранслятор должна осуществляться в 
диапазоне 17,3—18,1 ГГц, рекомендованном В АКР 
для систем СТВ-12.

□ Земной передающий комплекс системы, пред
назначенный для подачи на ИСЗ и состоящий не 
менее чем из двух центров подачи программ ЦТ 
(каждый из нескольких станций) и станций подачи 
программ республиканского и регионального ТВ

вещания, будет содержать около 25 станций. 
(Необходимость сооружения двух центров подачи 
программ ЦТ обуславливается тем, что из пяти 
позиций ГСО из Москвы «видны» лишь три за
падных — 23°, 44°, 74° в. д.; для подачи про
грамм ЦТ на ИСЗ, находящиеся на двух восточ
ных позициях—110° и 140° в. д.— необходимо 
создание центра подачи ТВ программ на востоке 
страны).

Система и земной передающий комплекс спроек
тированы таким образом, что все передающие ЗС 
западного центра подачи программ ЦС являются 
двуствольными, восточного центра — четырех
ствольными, а станции подачи программ республи
канского и регионального вещания — одностволь
ными. Земные передающие станции должны иметь 
ЭИ ИМ, равную 89 дБ • Вт. В зависимости от 
ствольности станции передающие устройства долж
ны иметь мощность 400—1000 Вт, антенны — 
зеркала диаметром 7—12 м (усиление на передачу 
60—74 дБ).

Развитие сети спутниковой связи СССР 
на базе ИСЗ «Экспресс»
(Ю. М. Паянский, НПО «Радио», тел. 267-06-16)

Спутниковая система на базе КА «Экспресс» 
предназначена для организации каналов и трактов 
телефонной, телеграфной связи, передачи данных в 
сетях сельской, зоновой и магистральной связи, для 
распределения сигналов ТВ и звукового вещания 
и т. п. КА «Экспресс» является вторым поколе
нием КА «Горизонт», в них сохранены все ча
стотные стволы в диапазонах 4—6 и 11 —14 ГГц 
с соответствующими зонами обслуживания и энер
гетическими параметрами не хуже принятых в КА 
«Горизонт», а по ряду технических характеристик 
(G/Т, ЭИИМ, точность удержания бортовых си
стем и др.) лучше, что в 2—2,5 раза увеличивает 
пропускную способность системы. Другими слова
ми, система на базе КА «Экспресс» полностью 
обеспечит действующие через КА «Горизонт» 
каналы связи и вещания, включая системы «Мо
сква», «Москва — Глобальная», «Орбита», «Орби
та — РВ», «Рельеф», «Рельеф — М» в диапазоне 
4—6 ГГц, обеспечит создание региональных си
стем связи и ТВ вещания (для Казахстана, 
Красноярского края и т. д.) в диапазоне 11 — 
14 ГГц, сельских, локальных и ведомственных 
сетей в диапазонах 4—6 ГГц и 11 —14 ГГц. Для 
этого необходимо развертывание орбитальной 
группировки из 7—10 КА «Экспресс», распола
гаемых в точках стояния 155° з. д., 37,5° з. д., 
11° з. д., 14° з. д., 40° в. д., 53° в. д., 90° в. д., 
96,5° в. д., 99° в. д., 103° в. д., 140° в. д., 145° в. д.

Пропускная способность одного КА «Экспресс» 
составит около 3000 дуплексных каналов ТЧ и 
обеспечит до 30 тыс. абонентов. Передача одно
канального и многоканальных сообщений — на 
базе каналообразующей аппаратуры «Группа-2», 
«Группа-3», МДВУ-40, МДВУ-60, «ДКД-400» с 
использованием скоростных потоков 32— 
2048 бит/с и выше. Затраты на разработку, из
готовление и запуск 10 КА в пяти точках
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стояния на ГСО (в период до 2000 г.), включая 
затраты на дооборудование и эксплуатацию на
земного комплекса управления, составят около 
400 млн. руб. Затраты на разработку и изготовле
ние оборудования ЗС составят 305 млн. руб. Пред
полагаемый объем затрат на 1991 г.— 42 млн. руб. 
(в ценах 1990 г.).

Система связи «Романтис» (Г. X. Паньков, 
НПО «Радио», тел. 267-06-41)

Разрабатывается на основе ИСЗ «Романтис», со
держащего 20 широкополосных стволов диапазона 
11 —14 ГГц, работающих на четыре перенацели- 

u ваемые антенны. Система решает задачи фиксиро
ванной связи с применением малых ЗС с антеннами 
диаметром 1,2 м и 2,5 м, но может быть ис
пользована и для распределительных ТВ сетей 
(передающие ЗС с антенной диаметром 4 м и прием
ные ЗС, с антеннами диаметром 1,2 м и 0,7 м) для 
потребностей стран, входящих в систему «Интер
спутник», для других стран.

В настоящее время разработан совместный 
проект НПО «Радио» НПО Космического приборо
строения и фирмой ANT (Германия). Системные 
вопросы разрабатываются НПО «Радио» и фирмой 
ANT, платформа ИСЗ, выводимая РКК «Про
тон» — НПО Прикладной механики, бортовой 
ретранслятор и антенна — фирмой ANT, солнечные 
батареи и элементы платформы — фирмой МВ В 
(Германия).

Программа реализации безбумажной технологии 
передачи сообщений на основе создания
EDI-сети и применения стандартов EDIFAKT 
(И. Б. Орлов, A/О «Эдисервис», тел. 151-02-32, 
151-56-02)

Существует предел времени, по истечении которо
го может наступить экономический провал, а из 
последнего уже не выбраться. Например, между 
СССР и Объединенной Европой этот провал мо
жет возникнуть в конце 1993 г., когда Европа 
полностью перейдет в сфере управления, реализа
ции, торговых и транспортных операций на еди
ный стандарт ЭДИФАКТ, утвержденный в 1987 г. 
Европейской экономической комиссией (ЭКЕ) 
ООН и Международной организацией по стан
дартизации (МОС) для применения его в мировом 
масштабе. По экспертным оценкам предполагается, 
что к 1995 г. около 180 тыс. компаний в Европе и 
250 тыс. компаний США смогут пользоваться си
стемами ЭДИ и стандартом ЭДИФАКТ.

EDI — это одна из новых технологий межма
шинного обмена структурированными сообщения
ми в согласованных форматах между прикладны
ми задачами на ЭВМ различных компаний. 
Поскольку эта технология направлена на обеспече
ние повседневной деятельности в режиме «безбу
мажного» документооборота в ней, то предусмат
ривается генерация и обработка стандартных 
(либо согласованных для конкретных групп поль
зователей) сообщений программным способом, т. е. 
прикладными программными средствами, а не чело

веком. Сообщения спроектированы не для того, 
чтобы их распечатывали и читали люди, а для 
непосредственной работы прикладных программ. 
Поэтому ЭДИ — это не электронная почта. Со
общения структурированы, и в системе ЭДИ вы
полняется преобразование форматов и кодов. Три 
основные функции ЭДИ:

□ преобразование форматов (стандартов), про
токолов и скоростей обмена;

□ предоставление услуг типа «накопление ин
формации» с последующей передачей;

□ предоставление трактов передачи данных 
(либо по своей собственной сети на основе вы
деленных линий и каналов связи, либо по сетям 
общего пользования, либо по первым и вторым 
вместе).

Основные компоненты систем ЭДИ:
□ одна или несколько главных ЭВМ;
□ большая дисковая память (несколько десят

ков Гбайт);
□ сетевые средства, обеспечивающие работу 

удаленных устройств (коммуникационные процес
соры, групповые устройства, модемы);

□ средства управления сетью и вычислитель
ными системами;

□ общесистемное программное обеспечение 
главных ЭВМ и удаленных устройств;

□ программное (прикладное) обеспечение ЭДИ 
центральных машин;

□ абонентское оборудование;
□ ПО ЭДИ для пользователей.

Принципиальную роль играет программная под
держка одновременной работы большого числа 
пользователей (десятки тысяч). Для поддержания 
такого графика требуется специальная опера
ционная среда типа ACP/TPF. Для решения воп
росов управления сетью организуется справочно
консультационная служба — единая точка контак
тов пользователей с сетью. Проблемы на 85 % 
разрешаются операторами справочной службы, на 
10 % — операторами сети, на 5 % — системными 
программистами.

В соответствии с концепцией А/О «Эдисервис» 
национальная сеть ЭДИ в СССР должна пред
ставлять из себя информационно-вычислительную 
сеть, включающую национальный центр ЭДИ 
(Host на ЭВМ типа IBM 3090), региональные 
центры (узлы ЭВМ типа IBM 4381 и IBM 9370 или 
устройствах IBM 3745) и вычислительные центры 
пользователей, включающие как минимум IBM, 
совместимую ПЭВМ или PS/2 с соответствую
щими адаптерами или ЭВМ любых производи
телей с соответствующими шлюзами и эмуляцион- 
ными программами для подключения к сети. На 
первом этапе внедрения сети скорость передачи 
информации будет 50—19 200 бит/с. В последую
щем, с увеличением трафика между главным 
центром и региональными, скорости возрастут до 
56 кбит/с — 3 Мбит/с. Кроме выделенных каналов 
связи в сети ЭДИ могут использоваться сети 
общего пользования с протоколом Х.25 (пакет 
размером 128 байт).
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Международные школьные проекты
и сеть SUN-School Uniting Network (Д. Н. Бадеев, 
ИНТ ЦЭНДИСИ, тел. 315-13-10)

В свое время Национальное географическое об
щество США отказалось собирать данные по 
кислотным дождям и д-р Тинкер, автор проекта 
Globallab, предложил привлечь школьников, предо
ставив им телекоммуникационные возможности. 
Проект начался в 1990 г. с работой в режиме теле
конференций в международной телекоммуника
ционной сети EcoNet. Темой проекта явилось 
изучение взаимодействия экосистемы планеты с 
результатами деятельности человека.

В начале 1989 г. стала действовать новая 
компьютерная спутниковая связь между США и 
СССР. До этого доступ к американским компью
терам можно было получить посредством фирмы 
«Радио Австрии», но это было ненадежно и до
рого. Появление нового канала совпало с началом 
участия учащихся московской 57-й школы в Нацио
нальной Географической Детской Сети — KidNet. 
Проект KidNet был разработан в Техническом 
Центре Исследований в области образования США 
под руководством д-ра Тинкера. Задача проекта — 
привлечение школьников к научной работе (ориги
нальные исследования в области географии и эко
логии с применением знаний по математике, ин
форматике, приобретение навыков сбора и обработ
ки статистических данных, составления писем, 
работы в группе). Работа в проекте предпола
гала обмен информацией между школами разных 
стран.

К 1990 г. в проекте KidNet участвовало пять со
ветских детских команд. В качестве пакета, наибо
лее подходящего учащимся с их ограниченными 
возможностями, был выбран Quick BBS, на основе 
которого в ноябре 1990 г. была сделана школь
ная объединяющая сеть SUN. В ее рамках пол
ностью дублируются телеконференции сети EcoNet, 
в которую в течение суток в свою очередь 
попадают сообщения от советских участников по 
каждой из телеконференций.

Глобальная система связи (ГСС) «Курьер» 
(Г. Я. Гуськов, Зеленоград, тел. 532-84-33, 
531-46-31)

ГСС «Курьер» представляет собой систему авто
матизированного информационного обмена, по
строенную на основе системы низкоорбитальных 
спутников-ретрансляторов и наземных средств под
держки радиосвязи, обеспечивающую передачу 
цифровой, текстовой (телексной и факсимильной) 
и речевой информации между абонентами, распо
ложенными в любом из районов земного шара. 
ГСС «Курьер» не имеет реализованных аналогов 
и перед известными коммуникационными служ
бами может обладать тем преимуществом, что за 
счет малой высоты орбиты спутников-ретранслято
ров (меньшая дальность связи, ограничение на 
скорость передачи информации 9,6 кбит/с) можно 
сделать более простыми и дешевыми приемо
передающую аппаратуру, спутники-ретрансляторы, 

и наземные станции в целом. Потенциальные 
потребители системы — страны, имеющие 
распределенные по большим территориям тех
нологические и информационные службы 
(СССР, США, Канада, Китай, Индия, Бразилия), 
а также страны, расположенные на границах зон 
радиовидимости геостационарных ретрансляторов 
(Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия, север 
Канады, штат Аляска). Для расширения круга 
пользователей ГСС планируется разработка боль
шого семейства терминальных устройств, различ
ных по стоимости, информативности, энергопотре
блению, в стационарных и портативных испол
нениях, а также предоставление услуг передачи 
данных через ГСС и обеспечение взаимосвязи по 
стандартам Х.25 МККТТ пользователям государ
ственных и частных территориальных, региональ
ных и локальных сетей ЭВМ.

По проекту в состав ГСС «Курьер» входят до 
79 спутников-ретрансляторов (СР), одна наземная 
диспетчерская станция, до 5 тыс. активных 
устройств на ПОЗ 2500X2500 км наземных при
емно-передающих станций.

Высота орбит СР — около 900 км, наклонение 
орбит — 74°. Зона радиовидимости каждого из 
спутников ограничена высотой спутника над ме
стным горизонтом — 10° (при этом ее радиус 
приблизительно равен 2500 км). Для предложен
ной баллистической структуры ГСС период обра
щения спутника составляет 1 ч 45 мин, время 
пролета через зону радиовидимости 10—14 мин. 
Скорость ретрансляции информации в межспутни
ковых каналах — 64 кбит/с.

При наличии в зоне радиовидимости N або
нентов, при равном распределении ресурсов связи 
между абонентами и при эффективности линии 
50 % (учет сбоев, конфликтов, потерь на передачу 
управляющей информации) каждый из абонентов 
может передать до 19,2/N Мбит информации при 
общей пропускной способности каналов 64 кбит 
на одном СР за время 10 мин. При полно
развернутой системе общим числом СР обеспе
чивается «непрерывность связи» и суточная про
пускная способность ГСС может составлять около 
2,8 Гбит или 250 Мбайт. Это соответствует пере
даче 250 тыс. сообщений средней длины в 1 кбайт из 
одной обслуживаемой зоны или эквивалентно про
пускной способности каждого СР. В каждую се
кунду на обслуживаемой зоне данным спутником 
может обслуживаться до 64 абонентов.

Перенос информации между наземными пункта
ми, расположенными на расстояниях, превышаю
щих размер зоны радиовидимости, осуществляется 
с помощью бортового запоминающего устрой
ства — «электронного ящика» (ЭЯ). ЭЯ представ
ляет интерес как коммуникационный канал с за
поминанием и большой информационной емкостью 
без высоких требований ко времени доставки. 
Оперативность передачи данных через ЭЯ опреде
ляется временем пролета СР от зоны отправителя 
до зоны получателя. Максимальное время пролета 
для двух наименее благоприиятно расположенных 
взаимосвязанных абонентов не превышает 12 ч, 
среднее время пролета для абонентов, находящих-



Техника кино и телевидения, 1991, № 11 53

ся вне трассы спутника — 4—6 ч, для абонен
тов, расположенных вдоль трассы,— около 30 мин. 
Эти данные приведены для случая, когда не 
используются каналы межспутциковой связи и пе
редачи сообщений через спутниковые или назем
ные ретрансляторы. Объем принимаемой и за
писываемой в ЭЯ на носители информации ог
раничивается максимальной емкостью накопите
ля — 32 Мбайта.

В качестве возможных вариантов диапазонов 
частот ГСС рассматриваются два: 435—470 МГц и 
1,5—1,6 ГГц.

Диапазон 435—470 МГц — для низкоскоростной 
пакетной глобальной связи; при этом обеспечи
вается приблизительный оптимум в суммарной 
энергетике радиолиний с учетом следующих фак
торов:

□ достаточно большой эффективной площади 
ненаправленных антенн;

□ умеренной шумовой температурой неба в 
данном диапазоне (400—500 К);

□ умеренным уровнем шумовых и индустриаль
ных помех для ЗС.

Диапазон 1,5—1,6 ГГц — для высокоскоростной 
региональной связи на инверсных частотах, вы
деленных для подвижной спутниковой связи 
INMARSAT. Инверсное использование частот 
(прием ЗС на 1,6 ГГц, передача — на 1,5 ГГц) 
позволяет избежать помех для INMARSAT при 
условии пространственного разделения ЗС: 
INMARSAT — в море, «Курьер» — на суше. Защит
ное расстояние для станций в самых неблагоприят
ных условиях не превысит 50 км. Частотные 
полосы, выделенные в данном диапазоне для 
подвижной связи, достаточны для передачи инфор
мации со скоростью до 5—10 Мбит/с).

Система передачи данных (СПД)
и документального обмена (ДО) информацией 
«Исток-К» (Е. Б. Давыдов, НПО «Красная заря», 
тел. 245-51-65, Ленинград)

В Концепции и Программе информатизации 
РСФСР специалистами Министерства связи 
РСФСР и промышленности предложено использо
вать перспективные сети телефонной связи «Искра» 
и СПД и ДО «Исток», обеспечив их взаимное сопря
жение через шлюз. Сеть «Исток» эксплуатируется 
уже шесть лет, при этом получены следующие 
характеристики: вероятность потери информации 
не хуже 10 -12; вероятность засылки не по адресу 
не хуже 10 ~12.

В соответствии с Протоколом советско-фран
цузской рабочей группы шлюз для взаимодей
ствия сети «Исток-К» и «Транспак» будет пре
доставлен в 1991 г. В 1991 г. будет обеспечено 
взаимодействие служб «Телефакс — Датафакс». 
Программа дальнейшего развития «Исток-К» пред
усматривает включение 25 тыс. абонентов к 1995 г., 
создание в 1991 г. шлюзов для взаимодействия с 
сетями «Телекс», «Искра», ТФ-ОП, АТ-50, ПД-200, 
ТГ-ОП. В условиях, когда местные абоненты не 
имеют выделенного телефонного или телеграфного 
канала связи для выхода в магистральную сеть 

«Исток», может использоваться ТФ-ОП. Такая 
возможность для передачи факсимальной инфор
мации с использованием ФАКС-ПЛАТ предостав
ляется уже сегодня.

В 1991 г. абоненту может предоставляться:
□ АП-Н для работы по выделенным ТЛГ-кана- 

лам — 200 бит/с;
□ АП-С среднескоростной абонентский пункт 

для работы по каналу ТЧ на скоростях 1200— 
4800 бит/с;

□ многотерминальный АП (до 16 рабочих мест 
на канал 1200—4800 бит/с).

Для реализации программ создано акционерное 
общество, его учредителями являются Промстрой
банк СССР, «Телеком», НПК «Масштаб», ЦНПО 
«Каскад». В этом году планом общества предусмот
рено введение 1000 абонентов, в 1992 г.— 2500, в 
1993 г.— 7000 абонентов. Разработаны тарифы на 
передачу данных, телеграфной и факсимильной 
информации (на основе Прейскуранта № 125 МС 
СССР).

Серия «Технологии электронных коммуникаций»

Впервые в СССР реализована на практике идея 
энциклопедического обзора по современным теле
коммуникациям. Серия изданий «Технологии элект
ронных коммуникаций», представленная на Форуме, 
явилась уникальным собранием научно-техниче
ской, методической, программно-технологической, 
нормативной и экономической литературы по 
вопросам создания и применения компьютерных 
телекоммуникационных систем. Первый выпуск из 
16 томов:

1. Компьютерные сети.
2. Компьютерное право в США.
3. Мультисети и межсетевые коммуникации. 

Протокол TCP/IP.
4. Телекоммуникационные протоколы автомати

зированных учреждений.
5. Стандартизация электронных документов и 

методов их обработки.
6. Локальные вычислительные сети: конфигура

ция и технические средства.
7. Netware 286/386: протоколы и программные 

средства телекоммуникаций.
8. Netware/SFT Advanced: руководство поль

зователя.
9. Технологии обработки данных в сетях.
10. Технические средства телекоммуникаций.
11. Программные средства телекоммуникаций.
12. Мировой рынок информационных услуг: ос

новные характеристики, цены и методы маркетинга.
13. Мировой рынок информационных услуг: 

электронная деловая и коммерческая информация.
14. Глобальные спутниковые системы связи и 

сети ЭВМ.
15. Электронный обмен коммерческими и финан

совыми данными.
16. SGML — стандартный язык обобщенной раз

метки.
Стоимость полного комплекта первого вы

пуска — 980 руб. Второй выпуск из четырех— 
шести томов планируется на конец 1991 г. Под-
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робности можно узнать по адресу 125252 Москва, 
а/я 20, СП «Эко-Трендз».

Чтобы читатель имел более отчетливое пред
ставление о специфике серии в целом, приведем 
выборочный обзор содержания наиболее близкого 
нам по тематике 14-го тома «Глобальные спутни
ковые системы связи и сети ЭВМ», подготовлен
ного Б. Н. Виноградовым (разделы, рубрики, за
головки) :
Место спутниковых систем связи (ССС) в общей 
сети связи. Состояние и перспективы развития 
средств связи, телематики, передачи речи и сетей 
ЭВМ, Международный консорциум ССС, Междуна
родные и национальные ССС. Передача ТВ сигналов 
в цифровой форме. Методы коммутации и передачи 
данных в ССС. Описание основных методов 
многостанционного доступа. ЗС ССС. Бортовые 
ретрансляторы ССС. Состояние систем связи с 
подвижными объектами и сотовых сетей. Геоста
ционарные ССС. ССС на эллиптических орбитах.

Таблица 2. Преимущества и недостатки методов многостан
ционного доступа

Метод Система Космический 
сегмент Земной сегмент

МДЧР Неэффективно 
используется по
лоса ствола; не
высокая гибкость 
по отношению к 
изменениям тра
фика; невысокие 
требования к ха
рактеристикам 
ствола

Мощность ЛБВ 
снижена на 4— 
6 дБ; простая 
конструкция 
ретранслятора

Оборудование ЗС 
средней сложно- 
ности; небольшая 
ЭИИМ каждой 
ЗС

МДЧР/ Неэффективно Мощность ЛБВ ЭИИМ каждой
/окн используется по

лоса ствола; тре
буется большое 
число передатчи
ков и приемни
ков для органи
зации большого 
числа каналов; 
высокая гиб
кость

снижена на 4— 
6 дБ; чувстви
тельность к мощ
ности отдельных 
несущих на вхо
де

несущей весьма 
мала; требуются 
управление мощ
ностью на пере
даче, высокая 
стабильность ча
стоты несущих; 
простота моде
мов; большое 
число преобразо
ваний частоты

МДВР Эффективное ис
пользование про
пускной способ
ности ствола, вы
сокая гибкость 
при изменении 
трафика; слож
ная система син
хронизации с 
опорной станци
ей

Мощность ЛБВ 
используется 
полностью; не
чувствительность 
к мощности от
дельных несу
щих

Высокая ЭИИМ 
каждой ЗС неза
висимо от трафи
ка; дорогосто
ящие модемы; 
малое число пре
образований ча
стоты

МДВР с Достаточно эф Мощность ЛБВ Среднее значение
многими фективное ис используется ЭИИМ каждой
несущими пользование 

пропускной спо
собности ствола; 
возможность 
приема сигналов 
от ЗС в разных 
стволах; высокая 
гибкость при из
менении трафи
ка

полностью; ус
ложнение ре
транслятора при 
работе в не
скольких ство
лах

ЗС; преобразова
тель частоты с 
коммутацией 
принимаемых 
стволов; модемы 
более простые, 
чем при МДВР

Низкоорбиталъные ССС. Международная стандар
тизация в области взаимосвязи открытых систем и 
ССС. Протокольный профиль подсистемы переда
чи данных ССС. Оконечные системы ССС и архи
тектура прикладного уровня. Принципы построе
ния подсистемы пакетной передачи данных мно
гофункциональной низкоорбиталъной ССС. Пер
спективные ССС.

В качестве примера аналитического подхода к 
подаче материала, который редко встретишь в 
советских изданиях, но который жизненно необ
ходим при выработке экономических решений, 
приведем таблицу из этого 14-го тома (табл. 2).

III
С 9 по 14 июля 1991 г. на ВДНХ СССР состоя
лась международная выставка персональных 
компьютеров (ПК), вычислительных' систем и 
прикладного ПО «Форум Мир-ПК», в рамках кото
рой проводилась международная конференция по 
программному обеспечению и телекоммуникациям. 
Организаторами мероприятия при содействии 
ГКНТ СССР, Министерства связи СССР и Ми
нистерства информации и печати СССР стали СП 
«Информейшн Компьютер Энтерпрайз» (ICE) и 
американская компания «Интернейшнл Дейта 
Труп» (IDG). СП «1СЕ» учреждено издатель
ством «Радио и связь», Инновационным фон-

Метод Система Космический 
сегмент Земной сегмент

МДЧР 
(туда), 
МДВР 
(обрат
но) 
(Радиаль
ная связь 
малых ЗС 
с обра
боткой на 
централь
ной ЗС) 
МДЧР на 
линии 
вверх, 
МДВР на 
линии 
вниз с об
работкой 
на борту

МДКР

Линии «туда» и 
«обратно» неза
висимы; очень 
высокая гибкость; 
двойная задерж
ка сигнала; удво
енная полоса за
нимаемых час-

Полное исполь
зование про
пускной способ
ности ствола; вы
сокая гибкость; 
большое число 
передатчиков, но 
один приемник; 
простая система 
синхронизации; 
оптимальные ме
тоды передачи 
на линиях вверх 
и вниз 
Крайне неэф
фективно ис
пользуется про
пускная способ
ность ствола; ма
лые помехи дру
гим системам и 
нечувствитель
ность к помехам 
других систем; 
скрытность свя
зи

Неэффективное 
использование 
маломощного 
ствола и эффек
тивное использо
вание более 
мощного; про
стая конструк
ция ретрансля
тора

Мощность ЛБВ 
используется 
полностью; су
щественное ус
ложнение ре
транслятора из- 
за необходимо
сти полной обра
ботки принима
емых сигналов

Мощность ЛБВ 
снижена относи
тельно точки на
сыщения

Весьма малая 
ЭИ ИМ на канал; 
необходима вы
сокая стабиль
ность частоты; 
управление мощ
ностью не требу
ется; простые мо
дуляторы и более 
сложные демоду
ляторы

То же

Сложное и доро
гое оборудование 
обработки сигна
ла; малая ЭИИМ; 
возможность ис
пользования ан
тенн весьма ма
лого размера
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дом ГКНТ СССР и компанией «IDG» для предо
ставления информационных и других услуг в 
СССР и за рубежом. Сейчас СП выпускает четыре 
периодических издания: «В мире ПК», «Компью- 
теруорлд», «Сети» и «ПК-Диск», а также зани
мается изучением компьютерного рынка СССР, 
проведением выставок и изданием книг по компью
терной тематике. Общий объем журнальной про
дукции, выпускаемой СП «1СЕ» (тел. 187-98-40, 
факс: 187-88-30), превысил в 1990 г. 1 млн. эк
земпляров.

На выставочной площади в 9000 м2 разместились 
стенды около 20 фирм из 10 стран («Hyhdai», 
«IBM», «Microsoft», «Polaroid», «Quad Micro Sys
tems», «Siemens-Nixdorf» и др.), а также более 
70 советских организаций.

Ярчайшим событием конференции, бесспорно, 
стало сообщение Бредли Холмса, директора Бюро 
Международных связей и политики в области 
информации (Госдепартамент США), о перспек
тивах развития телекоммуникаций СССР. Человек 
специально приехал Бог знает откуда в Москву, 
чтобы рассказать нам то, о чем в принципе нам 
должны регулярно докладывать советские чиновни
ки (например, о планах сотрудничества СССР с 
организацией «Евтелсат»). Выступивший с тради
ционным набором обещаний после Б. Холмса ми
нистр связи СССР Г. Г. Кудрявцев не стал опро
вергать его сообщение и даже сделал собствен
ный доклад, повторив с некоторыми вариациями то, 
о чем говорил на пресс-конференции «Связь-91». 
В конце своего выступления т. Кудрявцев посе
товал на то, что, хотя его планы и прогрессивны, 
на них косо смотрят Пентагон и ЦРУ, и в случае 
чего вся ответственность за упущения его ведом
ства должна по справедливости лечь на эти органи
зации. Также т. Кудрявцев провозгласил, что не 
считает возможным сегодня осуществлять привати
зацию систем связи*,  чем наверняка немало озада
чил присутствовавшую американскую делегацию.

* Сделав, правда, исключение для оконечных устройств, внутрен
ней проводки, кабельного ТВ при условии соблюдения техни
ческих требований.

Есть какая-то закономерность: точно так же, о 
чем бы ни говорил Н. И. Рыжков, дискуссия 
обязательно сводится к «дачному вопросу», так и в 
случае с Г. Г. Кудрявцевым, о чем бы он ни высту
пал, все сводится к вопросу «почему плохо работает 
почта?». Это уже, как говорится, не вылечишь. 
И хотя никто не сомневается, что т. Кудрявцев в 
своей области прекрасный специалист, его выступ
ление венчала бурная дискуссия, очень напоми
навшая классический текст со старухой, козлом и 
милиционером из «Понедельник начинается в суб
боту» Стругацких. «Почему корреспонденция идет 
два месяца?» — «А что вы хотите за 10 копеек?» — 
«Так вы же повысили плату за доставку газет и 
журналов!» — «А Министерство связи вообще не 
обязано доставлять газеты и журналы. Это обязан
ность издателей, а у нас с ними лишь договор.» — 
«Так у вас же монополия!» — «Доставляйте сами, 
если хотите, мы вам выдадим лицензию.» — 
«А какое у вас право выдавать лицензии, если вы 

сняли с себя всякую ответственность?» Все это 
время работал синхронный перевод и высокая 
американская делегация, естественно, имела воз
можность получить массу удовольствия, слушая 
этот базар на столь представительном уровне. 
Интересно, какие выводы они сделали?

Как всегда всех потряс своим выступлением 
Степан Пачиков, директор СП «Параграф». «Пока 
мы тут сидим,— сказал он,— на Западе уже прак
тически разразилась новая компьютерная револю
ция!» С. А. Пачиков имел в виду так называемый 
«pen-base-computer» (РВС), т. е. новое поколение 
ПК.

В этих ПК вместо клавиатуры и «мыши» ис
пользуется поверхность (иногда выполняемая в 
виде портативного блокнота, с гнездом для модема 
и радиотелефона сотовой связи), на которой текст, 
формулы или таблицы и графики можно просто 
наносить карандашом или ручкой. При этом 
компьютер сам преобразует рукописные буквы и 
знаки в печатные, выравнивает и нормирует 
рисунки и графики, причем одновременно с этим 
осуществляются необходимые операции. Сегодня 
стратегическое направление ведущих фирм — ПО 
распознавания ввода рукописных текстов на нацио
нальных алфавитах.

Какая здесь перспектива для нас? Прежде все
го — срочно необходимо начинать работу над ПО, 
учитывая, что ряд крупных фирм уже сделал 
заказы на РВС, не дожидаясь, пока появится к 
ним ПО, так как это у них нормальная практика: 
сначала закупить компьютеры, а затем нанимать 
по контракту программистов для разработки ПО. 
Среди заказчиков — страховые компании, крупные 
госпитали (медсестра делает запись в карту боль
ного прямо на экране РВС, и компьютер ей 
сразу выдает необходимые инструкции), полиция 
(полицейский делает в «блокноте» запись о номере 
машины и удостоверения нарушителя дорожных 
правил, а компьютер в ответ сообщает, что перед 
ним преступник), самолетные техники (обследуя 
«Боинг-747», у которого сотни тысяч деталей и 
узлов, делают записи в «блокноте», а компьютер 
на складе уже подбирает детали).

Какие наработки у нас есть в этой области? 
У нас есть уникальное СП «Параграф», обладаю
щее единственной в мире технологией распозна
вания рукописных текстов (она была представлена 
на 2-ом МКФ в «Доме Хаммера»). Работая по
ка на 386-м процессоре, она позволяет распозна
вать четыре буквы в секунду, что маловато, но с 
переходом на 486-й процессор она позволит распоз
навать два слова в секунду, что вполне достаточно 
для РВС.

Президент союза «Электроника России» Е. Бу- 
гаец сказал, что в отличие от Г. Г. Кудрявцева он 
считает частную собственность основой для разви
тия передовых технологий. «Наше главное богат
ство — интеллектуальная собственность каждого 
инженера и ученого».

Краткий обзор деловых предложений советских 
участников 2-го Международного компьютер
ного форума, 1-го Российского форума «Техноло
гии электронных коммуникаций 90-х годов», и



56 Техника кино и телевидения, 1991, № 11

Второй Международной компьютерной выставки и 
конференции «Форум Мир ПК».

Информационная деятельность

Международный центр научной и технической ин
формации: издания «Компьютерная оптика», 
«Проблемы информационных систем», «Компью
терная графика и автоматизация проектирования» и 
т. п; тел. 198-72-10, 124-71-13*.

* Если после номера телефона нет названия города в скобках — 
телефон московский.

Всероссийская государственная телерадиокомпа
ния: рекламное время; тел. 251-76-82.

Ассоциация «Спейс ТВ»: компьютерный каталог 
«Computer В Soft»; тел. 273-46-43.

НИФ «Электронные знания»: литература по ин
форматике; тел. 281-95-01.

Центр изучения советского рынка: книга «Искус
ство защиты «раздевания» программ»; тел. 356-00-60

АСППЕРС АС-ИНФОР: книга «Справочное ру
ководство по компьютерной вирусологии»; тел. 
228-28-69, 229-85-27.

МГЦНТИ: информационный поиск по инди
видуальным запросам, банк данных о совещаниях, 
конференциях, семинарах в текущем году; тел. 
921-17-20.

«Совтелеком»: передача изображений газетных 
полос в 64 города СССР; тел. 921-83-10.

Образовательная и обучающая деятельность

Центр обучения: курсы обучения работе на ПЭВМ 
и их обслуживания; тел. 229-01-18.

Ассоциация «Компьютер и детство»: програм
мные, методические и технические средства разви
тия детей младшего школьного возраста; тел. 
932-26-94.

НТКВЦ «Рейтинг»: обучающая программа «Бир
жа»; тел. 356-36-10, 473-62-80.

ВНИИПАС, НЦАОИ: инвариантный обучающий 
комплекс; тел. 229-78-46.

ЦНТУ «Строитель»: автоматизированные курсы 
«Электронный задачник» (математика, физика); 
тел. 183-59-94.

«Информатик»: игровая программа обучения 
английской лексике, электронный словарь «Кон
текст»; тел. 299-99-04.

Институт кибернетики им. В. М. Глушкова АН 
УССР, МП КИСОФТ: инструментальная система 
поддержки компьютерных учебников, справочни
ков, гипержурналов КОМОД; тел. 266-11-41 (Киев)

МП «Оникс»: графические обучающие курсы; 
тел.: 339-11-61.

Учебный центр: работа с пакетом Lotus 1-2-3; 
тел. 253-89-42, 253-81-02.

МКЦ «Вариант»: компьютерные игры, обучение 
языком; тел. 420-86-11.

НПО «Горсистемотехника»: бесплатные кон
сультации; тел. 264-10-81 (Киев).

«Физтех-Софт»: обучающие, игровые программы; 
тел. 408-65-90.

ПО «Электронмаш»: компьютеризация учебных 
процессов; тел. 474-12-80 (Киев).

НПО «И. В. К.»: обучение навыкам компьютер
ной грамотности; тел. 284-83-26.

Видео, графика, печать

Центр изучения советского рынка: тепловизион
ная система, система фильтров для «расцвечива
ния» черно-белого изображения; тел. 356-00-60.

МП «Оникс»: ПО обработки видеосигнала; тел. 
339-11-61.

«Инсайт»: совместное производство микроскане
ров; тел. 532-29-43, 531-82-30.

«НООС»: гарнитуры кириллических шрифтов для 
любых типов экранов и принтеров, процессор 
для трехмерных задач математической физики; 
тел. 206-82-49.

НПП «Кристалл»: ПО цветной растровой графи
ки; тел. 536-56-42.

«Конкурент»: графический конструктор «Ком
пас»; тел. 275-77-16 (Ленинград).

«Стиплер»: коллекция компьютерных шрифтов, 
лазерный принтер; тел. 245-21-94.

НПО «Трио-Плюс»: система оптического распоз
навания символов и формирования текстового фай
ла; тел. 284-33-60, 421-91-00.

Ассоциация «Международные Интеллектуальные 
Рынки»: штемпели, секретная маркировка; тел. 
229-15-32.

НПЦ «Альтер»: система компьютерной анимации 
и динамической графики «Пигмалион», средства 
звукового сопровождения программ; тел. 251-29-46.

A/О «VICOS PLUSLTO»: видеокомпьютерные 
системы, цифровая обработка изображения; тел. 
44-39-15 (Таллинн).

Телекоммуникационное оборудование

А/О «НЭФ»: системы спутникового ТВ; тел. 
181-23-75.

«Профессор»: «портативный офис» — радиоте
лефон, копировальное устройство, еженедельник 
в кейсе; тел. (8442) 34-75-44, 34-74-11 (Волгоград).

СКБ ИРЭ АН СССР: трансивер для ВОЛС пе
редачи данных, муфта соединения ВОК, интер
фейсная плата сопряжения ЭВМ с каналом общего 
пользования, усилитель — преобразователь син
хронный программируемый; тел. 526-91-33.

НВК «ТЭВОКС»: децентрализованная интеграль
ная система коммутации для построения телеком
муникационных сетей; тел. 190-27-03, 906-06-88.

Государственный технический университет: 
адаптер локальный вычислительной сети; тел. 
39-90-50, 39-91-27 (Челябинск).

НПФ «АТЕК»: модем 1200 eSx; тел. (0132) 
38-37-14, 27-85-63 (Рига).

НТКВЦ «Рейтинг»: программно-аппаратный 
комплекс для обмена информацией между ПЭВМ 
по телефонным линиям связи общего пользования; 
тел. 473-62-80.

ПТЦ «Инфотехника»: модем 1200; тел. 28-42-80 
(Рига).

Локальная сеть ПК с маркерным методом до-
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ступа и байт-ориентированным обменом; тел. 
334-76-74.

«Стиплер»: факс/модем; тел. 245-21-94.
А/О «НЭФ»: сетевые адаптеры; тел. 181-23-75.
ВНИИПАС, НЦАОИ: система компьютерных те

леконференций АДОНИС, центр коммутации паке
тов, терминальный концентратор; тел. 229-78-46; 
229-39-60.

«Инсайт»: совместное производство систем ра
диопоиска и портативных радиостанций; тел. 
532-29-43, 531-82-30.

СП «Инприбор»: система обмена информацией 
между ПЭВМ, устройства ЦАП и АЦП, интер
фейсы, мультиплексоры; тел. 494-77-48.

НПО «Академсервис»: электронная почта, про- 
граммно-технический комплекс для организации 
локальных сетей; тел. 305-17-87, 305-17-88.

«Новинтех-Сфокс»: система передачи данных по 
коммутируемым телефонным каналам, программно
аппаратный комплекс; тел. 2-44-09, 3-02-00 (Вла
димир) .

Всесоюзная ассоциация «Радиотелефон»: сотруд
ничество в производстве систем радиотелефон
ной связи; тел. 230-00-46, 230-15-52.

МП «Инфа» локальные сети; тел. 176-79-98. 
«Мастак»: модели ИСМ-1200; тел. 465-24-51. 
А/П «ПЭК»: источники гарантированного пита

ния; тел. 3-28-16 (Владикавказ).

Программно-аппаратные средства 
(наука, производство)

НПО «Регион»: программно-аппаратные средства, 
сети; тел. 111-04-98.

A/О «Рескрипт»: устройства шифрования для 
ПЭВМ; тел. 936-93-93.

Институт проблем машиностроения АН УССР: 
система для решения задач исследования полей в 
строительных элементах; тел. 94-27-74 (Харьков).

НИИ НЦ: САПР подбора параметров СБИС; 
тел. 532-83-25.

«ВНИПИстатинформ»: система для решения эко
номико-статистических задач региональной стати
стики; тел.: 488-12-84, 924-59-97.

Государственный технический университет: сер
вер базы данных; тел. 39-90-50, 39-91-27 (Челя
бинск) .

ЦНИИ «Буревестник»: расчет гидросистем; тел. 
41-29-62 (Нижний Новгород).

ИВККЦ «Прин»: расчет налогов и подотчета; 
тел. 252-10-82, 255-41-74.

ХПВНТ: защита программ от несанкциониро
ванного использования; тел. (0572) 27-28-31,62-16- 
72 (Харьков).

МП «Информтехнология»: ПО инженерно-геоло
гических работ; тел. 189-17-66.

«БИС»: редактор окон, утилиты; тел. (622) 
93-10-21, 99-85-04 (Донецк).

НПО «Марс»: расчет инженерных работ; тел. 
246-45-46, 246-37-71.

A/О «НЭФ»: фломастеры графопостроителей, 
продукт FAX-96; тел. 181-23-75.

НПО «Трио-Плюс»: системы делопроизводства; 
тел. 284-33-60, 292-65-11.

СП «Диалог»: система приложений к программам; 
тел. 329-52-88.

«Инсайт»: контроллеры, АСУ животноводства; 
тел. 532-29-43; 531-82-30.

МП «Оникс»: инженерные, информационно
поисковые программы; тел. 339-11-01.

МГЦИ ГКВТИ СССР: АСУ «Кадры», «Финан
сы»; тел. 246-45-46; 246-37-71.

A/О «Эллис»: адаптеры, трансиверы, рипитеры, 
серверы; тел. 334-03-82.

СП «Монитор»: система вибрационных испыта
ний; тел. 112-03-01, 112-28-80.

ПО «Киевский радиозавод»: АСУ проектирова
ния; тел. 556-62-37 (Киев).

МЦНТИ: программные средства обработки баз 
данных; тел. 198-72-11.

ВНИИПАС, НЦАОИ: интеллектуальная ИПС для 
числовых, текстуальных и графических баз данных 
и баз знаний; тел. 229-78-46; 229-39-60.

НИКИЭТ: супермикро ЭВМ FEST-3, ППП энер
готехники; тел. 268-94-54.

НПО «Научный центр»: системы поддержки при
нятия управленческих решений; тел. 238-08-12.

«Информатик»: системы проверки русских тек
стов и защиты ПО.

НИЛИМ: искусственный интеллект «Изобретаю
щая машина»; тел. 20-38-89 (Минск).

ГНФ «Интеллектуальная технология»: системы 
решения нестандартных задач и передачи данных; 
факс. 292-65-11.

НТУЦ «Интеллект»: АС поиска новых техни
ческих решений;
тел. (3712) 32-74-39 (Ташкент).

«Инросфонд»: информационные системы различ
ного назначения; тел. 254-95-46.

МНПП «Обучение, наука, производство»: СУБД 
4-го поколения «DataFlex» 3.0 и ее компоненты; 
тел. 434-20-60, 283-37-03.

НПЦ «Альтер»: комплекс для создания мульти- 
терминальных, мультизадачных систем; тел. 251- 
-29-46.

НПЦ «Сапсан»: рабочая станция «Беста»; тел. 
274-63-27.

«Гайя»: АС обеспечения комфортабельности зда
ний и экономии энергии, ПО для экономистов и 
бухгалтеров; тел. 44-26-96 (Таллинн).

МНПО «Инжиниринговые услуги»: ПО управляю
щих программ; тел. 259-00-15.

«Ист-Софт-Эпсилон»: антивирусное обслужива
ние; тел. 535-03-19, 535-53-49.

МЦ «ИнтерЭВМ»: АСУ КД, оболочки, базы дан
ных, модули; тел. 255-69-23.

НТП «ИНФОКАД»: АС проектирования в радио
электронике и машиностроении, планово-экономи
ческой и финансовой деятельности; тел. 278-52-07.

МП «Информтехнология»: набор ПО САПР/ 
АСУ; тел. 189-17-66.

НПО «Калевест»: информационно-управляющие 
системы; тел. 179-50-35.

СКБ «Контур»: разработка ПО для ПЭВМ; 
тел. 57-88-20 (Свердловск).

«Пансиб»: процессор для трехмерных задач мате
матической физики.

Лаборатория СКУ ВЭА: системы контроля и
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управления технологическими процессами, ПО; тел 
(3832) 35-77-58 (Новосибирск).

«Социальная инициатива»: ПО «Юридическая 
СИС»; тел. 312-51-54.

«ТОР»: ПО для мини- и макроЭВМ; тел. 922-72- 
10 (Ленинград).

«Центропроект Офис»: ПО планирования и фи
нансов; тел. 455-89-72.

ФЭИ: ПО научных исследований, тел. 98-356, 
97-013 (Обнинск, Калужская область).

ЦНТУ «Экит»: инструментальные графические 
средства для СУБД; тел. 245-86-41.

ПО: медицина, экология, тестирование

НТКВЦ «Рейтинг»: система психологического и 
управленческого тестирования; тел. 369-97-18, 473- 
-62-80.

НПО «Марс»: АСУ «Поликлиника»; тел. 246-45- 
46, 246-37-71.

СП «Диалог»: база данных по санитарно-гигие
ническим нормативам; тел. 131-10-00.

СП «Инприбор»: организация связи ПК с меди
цинской аппаратурой различного назначения; 
тел. 494-77-48.

ГНИВЦ ЛОО при КМ СССР: АИС «Гистоло
гия», «Банк крови», «Эндоскопия», «Стационар» 
и др.; тел. 202-26-33.

МГВП «Инбис»: комплекс медицинских обучаю
щих программ; тел. 202-29-03.

ВЦ «Здравоохранение»: АС «Взаимодействие ле
карственных средств», «Регистратура», «Пациент»; 
тел. 201-13-80, 921-07-58.

ЦНИИ «Буревестник»: АС энцефалодиагностики; 
тел. 41-09-50 (Нижний Новгород).

ГКП «Мимекс»: ПО для здравоохранения: тел. 
22-46-36 (Красноярск).

НПО «Нилстар»: меддиагностические комплексы; 
тел. 515-15-77.

СП «Интеркомпьютер»: медицинские программы 
и АС; тел. (0622) 99-96-40 (Донецк).

Измерительная и регистрационная техника

ЦНИИ «Буревестник»: ТВ компаратор для опреде
ления координат объектов на экране ВКУ; 
тел. 41-49-85 (Нижний Новгород).

СКБ ИРЭ АН СССР: лазерные интерферо
метры для регистрации малых перемещений и 
деформаций, радиометр поляризационный, регуля
тор расхода газа, помехоустойчивый анализатор 
частоты 1—40 МГц и т д.; тел. 526-91-33.

ППИ «Научный центр»: партнерство в реализа
ции проекта создания наноэлектронных прибо
ров; тел. 531-62-53.

УДК 621.397.13.001.23

Телевидение: границы допустимого
А. П. БАРСУКОВ

Окончание. Начало см. № 10, 1991 г.

О таинственном

Работникам ТВ и других средств массовой инфор
мации полезно помнить, что спустя три недели 
после ввода в действие Закона СССР «О печати 
и других средствах массовой информации», ст. 1 
которого содержит фразу: «Цензура массовой ин
формации не допускается», постановлением Сов
мина СССР от 24.08.90 г. № 843 было утверждено 
«Временное положение о Главном управлении по 
охране государственных тайн в печати и других 
средствах массовой информации при Совете Ми
нистров СССР», где, в частности, сказано:

«1. Главное управление по охране государствен
ных тайн в печати и других средствах массовой 
информации при Совете Министров СССР (ГУОТ 
СССР) является союзно-республиканским органом.

ГУОТ СССР на основе действующего законо
дательства и в порядке, определенном настоящим 
Временным положением, проводит единую госу
дарственную политику по защите от разглашения 
сведений, составляющих государственную тайну, 
в материалах, распространяемых в стране через 
печать и другие средства массовой информации 
(книжная продукция, газеты и журналы, теле- 
и радиопрограммы, кинодокументалистика и иные 

формы публичного распространения информации), 
а также в текстовых, аудио- и аудиовизуальных 
материалах, предназначенных к вывозу за границу.

...3. Основными задачами ГУОТа СССР явля
ются:

...осуществление в установленном порядке мер 
по защите от разглашения государственных тайн 
в печати и других средствах массовой информации, 
а также в материалах, предназначенных к вывозу 
за границу;

...На ГУОТ СССР возлагается также предотвра
щение в соответствии с международными согла
шениями и законодательством СССР распростра
нения в стране поступающих по открытым (почто
вым) каналам иностранных изданий, аудио- и ау
диовизуальных материалов, содержащих призывы 
к насильственному свержению или изменению су
ществующего государственного и общественного 
строя, пропаганду войны, насилия и жестокости, 
расовой, национальной, религиозной исключитель
ности или нетерпимости, порнографию, подстрека
тельство к совершению уголовно наказуемых дея
ний.

...5. ГУОТ СССР имеет право:

...б) ограничивать пользование поступившими в 
страну по открытым (почтовым) каналам иност-
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ранными изданиями, аудио- и аудиовизуальными 
материалами, если в них содержатся сведения, 
запрещенные к распространению действующим 
законодательством;

...14. Работники системы ГУОТа СССР, выпол
няющие свои функции на договорной основе в из
дательствах и других организациях, имеющих право 
издательской деятельности, редакциях газет и жур
налов, на полиграфических предприятиях, в орга
нах связи и других учреждениях, обеспечиваются 
руководителями этих организаций, предприятий и 
учреждений служебными помещениями...»

То есть в принципе это можно воспринимать 
как еще одно средство борьбы с порнографией 
и т. п. Причем с точки зрения редактирования 
как науки повторяющаяся фраза о поступающих 
в страну «по открытым (почтовым) каналам» ма
териалов не исключает ее расширенного толкова
ния («почтовым, спутниковой связи и т. п.», ибо 
почта — прежде всего один из видов связи, а слово 
«открытый» можно понимать и как «не кодирован
ный»); и, уж во всяком случае, учитывая, что 
Положение — «временное», такое расширенное 
толкование может быть зафиксировано в оконча
тельной редакции. Что же касается особенностей 
взаимоотношений ГУ ОТ СССР со средствами мас
совой информации, то мнения тут могут быть 
разные. Приведем, например, комментарий «Из
вестий» от 09.10.90 г.:

«... пока на дворе у нас такое безвременье (а точ
нее — беззаконие), Главлит-ГУОТ будет всесилен, 
а цензура останется проверенным оружием в руках 
ведомственных чиновников.

Предвидим возражения: Главлит-ГУОТ уже не 
тот. Он лишь «осуществляет на договорной основе 
рассмотрение и консультирование материалов, рас
пространяемых через печать и другие средства 
массовой информации, в целях выявления в них 
сведений, запрещенных к опубликованию; в случае 
обнаружения таких сведений информирует об этом 
руководителей органов печати и других средств 
массовой информации». Именно так определены 
новые функции цензурного органа во временном 
положении.

Но «консультирование» предполагает право вы
бора. Да, редакции могут воспользоваться услугами 
цензуры, а могут и отказаться. Но в том-то и дело, 
что в отсутствии закона о государственной тайне 
мы «повязаны» по рукам и ногам. Все дело в том 
самом «Перечне сведений, запрещенных к опубли
кованию», с которого и начали эти заметки. Книга 
эта — секретная. Есть она только у... цензоров. 
А единственная возможность следовать этому пе
речню в нашей работе — заключить договор с 
ГУОТом. И если раньше цензура наших мате
риалов была хотя бы бесплатной, то теперь ре
дакция (а значит, и вы, уважаемые подписчики) 
вынуждена будет платить за «благонамеренность» 
собственных материалов».

Конечно, со дня утверждения положения о ГУ ОТ 
прошел год, время внесло в документ свои кор
рективы (например, в понятие Совет Министров 
СССР), но тем не менее, во избежание лишних 
неприятностей, мы бы порекомендовали руково

дителям телецентров и других средств массовой 
информации уточнить существующую ситуацию у 
непосредственного начальства.

И есть еще один аспект, который затронут в ком
ментарии «Известий» («теперь редакция, а значит, 
и вы, уважаемые подписчики, вынуждена будет 
платить:..») — о повышении с ростом накладных 
расходов цен на информационные услуги и о го
сударственном регулировании этого процесса.

Договорные цены на информацию — 
чем они ограничиваются?

Во всем мире существует нормальная практика: 
как только тот или иной вид предпринимательства 
«расцветает» до такой степени, что становится 
слишком заметным, это становится сигналом к его 
упорядочиванию. Так получается и у нас с деятель
ностью по оказанию информационных услуг, приме
ром которых, применительно к ТВ, могут служить 
формируемые различными организациями инфор
мационные пакеты по оборудованию систем кабель
ного и спутникового ТВ. Цены на них договорные, 
но это не значит, что возможна вседозволенность; 
во всяком случае, процесс государственного регули
рования в этой сфере идет, а как именно — уточня
ет специалист ОНТИ ГКНТ СССР Арнетта Корю- 
кова:

«Перечень информационной продукции, предо
ставляемой по договорным ценам, дан в приложе
нии к постановлению ГКНТ СССР от 16.08.88 г. 
№ 297 и опубликован в сборнике «Научно-техни
ческая информация», сер. 1, № 10, 1989 г.

Расчет предварительной договорной цены на ин
формационную продукцию зависит от уровня рента
бельности и величины экономического эффекта 
и потребителя. При определении цен необходимо 
учитывать и новые «Основные положения по соста
ву затрат, включаемых в себестоимость продукции 
(работ, услуг) на предприятиях СССР», утвержден
ные Госпланом, Минфином, Госкомцен и Госком
статом СССР в декабре 1990 г. и предельные нормы 
рентабельности, установленные постановлениями 
Совета Министров СССР от 25.10.90 г. № 1080 
и 10.12.90 г. № 1256.

С января 1991 г. претерпел изменения и механизм 
ценообразования: введены повышающие коэффи
циенты на материалы, сырье, топливо, энергию, 
технику, начали действовать новые прейскуранты 
на многие виды продукции и услуг. В этой связи 
разработана и утверждена постановлением ГКНТ 
СССР от 28.12.90 г. № 1088 новая редакция прей
скуранта № 57-15-92 «Цены на массовые виды услуг 
в области научно-технической информации». Прей
скурант публикуется в журнале «Коринф». Он дове
ден до министерств и ведомств, всесоюзных цен
тральных, отраслевых, республиканских и террито
риальных органов НТИ. С введением в действие 
указанного прейскуранта с 1 января 1991 г. утратил 
силу прейскурант № 57-15-92 издания 1989 г.

В новом прейскуранте представлены цены на 
справочно-информационные услуги (в этом числе 
с использованием баз данных), услуги по копиро
ванию и микрофильмированию, а также услуги по
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переводу научно-технической литературы и до
кументации».

Плата за телевидение: теперь многое зависит 
от определения границы «коммерческий — 
некоммерческий»

Когда в июне этого года стало известно, что круп
нейшие кинокомпании США «вдруг» отказались 
участвовать в начинавшемся 8 июля Московском 
Международном кинофестивале, а также решили 
прекратить продажу своих фильмов в СССР, все, 
конечно же, догадались, откуда дует ветер. 
Не зря же столько лет советская кинематографи
ческая элита совершала за государственный факти
чески счет многочисленные вояжи в США, укрепляя 
там свои связи. И теперь, когда ввиду их творческой 
несостоятельности советский прокат (а точнее гово
ря — зрители) вынужден был от них отвернуться, 
в ход пошла международная корпоративная соли
дарность (остается только догадываться, чем на 
этот раз, за наш, естественно, счет, были куплены 
американцы). Предлогом послужило так называе
мое «видеопиратство», хотя совершенно ясно, что 
основными виновниками видеопиратства в СССР 
являются советские кинематографисты, слишком 
много лет думавшие не столько о рядовом зрите
ле, сколько о том, чтобы для самих себя создать 
в буквальном смысле слова «волшебный мир кино». 
Разумеется, наши творческие импотенты всерьез и 
не рассчитывают, что их фильмы будут приобре
таться кабельными сетями взамен американских — 
скорее всего, когда уляжется шум, кинематографи
ческая элита монополизирует для себя спекуляцию 
лицензиями тех же американских кинокомпаний. 
А если их организации в очередной раз освободят 
от уплаты налогов, то рэкетирам не придется 
долго раздумывать над тем, в какой среде искать 
новых миллионеров.

Естественно, что в этой ситуации резко возрос 
интерес к «бесплатным» разновидностям теле
видения — индивидуальным кассетному и спутни
ковому. К тому же советская промышленность 
активно делает встречные шаги. Так, Уральский 
электромеханический завод осваивает производство 
видеомагнитофонов (Свердловск, 620151, а/я 74). 
Созданы все предпосылки для того, чтобы перейти 
к массовому выпуску индивидуальных приемных 
систем спутникового ТВ для, по крайней мере, 
европейской части СССР, учитывая то, что инди
видуальные системы дешевле коллективных в 
производстве и уже могут быть сравнимы по 
стоимости с платежеспособностью основной массы 
населения. Главный фактор снижения себестоимо
сти то, что уже практически решена проблема 
серийного производства относительно дешевых 
СВЧ конверторов: например, НПО «Исток» (Фрязи- 
но, т. 465-88-27), НПО «Адрон» (Новосибирск, 
т. 25-98-02, 28-71-10). Что касается организаций, 
производящих готовые системы для индивидуаль
ного приема спутникового ТВ, то в предыдущих 
номерах «ТКТ» мы приводили их перечень. 
Таким образом, владельцам индивидуальных домов, 
а также балконов, расположенных в пределах 

досягаемости сигнала, протесты Джека Валенти 
не страшны.

Но как быть в условиях многоэтажной застройки, 
где возможен прием спутйикового ТВ только 
в режиме «антенна на подъезд», который к тому же 
более предпочтителен для семей с низким достат
ком, не позволяющим приобрести индивидуальную 
приемную или видеосистему? Здесь теперь все будет 
зависеть от правительства каждой республики. Если 
правительство примет соответствующие поправки 
в статьи своего национального законодательства*, 
разрешающие коллективный некоммерческий прием 
небольшой аудиторией спутникового ТВ (подобно 
австрийскому законодательству, где допускается 
такое исключение из Бернской конвенции для опре
деленного числа абонентов, соизмеримого с числом 
жильцов дома — подробно см. «ТКТ» № 6, 90 г., 
с. 45—47), то тогда жильцы, скажем, одного 
подъезда из 20—100 квартир смогли бы «скинуться» 
на покупку и обслуживание одной приемной систе
мы, установив ее на крыше. В этом случае, во-пер
вых, никто не предъявлял бы к цам претензий 
по авторским правам (поскольку существуют подоб
ные прецеденты в других странах — участников 
Конвенции); во-вторых, уменьшатся доходы дель
цов теневой экономики; в-третьих, снизится опас
ное для общества влияние организаций, продаю
щих лицензии на видеопоказ. Но, скорее всего, 
именно эти организации (названия которых всем 
известны) постараются сделать все возможное, 
чтобы подобные демократичные поправки к законо
дательству не были приняты.

«Засилье импортных фильмов губит наш на
циональный кинематограф»,— любят восклицать 
лица, которые в свое время сделали все возмож
ное, чтобы уничтожить нашу культуру. А как 
думают об этом же в других странах, причем 
люди, которых никак не упрекнешь в непатриотич
ное™, и притом профессионалы? Во всех фран
цузских мэриях рядом с национальным трехцвет
ным флагом стоит бюст Марианны — символ Фран
ции. Когда французам задали вопрос, кого из 
представительниц прекрасного пола надо запечат
леть в Марианне, подавляющее большинство на
звало Катрин Денев — так самая популярная актри
са Франции последнего десятилетия выступила еще 
в одной роли. Ей задали вопрос: «Министр культуры 
Жак Ланг видит главную опасность в нашествии 
американского кино...»

Ее ответ: «Я считаю, что американцы экспор- 
таруют свои лучшие ленты, именно те, которые 
как раз и интересуют широкую публику и вполне 
справедливо пользуются успехом. Кино это все- 
таки зрелище, и здесь, конечно, трудно соревно
ваться с американцами. Европейцы просто-напро
сто не располагают их возможностями.

Регулирование экспорта и импорта авторских 
прав и взаимоотношения с авторами в СССР.

С 1 января этого года постановлением СМ СССР 
№ 1095 от 26.10.90 г. «О мерах по демонополизации

♦ Что допускает п. 2 ст. 9 Бернской конвенции.
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в области экспорта и импорта авторских прав» 
изменены функции ВААП, связанные с заключе
нием договоров об уступке прав на использование 
произведений советских авторов за границей и о 
приобретении прав на использование произведений 
иностранных авторов в СССР. Со дня принятия 
постановления до момента выхода этой статьи 
прошел год, и ситуация за год во многом измени
лась, но, с другой стороны, за этот год постановле
ние неоднократно комментировалось специалиста
ми, вокруг него разгорелась дискуссия, и, как это 
всегда бывает, результаты живого обсуждения разъ
яснили гораздо больше, чем сам текст постанов
ления. Мы познакомим вас вкратце с некоторыми 
комментариями, которые, безусловно, помогут 
ориентироваться в спорных вопросах, а также быть 
лучше подготовленными к пониманию последую
щих, более совершенных документов.

Суть постановления. Принимая это постановле
ние, СМ СССР исходил из того, что: советские 
авторы (их правопреемники) в соответствии с дей
ствующим законодательством вправе распоряжать
ся принадлежащими им авторскими правами и 
могут заключать договоры об использовании за 
границей произведений самостоятельно либо при 
посредничестве ВААПа, издательств, специализи
рованных агентств и других организаций, действую
щих на основе поручений, авторов (их правопреем
ников) и обладающих правом на заключение со
ответствующих сделок:

в сфере издательской и другой деятельности, 
связанной с приобретением авторских прав непо
средственно от иностранных авторов (их правопре
емников), советские организации приобретают 
права на использование произведений иностран
ных авторов самостоятельно либо при посредни
честве ВААПа или иных полномочных на то орга
низаций;

советские организации, участвующие в качестве 
посредников в заключении экспортных и импорт
ных договоров в области авторских прав, получают 
комиссионное вознаграждение, размер которого 
определяется в договорах с авторами, правообла
дателями и правопользователями;

расчеты, связанные с экспортными и импорт
ными организациями в области авторских прав, 
производятся через соответствующие банковские 
учреждения СССР. Открытие соответствующих 
валютных счетов производится в установленном 
порядке.

В постановлении СМ СССР от 16.08.73 г. № 588 
«О Всесоюзном агентстве по авторским правам» 
решено подпункт «о» п. 1 и п. 2, 3, 5, 6 и 10 
признать утратившими силу; подпункты «а» — «е», 
«к» и «л» п. 1 изложить в соответствующей редак
ции, в частности:

«...г) управление правами авторов на коллектив
ной основе при публичном исполнении их произ
ведений, в. том числе на телевидении и радио, 
в видеосалонах, при грамзаписи и других видах 
механической и магнитной записи, при тиражирова
нии произведений декоративно-прикладного искус
ства, при использовании в промышленных изделиях 
произведений изобразительного искусства, при реп

рографическом репродуцировании, на основе член
ства авторов (их правопреемников);

...к) обеспечения на договорной основе советских 
зрелищных предприятий информацией о новых дра
матических произведениях и снабжения их этими 
произведениями;

л) сбора и выплаты на договорной основе уста
новленных законодательством отчислений в фонды 
творческих союзов».

Уточнен также ряд других деталей; установлено, 
в частности, что в деятельности, связанной с при
обретением авторских прав непосредственно от 
зарубежных правообладателей по отдельным дого
ворам, должен действовать, как правило, принцип 
валютной самоокупаемости.

Комментарий Н, Н, Четверикова, «Сейчас ВААП 
поддерживает деловые отношения с более чем 
тысячью партнерами во многих странах мира. 
Даже если в стране будут созданы новые агентства, 
подобные нашему, им придется потратить многие 
годы на освоение западных рынков, завоевывая 
доверие у партнеров. Кроме того, размеры комис
сионных за посреднические услуги в ВААП в боль
шинстве случаев ниже, чем у зарубежных посред
ников, и вряд ли вновь создаваемые в СССР 
агентства смогут сразу установить столь низкие 
комиссионные. Мы уже снижали размеры комис
сионных отчислений по книжным изданиям с 25 
до 15 %, а по журнальным публикациям — из-за 
большого количества расчетов — с 25 до 20 %. 
Ас 1991 г. размер комиссионных определяется 
в каждом конкретном случае при заключении дого
вора с автором. К тому же мы бесплатно оказываем 
правовую помощь авторам по защите их прав за 
рубежом. Стоит это недешево, причем в валюте, 
и новые агентства едва ли смогут сразу оказывать 
такие услуги.

Также мы ведем огромную работу по сбору 
авторского вознаграждения за использование про
изведений внутри страны. Суммы гонорара, собран
ного нашими представителями в 1989 г., составили 
десятки миллионов рублей. Все это также требует 
больших расходов. Вот почему мы решили предо
ставлять весь комплекс услуг только членам ВААП. 
Условия вступления в члены агентства будут согла
совываться при заключении договора. Мы готовы 
оказывать правовую помощь и авторам «со сторо
ны», но только за их счет. Возможно, что есть 
авторы, которые пожелают стать членами иностран
ных авторско-правовых обществ. Такая возмож
ность у них теперь есть. Однако мы должны знать: 
ставки комиссионных за рубежом значительно вы
ше, да и налогов придется платить значительно 
больше, к тому же в валюте. А ведь с июля 1990 г. 
советские авторы, получая гонорар из-за границы, 
имеют право выплачивать подоходный налог с него 
в рублях по официальному курсу. Кроме того, 
принято решение об организации отделения Внеш
экономбанка при ВААП, что значительно упростит 
процедуру расчетов.

О валютных средствах для закупки прав ино
странных авторов за рубежом в свете перехода 
агентства на самофинансирование: это одна из 
самых серьезных проблем. На конец 1990 г. требо-
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валось около 3 млн. инв. руб. для оплаты уже 
заключенных контрактов. Постановление Совмина 
предусматривает выделение валюты на импорт из 
союзного, республиканского и местного бюджетов. 
Надеюсь, что народные депутаты всех уровней 
выскажутся за выделение необходимых средств».

Мнение оппонентов (А. Суханов, художник, жур
налист; В. Бутусов, экономист; А. Фоков, юрист). 
«Как же удается красть интеллектуальную соб
ственность и выходить сухим из воды? Ответ 
в уставе ВААП и научно-практическом коммента
рии ВААП-ВНИИСЗ «Авторские дела в суде». 
Роль комментария сводится к развитию уставных 
постулатов для пущей зависимости авторских гоно
раров от милости агента. По какой науке расстав
лены в нем «силки» зависимости и как наука эта 
спорит с законом, рассмотрим на трех примерах.

1) «Законное представительство (читай — опе
кунство) может быть предусмотрено подзаконными 
(ведомственными) актами». Закон не определяет 
подобные опекунские акты недействительными. 
2) Известно, что гонорар неподсуден. ВААП разъ
ясняет — подсуден. 3) Закон устанавливает произ
ведением — продукт творческого труда. ВААП ут
верждает, что произведением можно считать и 
продукт индустриального труда. Эти «силки» позво
ляют понимать под оригинальным произведением 
промтовар и на таком подлоге с помощью зависи
мых экспертов, назначаемых учредителями ВААП, 
менять условия авторского договора.

Хотя зависимый эксперт отводится законом, 
последний парализуется правом ВААП на разъяс
нение. Согласно ст. 333 ГПК РСФСР, все ложное 
отменимо, если и был суд. ВААП разъясняет: 
«Неотменимо!» А чтобы работало разъяснение, 
придумал «дубинку»: «Выявление тенденций судеб
ной практики способствует пресечению недобросо
вестных действий авторов» (Комментарий, с. 8—9). 
Читай: все авторы — потенциальные рвачи.

По Четверикову, ставки на творчество — благо 
для авторов. Но ведь известно, что творчеству 
чужда тарификация. Оно не поддается нормирова
нию ни ценой, ни качеством и во всем мире хоз
расчетное. Ставочная «ловушка» нужна, чтобы 
судить авторов и грабить их гонорары. Разве 
не для того устроил ВААП через Верховный 
суд право устанавливать гонорары судом по «каче
ству» произведения с помощью эксперта и ставок? 
Как попались мужи высочайшего правосудия и по
чему не снимаются с вааповского «крючка» — 
особый вопрос. Но когда агентство превозносит 
свою универсальность, тут оно не кривит душой: 
где еще в мире существует такая лавочка, которая 
провоцировала бы споры и являлась в них арбит
ром...

У нас все в законе. ВААП одобрен постановлени
ем Совмина СССР от 16 августа 1973 г. № 588, а 
науку для нас придумал ВНИИ советского госу
дарственного строительства и законодательства, с 
них спрашивайте! — парирует Четвериков.

Постановление Совмина действительно имеется. 
Слово в слово повторяя устав, выполняет оно роль 
охранной грамоты. Обнаружили мы ту «грамоту» 
в «Собрании законодательств СССР» под грифом 

ДСП. Что касается ВНИИ, то вопрос пока открыт. 
«Наука» института, преподанная в Комментарии 
ВААП, оказывается далеко не научной, и к тому же 
она не стыкуется с авторским законодательством. 
Почему и старается Четвериков узаконить несты
ковку. Предлог наготове — вступление СССР в 
Бернскую конвенцию. Ее условие — посмертная 
норма авторского права 50 лет. Но кому выгода?.. 
Государство определенно в убытке. Ограбленному 
автору без разницы. Наследнику — те же пустые 
хлопоты. Моральный аспект (на него жмут юристы 
ВААП), будто неприкосновенность произведения 
зависит от срока, тоже дутый. Неверна ссылка 
и на неполноту статьи 475 ГК РСФСР. Угроза 
узаконения нестыковки реальна. Для этого у ВААП 
в юротделе Совмина Союза свой человек, куратор 
Ю. Ф. Муромский...»

Реакция Н. Н. Четверикова на выступление 
оппонентов. «Начну с давно назревшей необходи
мости пересмотра действующего в СССР законо
дательства в области авторского права. При непо
средственном и самом активном участии ВААП 
были подготовлены предложения о пересмотре и 
дополнении авторско-правовых норм, направленных 
на повышение уровня охраны авторского права 
в Советском Союзе до общепринятых мировых 
стандартов. В частности, предусматривается, что 
впредь в сфере телевидения и радиовещания, 
в кинематографе и периодической печати ранее 
опубликованные произведения будут использовать
ся только с согласия правообладателей на договор
ной основе и с выплатой им авторского вознаграж
дения.

Предлагается также продлить до 50 лет дей
ствующий ныне 25-летний срок охраны авторского 
права после смерти автора.

И, наконец, намечено привести наше авторско- 
правовое законодательство в соответствие с совре
менными способами использования и распростране
ния произведений: спутниковое и кабельное теле
видение, репрография, видеозапись и т. п. При этом 
впервые будет охраняться авторское право и на 
такие виды произведений, как программы для ЭВМ 
и т. п.

Упомянутые предложения рассматривались в 
Комиссии Совета Национальностей Верховного 
Совета СССР по вопросам развития культуры, язы
ка, национальных и интернациональных традиций, 
охраны исторического наследия. Специально обра
зованной рабочей группой, в которую вошли и пред
ставители Комитета по законодательству, они были 
доработаны с точки зрения соответствия нормам 
Бернской конвенции об охране литературных и ху
дожественных произведений, Женевской фоно
граммной конвенции и Римской конвенции о смеж
ных правах. Оба варианта, первоначальный и до
работанный, были направлены на экспертную оцен
ку в авторитетную Всемирную организацию интел
лектуальной собственности (ВОИС). В полученном 
оттуда заключении отмечалось, что первоначаль
ная редакция не отвечает требованиям указанных 
международных конвенций, а доработанный вари
ант может быть взят за основу при условии 
определенных уточнений. С учетом замечаний
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и рекомендаций экспертов ВОИС по типовым 
положениям для законодательств в области автор
ского права была подготовлена окончательная 
редакция раздела IV «Авторское право» Основ 
гражданского законодательства СССР.

Еще одна проблема заключается в явно несо
вершенной системе оплаты творческого труда, вы
зывающей обоснованную неудовлетворенность со
ветских и зарубежных авторов. Инфляция и рост 
цен практически свели на нет то повышение ставок 
авторского вознаграждения, которое было осу
ществлено в 1989 г. ВААП считает, что вместо 
создания каждый раз очередной комиссии по пере
смотру размеров гонорара следует, как это и пред
писано президентским указом «О реформе рознич
ных цен и социальной защите населений», не
укоснительно применять индексацию и к авторско
му вознаграждению.

О подоходном налоге с авторского вознаграж
дения: размеры налогов устанавливаются Верхов
ным Советом СССР, т. е. государством. А ВААП, 
как и любая другая организация, выплачиваю
щая гонорар либо заработную плату, лишь взи
мает по поручению государства подоходный налог 
и отчисляет его в бюджет страны. Размеры налога 
с авторского вознаграждения, даже с учетом пред
усмотренного президентским указом от 22.03.91 г. 
снижения, остаются, на наш взгляд, неоправданно 
высокими.

Нередко оппоненты — кто невольно, в силу своей 
некомпетентности, кто сознательно и умышленно,— 
протестуя против значительных удержаний из сумм 
авторского вознаграждения, не делают при этом 
никаких различий между взиманием подоходного 
налога в пользу государства и отчислением ко
миссионных выплат за юридические, посредниче
ские, рекламно-информационные и иные услуги 
агентства. А между тем во многих случаях весьма 
незначительные размеры наших комиссионных сбо
ров вызывают у зарубежных партнеров растерян
ное изумление. За многотрудную и кропотливую 
работу отчисляется всего лишь 7 % комиссионных. 
И если подобную ставку можно назвать, мягко 
говоря, низкой, то комиссионные отчисления с ав
торского вознаграждения за механическую запись 
в размере 1 % следует считать чисто символи
ческими. Известное британское авторско-правовое 
общество Пи-Эр-Эс, например, взимает за анало
гичную работу до 33 % комиссионных сборов, 
что позволяет ему самостоятельно финансировать 
не только собственную деятельность, но и весьма 
разностороннюю работу по пропаганде творчества 
своих авторов.

Наиболее интенсивной критике подвергались ко
миссионные отчисления за уступку произведений 
советских авторов за рубеж. Размеры комиссион
ных сборов в этом случае устанавливались Советом 
Министров СССР и в области книгоиздания, на
пример, достигали 25 %. Однако, как только агент
ство обрело право самостоятельно определять пла
ту за свои услуги, мы немедленно, с 01.12.90 г. 
снизили предельные размеры комиссионных от
числений с поступающего из-за рубежа валютного 
гонорара до 15, 10 и менее процентов.

В первые дни 1991 г. состоялось значительное 
событие — создание Агентства по авторским пра
вам Российской Федерации (ААП РФ). Оно уч
реждено при поддержке руководства Верховного 
Совета РСФСР республиканскими творческими со - 
юзами и российскими региональными авторско- 
правовыми агентствами и ставит своей целью по
высить уровень охраны авторских прав в России. 
Им практически подготовлен проект Закона РСФСР 
об авторском праве, насчитывающий более 90 ста
тей и отвечающий самым высоким мировым стан
дартам, требованиям Бернской и других между
народных конвенций в авторско-правовой сфере. 
Хотелось бы подчеркнуть, что речь идет не об 
изменениях и дополнениях раздела «Авторское 
право» Гражданского кодекса РСФСР, а именно 
о специальном законе об авторском праве».

День «икс»: 1 января 1991 года

Именно в этот день постановлением ВС СССР 
вводятся в действия «Основы гражданского зако
нодательства Союза ССР и республик», и, соот
ветственно, Раздел IV в них — «Авторское право». 
Ожидаемый эффект от этого, по масштабу по
следствий для очень многих, можно сравнить при
мерно с поджогом рейхстага (в определенном смы
сле). Во всяком случае, всем, кто так или иначе 
связан с понятием «авторские права», придется 
проявлять в своей деятельности значительно боль
ше изобретательности, чем прежде. В качестве 
посильной помощи мы воспроизведем текст Раз
дела IV — «Авторское право», учитывая, что его 
газетное или брошюрное исполнение часто тре
бует длительных поисков, а журнал «ТКТ» у каж
дого уважающего себя специалиста всегда под 
рукой.

«Раздел IV. АВТОРСКОЕ ПРАВО

Статья 134. Произведения, на которые 
распространяется авторское право

1. Авторское право распространяется на произ
ведения науки, литературы и искусства, являю
щиеся результатом творческой деятельности, неза
висимо от назначения и достоинств, а также от 
способа их воспроизведения. Произведения долж
ны быть выражены в устной, письменной или иной 
объективной форме, допускающей их воспроизве
дение. Авторское право распространяется на про
изведения как выпущенные, так и не выпущен
ные в свет.

Произведение считается выпущенным в свет 
(опубликованным), если оно с согласия автора 
издано, публично исполнено, публично показано, 
передано по радио или телевидению, сооружено 
или каким-либо иным образом стало доступным 
неопределенному кругу лиц.

2. К объектам авторского права относятся лите
ратурные произведения (литературно-художествен
ные, научные, учебные, публицистические и т. п.), 
драматические, музыкальные произведения с тек
стом и без текста, музыкально-драматические, сце
нарные произведения, аудиовизуальные произве-
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дения (кино-, теле-, видеопроизведения), радио
произведения, произведения изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства, архитектуры, 
градостроительства, садово-паркового искусства, 
сценографии, дизайна, фотографии, картографиче
ские произведения, произведения хореографии и 
пантомимы, переводы, программы для ЭВМ, сбор
ники (энциклопедии, антологии, базы данных 
и т. п.), а также другие произведения, подпа
дающие под признаки, названные в п. 1 настоя
щей статьи.

3. Для возникновения, осуществления и охраны 
авторского права не требуется регистрации произ
ведения или соблюдения каких-либо иных фор
мальностей.

4. Авторское право на произведение не связано 
с правом собственности на материальный объект, 
в котором произведение выражено.

5. Авторское право не распространяется на про
изведения народного творчества, а также официаль
ные документы (законы, судебные решения и т. п.), 
официальные символы и знаки (флаги, гербы, ор
дена, денежные знаки и т. п.), утвержденные госу
дарственными и общественными организациями.

Статья 135. Права автора

1. Автором произведения признается гражда
нин, творческим трудом которого оно создано.

2. Автору произведения принадлежит исключи
тельное право на свое произведение, включающее:

право авторства;
право на имя;
право на неприкосновенность произведения;
право на опубликование произведения;
право на использование произведения (право 

осуществлять или разрешать его воспроизведение 
любыми способами — в печати, путем публичного 
исполнения, передачи в эфир, в видео- и звуко
записи, по кабельному телевидению, с помощью 
спутников, иных технических средств; перевод, пе
реработку произведения; распространение экземп
ляров воспроизведенного произведения; реализа
цию архитектурного и дизайнерского проекта 
и т. п.);

право на вознаграждение за разрешение исполь
зовать и использование произведения.

Автор может передать право на использование 
своего произведения как на территории СССР, 
так и за рубежом любым гражданам и юриди
ческим лицам, в том числе иностранным.

3. Авторское право на произведение, созданное 
совместным творческим трудом двух или более 
граждан, принадлежит соавторам совместно неза
висимо от того, образует ли такое произведение 
одно неразрывное целое или состоит из частей, 
каждая из которых имеет также самостоятельное 
значение.

Взаимоотношения соавторов могут определяться 
договором между ними.

Каждый из соавторов сохраняет авторское пра
во на созданную им часть произведения, имеющую 
самостоятельное значение, и вправе использовать 
такую часть произведения по своему усмотрению.

4. Составители сборников произведений, которые 
представляют собой по подбору и расположению 
материалов результат творческого труда, пользу
ются авторским правом на сборник при условии 
соблюдения прав авторов каждого из произведений, 
включенных в сборник.

Авторы произведений, включенных в сборник, со
храняют авторское право каждый на свое произ
ведение и могут использовать свои произведения 
независимо от сборника в целом.

Организации, выпускающие в свет энциклопедии, 
энциклопедические словари, газеты, журналы, пе
риодические и продолжающиеся сборники нау - 
ных трудов и другие периодические издания, поль
зуются правом на использование издания в целом, 
если иное не установлено в договорах с авторами, 
произведения которых включены в такое издание.

5. Авторы кино-, теле- и видеофильма по ав
торским договорам передают право на использо
вание фильма его изготовителю в пределах, пред
усмотренных договором.

Авторы произведений, использованных в фильме, 
сохраняют авторское право каждый на свое про
изведение, передают изготовителю право на его 
использование в фильме и могут использовать про
изведение независимо оттфильма в целом.

6. К наследникам автора переходит право ох
раны неприкосновенности произведения, право осу
ществлять или разрешать его опубликование, ис
пользование, а также право на получение воз
награждения за разрешение использовать и ис
пользование произведения.

К иным правопреемникам автора, в том числе 
юридическим лицдм, может переходить только пра
во на использование произведения.

С т а т ь я 136. Действие авторского права 
на территории СССР

Авторское право на произведение, впервые вы
пущенное в свет на территории СССР либо не 
выпущенное в свет, но находящееся на его тер
ритории в какой-либо объективной форме, дей
ствует на территории СССР. Оно признается за 
автором и его наследниками независимо от их 
гражданства, а также за иными правопреемни
ками автора.

Авторское право признается также за гражда
нами СССР, произведения которых впервые выпу
щены в свет или находятся в какой-либо 
объективной форме на территории иностранного 
государства, а равно за их правопреемниками.

За другими лицами авторское право на произ
ведение, впервые выпущенное в свет или находя
щееся в какой-либо объективной форме на тер
ритории иностранного государства, признается в 
соответствии с международными договорами СССР.

При предоставлении охраны автору в соответ
ствии с международными договорами факт выпу
ска произведения в свет на территории иностран
ного государства определяется согласно положе
ниям соответствующего международного договора.
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Статья 137. Срок действия авторского права

1. Авторское право действует в течение всей 
жизни автора и пятьдесят лет после его смерти, 
считая с 1 января года, следующего за годом 
смерти автора.

Срок действия авторского права на произведения, 
созданные в соавторстве, исчисляется со времени 
смерти автора, пережившего других соавторов.

Срок действия авторского права на произведе
ние, выпущенное в свет под псевдонимом или 
анонимно, если личность автора не раскрыта, 
исчисляется в пятьдесят лет, считая с 1 января 
года, следующего за годом выпуска произведения 
в свет.

3. Авторство, имя автора и неприкосновен
ность произведения охраняются бессрочно.

Статья 138. Использование произведения автора 
другими лицами

1. Использование произведения автора (в том 
числе в переводе на другой язык) другими 
лицами допускается не иначе, как с согласия 
автора или его правопреемников и с выплатой 
вознаграждения, кроме случаев, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

2. Допускается без согласия автора и без 
уплаты авторского вознаграждения, но с обяза
тельным указанием имени автора, произведение 
которого использовано, и источника заимствования, 
а также при условии, что этим не наносится 
ущерб нормальному использованию произведения 
и не ущемляются законные интересы автора:

1) цитирование в учебных изданиях, научных 
и критических работах изданных произведений 
в объеме, обусловленном целью издания, цитирова
ние статей из газет и журналов для обзоров 
печати;

2) воспроизведение по радио, телевидению и в 
газетах публично произнесенных речей, докладов, 
а также статей по текущим экономическим, 
политическим, социальным и религиозным вопро
сам из газет и журналов, если автор произведения 
специально не установил запрета;

3) воспроизведение в обзорах текущих событий 
в кино, на радио и по телевидению выпущен
ных в свет литературных и художественных 
произведений в объеме, соответствующем инфор
мационным целям;

4) репродуцирование в единичных экземплярах 
изданных произведений в научных, учебных и 
просветительных целях без извлечения прибыли;

5) издание выпущенных в свет произведений 
рельефно-точечным шрифтом для слепых, кроме 
произведений, специально созданных для таких 
изданий;

6) изготовление одной копии программы для 
ЭВМ владельцем экземпляра программы на усло
виях, установленных законодательством.

3. Допускается без согласия автора и без выпла
ты авторского вознаграждения использование чу
жого выпущенного в свет произведения для 
удовлетворения личных потребностей, если при 

этом не наносится ущерб нормальному ис
пользованию произведения и не ущемляются 
законные интересы автора.

Статья 139. Авторский договор

1. Использование произведения автора другими 
лицами (пользователями) осуществляется на осно
вании авторского договора.

По авторскому договору автор обязан создать 
в соответствии с договором и передать заказан
ное произведение или передать готовое произве
дение для использования, а пользователь обязан 
использовать или начать использование произве
дения предусмотренным договором способом в 
обусловленном им объеме и в определенный срок 
и уплатить автору установленное договором воз
награждение.

Предельные сроки использования произве
дения по авторскому договору и предельные 
сроки действия договора устанавливаются законо
дательными актами.

Размер и порядок исчисления авторского воз
награждения, порядок и сроки его выплаты 
устанавливаются в авторском договоре. Мини
мальные ставки авторского вознаграждения могут 
быть установлены законодательством с учетом 
мнения профессиональных и творческих союзов. 
Договор может предусматривать право автора 
на участие в доходах от использования произ
ведения.

2. Условия заключенного с автором договора, 
ухудшающие его положение по сравнению с поло
жением, установленным в законодательстве, не 
имеют юридической силы и заменяются условиями, 
установленными законодательством.

Статья 140. Служебные произведения

Авторское право на произведение, созданное в 
порядке выполнения служебного задания (служеб
ное произведение), принадлежит его автору.

Право использования служебного произведения 
способом, обусловленным целью задания и в выте
кающих из него пределах, принадлежит лицу, 
по заданию которого создано произведение (рабо
тодателю). Вознаграждение автору за использова
ние произведения таким способом и в таких пре
делах уплачивается в случаях и размерах, 
установленных законодательством.

По истечении трех лет с момента представ
ления произведения, а при согласии работодате
ля — и ранее, права автора на использование 
произведения и на получение авторского воз
награждения принадлежат ему в полном объеме.

Право автора использовать служебное произве
дение способом, не обусловленным целью задания, 
не ограничивается.

Статья141. Права исполнителей, создателей 
звуко- и видеозаписей, организаций 
эфирного вещания (смежные права)

1. Исполнителям — артистам, режиссерам-поста-
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новщикам и дирижерам — принадлежат право на 
имя, право на защиту постановки и исполнения 
от искажения, право осуществлять или разрешать 
использование постановки и исполнения и право 
на вознаграждение. Запись исполнения, трансляция 
исполнения по радио и телевидению, трансляция 
записи исполнения и иное использование могут 
производиться только с согласия исполнителя.

2. Лицу, создавшему звуко- или видеозапись, 
принадлежит право осуществлять или разрешать 
ее воспроизведение. Использование звуко- и видео
записи допускается только с разрешения этого 
лица или его правопреемника (правообладателя).

Право на звуко- и видеозапись включает право 
ее воспроизведения любыми способами, право 
ее публичного распространения, в том числе пере
дачи за границу, а также право на защиту от 
импорта и распространения экземпляров записи 
без разрешения правообладателя. Если право соб
ственности на экземпляр звуко- или видеозаписи 
принадлежит не ее создателю, исключительное 
право коммерческого проката сохраняется за 
лицом, создавшим звуко- или видеозапись.

3. Организациям эфирного вещания принадлежит 
право разрешать другим организациям ретрансля
цию, запись и воспроизведение их передач. 
Организациям эфирного вещания принадлежит 
также право разрешать публичное воспроизведе
ние телевизионных передач, если оно производится 
за плату в местах, доступных неопределенному 
кругу лиц.

4. Создатели звуко- или видеозаписей, органи
зации эфирного вещания осуществляют свои права 
в пределах прав, полученных по договору с автором 
и исполнителем, а организации эфирного веща
ния — также без ущерба правам создателей звуко
записей.

Исполнители осуществляют свои права с соблю
дением прав авторов исполняемых ими произ
ведений.

5. Права, предусмотренные настоящей статьей, 
действуют в течение пятидесяти лет, считая с даты 
первого исполнения или постановки, первой публи
кации звуко- или видеозаписи либо первой тран
сляции ее в эфир. К наследникам исполнителя 
и лица, создавшего звуко- или видеозапись, пере
ходит право разрешать использование постановки, 
исполнения, записи и право на получение воз
награждения в пределах оставшейся части указан
ного срока.

Имя исполнителя при воспроизведении испол
нения охраняется бессрочно.

6. Использование постановки и исполнения, 
звуко- и видеозаписей, радио- и телевизионных 
передач без согласия лиц, указанных в пунктах 
1—3, 5 настоящей статьи, допускается в пределах 

и на условиях, установленных законодательными 
актами.

Статья 142. Действие прав исполнителей, 
создателей звуко- и видеозаписей, 
организаций эфирного вещания

1. Права исполнителей, создателей звуко- 
и видеозаписей, осуществивших первую поста
новку, исполнение, запись на территории СССР, 
а также права организаций эфирного вещания, 
расположенных на территории СССР, действуют 
на территории СССР независимо от гражданства 
физического лица или национальной принадлежно
сти юридического лица.

Эти права признаются за советскими гражда
нами и юридическими лицами независимо от места 
первой постановки, исполнения записи или пере
дачи в эфир.

2. Права исполнителей, создателей звуко- и 
видеозаписей и организаций эфирного вещания — 
иностранных граждан и юридических лиц, осуще
ствивших первую постановку, исполнение, запись 
или передачу в эфир вне территории СССР, 
действуют на территории СССР в соответствии 
с международными договорами СССР.

Статья 143. Защита прав авторов, исполнителей, 
создателей звуко- и видеозаписей, 
организаций эфирного вещания
Автор, исполнитель, создатель звуко- или видео
записи, организация эфирного вещания и их 
правопреемники имеют право требовать предотвра
щения или прекращения нарушения принадле
жащих им прав, восстановления нарушенного права 
и возмещения убытков*.

* Текст приводится по газете «Известия» от 25.06.91 г.

Примечание. Встречающиеся в тексте Основ отсыл
ки к международным договорам говорят о том 
что в нашей практике будут использоваться в 
качестве базовых международные понятия и опре
деления. Такие, как «цитата», «распространение», 
«цели обучения», «принудительная лицензия», «пра
во на имя», «национальное законодательство», 
«случаи исключений» и др., взятые из специаль
ной юридической литературы, можно найти в сле
дующих выпусках «ТКТ»: № 5, 90 г., с. 46—51, 
№ 6, 90 г., с. 45—47, № 10, 90 г., с. 44—54, № 11, 
90 г., с. 31. Соответствующие статьи Бернской 
конвенции — № 11, 89 г., с. 6—7, Брюссельской 
конвенции — № 12, 89 г., с. 28—30. В этих же 
выпусках дается перечень книг, из которых 
можно ознакомиться с расширенным толкованием 
соответствующих юридических понятий, а также 
с конкретными прецедентами.

□ □ □



Техника кино и телевидения, 1991, № 11 67

УДК 621.397.444

Система терморегулирования
Г. И. КОРЕНОВСКИЙ, Л. А. КОРЕНОВСКАЯ 
(СКВ ПО «Радий», Кировоград)

В СКВ ПО «Радий» (Кировоград) разработана си
стема терморегулирования, которая позволяет авто
матически поддерживать заданную температуру в 
помещении эксплуатационно-обеспечивающих кон
тейнеров.

Данная система состоит из щита управления, 
устройства вентиляции, датчиков температуры, ка
лорифера, кондиционера (см. рисунок).

В щите управления, конструкция которого имеет 
прямоугольную форму, установлена пускозащитная 
аппаратура, аппаратура автоматического управле
ния системой терморегулирования, а на лицевой 
панели щита размещен регулятор температуры.

Устройство вентиляции состоит из воздуховода, 
вентилятора, электродвигателя, датчика-реле тем
пературы, исполнительного механизма.

Воздуховод устройства вентиляции представляет 
собой короб, в который встроены воздушный 
фильтр и крышка. Крышка регулирует количество 
забираемого снаружи воздуха. Крышки вентиляци
онных окон приводятся в движение исполнитель
ным механизмом, который расположен над ними.

Калорифер включает в себя кожух, имеющий 
сверху решетку, которая направляет поток воздуха, 
и подогреватель, состоящий из трубчатых электро
нагревателей.

Система терморегулирования функционирует в 
автоматическом режиме. При температуре наруж
ного воздуха свыше 20 °C она работает в режиме 
охлаждения, и заданная температура воздуха в по
мещении поддерживается с помощью кондиционе
ра. Для выравнивания температуры воздуха по 
объему помещения при выключении кондиционера 
включается вентилятор. При снижении температу
ры воздуха в помещении до 5 °C включается кало
рифер.

Данная система терморегулирования рассчитана

Структурная схема 
системы терморегу
лирования:
1 — датчик включения 
калорифера; 2 — щит уп
равления; 3 — датчик 
температуры наружного 
воздуха; 4 — кондицио
нер; 5 — регулятор тем
пературы; 6 — вентиля
тор; 7 — калорифер

для создания комфортных условий работы для 
обслуживающего персонала и благоприятных для 
установленного оборудования в помещении объе
мом не более 20 м3. Если объем помещения превы
шает 20 м3, например равен 40 м3, необходимо 
увеличить число калориферов, вентиляторов, кон
диционеров вдвое.

Система терморегулирования применена в экс
плуатационно-обеспечивающих контейнерах ЭОК-1, 
ЭОК-2, ЭОК-3, разработанных в СКВ ПО «Радий», 
которые предназначены для установки в них теле
визионных и радиовещательных ретрансляторов 
малой мощности.

Данную систему терморегулирования можно ис
пользовать и в других помещениях, складах для 
поддержания заданной температуры.

Литература
1. Новиков В. К. Контейнер для ТВ ретрансляторов ма

лой мощности.— Техника кино и телевидения, 1988, № 4, с. 25— 
26.

2. Голуб Н. Ф. Контейнер для ТВ ретрансляторов малой 
мощности.— Техника кино и телевидения, 1990, № 1, с. 50.

В записную книжку инженера
1. Дополнительные параметры приемной систе

мы, выполнение которых рекомендуется для дости
жения унификации и обеспечения взаимозаменяе
мости отдельных блоков и приемных устройств диа
пазона 12 ГГц, в том числе с зарубежными образ
цами (источник — приложение к «Временному по
ложению о порядке приема и распространения на 
территории СССР сигналов зарубежных программ 
ТВ, передаваемых через ИСЗ и другие средства 
трансграничного ТВ»).

А. Наружный блок.
1. Коэффициент передачи 50+5 дБ.

Продолжение. Начало см. в ТКТ, 1991, № 10.

2. Сечение входного волновода 19 мм X 9,5 мм, при
соединительные размеры по ОСТ.4.ГО.206.013.
3. Первая ПЧ в пределах 0,95—1,75 ГГц.
4. Электропитание — 12—24 В током не больше 
0,3 А по центральной жиле коаксиального кабеля.
5. Выходной коаксиальный разъем типа 7/3 или F.

Б. Антенная система.
1. Должна быть предусмотрена возможность од
новременного приема сигналов двух поляризаций 
(для коллективных антенн).

2. Антенна с полярной подвеской с поворотом в 
пределах не менее —60°, изменение угла коррек
ции 0—10°.
3. Антенна с угломестной подвеской с поворотом: 
по углу места 0—60° и по азимуту +60°.



68 Техника кино и телевидения, 1991, № 11

В. Внутренний блок.
1. Входной сигнал в пределах от —60 до 
—90 дБВт.
2. Оперативная перестройка во всем диапазоне про
межуточной частоты 0,92—1,75 ГГц.
3. Оперативная перестройка канала ПЧ звукового 
сопровождения в пределах 5,5—8 МГц.
4. Оперативное переключение полосы частот видео
канала на 5 или 6 МГц.
5. Подача электропитания на наружный блок на
пряжением 12—24 В и током до 0,3 А по централь
ной жиле коаксиального кабеля ПЧ, через разъем 
типа 7/5 или F.

II. Международная терминология спутникового 
ТВ (по материалам Международной конференции 
государств по распространению несущих програм
мы сигналов, передаваемых с помощью спутников; 
Брюссель, 1974 г.).

1. Сигнал. Электронный вектор или несущая 
частота, способная передавать программу из пункта 
ее источника. В случаях, когда сигнал обладает 
потенциальной способностью передавать програм
мы, не имеет значения, какие электронные сред
ства или сочетания средств применяются для его 
генерирования или регенерирования.

2. Программа. Совокупность материалов, предна
значенных для передачи через спутник широкой 
публике. Понятие включает такие первоначально не 
предназначенные для широкой публики материалы, 
как личные фильмы или магнитные записи, но 
исключает научные и технические данные, военные 
разведывательные данные, связь между отдельными 
лицами и другой материал специального назначе
ния. Программа может быть непосредственной, 
или в записи, или сочетать и то, и другое.

3. Спутник. Искусственный предмет, служащий 
для передачи сигналов и находящийся на около
земной орбите или на небесном теле. Определение 
охватывает как активные спутники, которые пере
дают или вторично передают сигналы, так и пас
сивные спутники, предназначенные для передачи 
путем отражения. По крайней мере на части своей 
орбиты спутник должен находиться вне Земли и 
ее атмосферы, что не исключает из определения 
спутники, находящиеся на эллиптических орбитах, 
проходящих через земную атмосферу на части сво
их орбитальных путей.

4. Излучаемые сигналы. Любые идущие на спут
ники сигналы («путь вверх») и любые сигналы, ко
торые прошли через спутники и были направлены 
вниз к Земле («путь вниз»). После прохождения 
через спутники они становятся «вторичными сиг
налами», так как технически требуется изменить 
физические характеристики сигналов, с тем чтобы 
передать их на Землю без помех. Таким образом, 
на «пути вниз» сигналы фактически являются как 
«излученными», так и «вторичными».

5. Вторичные сигналы. Сигналы, физические ха
рактеристики которых модифицированы определен
ным образом ввиду технических требований, неза
висимо от числа таких модификаций и числа про
межуточных записей или дубликаций записей.

6. Орган-источник. Физическое или юридическое 
лицо, определяющее, какие программы будут нести 

излучаемые сигналы. Определение исключает орга
ны управления средствами электросвязи и достав
щиков, которые не осуществляют никакого кон
троля над содержанием программ, несомых сигна
лом. Определение исключает также создателей и 
производителей программ как таковых, поскольку 
они контролируют содержание программ, а не сиг
налов.

7. Распространяющий орган. Физическое или 
юридическое лицо, решающее, должна ли иметь 
место передача вторичных сигналов широкой пуб
лике или любой ее части. Под «широкой публикой» 
подразумевается публика в любой точке Земли.

8. Распространение. Действие, посредством кото
рого распространяющий орган передает вторичные 
сигналы широкой публике или любой ее части. 
Действия, представляющие собой просто прием или 
запись сигналов, не будут являться «распростра
нением»; испытания и технический, или экспери
ментальный прием, или запись могут быть время от 
времени необходимы для проверки принимающего 
оборудования, а также орбитального положения 
спутника.

III. Частное планирование трафика сотовых си
стем подвижной радиосвязи (ССПР) (источник — 
Виноградов Б. Н. Глобальные спутниковые системы 
связи и сети ЭВМ.— М.: СП «Эко-Трендз», 1991).

В соответствии с принятыми принципами каж
дой базовой станции (БС) (находится в центре 
каждой ячейки ССПР и обеспечивает связь в преде
лах ячейки радиусом 1,5—5 км с множеством або
нентских станций на подвижных объектах в преде
лах ячейки) выделяется определенный набор част
ных каналов, который может повторяться. БС, на 
которых допускается повторное использование 
выделенного набора частот, разделяются между 
собой защитным интервалом D. Смежные БС, ис
пользующие различные наборы частотных каналов, 
образуют группу из С-станций. Если каждой БС 
выделяется набор из каналов с шириной полосы 
Г^то общая ширина полосы, занимаемая ССПР, 
будет F =FkXM\C, где М — число каналов. 
Таким образом, величина С определяет минималь
но возможное число каналов в системе («частот
ный параметр» или «коэффициент повторения ча
стоты»).

Число активных абонентов в зоне обслуживания 

определяется соотношением N=Ly^M = 1,21 X 

Х(-^)2ХЛ/, где L — число БС, Rq — радиус зоны 

обслуживания, R — радиус ячейки. Эффективность 
использования спектра частот определяется выра
жением:

g = ^- = 1,21ХЛ0/(^ХСХЛ2), 

из которого следует, что величина эффективно
сти не зависит от числа каналов в наборе и увели
чивается по мере уменьшения радиуса ячейки.

А. Б.
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«МОНТРЕ-91»
Секция «ТВ-вещание»
Каждые два года в городе Монтре (Швейцария) проводится международный симпозиум 
по наиболее актуальным вопросам профессионального телевидения.

Во время симпозиума организуется выставка новейших образцов телеаппаратуры, пред
ставляемых ведущими фирмами.

Важное место в работе симпозиума отводится обсуждению проблемных вопросов даль
нейшего развития ТВ вещания и совершенствования его технических средств. В обсуждении 
этих вопросов принимают участие крупнейшие специалисты из разных стран мира, в том 
числе и из Советского Союза.

На 17 симпозиуме, проходившем с 13 по 18 июня 1991 г., была широко представлена 
секция «ТВ вещание». На ней обсуждались вопросы, связанные с форматами изображений, 
прогрессом в существующих стандартах ТВ вещания и их дальнейшим совершенствованием 
методами сжатия полосы частот, применяемыми в телевещании, звуком в ТВ, проблемами 
получения изображений на больших экранах, совершенствованием и расширением возмож
ностей наземных телевещательных систем, в т. ч. и ТВЧ, оборудованием для получения 
и последующей обработки сигналов ТВЧ и телевидения повышенной четкости.

Кроме того, на секции были представлены материалы, анализирующие экономические 
аспекты зависимости качества телепрограмм от качества оборудования. Рассматривалась 
возможность применения полупрофессиональной аппаратуры для типов программ — спор
тивных, развлекательных, образовательных, теленовостей и т. д.

Редакция предполагает систематически и достаточно подробно освещать программные 
вопросы симпозиума в виде обзорных статей по различным темам. В данном номере журнала 
публикуется первая из них, представляющая собой обзор выступлений на симпозиуме по 
теме «Как перейти к широкому экрану».

Часть 1

Новые форматы кадра в телевидении накануне 
наступления эпохи ТВЧ

Для чего нужно менять формат 
кадра?

Серьезнейшая проблема, стоящая 
перед будущим телевидением — 
возможный переход от сегодняшних 
стандартов изображения с разложе
нием на 625 или 525 строк к ТВЧ. 
Этот переход произведет революцию 
на студиях, в редакциях, службах 
управления и т. д., в ходе которой, 
очевидно, будет изменен один из ос
новных параметров системы телеви
дения — формат кадра. Сегодня он 
определяется отношением ширины к 
высоте 4:3. Это отношение — один 
из очень немногих параметров, еди
ных для всех существующих сегодня 
стандартов ТВ вещания. Помимо 
этого, 4*3 — «академический фор
мат» — краеугольный камень кине
матографа во всем мире. Он близок 
к квадратнЪму иТЙродХ0 приспособ
лен для всей аппаратуры, входящей 
в цепочку передачи ТВ изображе
ния: объективов, передающих и вос
производящих ТВ трубок, и т. д.

В ТВЧ, однако, используется фор
мат кадра 16:9.

Переход к ТВЧ настолько сложен 
и неординарен, что проблема изме
нения формата кадра на отношение 
16:9 — лишь одна из многих других. 
Тем не менее, правомерен вопрос: 
зачем вообще менять формат кадра?

Субъективные экспертные оцен
ки, проведенные японской компани
ей NHK, показали, что при харак
теристиках изображения, типичных 
для ТВЧ, зрители предпочитают 
формат кадра с отношением сторон 
от 5:3 до 6:3 [4]. Аналогичный ре
зультат дали и другие подобные ис
следования [8]. Главная причина 
этого — в особенностях зрительно
го восприятия человека. Д-р Кернс 
Пауэрс считает [5], что формат 16:9 
имеет, кроме того, определенное 
преимущество для киноиндустрии. 
Использование этого формата таким 
образом, чтобы основное действие 
происходило во «внутреннем окне», 
а внешняя часть кадра представляла 

бы собой «защищенную область», 
позволяет получать изображение, 
аналогичное получаемому на любом 
из существующих форматов кино
экрана.

Кроме кино, формат 16:9 также 
удобен для спортивных программ: 
теннисные корты, футбольные поля, 
плавательные бассейны скорее пря
моугольные, чем квадратные. Оче
видным является и то, что широкий 
угол зрения позволяет лучше вос
принимать то или иное спортивное 
состязание.

Изображение формата 16:9 
на экранах сегодняшних 
телевизоров

Если бы формат 16:9 применялся 
только в ТВЧ, его влияние на се
годняшнее телевидение было бы 
незначительным. В действительно
сти же, во влиянии нового формата 
кадра на сегодняшнее телевидение 
можно выделить три аспекта:
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□ программы, которые будут в 
дальнейшем передаваться по ТВЧ, 
сегодня создаются в стандарте ТВЧ 
или на кинопленке для немедленной 
передачи в существующих стандар
тах, среди которых более предпочти
тельным может оказаться формат с 
«вертикальным кашетированием» по 
сравнению с традиционным подхо
дом «без кашетирования» (см. ни
же);

□ программы, которые могут пе
редаваться как в стандарте ТВЧ, 
так и в существующих стандартах 
в формате, например с «вертикаль
ным кашетированием», но которые 
в дальнейшем предполагается пере
давать преимущественно по ТВЧ, 
создаются в формате 16:9;

□ формат 16:9 может вводиться 
и применяться безотносительно к 
ТВЧ.

В то время как первые два сооб
ражения в основном не вызывают 
возражений, введение формата 16:9 
до наступления эры ТВЧ многим 
представляется проблематичным. 
Для его обоснования можно при
вести следующие три аргумента:

□ внедрение кинескопов форма
та 16:9 до появления ТВЧ позволит 
изготовителям телевизоров вводить 
новшества постепенно и в основном 
отладить технологию к моменту 
массового перехода на ТВЧ;

□ ожидается, что телевизоры с 
форматом экрана 16:9 появятся в 
продаже еще до появления новых 
ТВ стандартов;

□ в части Европы для спутни
кового и кабельного телевидения 
введено семейство стандартов МАС, 
приспособленных для передач с 
форматом кадра 16:9; ожидается, 

что развитие этого формата помо
жет аппаратуре, работающей в стан
дартах МАС, завоевать прочные по
зиции на рынке.

Очевидно, что приведенные сооб
ражения не связаны с желаниями 
или потребностями людей, непо
средственно занятых телевещанием.

В связи с появлением формата 
кадра 16:9 встает вопрос о его 
совместимости с существующим 
форматом ТВ изображения 4:3.

Рис. 1. Изображения формата 16:9 на 
экране обычных телевизоров с форматом 
экрана 4:3

16 9
Изображение 
на экране 
нового 
телевизора

без кашетирования с вертикальным с горизонтально- 
кажетированием вертикальным 

кашетированием

Центрирование развертки кадра 
формата 4 : 3 

для стандарта NTSC

Широкий экран ТВЧ формата 16 : 9 ------------------»-|

Рис. 2. Изображение формата 16:9 на 
экране 4:3 с жестким центрированием 
развертки

На рис. 1 показаны возможности 
получения изображения формата 
16:9 на телевизорах с форматом 
кадра 4:3. Можно выбирать между 
способом «без кашетирования», при 
котором на экране 4:3 часть изобра
жения остается скрытой, способом 
«с вертикальным кашетированием», 
при котором сверху и снизу экрана 
остаются черные полосы, и неко
торым компромиссным методом 
«с горизонтально-вертикальным ка
шетированием». В Германии и неко
торых других странах Европы уже 
сегодня регулярно передаются ши
рокоэкранные фильмы по способу 
«вертикального кашетирования». 
Выбор конкретного способа, однако, 
непростое дело. На симпозиуме Ев
ропейского союза вещания по мето
дам производства и передачи про
грамм с форматом кадра 16:9 в нояб
ре 1990 года инициативная группа 
предпочла способ «с вертикальным 
кашетированием», поскольку он, по 
крайней мере, позволяет «показать 
то, что хотел показать режиссер». 
Исследования, проведенные в раз
ных странах мира, показали, что 
при этом способе зрители часто да
же не ощущают несоответствия 
форматов экрана и изображения, 
и лишь совсем немногих это беспо
коит. Поэтому метод «с вертикаль
ным кашетированием» может счи
таться удачным ответом на вопрос 
о совместимости форматов 16:9 и 
4:3. Однако этот метод не свободен 
от недостатков [2], которые будут 
упомянуты ниже.

Альтернатива методу «вертикаль
ного кашетирования» в большинстве 
предложенных в настоящее время 
усовершенствованных ТВ систем 
заключается в том, что зритель, 
имеющий телевизор с форматом 
кадра 4:3, получает возможность ли
бо жесткого закрепления центра 
развертки (рис. 2), либо, как в Ев
ропе — управления центрировани
ем его экрана 4:3 внутри поля пе
редаваемого изображения 16:9 
(рис. 3).

Однако во многих случаях оба эти 

варианта могут оказаться неприем
лемыми, так как теряются необхо
димые изобразительные детали, а в 
результате — художественная це
лостность фильма.

Интересы авторов и публики в 
этих трудных случаях лучше всего 
можно удовлетворить путем предо
ставления авторам возможности 
программного центрирования экра
на 4:3 внутри передаваемого изоб
ражения 16:9 (рис. 3). Системы 
центрирования, такие как Scientific 
Atlanta, а также оригинальные пред
ложения фирмы Philips для Америки 
и Европы, разработаны с учетом 
возможности управляемого источ
ником панорамного сканирования 
изображения для формата 4:3. Эти 
возможности, однако, не реализова
ны ни в одной из серьезно об
суждаемых систем, хотя, по-види- 
мому, их использование необходимо 
для оптимального показа широко
экранных фильмов по ТВ.

В связи с переходом к новому 
формату кадра при передаче по ТВ 
кинофильмов возникают некоторые 
дополнительные сложности, связан
ные с тем, что для формата 16:9 
могут потребоваться другие подхо
ды к переводу фильмов на телеэк
ран, отличные от традиционно при
меняемых в расчете на формат 4:3. 
Некоторые вопросы, связанные с пе
редачей кинофильмов по ТВ, рас
сматриваются в [2]. Остановимся 
на них более подробно.

Проблемы показа кинофильмов 
с различным форматом кадра 
на телеэкранах формата 4:3 и 16:9

Форматы изображения на кино
пленке

Подавляющее большинство кино
фильмов делалось и делается на 
35-мм кинопленке. 65-мм (в СССР — 
70-мм) кинопленка используется 
при производстве фильмов лишь 
эпизодически. Это связано с отсут
ствием инфраструктуры по обслу
живанию желающих использовать

Рис. 3. Изображение формата 16:9 на 
экране телевизора формата 4:3 с «пано
рамным сканированием»
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данный формат. Однако ситуация 
меняется. Появились более совер
шенные 65-мм кинокамеры. Другие 
ведущиеся сегодня разработки приз
ваны убрать остающиеся барьеры 
на пути использования 65-мм фор
мата, сделав его более легким, удоб
ным и экономически выгодным. Оче
видно, что через 4—5 лет этот 
формат будет занимать выдающееся 
положение среди прочих. ТВЧ най
дет дорогу в дома людей, и для 
того, чтобы конкурировать с ним, 
потребуется снимать фильмы на 
очень высококачественной кино
пленке широкого формата.

Телевизионная техника, подготав
ливаемая для ТВЧ, сохраняет ра
боту с 35-мм пленкой как основу 
для будущих систем. И это не 
так плохо: 35-мм пленка — испы
танный носитель. Ей уже более 
100 лет. Она в высокой степени 
стандартизирована независимо от 
политических и географических гра
ниц.

В середине 80-х годов МККР по
пытался разработать всемирный 
стандарт ТВЧ, который был бы 
электронным эквивалентом повсе
местно принятой 35-мм кинопленки. 
Однако это не удалось. Возможно, 
достижения в цифровом формиро
вании изображений смогут поло
жить конец «гонке» вокруг пока 
кажущихся непреодолимыми меж
дународных барьеров.

В то же время киноинженеры из 
производственных и обрабатываю
щих лабораторий, создатели камер, 
монтажного и проекционного обо
рудования имеют прекрасно отрегу
лированные стандарты, лежащие в 
основе процветающей, экономиче
ски рентабельной индустрии. Одна
ко стандартизировать форматы

Таблица 1. Разновидности «стандарт
ного» фильма

Характеристика Значения

Формат кад 1; 1,1; 1,18; 1,33; 1,37; 1,44;
ра 1,5; 1,66; 1,75; 1,85; 2; 2,26;

2,29; 2,33; 2,39; 2,43; 2,55;
2,59; 2,62; 2,7

Коэффици
ент анамор- 
фирования

1,5 2,0

Шаг кадра 8, 4, 3, 2 перфорационных 
отверстия

Звук Моно, стерео или мульти- 
дорожечный, записанный 
магнитным способом. За
писанный фотографиче
ским способом с пере
менной зоной или плот
ностью, цифровой или 
аналоговый

изображений на кинопленке не уда
лось. «Стандарт фильма» оказался 
мифом в свете тех различных спо
собов, которыми он используется. 
Основываясь на твердом фундамен
те технических стандартов, создате
ли фильмов, поддерживаемые про
дюсерами, придумали множество 
способов использования киноплен
ки. В табл. 1 показаны некото
рые из них. Один автор насчитал 
не менее 66 различных форматов 
изображения на кинопленке, суще
ствующих уже достаточно долго. 
Некоторые из них сегодня исполь
зуются в особых ситуациях и толь
ко на нескольких студиях. Специ
альные эффекты в театрах, музеях, 
планетариях, на промышленных 
выставках — вот экономически оп
равданная сфера применения фор
матов фильмов, отличных от наи
более употребимых. Это не относит
ся, однако, к телевидению, телеве
щанию, кабельному ТВ или бытовой 
видеотехнике. Электронные развле
чения, чтобы иметь успех, должны 
выходить на массовый рынок. Обо
рудование же потребителей не мо
жет во всем удовлетворить твор
ческие требования создателей про
грамм.

Общее свойство всего этого на
бора форматов — огромное преоб
ладание широких изображений по 
сравнению с квадратными и узкими. 
Квадратные формы экрана состав
ляют меньшинство. Сторонники 
квадратного экрана не смогли всерь
ез повлиять на широкий экран, ко
торый с середины 50-х годов прочно 
укоренился в кино. Это приняли 
во внимание и создатели ТВЧ, 
и сегодня будущее ТВЧ прочно свя
зано с форматом 16:9. Создатели 
фильмов поэтому должны учитывать 
то, как их произведения будут 
выглядеть и передаваться в таком 
формате.

Создатели кинофильмов, конечно, 
уверены, что их фильмы преобразу
ются в электронные сигналы спо
собом, в наибольшей степени сохра
няющим их художественные досто
инства. Для обеспечения этого ста
новится необходимым предоставить 
создателям фильмов право контро
лировать перевод их произведений 
на видеоленту. Уже сейчас они 
участвуют в выработке решений от
носительно подготовки фильмов к 
передаче по ТВ.

Вопрос: как показать фильм на 
экране ТВ — отнюдь не прост. Дело 
в том, что изображение фильма 
обычно содержит значительную 
зрительную информацию за преде
лами выбранного для передачи фор
мата кадра. Философия «съемки и 
защиты» (Shoot and Protect — спо
соб съемки, при котором кадр стро

ится таким образом, чтобы основное 
действие происходило ближе к его 
центру, в то время как области, 
прилегающие к краям, не содержат 
существенно ценной зрительной ин
формации) дает преимущество 35- 
мм пленке как первичному носи
телю. С другой стороны, электрон
ная передача изображения ограни
чивает его границами, обусловлен
ными вертикальными и горизонталь
ными пустыми полосами по краям 
экрана.

Преобразование кинокадров в теле
визионный формат 4:3

Благодаря возможностям се
годняшних телекинодатчиков, осо
бенно применению развертки по 
методу «бегущего луча», киноизоб
ражение легко сканируется для пре
образования в телевизионное с 
практически любой степенью увели
чения, расширяется или сжимается 
по ширине или по высоте в нужном 
масштабе. Рис. 4, 5 и 6 пока
зывают расположение и размер 
изображения на негативе для подав
ляющего большинства создаваемых 
и существующих программ.

Рис. 4 отражает ситуацию для 
кинофильмов, сделанных для пере
вода в ТВ-формат 4:3. Внешний 
прямоугольник показывает расши
рение площади изображения на всем 
негативе, полученное с помощью ки
нокамеры, имеющей систему пано
рамной съемки Panavision или воз
можность съемки в формате «клас
сического кадра» (Academy Apertu
re). В этих режимах изображение 
заполняет все пространство между 
отверстиями перфорации. Телеви
зионная развертка, определенная 
международными стандартами, име
ет центровку вокруг оптической оси 
камеры. Оптика камеры смещена на 
0,05 дюйма вправо, чтобы оставить 
место для звуковой дорожки, когда 
с негатива печатаются копии. 
Исключением из этого является

Рис. 4. Полное «традиционное» кино
изображение на экране телевизора фор
мата 4:3
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формат Super-35, иногда используе
мый в широкоэкранном кино.

У кинематографистов имеется 
обозначение на видоискателе поля 
передаваемого по ТВ кадра, если 
фильм делается для ТВ. Это позво
ляет легко использовать оптические 
эффекты, которые часто возникают 
при перецентровке или при пе- 
рекадровке сцен в ходе послесъе- 
мочной работы как для первоначаль
ного выпуска фильма, так и для под
готовки его к выходу на рынок. 
Внутренний прямоугольник на 
рис. 4 — доля изображения, кото
рую существующие стандарты PAL 
и NTSC определяют как переводи
мую с помощью телекинодатчика 
на видеоленту. Отделением после- 
съемочной обработки студии Univer
sal City рассчитано, что основная 
часть негатива содержит полезное 
изображение за пределами зоны, оп
ределенной стандартами в качестве 
преобразуемой в ТВ изображение 
формата 4:3. В практическом плане 
сегодняшнему оператору телекино- 
датчика не нужно учитывать огра
ничения, налагаемые на переда
ваемую зону ТВ стандартами.

Рис. 5 и 6 показывают, как гиб
кость развертки телекинодатчика 
используется для получения наилуч
шего ТВ изображения, основанного 
на особенностях съемки в формате 
1,85:1. Подавляющее большинство 
деталей формата 1,85 переносится 
на видеоленту с высотой и шириной 
стандартной развертки телекинодат
чика, установленного где-то между 
границами, показанными на рис. 5 
и 6.

Ситуация, показанная на рис. 5, 
возникает в тех редких случаях, 
когда кинематографист нарушает 
правила «съемки и защиты». В этой 
ситуации телекинодатчик должен 
панорамировать и сканировать, что
бы правильно центрировать дей
ствие в кадре в пределах ТВ изобра
жения формата 4:3: как показано 
на рис. 5.

К счастью, кинематографисты в 
основном полностью защищают не
гативное изображение при съемках 
в формате 1,85:1, и в результате 
этого возможна полная развертка 
передаваемой по ТВ зоны без комп
ромисса панорамного сканирования.

Телекинодатчик, сканирующий 
большую площадь кадра фильма 
(рис. 6), определенно повышает ка
чество ТВ изображения. Большое 
увеличение ТВ изображения на 
рис. 5 имеет тенденцию выявлять 
дефекты как пленки, так и теле
кинодатчика.

Преобразование кинокадров для 
передачи в ТВ формате 16:9

На рис. 7 показано, как неко

Рис. 5. Широкоэкранное киноизображе
ние формата 1,85:1, передаваемое по те
левидению для экрана 4:3 — вариант с 
«панорамным сканированием»

Рис. 6. Передача на телевизионный эк
ран формата 4:3 широкоэкранного изоб
ражения формата 1,85:1 без «панорам
ного сканирования»

Рис. 7. Развертка фильма для формата 
кадра ТВЧ без «вертикального каше
тирования»

Рис. 8. Развертка кадра фильма пано
рамного формата 2,35:1 для экрана ТВЧ 
с «вертикальным кашетированием»

торые важные форматы, исполь
зуемые в кино, заполняют экран 
16:9 в том случае, когда эффект 
«вертикального кашетирования» не 
используется. Показана доля нега
тивного изображения, исключенная 
при показе на широком ТВ экране.

В случае формата кадра фильма 
1,85 лишь 2% изображения теря
ются с правой и левой стороны. 
Если сцена фильма снята необычно, 
так, что необходимо видеть то, что 
находится по краям кадра, совре
менные телекинодатчики могут быть 
запрограммированы так, чтобы 
охватить весь экран для перенесе
ния всего изображения нй экран 
ТВЧ без использования «вертикаль
ного кашетирования». Опыт показы
вает, что сжатие изображения до 
4 % по горизонтали или по вертика
ли не различается зрителями. Это 
практически приемлемо. По такой 
технологии киноизображение фор
мата 1,85 с небольшими «лишними» 
полосами снизу и сверху легко по
мещается на экране ТВЧ.

Для панорамного формата 2,35 
без использования «вертикального 
кашетирования» на рис. 7 показаны 
значительные потерянные зоны по 
краям. Для перевода этого формата 
на ТВЧ потребуется панорамное 
сканирование, хотя его доля в этом 
случае на 1/3 меньше той, которая 
потребовалась бы для перевода па
норамного кадра на экран форма
та 4:3.

На рис. 8 показан результат при
менения для показа по ТВЧ фор
мата 2,35 методом «вертикального 
кашетирования».

Следует отметить, что метод «вер
тикального кашетирования» снижа
ет качество изображения, поскольку 
остается меньше строк для его 
формирования на экране. Некото
рые вещательные компании не хотят 
использовать этот метод при переда
че, т. к. в этом случае многие зри
тели уверены, что получают только 
частичное изображение. К тому же, 
после длительного показа на экране 
ЭЛТ фильмов в формате «с верти
кальным кашетированием» пустые 
участки экрана приобретают голу
боватый цвет. Этот дефект уси
ливается со временем, несмотря на 
попытки владельца исправить теле
визор.

Влияние формата 16:9 
на производство ТВ программ 
Оборудование для ТВ производства

Столкнувшись с необходимостью 
производства телепрограмм в фор
мате кадра 16:9, можно выбирать 
между:

□ съемкой на кинопленке, на
пример 35 мм или 16 мм-супер;
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□ съемкой с помощью электрон
ной аппаратуры ТВЧ;

□ использованием обычного, но 
модифицированного оборудования, 
работающего по стандартам разло
жения на 625 или 525 строк.

Съемка на кинопленку или с ис
пользованием аппаратуры ТВЧ поз
волит получить качество изобра
жения, которое станет нормой для 
ТВЧ-вещания в будущем. Однако 
сегодня для большинства программ, 
особенно новостей и спортивных пе
редач, оба этих метода представля
ются коммерчески неоправданными 
и непрактичными по сравнению с 
традиционной видеожурналистикой. 
Кроме того, для ТВЧ еще нет об
щепринятых стандартов, и к тому же 
для упомянутых целей цена исполь
зования аппаратуры ТВЧ еще слиш
ком высока.

Поэтому с коммерческой точки 
зрения представляется более целе
сообразным модифицировать суще
ствующую аппаратуру. Однако такая 
модификация не позволит достичь 
качества изображения, свойственно
го ТВЧ, и в этом смысле данный 
подход можно считать тупиковым.

В Германии многие вещательные 
телекомпании пришли к выводу, что 
наиболее целесообразным является 
выбор компонентного оборудования. 
Кроме того, везде, где возможно, 
следует отдавать предпочтение циф
ровой аппаратуре, работающей на 
основе Рекомендации 601 МККР. 
Конечно, такой выбор не будет 
способствовать выпуску настоящих 
программ ТВЧ. Для стандартов, спо
собных обеспечить передачу изобра
жения 16:9 с разложением на 
625 строк удастся, вероятно, все же 
получить изображение адекватного 
качества. Нельзя не упомянуть, что 
стандарт 601 МККР не предусмат
ривает формата кадра 16:9. На прак
тике, однако, для его использования 
потребуются лишь незначительные 
модификации. В частности, должны 
быть переделаны кинокамеры, те
лекинодатчики, видеомониторы 
и т. д. Видеомагнитофоны, комму
тационные переключатели, распре
делительные усилители вообще не 
зависят от формата кадра. Но за
купка оборудования — лишь первый 
шаг к вещанию в формате кадра 
16:9.

На рис. 9 показано соотношение 
между частотной характеристикой 
фильтров сигналов яркости стандар
та 601 МККР и результирующим 
числом отсчетов в строке. Стандарт 
601 позволяет получить изображе
ние с эквивалентной шириной по
лосы по горизонтали 6,75 МГц 
(частота Найквиста). Чтобы избе
жать явлений биения, должны ис
пользоваться фильтры на входе и

Рис. 9. Соотношение между частотной 
характеристикой фильтров сигналов яр
кости, описанных в Рекомендации 
601 МККР, и результирующим числом 
отсчетов в строке

выходе. Если в ТВ устройстве ис
пользуется только один фильтр, то 
это приведет к уменьшению полосы 
пропускания на 3 дБ. Затем этот 
сигнал должен быть преобразован 
в 660 эквивалентных активных 
отсчетов сигнала яркости в активной 
строке длительностью 53,33 мкс или 
в 645 эквивалентных активных 
отсчетов яркости в активной строке 
длительностью 52 мкс. Практически, 
вероятно, будет использоваться бо
лее одного фильтра, а реальные 
фильтры будут иметь характеристи
ки хуже тех, что описаны в стан
дарте. Но, тем не менее, видно, что 
разность между максимальной и до
пустимой величиной сигнала лучше, 
чем требуется для сегодняшнего 
стандарта PAL В, G.

Рис. 10. Влияние формата экрана 16:9 
на содержание изображения:
а — формат 16:9 в сочетании с ТВЧ расширяет 
телевизионное «окно в мир» в 5,3 раза; б — формат 
16:9 в сочетании со стандартами разложения на 
625 или 525 строк расширяет «окно в мир» только 
в 1,33 раза

Таблица 2. Сравнение эффективного 
разрешения сигнала яркости 
в изображениях формата 4:3 и 16:9

Шири
на диа
пазо

на 
сигна

ла, 
МГц

Число 
черно
белых 
пере
ходов 

в кад- 
ре

Число черно
белых перехо

дов в изображе
нии «единич
ной» ширины

Примечания

4:3 16:9

4 416 104 78 качество се
годняшнего 
стандарта 
PAL

5 520 130 98 ограничение, 
налагаемое 
стандартом 
RAL B/G

6,2 645 161 121 принци
пиальное ог
раничение 
Рекоменда
ции 601 
МККР

В табл. 2 показана оценка эф
фективного разрешения сигнала яр
кости изображения при различных 
форматах кадра и разной ширине 
диапазона сигнала. Число черно
белых переходов в нормализованном 
изображении шириной «1» исполь
зуется в качестве меры. Как видно 
из таблицы, в сегодняшних ТВ при
емниках стандарта PAL обычно за
метно не более 104 переходов в 
изображении шириной «1» форма
та 4:3. При изменении формата кад
ра на 16:9 теоретически при всех 
упомянутых ограничениях возмо
жен 121 переход. Итоговая эффек
тивная ширина диапазона сигнала 
яркости в 5,33 МГц позволит полу
чить разрешение, равное имеющему
ся в сегодняшних телевизорах стан
дарта PAL. Это достижимо в сту
диях, работающих по стандарту 
601 МККР.

Методы ТВ производства
Между специалистами идут дис

куссии о том, чем отличаются ме
тоды производства программ ТВЧ 
от методов производства программ 
в ныне существующих стандартах.

На рис. 10 показаны причины 
этих дискуссий. Как видно, они при
водят к идентичной максимальной 
вертикальной пространственной 
частоте (верхний рисунок). ТВЧ 
предоставляет «окно в мир», которое 
примерно в 5,3 раза больше имею
щегося сегодня. Большой вопрос 
в том, будет ли этот факт пол
ностью и всегда использоваться при 
производстве ТВЧ-программ. Если 
да, то крупные планы будут при
меняться очень редко, и широко
угольная съемка с малым переме
щением камеры и со значительно 
меньшими изменениями в сценах
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станет в результате главным произ
водственным методом.

ТВЧ — среда, которая позволяет 
применять разные методы произ
водства программ, но поскольку 
оно — все же ТВ, весьма часто, 
по-видимому, будут использоваться 
хорошо известные методы телевиде
ния с разложением на 625 (525) 
строк.

Изменение формата кадра на 
16:9 без внедрения ТВЧ расши
ряет «окно в мир» только в 1,33 раза. 
Очевидно, это не приведет к серьез
ным изменениям в методах произ
водства телепрограмм.

Влияние формата кадра 16:9 
на телевещание

Спутниковое и кабельное ТВ ве
щание

Формат кадра больше влияет на 
оборудование для производства те
лепрограмм, чем на процесс веща
ния. Главный вопрос в том, могут ли 
для передачи изображения нового 
формата использоваться существу
ющие каналы. Пока новые сигналы 
полностью совместимы с существу
ющим распределением каналов, ни
какого влияния нового формата 
проявляться не будет. Полная сов
местимость — цель многих пред
ложений по совершенствованию 
стандартов, таких как PAL-plus в 
Европе, Super-NTSC в США и 
Clearvision в Японии.

В Европе и Японии ТВ стандарты 
разрабатывались с учетом возмож
ности передачи через спутник или 
по кабелю. В Европе семейство 
625-строчных стандартов C/D/D2- 
МАС позволяет передавать изобра
жение в обоих форматах кадра. 
Часть этого семейства, относящаяся 
к ТВЧ,— стандарт HD-МАС, разра
ботанный консорциумом EUREKA- 
95. Для передачи сигналов в 
стандартах МАС требуется полоса 
частот примерно в 12 МГц. Этого 
можно достичь, используя либо 
спутники серии BSS и FSS, либо 
систему Hyperband при передаче по 
кабелю. В результате подписания 
«Меморандума о согласии» между 
вещательными компаниями и ми
нистерством почт и телекоммуника
ций, первую попытку вещания в 
формате кадра 16:9 предполагается 
осуществить в Германии в сентябре 
1991 года. Сигнал D2-MAC будет 
передаваться через спутник 
TV-SAT2, и 4 телестанции будут 
постепенно вводить передачу про
грамм формата кадра 16:9 на своих 
каналах.

На сегодняшний день нет конк
ретных планов относительно даты 
начала широкого вещания в стан
дарте ТВЧ HD-МАС. Планируется, 

что репортажи с Олимпийских игр 
1992 г. из Альбервилля и Барсе
лоны будут передавать в стандар
те HD-МАС, и эти передачи смогут 
приниматься на 1000 приемников 
ТВЧ во всей Европе.

В Японии для передачи ТВЧ сиг
налов через спутник используется 
стандарт MUSE. Регулярное веща
ние начато в 1990 году, и с тех 
пор уже несколько месяцев прода
ются телевизоры для приема ТВЧ.

Наземное вещание
В то время как и в Европе и 

Японии стремятся к расширению 
существующих стандартов PAL или 
NTSC, и в результате качество 
изображения будет значительно ху
же, чем в ТВЧ, в США — по край
ней мере официально — целью яв
ляется разработка стандарта, позво
ляющего принимать дома сигналы 
ТВЧ. Основной подход — переда
вать преобразованные в цифровую 
форму сигналы ТВЧ квази-цифро
вым способом при одновременной 
передаче по существующим каналам 
NTSC.

Группа разработчиков стандарта 
PAL-plus в Европе и аналогичная 
группа ВТАП в Японии стремятся 
улучшить нынешний базовый стан
дарт PAL. Стандарт PAL-plus раз
рабатывается совместно вещатель
ными компаниями Германии (ARD, 
IRT, ZDF), Великобритании (ВВС, 
UK-IB), Австрии (ORF), Швейцарии 
(SRG) и фирмами электронной про- 
мыш нности (Grundig, Nokia, Phi
lips, Thomson). Он будет впервые 
продемонстрирован на выставке «In
ternational Funkaustellung» в Берли
не в конце 1991 г. PAL-plus поз
волит получить изображение форма
та 16:9 с разрешением по яркости 
не хуже нынешнего PAL с реши
тельным снижением явлений взаим
ных помех цветовых и яркостных 
сигналов и будет полностью совме
стим с существующим стандартом 
PAL.

Влияние ТВЧ и формата кадра 16:9 
на производство бытовой 
телеаппаратуры

Использование ТВЧ в домашних ус
ловиях основывается на трех основ
ных компонентах: формат кадра 
16:9, двойная четкость и высоко
качественный стереозвук, записан
ный цифровым методом. Каждый из 
них обладает своими преимущества
ми и дает пользователю что-то 
новое.

Исследования показали, что по
вышенная четкость, характерная 
для ТВЧ, проявляется при размере 
экрана более 100 см по диагонали. 
Для экранов меньшего размера 

вполне удовлетворительной с точки 
зрения потребителя остается су
ществующая четкость с разложени
ем на 625 строк. К тому же пол
ная схема кодирования и обработки 
сигнала в ТВЧ стоит весьма дорого. 
Поэтому некоторое время основны
ми преимуществами ТВЧ будут счи
таться широкий экран и стереозвук. 
Эти два фактора характерны для 
другого типа ТВ — телевидения по
вышенной четкости (ТПЧ).

По-видимому, ТПЧ будет долгое 
время развиваться параллельно с 
ТВЧ как вследствие ограничений ве
щания, так и из-за стоимости при
емного оборудования. ТВЧ не кон
курирует с ТПЧ, которое будет фак
тически готовить приемную базу для 
ТВЧ. ТПЧ также не конкурирует 
с ТВЧ, которое будет предназна
чаться для экранов больших раз
меров. ТПЧ, по-видимому, не за
держит внедрения ТВЧ, скорее на
оборот.

Передающие системы ТВЧ реаль
но потребуются тогда, когда появят
ся телевизоры с широкими экрана
ми. Поэтому на ранних этапах ТВЧ, 
до тех пор, пока не появится тех
нология изготовления больших эк
ранов на ЭЛТ или жидких кристал
лах, решением проблемы будет про
екционное ТВ.

До сих пор остается нерешенным 
вопрос об оптимальном стандарте 
ТВЧ. Известно, что стандарт всегда 
устаревает к моменту его практи
ческой реализации. Но его основное 
свойство — возможность соответ
ствовать будущим возросшим пара
метрам качества. Однако эта осо
бенность стандарта не должна ста
вить под угрозу способность его 
нести количество информации, не
обходимое для того, чтобы ка
чественно обслужить потребителей 
и дать возможность производителям 
выпускать телеприемники приемле
мой стоимости. Серьезная слож
ность в том, чтобы стандарт не стал 
в близком будущем ограничитель
ным фактором для качества про
грамм, показываемых на домашних 
экранах. В условиях домашнего 
просмотра высокое качество не на
ходит сбыта свыше определенного 
уровня. Это видно на примере ком
мерческой неудачи систем, в кото
рых повышалось качество изобра
жения стандарта NTSC без введе
ния дополнительных возможностей.

Изготовители аппаратуры не при
нимают решений по стандартам, но 
они являются партнерами в процес
се их создания. Но есть определен
ные ситуации, против которых про
изводители аппаратуры должны бо
роться. Так, нужно избегать много
образия стандартов. Поэтому нужно 
признать очень правильной инициа-
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тиву ЕЭС начать долговременную 
терминологическую унификацию ев
ропейского рынка спутникового и 
кабельного телевещания. Также 
заслуживает одобрения инициатива 
Федеральной комиссии связи США 
предотвратить фрагментацию рынка 
путем разработки многих стандар
тов ТВЧ для наземного вещания 
и сосредоточить усилия на раз
работке единого стандарта ТВЧ.

Верно, что передача фильмов в 
формате кадра 16:9 или даже в пол
ном ТВЧ — не очень дорогое пред
приятие (достаточно телекинодат
чика и кодирующего устройства). 
Но следует тщательно оценить, бу
дет ли стоимость приемной аппара
туры приемлемой для потребителя.

Выводы

Переход от формата кадра 4:3 к 
формату 16:9 определенно вызовет 
значительные изменения в вещании 
и производстве телепрограмм. Если 
новый формат будет введен как 
составная часть системы ТВЧ — 
это будет революцией как в смысле 

производственного оборудования и 
вещания, так и в смысле техноло
гии ТВ производства. Если же он 
будет вводиться только как новая 
возможность в существующих 625 
(525)-строчных стандартах, он вы
зовет необходимость замены от
дельных компонентов оборудования 
но, вероятно, не повлияет на про
цессы вещания и производства те
лепрограмм.

По-видимому, промежуточным 
этапом, предшествующим широкому 
распространению ТВЧ, явится ТПЧ, 
характеризующееся форматом кад
ра 16:9 и высококачественным сте
реозвуком. Массовое применение 
ТВЧ станет возможным после сог
ласования стандартов и удешевле
ния приемной аппаратуры.
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Коротко о новом
Видеотехника
УДК 621.397.61

Спад производства видеомагнитофо
нов в Японии в 1990 г. Japan Camera 
Trade News, May 1991, 13.

По данным японской ассоциации Elect
ronic Industries Association производство 
видеомагнитофонов в 1990 г. в Японии 
снизилось на 0,9 % по сравнению с пре
дыдущим годом и составило 27,9 млн.

За последние четыре года такой спад 
наблюдается впервые.

Однако, несмотря на этот незначитель
ный спад производства, поставки продук
ции возросли на 5,2 % по сравнению с 
предыдущим годом и составили 30 млн. 
видеомагнитофонов. Их экспорт возрос 
на 11,7 %, и составил 25,8 млн.

Сбыт видеомагнитофонов внутри стра
ны снизился на 13,7 %, составив 5,7 млн.

М. К.
УДК 621.397.61

Видеокамера фирмы Hitachi для запи
си видеофильмов и неподвижных изо
бражений. Japan Camera Trade News, 
May, 1991, 13.

Фирма Hitachi разработала новую 
8-мм видеокамеру, записывающую ви
деофильмы одновременно с неподвиж
ными изображениями. На 8-мм видео
ленте предусмотрено место для записи 
цифровых сигналов кодово-импульсной 
модуляции. Обычно этот участок исполь
зовался для цифровой записи звука 
8-битовой системы. В новой модели он 
используется для цифровой видеозаписи 
неподвижных изображений.

Запись неподвижных изображений 

осуществляется простым нажимом кноп
ки, после чего из матрицы на ПЗС, 
формирующей изображение, вводится 
цифровой видеосигнал. Благодаря циф
ровому процессу достигается высокое ка
чество изображения и отпечатков. Не
подвижные изображения можно добав
лять к предварительно записанной на 
видеоленте информации. Одним из ос
новных назначений этой системы явля
ется видео-альбом, который может вклю
чать в себя видеофильм, неподвижные 
изображения и фонограмму.

Фирма Matsushita выпускает бытовую 
видеокамеру Super VHS-1, которая так
же может записывать видеофильмы и 
неподвижные изображения. Однако их 
одновременная запись невозможна, 
т. к. для обоих процессов используется 
один и тот же участок ленты.

М. К.
УДК 621.397.61

Сверхминиатюрный привод видеолен
ты для видеокамер производства фир
мы Canon. Japan Camera Trade News, 
May, 1991, 13.

Фирма Canon разработала самый ма
ленький в мире приводной миханизм ви
деоленты массой 175 г для 8-мм видео
камеры. По сравнению с предыдущей 
моделью он на 10 г легче и включает 
в себя на 20 % меньше компонентов. 
Его масса составляет около 30 % общей 
массы видеокамеры. Компактность и лег
кость этого механизма являются важ
нейшим фактором конструкции видеока
меры.

По последним данным фирма Canon 
будет производить ежемесячно, начиная 
с июля 1991 года, 50 000 видеокамер.

М. К.

УДК 621.397.61
Видеокамера Minolta Movie СХ-65 

формата Super VHS-C. Japan Camera 
Trade News, May, 1991, 13.

В марте 1991 года в Японии была 
выпущена новая видеокамера Mintola 
Movie СХ-65, являющаяся продолжени
ем серии видеокамер Mintola. Эта модель 
формата Super VHS-C продается по цене 
1379 долл, включая принадлежности.

Особенностями видеокамеры являют
ся компактный корпус, массой 790 г, 
матрица на ПЗС, формирующая изо
бражение и имеющая 360 000 элемен
тов, автофокусировка с возможностью 
наводки на расстояние до объекта око
ло 15 мм, автоматическая компенсация, 
засветка, переменная скорость электрон
ного затвора от 1/60 с до 1/4000 с., 
наложение титров и иллюстраций, а так
же вставка информации и др.

М. К.

УДК 621.397.61
Видеомагнитофоны фирмы Sony для 

записи неподвижных изображений дело
вого назначения. Japan Camera Trade 
News, May 1991, 13.

В апреле 1991 года фирма Sony по
ставила на рынок две модели видео
магнитофонов Pro Mavica для записи не-
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подвижных изображений: MRV-5400 и 
MRV-5300. Оба могут записывать и 
воспроизводить информацию вместе со 
звуком. Впервые такие камеры и видео
магнитофоны этой серии были выпущены 
в 1989 г. и давали высококачественные 
изображения с разрешающей способ
ностью 500 твл.

Модель MRV-5400 имеет функции за
писи и воспроизведения изображения и 
звука и используется деловыми людь
ми для видеопрезентаций и т. д. Эту 
модель можно подсоединять к пяти маг
нитофонам для одновременной пере
записи с видеофлоппи дисков. Стоимость 
этой модели 3769 долл. Стоимость дру
гой более экономичной модели 
MRV-5300 2923 долл.

Она может работать от клавиатуры 
ЭВМ с помощью терминала компьютер
ной связи ССТ RS-232 С. Функции 
записи и воспроизведения звука не пред
усмотрены.

М. К.

УДК 621.397.61
Бытовой кассетный видеомагнитофон 

V-110CZ фирмы Toshiba. Проспект 
фирмы.

Фирма Toshiba (Япония) разработала 
и выпустила на рынок кассетный ВМ 
формата VHS (HQ) модели V-110CZ, 
предназначенный для стандартов PAL и 
ME SECAM.

ВМ обладает многими преимущества
ми и новинками. Он обеспечивает быст
рый доступ за счет применения новой 
системы загрузки, что позволяет сокра
тить время до получения изображения 
после установки в него видеокассеты. 
Это достигнуто тем, что магнитная лен
та сразу же прижимается к видеоголов
кам. Кроме того, возможно быстрое из
менение режима с помощью кнопочного 
переключателя.

Имеется индикатор времени записи, 
оставшегося на ленте, с выводом пока
заний на дисплей при нажатии кнопки 
индикатора. Индикатор может использо
ваться при люббм режиме работы ВМ, 
включая быструю перемотку в прямом 
и обратном направлениях.

В ВМ действует система прицельной 
перемотки, не позволяющая пропустить 
заданного места на ленте. Его поиск 
может производиться по счетчику или 
по остающемуся времени, которые наби
раются с помощью клавиш. Во время 
действия прицельной перемотки можно 
не заботиться о поиске, который проис
ходит автоматически. Имеется также 
возможность нажать кнопку поиска по 
оставшемуся времени и набрать на кла
вишах желаемое место в свободной ча
сти ленты, при этом прицельный поиск 
автоматически остановит ВМ.

Предусмотрен изменяемый режим по
иска — пятискоростной. При любой из 
пяти скоростей перемотки — прямой и 
обратной — сохраняется возможность 
следить за изображением.

В ВМ имеется цифровой автотрекинг, 
обеспечивающий оптимальное качество 
изображения и простоту его использова
ния. Кроме того, имеются клавиши ( + ) 
и (—), позволяющие корректировать 
трекинг для получения оптимального 
изображения.

Для предотвращения любопытства ма
леньких детей в пульте управления ВМ 
предусмотрен так называемый «детский 
замок». Для его включения нажимает
ся кнопка готовности в течение более 
8 с. При этом команды программиро
вания на пульте дистанционного управ
ления остаются недоступными до тех 
пор, пока «детский замок» не будет 
освобожден с помощью клавиши на
стройки.

Еще одной дополнительной возмож
ностью ВМ является быстрая запись 
одним нажатием клавиши. Для этого 
следует нажать кнопку «запись» для пе
реключения в режим кратковременной 
остановки и затем второй раз для 20-ми
нутной записи. Каждое дальнейшее на
жатие кнопки «запись» дает дополни
тельные 20 минут записи. Использова
ние режима быстрой записи избавля
ет от необходимости программирования 
записи и использования таймера.

В ВМ имеются страхующий и квар
цевый таймеры. Страхующий таймер по
зволяет сохранить в течение года пред
варительно установленное время записи 
при перерыве подачи питания или слу
чайном выключении. Таймер позволяет 
одновременно установить восемь про
грамм. Кварцевый таймер дает возмож
ность точной и надежной установки вре
мени.

ВМ позволяет, кроме того, осущест
влять повторение воспроизведения и 
записи, имеет дисплей на нескольких 
языках и механизм прямого привода 
лентопротяжного механизма.

В ВМ применена система наклонно
строчной записи с двумя вращающимися 
головками. Видеосигнал цветной или мо
нохроматический, 625 строк. Время запи
си 240 мин для кассет Е240. Время 
перемотки 4 мин для кассет Е180. Элект
ропитание от сети переменного тока 
220 В, 50 Гц с автоматическим регуля
тором напряжения. Потребляемая мощ
ность во время работы 30 Вт. Темпера
тура окружающей среды от —5 до 
-j-40 °C. Относительная влажность воз
духа не выше 80 %. Размеры 398Х85Х 
Х337 мм. Масса 5,5 кг.

А. X.
УДК 621.397.61

8-мм видеокамера фирмы Canon мас
сой 760 г. Japan Camera Trade News, 
May 1991, 22.

Фирма Canon разработала 8-мм видео
камеру, используя разработанный ею же 
ультракомпактный приводной механизм 
видеоленты, весящий всего 175 г. Осо
бенностью камеры являются возможно
сти быстрого запуска (0,2 с), возврата 
к стартовой точке от одного касания (для 
пересъемки), кнопки поиска, вариообъ
ектив с автоматической фокусировкой 
и восьмикратной кратностью, 8-мм мат
рица на ПЗС, встроенный знакогенера
тор для титров и др.

М. К.
УДК 621.397.61

Падение внутреннего рынка видеока
мер в Японии. Japan Camera Trade News, 
May, 1991, 13.

Несмотря на оживленную торговлю 
видеокамерами на японском рынке, пред
ставители этой отрасли промышленности 

опасаются некоторого спада реализации 
камер.

По данным, опубликованным япон
ской ассоциацией Electronic Industries 
Association, объем торговли видеокамера
ми на внутреннем рынке в январе сни
зился на 54 % по сравнению с прошлым 
годом, составив 37 000 аппаратов. В фев
рале произошло снижение более, чем на 
10 %, и было продано 93 000 видеокамер.

В 1990 году общее количество продан
ных видеокамер составило около 
двух млн. или на 400 000 больше, по 
сравнению с предыдущим годом.

Предварительные оценки специали
стов основывались на аналогичном росте 
объема торговли и в текущем году, ко
торый должен достичь 2,4 млн. И хотя 
по результатам двух первых месяцев 
нельзя судить об объеме торговли на 
остальные месяцы года, ясно, что впере
ди много трудностей. Так что конкурен
ция в области создания новых моделей 
и их реализации продолжается.

М. К.
УДК 621.397.42

С видеокамерой на зимней прогулке. 
Video, 1991, № 2, 21.

Активные любители видеосъемок все 
чаще используют видеокамеры во время 
зимних прогулок, при довольно низких 
температурах воздуха. Жизнь показы
вает, что не всегда при этом «нежная» 
аппаратура эксплуатируется с соблюде
нием надлежащих требований.

Каковы важнейшие проявления силь
ного охлаждения видеокамеры? Прежде 
всего — затрудненная работа механиче
ских узлов, вызванная загустением смаз
ки. Отсюда — резко увеличенный расход 
энергии аккумулятора. Поэтому, соби
раясь на зимнюю прогулку, владелец 
видеокамеры должен обязательно запа
стись резервным аккум лятором, кото
рый должен находиться по возможно
сти в теплом кармане (под одеждой 
поближе к телу). В кругу любителей 
видео известно — «если мерзнет опера
тор, то мерзнет и аккумулятор».

Следующий фактор — конденсация 
влаги на деталях видеокамеры, на 
объективе. В особенности отрицательно 
этот фактор проявляется при резких 
перепадах температуры среды, во время 
прогулок эти условия создаются, когда 
видеокамера с мороза вносится в обогре
ваемые помещения (туристские домики 
и др.) с тем, чтобы и там сделать не
сколько кадров видеофильма. Таких 
съемок следует избегать. Несмотря на 
то, что некоторые современные видео
камеры имеют устройства для защиты 
от переохлаждения (сигнализаторы), 
дожидаться появления этого сигнала 
(загорается сигнальная лампочка) все-
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таки не следует. Проведенные климати
ческие испытания видеокамер трех 
классов качества (охлаждение до 
—20 °C в течение 6 часов и затем вклю
чение в работу) показали, что такой 
«удар» холодом видеокамеры не выдер
живают. Нарушается работа лентопро
тяжного теханизма, теряют емкость ак
кумуляторы и др.

Полностью работоспособность видео
камер после такого «удара» восстанавли
вается лишь через 5—6 часов сушки в 
нормальной (комнатной) среде, да и то с 
другой кассетой (не подвергавшейся 
охлаждения). Впрочем последствия 
охлаждения сказывались на работе ви
деокамер даже и через 24 часа: быстро 
загрязнялись видеоголовки, увеличилось 
количество выпадений сигнала, трески 
на звуковых программах.

И все-таки работать с видеокамерой 
на морозе во время зимних прогулок 
можно. Для этого рекомендуется поме
стить видеокамеру во влагонепроницае
мый хорошо утепленный футляр (ко
жух) и стараться не прикасаться рукой 
к самой камере, к кассете а также 
утеплять верхнюю часть камеры (см. 
рис). В перерывах между съемками на 
открытом воздухе видеокамера должна 
находиться в необогреваемой среде, на
пример — в багажнике автомашины. 
Можно рекомендовать также использо
вать специальные герметичные кожухи, 
предназначенные для подводных съемок. 
В торговой сети (сервисные службы 
фирм-изготовителей) такие кожухи 
всегда имеются.

И. Г.

УДК 621.397.42
Новая миниатюрная видеокамера.

Grundig Press Information 37/91.
Фирма Grundig выпустила в продажу 

миниатюрную видеокамеру на матрицах 
ПЗС VS-C-35, масса которой всего 870 г 
(см. рис). Она имеет разрешающую 
способность 320 000 элементов изобра
жения. Минимальная освещенность 
объекта 3 лк, восьмикратный варио
объектив (фокусные расстояния от 6 до 
48 мм), относительное отверстие 1:1,4, 

имеется электронный затвор со скоро
стями от 1/50 до 1/400 С (7 ступеней). 
В камере предусмотрены цифровые си
стемы автоматической фокусировки, ре
гулировки диафрагмы, автоматическая 
или ручная регулировка уровня белого. 
Возможна синхронная (одновременно с 
изображением) запись программы зву
кового сопровождения видеофильма. Ви
доискатель с размером кинескопа по 
диагонали 17,5 мм с корректором по 
остроте зрения оператора позволяет 
наблюдать и записываемые и воспроиз
водимые изображения. Встроен направ
ленный микрофон. Возможен режим 
монтажа вставкой, ускоренный поиск за
писанных фрагментов. Возможна 
синхронная работа с внешним видеомаг
нитофоном, а также с внешним микро
фоном и головными телефонами. В комп
лект поставки входит усовершенствован
ное зарядное устройство, аккумулятор 
емкостью 1,2 А ч, видеокабель, наплеч
ный штатив. Отдельно могут быть зака
заны футляры для камеры и кассет, 
запасные аккумуляторы. Размеры видео
камеры 14,2X12X26,3 см.

И. Г.

Телевидение
УДК 621.397.62

Цветной телевизор 218D7S фирмы 
Toshiba. Проспект фирмы.

Фирма Toshiba (Япония) создала и 
выпустила на рынок цветной телевизор 
модели 2187, обеспечивающий высокое 
качество изображения и удобства 
эксплуатации.

Кинескоп, имеющий размер 51 см по 
диагонали, разработанный по FST-тех- 
нологии фирмы, имеет темный экран, что 
устраняет блеск и отражения от внеш
него света и повышает контраст изобра
жения на 34 %. Телевизор обеспечи
вает многосистемный прием без адап
тера ТВ передач по стандартам PAL-B/G, 
D/К и SECAM-B/G, D/K.

На экране телевизора обеспечивается 
индикация различных оперативных 
функций управления и текущего со

стояния телевизора. К ним относятся 
номер позиции (канала) предварительно 
устан^. вленной с помощью системы авто
настройки, поиск канала, регулирование 
изображения, регулирование звука и 
режим ввода сигнала.

В телевизоре имеется терминал ввода 
и вывода сигналов изображения и звука, 
позволяющий подключать различную до
полнительную видео и звуковую аппа
ратуру. Предварительно устанавливае
мая система автонастройки находит ка
налы в соответствии с устан вленной 
в ее ЗУ последовательности, начиная 
с самого низкочастотного канала. Всего 
может быть предварительно установлено 
30 каналов. Таймер выключения, имею
щийся в телевизоре, осуществляет ав
томатическое выключение питания через 
30, 60, 90 или 120 мин.

В комплект телевизора входит беспро
водной пульт дистанционного управле
ния, позволяющий управлять почти все
ми его функциями.

Круглый громкоговоритель диаметром 
7,7 см обеспечивает выходную мощность 
звука 7,5 Вт. Электропитание телеви
зора — от сети переменного тока 175— 
270 В. Потребляемая мощность 76 Вт. 
Размеры 500X448X488 мм. Масса 20 кг.

А. X.

УДК 621.397.61
Вариообъективы фирмы Canon на вы

ставке «Монтре-91» (проспект фирмы 
Canon).

Фирма Canon (Япония) является од^ 
ним из лидеров по разработке варио
объективов для телевизионных камер, 
работающих как на передающих труб
ках, так и на матрицах ПЗС.

Фирма предлагает широкий набор ва
риообъективов для всех форматов теле
визионных камер.

Для телевизионных камер, работаю
щих на 30-мм передающих трубках, 
этими объективами являются модели: 
P40X18BIE, P18X15BIE, Р14Х16,5В1Е. 
Для телевизионных камер, работающих 
на 25-мм передающих трубках, фирма 
выпускает следующие объективы: 
PY50X13,5BIE, PY40X13,5BIE, PY18X 
ХПВ1Е, PY14X12,5BIE. Все модели 
объективов имеют встроенный экстендер 
и высокие качественные характери
стики.

Для современных студийно-внесту
дийных камер, работающих как на 18-мм 
(13-мм) передающих трубках, так и на 
матрицах ПЗС, фирма выпускает варио
объективы серии «Super»: J55X Super 
(PH55X7BIE), 50XSuper (РН50Х 
X9,5BIE), J20XSuper (PH20X6BIE), 
J16XSuper (PH16X6,4BIE), о них тех
нических характеристиках подробно со
общалось ранее нашим читателям. Сле
дует отметить, что в данных объективах 
серии «Super» благодаря применению но
вейшей технологии достигнуты высокие 
качественные характеристики (хромати
ческие аберрации на всем диапазоне 
не превосходят 5 мк, высококонтрастное 
изображение от центра к углам, высо
кий коэффициент передачи модуляции). 
Объективы имеют встроенную систему 
фокусировки, систему индикации на кор
пусе объектива, указывающую в каждый 
рабочий момент времени значения фо
кусных расстояний, относительного от-



78 Техника кино и телевидения, 1991, № И

верстия и позицию экстендера, а также 
микрокомпьютер, изменяющий диаметр 
действующей диафрагмы и управляю
щий включением-выключением экстенде
ра. Они имеют четырехпозиционное 
управление типа IE, и набор свето
фильтров для спецэффектов, а также 
надежную защиту от попадания пыли 
и образования налета на линзах.

На выставке фирма представила но
вый объектив данной серии J 55 X Tele 
Super. Он имеет пределы изменения фо
кусных расстояний f'= 13,5—740 мм, а с 
2-х экстендером диапазон расширяется 
до f'=27—1480 мм, что делает его са
мым длиннофокусным объективом среди 
выпускаемых в настоящее время. Отно
сительное отверстие составляет 1:2,0 в 
диапазоне f'= 13,5—291 мм, и падает до 
1:4,1 на f'=740 мм. Угол поля зрения 
36,1°Х27,5° на фокусном расстоянии 
f'= 13,5 мм и 0,68°Х0,51° на фокусном 
расстоянии Г=740 мм. Минимальная ди
станция съемки 5,0 м. Масса 17,5 кг.

Все объективы данной серии работают 
с камерами фирм BTS, Hitachi, Ikegami, 
Panasonic, Sony, Thomson.

Для студийно-внестудийного примене
ния фирма продолжает выпускать объек
тивы моделей J45X9,5BIE, J20X8,5BIE 
для камер, работающих на матрицах 
ПЗС с форматом мишени 8,8X6,6 мм2, 
а для формата 6,4X4,8 мм2 — модели 
объективов PH20X6,5BIE, РН18Х 
Х6,2В1Е.

Среди вариообъективов для камер 
ВЖ/ВВП следует отметить новый стан
дартный широкоугольный вариообъектив 
J14aX8,5BIRS, о технических характе
ристиках которого мы также подробно 
сообщали ранее. Этот объектив, как 
более широкоугольный, заменил объек
тив J14aX9BIRS и стал штатным объек
тивом для камер ВЖ/ВВП.

Для камер ВЖ/ВВП, работающих как 
на 18-мм передающих трубках, так и 
матрицах ПЗС, фирма выпускает сле
дующие модели объективов: J18X 
X8,5BIRS, J14X8BIRS, J13aX9BIRS, 
J8X6BIRS, J8X6BKRSA.

Для полупрофессионального примене
ния — J15X9,5BIRS, J15X9,5BKRS 11, 
J12X10BKRS. Аналогичные объективы 
выпускаются и для камер ВЖ/ВВП, 
работающих как на 13-мм передающих 
трубках, так и на матрицах ПЗС. Это 
модели: PH18X6,2BIRS, РН14аХ
X6,6BIRS, PH13aX7BIRS, РН8Х 
X4,4BIRS. Для полупрофессионального 
применения — PH15X7BKRS 11, РН12Х 
X7,5BKRS, PH10X8BKRS.

Все вариообъективы фирмы Canon 
для камер ВЖ/ВВП оснащаются широ
ким набором оптических приспособле
ний: конвертером (широкоугольным 
(W80-11) и длиннофокусным (Т15-11)), 
сверхширокоугольной насадкой типа 
«рыбий глаз» (FEA-11), широкоугольной 
насадкой (FEA-7511), линзами ближней 
съемки, экстендерами и набором све
тофильтров.

Последней разработкой фирмы явля
ется новый легкий эргономичный варио
объектив J33aXHBIAS, разработанный 
специально для современных камер 
ВЖ/ВВП, работающих на матрицах 
ПЗС с форматом мишени 8,8X6,6 мм. 
Аналогичная модель PH33aX8,5BIAS 
разработана для камер ВЖ/ВВП с фор

матом мишени 6,4X4,8 мм2. Он имеет 
кратность М=33* при массе 4,5 кг. 
В настоящее время этот объектив явля
ется «рекордным» по кратности изме
нения фокусных расстояний среди объек
тивов для камер ВЖ/ВВП. Пределы 
изменения фокусных расстояний f'= 
= 11—363 мм (с 2-х кратным экстен
дером Г=22—726 мм), относительное 
отверстие 1:2,0 на интервале f'= 11 — 
220 мм и 1:3,3 на фокусном расстоя
нии f'=363 мм. Минимальная дистанция 
съемки 2,2 мм. Угол поля зрения со
ставляет 43,6° X 33,4° на минимальном 
фокусном расстоянии, а на максималь
ном — 1,39°X 1,04°. Размеры 167Х131Х 
X 308,4 мм.

Объектив имеет органы быстрой уста
новки параметров и укомплектован с 
опорой (SUP-100), на которую могут 
устанавливаться все существующие 
портативные камеры, и встроенный дви
гатель, управляющий автофокусировкой 
с помощью подсоединения только одно
го кабеля от регулятора фокуса до 
блока привода объектива.

Объектив характерен минимальными 
значениями хроматических аберраций и 
дисторсии, высокой МТГ, а также рез
ким изображением на максимальном 
фокусном расстоянии, даже с примене
нием 2-кратного экстендера, что особен
но важно для внестудийного исполь
зования объективов.

Особенностью объектива является на
личие системы внутренней фокусировки, 
которая дает много преимуществ: воз
можность применения квадратной блен
ды, которая эффективно исключает по
бочное изображение и блики; высокая 
степень интенсивности работы фильтров, 
поскольку они остаются на месте во 
время всей фокусировки, низкое потреб
ление энергии для автоматической си
стемы управления (энергия подается из 
камеры, без необходимости потребления 
других источников энергии).

Фирма Canon разрабатывает также 
вариообъективы и для камер ТВЧ. Для 
телевизионных камер высокой четкости, 
работающих на 15-мм передающих труб
ках фирма разработала вариообъективы 
HY14X12,5BHD и широкоугольный 
НУ5Х8,5В, о технических характери
стиках которых сообщалось ранее. 
Объективы EY17B и EY38B имеют по
стоянное фокусное расстояние 38 мм и 
17 мм соответственно, максимальное 
относительное отверстие 1:1,2, мини
мальную дистанцию съемки 0,5 м, массу 
3 кг. Все объективы имеют высокий 
коэффициент передачи модуляции и вы
сокую степень коррекции хроматических 
аберраций.

Для камер ТВЧ с форматом мише
ни 8,8X6,6 мм2 фирма серийно выпу
скает объективы с постоянным фо
кусным расстоянием — EJ 6 мм, 
EJ 10 мм, EJ 24 мм, EJ 35 мм с отно
сительным отверстием 1:1,5. Объектив 
EJ 6 мм имеет минимальную дистанцию 
съемки 0,5 м, угол поля зрения 
72,5° Х57,6°, массу 2 кг. Объектив 
EJ 10 мм имеет минимальную дистан
цию съемки 0,4 м, угол поля зрения 
47,5° X 36,5°, массу 1,2 кг. Объектив 
EJ 24 мм имеет минимальную дистанцию 
съемки 0,45 м, угол поля зрения 20,8°X 
XI5,7°, массу 1 кг. У объектива EJ 35 мм 
минимальная дистанция съемки состав

ляет 0,5 м, угол поля зрения 14,3°Х 
ХЮ,8°, масса также 1 кг.

Следует отметить, что тенденции по
вышения качественных характеристик 
вариообъективов, расширения их но
менклатуры, а также оснащение широ
ким набором сервисных систем фирмой 
Canon по-прежнему сохраняются.

Л. Б.

УДК 621.397.62
. Двухстандартный строчный удвоитель 
ВТ600 — новая разработка Morgan La
boratories. Проспект Morgan Laboratories 
компании General Electric.

Строчный удвоитель (линейный дуб
ликатор — Line Doubler) ВТ600 (см. 
рис.) способен, получая на входе стан
дартный ТВ сигнал с удвоенным чис
лом — соответственно 1250 или 1050 — 
строк. Частота кадров при этом остается 
неизменной. Строчный удвоитель раз
работан для использования в комплекте 
с проекционными широкоэкранными ТВ 
системами. Его применение позволяет 
обеспечить отличную яркость и четкость 
изображения, а также вдвое большую 
разрешающую способность по горизон
тали. Алгоритмы преобразования сигна
лов оптимизированы для того, чтобы но
вая широкоэкранная проекционная ТВ 
система, в состав которой входит строч
ный удвоитель ВТ600, могла органично 
дополнить существующий набор систем 
формирования телевизионного изобра
жения.

Технические характеристики.
Входные сигналы: красные, зеленые, 

синие с синхроимпульсами (или зеле
ные с синхроимпульсами); Y, U, V с 
синхроимпульсами или Y, I, Q с синх
роимпульсами.

Выходные сигналы: красные, зеленые, 
синие с синхроимпульсами трех уровней. 
Обеспечиваются три набора выходных 
сигналов.

Питание: напряжение от 85 до 264 В 
переменного тока, частота — от 47 до 
440 Гц.

Испытательные средства:
устройство проверки интерфейса 

проектора — белые линии максимально
го свечения проецируются на черном 
фоне; верхняя линия выглядит как по
лулиния, идущая влево, а нижняя — 
как полулиния, идущая вправо;

простой повтор (удвоение) линии на 
месте с использованием полного алго
ритма преобразования;

индикаторы на передней панели: 
красный, зеленый и синий полосовые 
графические индикаторы амплитуды 
входного сигнала; индикатор наличия с 
синхроимпульса; индикатор системного 
замка; индикатор включения (выключе
ния гашения; индикатор включения) 
выключения питания.

Уровень черного — возможность
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повторного гашения входного сигнала 
до уровня черного.

Органы управления: выключатель пи
тания, выключатель гашения, выключа
тель проверки интерфейса, выключатель 
повтора двух линий, регулятор цвето
вой насыщенности.

А. А.

УДК 621.397.61
Вариообъектив фирмы Fujinon для ка

мер ТВЧ.
Фирма Fujinon разработала новый ва

риообъектив для камер ТВЧ, работаю
щих на 18-мм передающих трубках. 
Это модель HA28X12ESM. Этот объек
тив является в настоящее время самым 
большим по кратности — М = 28* изме
нения фокусных расстояний. Это уже 
второй вариообъектив, разработанный 
данной фирмой для камер с форматом 
мишени 8,8 X 6,6 мм2. Предыдущий ва
риообъектив HA14X8RD имел кратность 
М=14*, максимальное относительное 
отверстие 1:1,7, минимальную дистанцию 
съемки 1,1 м при массе 3,0 кг. Новый 
вариообъектив имеет следующие техни
ческие характеристики. Пределы изме
нения фокусных расстояний Г=12— 
340 мм, с 2* экстендером они расши
ряются до f'=24—680 мм. Максималь
ное относительное отверстие 1:1,8 на диа
пазоне f'= 12—255 мм и 1:2,4 на макси
мальном фокусе f'=340 мм. Фокусирую
щий диапазон от оо до 3,5 м. Угол 
поля зрения: горизонтальный 43°34Х 
Х1°37, вертикальный — 25°19Х0°54. 
Размеры:. 228X228X523 мм. Масса 
14,0 кг. Особенностью конструкции дан
ного объектива является встроенный 
микропроцессор, управляющий масшта-’ 
бированием, фокусировкой и диафраг
мой. Объектив имеет систему крепежа 
типа «Video Style».

Л. Б.

УДК 621.397.61
Вариообъектив фирмы Fujinon (про

спект фирмы Fujinon).
Фирма Fujinon разработала новый ва

риообъектив А 14X8,5 ESM для камер 
ВЖ/ВВП, работающих как на 18-мм 
передающих трубках, так и на матрицах 
ПЗС. Отличительной особенностью но
вой модели является удобство в управ
лении и малая масса — всего 1,28 кг. 
Рукоятки и полностью автоматическая 
система управления сконструированы та
ким образом, что они приспособлены 
для правой руки оператора. Система 
САР имеет наклон, чтобы оператор 
мог осуществлять фокусировку от конеч
ной дистанции до бесконечности про
стым переключением.

Объектив A14X8,5ESM имеет пределы 
изменения фокусных расстояний f'= 
= 8,5—119 мм (с 2* экстендером они 
расширяются до f'= 17—238 мм). Мак
симальная опертура 1:1,7 (на диапазо
не Г=8,5—103 мм), а на f'=119 мм 
она составляет 1:2,0. Минимальная ди
станция съемки 0,8 мм. Угол поля зре
ния на минимальном фокусном рас
стоянии — 54°44'Х42°26', а на макси
мальном f'=119 мм — 4° 14X3° 10. 
Объектив имеет также механизм мак
рофокусировки, пыле- и влагозащищен- 
ность конструкции. Вся оптика в А14Х 

X8,5ESM имеет покрытие типа ЕВС для 
улучшения цветовой передачи.

Аналогичная модель S14X6,4ER 
M/ERD разработана для камер 
ВЖ/ВВП, работающих на 13-мм пере
дающих трубках и матрицах ПЗС. Пре
делы изменения фокусных расстояний 
f'=6,4—90 мм (с 2-х экстендером 
f'= 12,8—180 мм). Относительное отвер
стие 1:1,4 на диапазоне фокусов f'= 
= 6,4—85 мм, и 1:1,5 на f'=90 мм. 
Минимальная дистанция схемки 0,8 м. 
Угол поля зрения на минимальном фо
кусе Г=6,4 мм —53°08Х41°07, а на 
фокусе Г=90 мм — 4°04ХЗ°03. Масса 
1,28/1,35 кг.

Обе модели имеют высокие качествен
ные характеристики.

Л. Б.

Звукотехника
УДК 681.846.7:621.397

Приемник спутникового радиовеща
ния. Grundig Press Information 43/91.

Фирма Grundig выпустила в продажу 
цифровой радиоприемник программ 
спутникового вещания DSR=100 (см. 
рис.). Он может также подключаться 
к сети кабельного радиовещания 
(118 МГц), или к приемникам фирмы 
с выходными гнездами DSR (480 МГц). 
Имеется также возможность для под
ключения к кабельным сетям с несу
щими частотами от 50 до 855 МГц. 
Приемник отличается повышенным ка
чеством выходного сигнала (бесшум
ность, отсутствие тресков, щелчков), 
сравнимого с качеством звука проигры
вателей компакт-дисков. Пульт дистан
ционного управления позволяет выби
рать 16 стерео-каналов. Имеется дисп
лей с индикацией выбранного канала 
(станций). Возможен выбор программы 
по жанрам: известия, спорт, класси
ческая музыка, легкая музыка, лите
ратурно-драматические программы и т. д. 
Поиск может проводиться по заданной 
программе. В кабельном режиме воз
можен прием 20 блоков программ (па
кеты по 16 принимаемых станций). 
Выбранная программа и станция инди
цируются на дисплее в режиме бегу
щей строки. Встроен автоматический 
переключатель уровня выходных сигна
лов — музыка/речь. Размеры 32Х7Х 
Х27 см.

И. Г.

УДК 681.846.7:621.397
Автомобильные магнитолы становятся 

дешевле. Grundig Press Information 31/91.
Автомобильная радиоаппаратура, в 

особенности магнитолы (радиоприемник 
со встроенным магнитофоном) обре
тают все большую популярность в стра
нах Западной Европы. Идя навстречу 
запросам рынка, фирма Grundig в по
следнее время выпустила в продажу но
вую магнитолу 4804VD (см. рис.), цена 
которой 400 немецких марок, что со
ставляет всего 40 % цены магнитол при
мерно такого же класса качества, пред
лагаемых рынком.

Фирма приводит следующие техниче
ские данные магнитолы: блок радио
приемника:

диапазоны волн: ДВ, СВ, КВ (49, 41, 
31, 25 и 19 м), УКВ (стерео).

настройка автоматическая с помощью 
синтезатора; встроен шумоподавитель 
Dolby, встроенное ЗУ позволяет фикси
ровать дастройки на 42 станции; имеется 
многофункциональный дисплей на жид
ких кристаллах; встроена система авто
матического включения сигналов дорож
ного оповещения, возможна ручная под
стройка на частоту принимаемой 
программы, встроен автомат-переключа
тель режимов моно/стерео.

Блок магнитофона: воспроизведение 
кассетных фонограмм стереофоническое; 
система автоматического управления 
приводом (автостоп, перемотка); уско
ренная перемотка вперед и назад, 
коэффициент детонации не более 0,25 %, 
рабочая полоса частот от 30 до 18 000 Гц; 
относительный уровень шума не мень
ше 55 дБ, регулятор тембра (по ВЧ 
и НЧ); выходная мощность УНЧ2Х10 ВТ 
или 4X5 Вт; кодированный замок (за
щита от похищения); 2 или 4 громко
говорителя.

Размеры магнитолы 17,9X5,1X16 мм, 
современный дизайн.

И. Г.

□ □ □



Рефераты статей, опубликованных в № 11,1991 г.
УДК 621.397.13(091) (47+57)
Телевидение и только телевидение. Кривошеев М. И., 
Чирков Л. Е. Техника кино и телевидения, 1991, № 11, 
с. 3—13.
В беседе затронут ряд исторических событий, связанных с развитием теле
видения у нас в стране и в международном масштабе. Обсуждаются также 
вопросы будущего развития телевидения. Ил. 9

УДК 778.5:771.537
Контроль воспроизведения цвета в кинематографических про
цессах. Артюшин Л. Ф., Алексеева Н. В., Вино
кур А. И. Техника кино и телевидения, 1991, № 11, с. 14—16.
Показано, что систему контроля цветовоспроизведения в кинематографии, 
основанную на денситометрических измерениях киноизображений, необ
ходимо рассматривать как колориметрическую систему, описывающую из
менение субтрактивных координат с учетом адаптационного сдвига, обуслов
ленного изменением условий рассматривания оригинала и изображения. 
Построенное на основе этой системы математическое описание кинемато
графического процесса позволяет формулировать требования к исполь
зуемым материалам, аппаратуре и выбирать оптимальные с точки зрения 
точности цветовоспроизведения режимы экспонирования и обработки кино
пленки. Список лит. 6.

УДК 681.84.083.82—03
Выбор конструкционных материалов для магнитных головок 
высокоплотной записи. Цесарский А. А., Маслов А. И. 
Техника кино и телевидения, 1991, № 11, с. 16—19.
Дан краткий обзор проблем, возникающих при разработке магнитных го
ловок с малой длиной зазора. Представлена методика оценки совмести
мости различных материалов в конструкциях головок. Рассмотрен меха
низм образования «неконтакта» как при различных видах механической 
обработки головок, так и в процессе их взаимодействия с носителем 
записи. Экспериментально определены значения неконтакта у различных 
сочетаний материалов. Приведены рекомендации по выбору конструкционных 
материалов для магнитных головок. Табл. 4, ил. 3, список лит. 3.

УДК 621.327.523.064.1
Зажигающие устройства для ксеноновых ламп, подключаемых 
к источникам питания с бестрансформаторным входом. 
Горянский И. С., Зайцев В. В. Техника кино и теле
видения, 1991, № 11, с. 20—22.
Дан обзор устройств, применяемых для зажигания ксеноновых ламп. Изло
жены новые принципы построения зажигающих устройств при использовании 
сигнала от высокочастотного преобразователя источника питания с бес- 
трансформа I орным входом. Приведены электрические схемы зажигающего 
устройства и устройства «подпитки», формирующего повышенное (100— 
150 В), напряжение, необходимое для осуществления переходного про
цесса включения лампы. Ил. 2, список лит. 6.

УДК 621.397.6
Анализ современных методов декодирования полного цветово
го видеосигнала систем СЕКАМ, ПАЛ и НТСЦ. Медве
дев Ю. А., Б а б и ч В. В., Г о ф а й з е н О. В. и др. Техника 
кино и телевидения, 1991, № 11, с. 22—23.
Предпринимается попытка обобщить публикации с предложениями по пробле
ме обработки видеосигналов в ТВ приемниках. Дана оценка наиболее важ
ным техническим решениям. Табл. 4, ил. 18, список лит. 24.

УДК 339.97:621.397.13
С чего начинается биржа? Ермакова Е. Ю., К о р ы т о в С. А.
Техника кино и телевидения, 1991, № 11, с. 38—41.
Организаторами биржи, о которой идет речь в статье, явились предприя
тия смешанной формы собственности: канал центрального телевидения 2X2, 
Союз организаций кабельного телевидения СССР, Ассоциация авторского 
телевидения, Советский фонд мира и ряд других предприятий. Деятель
ность биржи — купля-продажа бытовой и профессиональной теле- и видеотех
ники. Ил. 1.

УДК 621.397.2
Телекоммуникации с позиций бизнеса (по материалам 2-го 
Международного компьютерного форума, 1-го Российского 
форума «Технологии электронных коммуникаций 90-х годов» 
и 2-го международного форума «Мир ПК»). Барсуков А. П. 
Техника кино и телевидения, 1991, № 11, с. 42—58.
Дан обзор трех крупных телекоммуникационных форумов 1991 г., наме
тивших наиболее перспективные области вложения капитала. Табл. 2.

УДК 621.397.13.001.23
Телевидение: границы допустимого. Барсуков А. П. Техни
ка кино и телевидения, 1991, № 11, с. 58—66.
Дан обзор и комментарии специалистов по юридическим и научно- 
методическим материалам, регламентирующим деятельность ТВ.

УДК 621.397.444
Система терморегулирования. Кореновский Г. И., Коре- 
новская Л. А. Техника кино и телевидения, 1991, № 11, с. 67

Рассмотрено устройство системы терморегулирования, предназначенной для 
автоматического поддержания заданной температуры в помещении. Ил. 1, 
список лит. 2.

УДК 621.397.13
Новые форматы кадра в телевидении накануне наступления 
эпохи ТВЧ. Хесин А. Я., Антонов А. В. Техника 
кино и телевидения, 1991, № 11, с. 69—75.
Рассматриваются проблемы, связанные с форматами кадра 4:3 и 16:9, 
возникающие в телевидении и кино. Описываются особенности показа кино
фильмов с различным форматом кадра на телеэкранах, влияние формата 
16:9 на производство ТВ программ и телевещание, а также на производство 
бытовой телеаппаратуры. Табл. 3, ил. 10.

Художественно-технический редактор Чурилова М. В. 
Корректор Соколова 3. П.
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Сценические громкоговорители фирмы 
ELECTRO-VOICE открывают новое 
измерение звучания вашего голоса!

на ветер не бросает.

Технология будущего . 
работает уже сегодня!

Неискаженная, ясная и чистая звукопередача, 
прозрачный звук с высокой степенью разборчиво
сти и необходимой мощностью, предельная 
надежность в работе и легкость управления... 
Именно так вы представляете себе вашу новую 
систему звукоусиления? Выбрав систему ELECTRO
VOICE, вы добьетесь поставленной цели! Ведь мы 
разрабатываем системы звукоусиления в сотру
дничестве со специалистами, которые сами же их 
используют — музыкантами и певцами-солистами. 
Можете быть уверены: фирма ELECTRO-VOICE слов

Опробуйте наши системы, и вы убедитесь в том, что на основе синтеза современной технологии и практичес
кого опыта создана аппаратура, в точности отвечающая вашим требованиям! Системы звукоусиления фирмы
ELECTRO-VOICE для концертных выступлений.

Адрес в Швейцарии:
Electro-Voice S.A. KeltenstraBe 5
CH- 2563 Ipsach

ElectroTbice

Адрес в ФРГ:
Electro-Voice Larchenstr. 99
D-6230 Frankfurt 80



Представительство фирмы 
«ИТОЧУ и Ко. ЛТД»

Москва, Краснопресненская наб., 12 
Телефоны: 253-11-56; 253-12-43 
Телекс: 413381 citoh su

За дополнительной информацией 
обращайтесь по адресу:

Представители: Н. Ямадзаки
(представитель фирмы
«Иточу»)
А. Высоцкий
(инженер-консультант)
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Фирма
SONY® 

всегда готова помочь профессионалам!

Профессиональная система монтажа звука R-DAT


