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В начале была хроника...
Всеволод Иванович Афанасьев по праву считается одним из патриархов киностудии 
«Центрнаучфильм». В этом году ему исполнилось 73 года, и 55 из них он в буквальном 
смысле слова не расставался с камерой. Во ВГИК поступил в 1935 году, уже отучившись 
один курс в архитектурном институте, где студента одолела математика. Что такое съемки 
фильма — представлял с трудом, но очень хотелось попробовать создать нечто похожее 
своими руками.

ВГИК запомнился навсегда, так же как и первые учителя: Анатолий Дмитриевич Го
ловня, который вел мастерскую на операторском отделении художественного фильма, 
Марк Павлович Магидсон, Леонид Васильевич Косматое, Сергей Васильевич Комаров... 
Годы ученичества Всеволод Иванович называет первым периодом своей жизни в кино. 
Сюда же относится и распределение в Одессу, в качестве ассистента оператора Я. С. Кулеша 
на картине «Дочь моряка», и возвращение на «Мосфильм», где работал ассистентом опера
тора К. Кузнецова на фильме режиссера Б. Барнета «Старый наездник». Этот период 
закончился в 1940 году призывом в армию. А в 1942 году он опять взял в руки камеру, 
чтобы стать фронтовым оператором-хроникером, одним из тех, кто сохранил для потомков 
правду о войне. Тысячи метров отснятой пленки, давно ставших достоянием истории, хра
ниться в архивах, и иногда Всеволод Иванович узнает свои кадры в чужих до
кументальных или игровых фильмах...

После войны В. Афанасьев начинает работать на студии «Центрнаучфильм». Но военную 
привычку всегда быть на переднем крае сохранил и по сей день. Полем боя становится 
наука — ядерная физика из «фундаментальной» превращается в «прикладную». Семипа
латинск. Сейчас об этом полигоне знают все. Тогда — только очень немногие, с засекречен
ными фамилиями, те, которых «знали только в лицо». Всеволод Иванович снимает первые 
ядерные взрывы.

Вторая половина XX века — начало космической эры. Ей тоже требовались свои летопис
цы, волею судьбы — тоже безымянные. Встреча с Королевым определила третий этап в 
жизни кинооператора. Полеты и испытания, рождение новой космической техники и наших 
героев-космонавтов — километры отснятой пленки, уникальные кадры, которые потом войдут 
в знаменитые фильмы, такие, как «Первый рейс к звездам» — о полете Гагарина — 
режиссеров Д. Боголепова, Г. Косенко, И. Копал ина, и во многие другие которым еще 
предстоит быть созданными. У их истоков стоят хроникеры, которые с камерой в руках день 
за днем вели наблюдения за этой удивительной жизнью. Один из них — Всеволод Ива
нович Афанасьев.

Всеволод Иванович, а не обидно встречать кадры, 
из-за которых Вы рисковали жизнью, в чужих кар
тинах, когда режиссер и фамилии-то вашей не 
знает?

Приятно, даже как-то теплее на душе становит
ся. Ведь не пропало даром, люди увидели, значит, 
больше узнали, почувствовали. Эти кадры, сюже
ты, фильмы дороги как кусочек моей жизни. Бла
годаря им мне всегда было очень интересно жить. 
Прекрасно, когда открываешь для себя что-то но
вое, прекрасно вдвойне, когда делишься этим но
вым с людьми.

А фронтовым оператором стали по призванию 
или по долгу службы?

Сначала случайно, а потом — по призванию. 
В 1942 году в городе Кувшиново Калининской 
области, где мы оказались после столь продол

жительного отступления, я встретил Б. Небылиц- 
кого, который до войны преподавал у нас во 
ВГИКе. Встретились мы с ним ночью, в строю, 
и он только успел записать мои координаты. Тогда 
по всем фронтам искали ВГИКовцев — нужны 
были люди, которые умели обращаться с каме
рой. Тогда вести с фронта, и особенно хроника, 
нужны были людям, как воздух.

Через месяц после этой встречи меня отозвали 
в Москву на прием к председателю Комитета по 
делам кинематографии И. Г. Большакову. Тот 
объяснил задание — снимать боевые действия — 
и предложил выбрать место работы из 10 фронтов, 
от Белого до Черного моря. Я родом из города 
Хосты, поэтому попросился в Крым.

Сколько человек входило в киногруппы Черно
морского флота?
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В. И. Афанасьев Фото автора

Немного, могу пофамильно: Г. Усейнашвили, 
А. Смолко, Р. Кацман, П. Тарасов, Ф. Кротик- 
Короткевич, Н. Большаков, Г. Кузьмин, Н. Левин
сон, В. Микоша, Д. Рымарев. Но в Крым мы так 
и не попали. 30 июня был сдан Севастополь. 
Немцев остановили в Новороссийске. Так что моей 
специальностью стала авиационная киносъемка. 
В осажденный немцами Крым я сделал более 
20 вылетов.

До этого Вы ведь никогда не летали?! Вести 
съемку с самолета, часто при артобстреле или 
бомбежке, вероятно, было непросто?

Еще как непросто. Самолет куда-то проваливал
ся, виражил, резко менял направление. Здесь не 
то чтобы держать плавную панораму, объект съем
ки приходилось 9 -буквальном смысле слова ловить 
в визир «Аймо». Говорят, что настоящий опе
ратор-документалист начинает съемку за секунду 
до начала события. Для хроникера, особенно 
военного, это правило. В воздухе события разви
ваются так стремительно, а скорость самолета 
так велика, что, если замешкался на секунду, 
можешь возвращаться домой с пустой кассетой. 
На войне дублей не бывает...

В журнале «Искусство кино» № 2—3, 1946 г. 
писали, что самая большая Ваша удача съемки 
бомбежки немецкого транспорта с пикирующего 
бомбардировщика «П-2»: «В кадре ясно видны и 

разрывы бомб, и возникающие очаги пожаров. 
В американской хронике немало таких кадров, 
но они сняты камерами-автоматами. Ни один из 
них не снят оператором во время боя». Уж и не 
знаю — то ли это комплимент нашим бесстраш
ным операторам, то ли упрек отечественной кино- 
технике. Как были тогда оснащены военные 
киногруппы?

На технику мы тогда не жаловались. Мы просто, 
видимо, не знали, что где-то есть другая. Снимали 
ручными американскими камерами «Аймо» с меха
ническим пружинным приводом. Пружина заводи
лась на 15 метров протяжки пленки. В кассете бы
ло 30 метров. Так что на два завода хватало. 
И очень было удобно, что кассету можно ме
нять на свету. У нас всегда с собой был необхо
димый запас пленки. Скорость съемки регулиро
валась в зависимости от желания оператора. Мож
но было снимать 16, 24 или 32 кадра в секунду. 
Пленка была в основном черно-белая, отечествен
ного производства, позже стали получать англий
скую «Ильфорд» и американский «Кодак» 35 мм. 
Чувствительность по тем временам была вполне 
приемлемая — от 50 до 120 единиц.

Всеволод Иванович, а какой ваш боевой вылет 
запомнился больше всего?

Крым, бомбардировка Гурзуфа, где должно бы
ло проходить совещание немецкого генералитета. 
Я тогда работал в одной из авиационных частей 
под командованием Героя Советского Союза 
А. Н. Токарева. С экипажем 5-го гвардейского 
полка дальней бомбардировочной авиации я летел 
на «Ил-4», морском торпедоносце, причем вместо 
стрелка-радиста, так как экипаж состоял только из 
трех человек. К Крыму мы подлетали с моря, на вы
соте примерно 1000 метров, чтобы точно увидеть 
цель, отбомбиться и повернуть назад. В тот день 
была низкая облачность, первый враг бомбарди
ровщиков в горных районах. На небольшой высо
те можно не увидеть возвышенность и воткнуться 
в землю. А снизу еще зенитки стреляют. Я с зад
него сиденья, в буквальном смысле высунувшись 
из самолета, снимал все подряд. Бомбы, стреми
тельно летящие вниз, наши самолеты, разрывы 
снарядов на земле, даже проклятые облака. Когда 
вернулись в часть, меня вызвал командир и 
спросил, заснял ли я взрывы? Оказалось, что 
аэрофотосъемка, которая проводилась одним из 
боевых самолетов и фиксировала выполнение бое
вого задания на широкую пленку, не сработала. 
Видимо, облачность была ярусная и в момент 
съемки между самолетом и объектом пролегло 
облако. У них была заснята береговая линия, 
кусочек моря, а самого разбомбленного объекта 
не было.

Что это значит? Это значит — невыполненное 
боевое задание. И командир предложил проявить
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мою пленку. А проявить я ее могу только в Москве. 
Для меня это тоже боевое задание. Пошли на 
компромисс. Так как командир части мог вообще 
арестовать пленку, я скрепя сердце, наугад из 
середины кассеты вырезал 5—6 кадриков. Про
явил — и получилось, именно те разрывы бомб, 
которые были нужны командованию. В части их 
увеличили, подсчитали... В общем, остались очень 
довольны. А у меня сюжет нарушился.

Сюжет? Как-то не вяжется это слово с военной 
хроникой. Разве можно было думать о каком- 
либо сюжете, когда в любую минуту тебя могли 
убить, когда рядом погибали другие, когда шел 
бой?

Извините, но это уже эмоции. У кого-то в руках 
был пулемет, у кого-то винтовка, у нас — камера. 
Камера — единственное наше оружие, и пользо
ваться ей надо было с максимальным эффектом. 
А оператор, в любой обстановке,— это не просто 
человек, который нажимает кнопку камеры, это в 
первую очередь художник и... автор своего ма
териала.

Так Вы считаете, что хроника — произведение 
авторское?

Безусловно. И не важно, что сегодня она режет
ся режиссерами в большинстве случаев как бог 
на душу положит. Важно то, как мы это снима
ли, как смотрели на данные военные действия, 
как воспринимали происходящее. Я всегда заранее 
придумывал сюжет. Даже писал что-то в виде 
сценария (если было время), который потом в ка
честве аннотации отправлял в Москву вместе с 
отснятым материалом. Например, сюжет бомбеж- 

Съемочная группа фильма «Эскадра к Марсу». В первом 
ряду слева направо: режиссер Д. Родичев, оператор В. Афа
насьев, художники по макетам Л. Решетин и И. Гребнев, 
светотехник А. Заверяев

ки Гурзуфа у меня начинался с подготовки 
самолета и экипажа к вылету, с того, как летчики 
получают задание, заправляют самолет. Некото
рые кадры, крупные планы, панорамы с воздуха 
пришлось доснимать после успешного возвраще
ния. Кстати, эти шесть вырезанных кадров бы
ли заменены перебивкой — крупным планом лёт
чика в кабине. В конечном варианте этого филь
ма были и море, и летящие облака, и волны внизу 
с белыми барашками, которые можно было увидеть 
только с очень небольшой высоты. Естественно, 
что все эти красивости во время боя просто не
возможно снять, да и не до них...

А страх был? Или со временем привыкаешь, что 
кругом стреляют?

Страшно было всегда, и привыкнуть к ощуще
нию близкой смерти, мне кажется, нельзя никогда. 
О ней можно на время забыть, не думать. И тогда 
ты остаешься один с камерой, происходящее 
вокруг превращается в съемочную площадку, а ты 
начинаешь просто работать, работать с чувством 
того, что кроме тебя эту работу никто не сделает.

Ваш материал в основном использовался в 
специальных выпусках «С фронтов Отечественной 
войны», где показ героизма советских воинов был 
обязателен. Учитывали ли Вы политическо-пропа- 
гандистский момент в вашей хронике, присут
ствовали ли в ней соответствующие акценты?
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Если да, то, наверное, только на уровне под
сознания. Не забывайте — мы были фронтовыми 
СОВЕТСКИМИ операторами, которыми остаемся 
и по сей день. Но специально о пропаганде 
героизма я лично никогда не думал. Я старался 
показать происходящее максимально точно. Ведь 
съемки тоже были разными, в зависимости от 
обстановки, от напряженности и важности момен
та. Иногда снимали как можно больше и быстрее. 
Иногда было время и желание поискать удачные 
ракурсы, составить композицию кадра, короче — 
заняться искусством. И в этом тоже «авторство» 
нашей боевой хроники.

Вероятно, когда Вы снимали бомбежку Буда
пешта — Вы тоже искали наиболее выразительные 
ракурсы. Не могу не процитировать отрывок из 
того же журнала о фильме «Будапешт»: «Рой 
тяжелых бомбардировщиков повис над горо
дом — отчетливо ощущается глубина кадра, 
перспектива создает бомбы различной величины, 
от самых крупных, летящих почти рядом с каме
рой, до еле различимых на дальнем плане. Камера 
следит за бомбой в момент ее отрыва до взрыва на 
земле...» И вот Ваш кадр, из другого фильма — 
тот же строй бомбардировщиков — чувствуешь, 
что они летят в пространстве, и есть в этом 
кадре не просто красота полета, выстроенной 
художником композиции, но что-то грозное, рыча
щее, живое, непоколебимое, видишь в стальных 
силуэтах мчащихся «валькирий». Чувствуешь хо
лод смерти в металлических бликах на их лосня
щихся боках. Так может снять только человек, 
влюбленный в авиацию, человек, который физи
чески чувствует пространство, его объем, бесконеч
ность...

Спасибо... Моя операторская судьба действи
тельно сложилась так, что мне постоянно при
ходилось снимать это самое пространство и все 
чудеса, которые могут с ним и в нем происходить. 
Вы, наверное, не раз видели кадры ядерных 
взрывов? Я снимал первые атомные испытания в 
Семипалатинске. Вероятно, меня пригласили туда 
как фронтовика, привыкшего рисковать, и как опе
ратора, имевшего форму допуска к секретным 
работам.

Самое интересное при съемке ядерных взрывов 
начиналось после проявки пленки, потому что руч
ными камерами мы снимали лишь с расстояния 
не меньше 14—15 километров и только после 
взрыва. Большинство же материала снималось 
автоматическими камерами в радиусе от 500 мет
ров до 10 км. Здесь была расставлена всякая 
боевая техника, жилые постройки, здесь же поме
щали подопытных домашних животных. Важно 
было зафиксировать на пленку, что во всем этим 
происходит после взрыва. Автоматические камеры 
размещались около каждого объекта, причем вы
бирались всевозможные ракурсы. Камеры были 

самыми обыкновенными, конвасы, «Родина». Их 
закапывали в землю, так что только один объектив 
торчал, а сверху обязательно надевали свин
цовый бокс — иначе пленка в кассете засвечива
лась от проникающей радиации.

Было очень важно сразу же после взрыва 
собрать все камеры и отправить пленку на проявку, 
иначе, несмотря на свинцовый бокс, неизбежно 
появлялась вуаль, а иногда и просто сильная 
засветка. Мы врывались в зону радиации на 
БТРах, изнутри выложенных свинцом, в защит
ных костюмах, и собирали, как грибы, оплав
ленные камеры с кассетами. Я навсегда запом
нил свое ощущение, когда первый раз приехал в 
эпицентр взрыва — нога по колено ушла в испе
пеленную почву... Нет, это не страх... Что-то дру
гое...

Вы сказали, что камерами с рук снимают толь
ко после взрыва. А как же увидеть первую 
вспышку?

Она может получиться только при съемках 
стационарной, заранее приготовленной камерой с 
автоматическим пуском. Иначе ничего не получит
ся, упустишь момент. Чтобы не обжечь глаза, 
мы все были в защитных очках, которые темнели 
в зависимости от интенсивности света. Когда проис
ходит взрыв, сперва видна белая вспышка, она 
медленно растет, и одновременно с ней над степью 
возникает огненный шар, который тянется вверх, 
образовывая гигантский черный гриб. И все это 
объемное, почти живое, меняющееся каждую 
секунду... Кажется, что исчезает само простран
ство, втягиваясь в ужасную воронку смерти. Такие 
взрывы я снимал не только с земли из окопа. 
Летали на самолетах параллельными курсами. 
Здесь каждая секунда была на счету — успеть 
заснять взрыв и «убежать» от взрывной волны.

Скажите, а звуковую волну можно заснять на 
пленку?

Конечно, и таких кадров много. Интереснейшее 
зрелище. Звуковая волна уплотняет воздух, и идет 
она достаточно медленно, по сравнению со свето
вой волной. Так что времени хватает и на вспышку, 
и на темную, сгустившуюся тень, которая перека
тывается по ковылю, подползает к тебе и бьет по 
ушам, разбрасывая в разные стороны мелкие ка
мешки и песок... Эта волна тоже живет в 
пространстве, имеет свой объем, свою структуру. 
Все это можно зафиксировать на кинопленку, 
если почувствовать природу явления, правильно 
выбрать ракурс, освещение.

Ваша работа над космической тематикой нача
лась с первых полетов в космос?

Намного раньше. С подготовки первой техники 
для этих полетов. С Королевым мы встретились в 
1947 году. На студии собрали всех фронтовых
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3. Слева направо: началь
ник центра подготовки 
космонавтов Е. Карпов, 
Ю. Гагарин, кинооперато
ры В. Афанасьев и 
М. Ошурков, космонавты 
В. Быковский и Г. Титов.

Фото В. Афанасьева

операторов, которые имели доступ к секретным 
работам, человек 6—8, и сказали, что надо выпол
нить задание государственной важности. Ночью 
нас привезли на вокзал, на какой — мы не по
няли. Поразили вагоны с нарисованными окнами. 
Так и ехали неизвестно куда несколько дней. 
Остановились прямо в степи, где уже стояло не
сколько таких же вагонов. Это местечко под 
Астраханью называется Капустин Яр — первый 
полигон Королева, где он после войны испытывал 
и исследовал трофейную немецкую ракетную тех
нику. Сергей Павлович познакомился со всеми 
и объяснил задание — фиксировать автоматиче
скими камерами показания приборов в момент 
запуска ракет. Ему было важно проследить весь 
процесс взлета. Для этого камера устанавливалась 
в окопе на расстоянии 30 метров от ракеты, рядом 
с измерительной аппаратурой. При пуске ракеты 
срабатывал автомат и начиналась съемка. Плен
ку мы обрабатывали сразу же, в специальном 
вагончике, где установили привезенную нами про
явочную машину.

Этот первый контакт с Королевым продолжал
ся полтора года. А потом мы снова встретились 
на Байконуре, перед запуском первого спутника.

Тогда у нас уже появились хорошие камеры — 
французские «Дебри», «Эклер», немецкая «Аска- 
ния», отечественная камера КС-50Б с электриче
ским приводом, трехобъективная. Она пользова
лась успехом, так как отпала необходимость наби
вать карманы сменными объективами. Появились 
первые синхронные съемки в научно-популярном 
кино. Для своих фильмов вместе с консультан
тами-техниками мы писали сценарии — оператор

ская работа превращалась уже отчасти в ре
жиссерскую.

А кого из космонавтов-первопроходцев Вы 
снимали?

Гагарина, Поповича, Терешкову, Николаева... 
Очень многих. Я помню, как мы обучали Леоно
ва и Беляева пользоваться кинокамерой «Конвас» 
с тремя объективами — первая кинокамера, кото
рая побывала в космосе вместе с людьми и вер
нулась на землю.

Вообще, надо сказать, что работать над косми
ческой тематикой с каждым годом становится 
интересней. Первые полеты, безусловно, были сен
сациями, но разве запуск управляемой станции к 
Марсу не менее сенсационен? Я делал фильм об 
этом полете, что-то среднее, между кукольной 
мультипликацией и научной фантастикой. Наряду 
с настоящей техникой, взлетом реальной ракеты, 
были и макеты в павильоне, и комбинированные 
съемки, даже поверхность Марса пришлось вос
создать в студийных условиях. Фильм назывался 
«Эскадра к Марсу» режиссера Д. Родичева.

С пространством у вас и здесь были свои счеты. 
Ведь запуск ракеты похож одновременно и на 
ядерный взрыв, и на стремительный полет само
лета...

Съемки запуска ракеты действительно чем-то 
похожи на съемки ядерных взрывов. Здесь тоже 
нельзя подойти к объекту так, чтобы увидеть и 
зафиксировать все детали полета. Поэтому при
меняли авиационные автоматические камеры 
АКС-2. Их расставляли в метрах 20 от места
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взлета, на разных уровнях, погружали в метал
лические боксы, закапывали. Снимали широко
угольными объективами с Ф-22 или 18-мм. Глав
ное было правильно скоммутировать всю систему, 
проверить ее работу, обеспечить надежность. Ведь 
запуск одной и той же ракеты не повторишь 
дважды.

Часто при взлете приходилось менять скорость 
съемки, так как ракеты очень быстро уходили со 
старта, а если вы помните, то именно взлет ракеты 
мы дольше всего всегда видим на экране. Это 
рапид. Французские камеры «Гранд-Витес» имеют 
скорость в 5—10 раз больше, чем обычные. Их 
применение намного облегчило нашу работу.

Иногда получались действительно уникальные 
кадры. До сих пор помню удачу оператора В. Су
ворова: ракета идет прямо на вас, выходит из кад
ра, и на поле видна тень от уходящей ракеты...

Все это тоже хранится по архивам?
Нет, здесь осталось меньше секретов. Напри

мер, в свое время вместе с операторами И. Ка
саткиным, Д. Гасюком, В. Суворовым и А. Фи
липповым и режиссерами Д. Боголеповым, 
И. Копалиным и Г. Косенко мы сделали два филь
ма «Первый рейс к звездам» и «Снова к звез
дам» — о полете Гагарина и запуске «Востока-1». 
А на основе этих космических фильмов была созда
на знаменитая лента, которая потом обошла много 
стран мира «10 лет космической эры», режиссера 
Н. Макарова. Так что известность пришла и 
ко мне... А если серьезно — что бы там ни гово
рили, приятно быть свидетелем и летописцем.

Беседу вела Е. ЕРМАКОВА

ф condor
Lyrec

Компания «Сондор» основана в 1952 г. в Цюрихе (Швейцария). Все 
последующие годы до настоящего времени фирма занимается исключительно 
производством аппаратуры самого высокого качества для озвучивания кино- 
и видеофильмов.

Прекрасные эксплуатационные показатели, высокая надежность, тради
ционное лидерство в технике и технологии — все эти аргументы привели 
к тому, что более 300 кино- и телевизионных компаний во всем мире, включая 
и самую крупную киностудию Европы — «Мосфильм», используют звуко
техническое оборудование фирмы «Сондор» для озвучивания 35- и 16-мм филь
мов.

Вся выпускаемая фирмой аппаратура разрабатывается и производится 
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) управлением, 

типа libra;
периферийное оборудование, включая синхронизаторы и программные 

устройства, блоки подгонки синхронности фонограмм, мастер аппараты, 
счетчики, системы предварительного считывания и др.

Кроме этого, «Сондор» обеспечивает полное сервисное обслуживание: 
полный комплекс планировки студий — предложения и планирование, 

монтаж и наладка;
поставка комплектов студийного оборудования согласно общепринятым 

в мире расценкам;
поставка оборудования по индивидуальным заказам;
техническое планирование и разработка с установкой оборудования 

«под ключ».
И самое главное:

ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ НА ВСЕ СИСТЕМЫ!

Фирма «Лирек» производит и предлагает: 
оборудование для высокоскоростного (до 80:1) тиражи

рования звуковых фонограмм;
студийные звуковые магнитофоны вещательного качества 

записи-воспроизведения для производства кино-, теле-, ра
диопрограмм;

аппаратуру для монтажа звуковых программ на 6,35-мм 
ленте.

Оборудование фирмы «Лирек», которое постоянно совер
шенствуется, используется на многих студиях мира, включая 
такие, как «Мосфильм», «Мелодия», радио «Эстония», Fra
ser-Peacock Associates (Лондон) и др.

За дополнительной информацией обращайтесь или в ре
дакцию «ТКТ», или непосредственно на фирму «Лирек»:

Lyrec Manufacturing A/S 
Box 123 [Mileparken 22] 
DK-2740 Skovlunde, Denmark 
Telephone: -f-45. 44. 53. 25. 22 
Telefax: -j-45. 44. 53. 53. 35 
Telex: 375668 Lyrec dk

Телефакс: 529.95.64

Представительство Адрес: в Швейцарии:
в Москве: Sondor Willy Nungerbuhler AG
Донау Трэйдииг АГ Gewerbezentrum
1 17517, Москва, 8702 Zollikon/Zurich
Ленинский проспект, 113 Telefon: 01/391.80.90
офис № 325 Telefax: 01/391.84.52
Телефоны: 434.32.90 Telex: 55670 gzz/ch

433.90.04
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Светопроекционное оформление киносеанса
Л. Г. ТАРАСЕНКО (Всесоюзный научно-исследовательский кинофотоинститут)

Показ кинофильмов в кинотеатрах имеет ряд пре
имуществ перед их показом по телевидению: во 
много раз большие размеры киноизображения, 
лучшее его качество, гораздо более сильный «эф
фект участия» зрителей в кинопредставлении (в ча
стности, благодаря затемнению зрительного зала) 
и т. п.

Тем не менее посещаемость кинотеатров во всех 
развитых странах мира, не исключая и Совет
ский Союз, медленно, но неуклонно снижается. 
Темпы этого снижения составляют от 3 до 15 % 
в год, и за несколько лет оно достигает таких раз
меров, что заставляет говорить если не о кризи
се кинематографа, то уж во всяком случае о кри
зисе кинотеатральной формы показа кинофиль
мов [1, 2].

Большинство кинотехников справедливо связы
вают уменьшение посещаемости кинотеатров со 
всеохватывающим развитием телевидения и видео
техники, предотвратить или приостановить кото
рое невозможно, и фактически оказались в пози
ции сторонних наблюдателей, уповающих на те 
или иные ограничения показа новых кинофиль
мов по телевидению. Многие кинематографисты 
и кинотехники стали даже способствовать замене 
кинотеатральной формы показа телевизионной, с 
одной стороны, вследствие отказа от производства 
широкоформатных и широкоэкранных (с анамор- 
фированием изображения) кинофильмов, а с дру
гой — помогая распространению видеосалонов, в 
том числе в кинотеатрах.

Сравнительно немногие кинотехники (главным 
образом, за рубежом) пытаются изыскать новые 
виды кинозрелищ, которые пока еще невозможно 
или трудно воспроизвести видеотехническими сред
ствами: например, «Сферораму» (сверхшироко
угольный кинопоказ на полусферическом экра
не) [3], «Шоускан» (широкоформатный кинема
тограф сверхвысокого качества) [4], «Активный 
кинематограф» (кинозрелище с возможностью вы
бора зрителями направления развития сюжета) 
[5] и др. К сожалению, в таких кинозрелищах пока 
еще сомнительна возможность создания полно

ценных художественных кинофильмов, а внедре
ние этих кинозрелищ в массовых кинотеатрах чрез
вычайно затруднительно по конструктивным и эко
номическим причинам.

Очевидно, поиск новых зрелищных средств необ
ходимо вести в первую очередь с учетом возмож
ности их быстрого и массового внедрения в кино
театрах (причем без значительного нарушения 
сложившейся технологии производства, проката 
и показа кинофильмов), чтобы существенно обо
гатить программу и оформление традиционного 
киносеанса.

Что показывать на киноэкране?

Опыт телевидения свидетельствует, что наиболь
ший успех у зрителей имеют те телепрограммы, 
в которых умело сочетаются серьезность и глуби
на темы с широким использованием эффектного, 
зачастую даже легковесного оформления при по
мощи, например, различных заставок, разнообраз
ных монтажных переходов, комбинирования кад
ров, электронографических вставок, видеоклипов, 
выступлений модных певцов и ансамблей (назовем 
такие телепередачи, как «Взгляд», «До и после 
полуночи», «Добрый вечер, Москва», «120 минут» 
и др.). Именно большое разнообразие телепере
дач и их оформительское богатство позволили те
леэкрану легко одолеть в борьбе за зрителя кино
театры с их гигантскими экранами, относитель
но высоким качеством киноизображения, но с не
обходимостью томительного ожидания начала ки
носеанса и с уныло однообразной программой и 
формой его проведения по принципу «журнал + 
+фильм».

В развитии кинотеатров еще недавно сущест
вовал этап их преобразования в киноконцертные 
залы [6, 7], что давало надежду на обогащение 
программы традиционного киносеанса. К сожале
нию, несмотря на явную привлекательность для 
зрителей различных новых форм проведения сеан
са (например в виде кинопремьерных шоу, кино
фестивалей, встреч с творческими группами и инте-
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ресными людьми, сочетания кинофильма с кон
цертом или спектаклем и т. п.), массового рас
пространения они все же не получили из-за оче
видной сложности их организации для каждого 
кинотеатра и каждого сеанса. Вместе с тем уже не 
вызывает сомнения, что выход из кризиса кино
театральной формы кинопоказа в современных ус
ловиях возможен лишь на пути обогащения кино- 
сеанса посредством привлечения и тесного взаимо
действия в нем других видов искусств. Подобно 
тому как в телевидении экран служит не только 
для показа телефильмов, киноэкран кинотеатра 
не может и не должен ограничиваться показом 
только кинофильмов.

Динамическая светопись, 
светомузыка — новые виды 
экранного искусства

Одним из новых и быстро развивающихся зре
лищных искусств, пригодных для автоматического 
показа в кинотеатрах, является динамическая све
топись, точнее, ее разновидность — светопроекция, 
т. е. воспроизведение на огромном экране ста
тических и динамических, абстрактных или кон
кретных изображений, выполняющих те или иные 
функции.

Назовем некоторые из них.
Декоративно-подготовительная функция заклю

чается в разнообразном и легкосменном оформле
нии (перед началом сеанса) киноэкрана или зана
веса с помощью светопроекционных заставок, что
бы украсить зрительный зал, поднять настрое
ние зрителей, просто и ненавязчиво подготовить, 
настроить их внимание на предстоящий просмотр, 
восприятие произведения киноискусства. Очевид
но, для одновременной настройки и зрения, и слуха 
зрителей подобная светопроекционная заставка 
должна сопровождаться музыкой и таким обра
зом представлять собой своеобразное «светому
зыкальное вступление». Те 10—15 мин, которые 
отводят в кинотеатре для заполнения зрителями 
зала, — чрезвычайно важный отрезок времени для 
психологической перестройки внимания зрителей 
и вполне достаточный, чтобы выполнить эту функ
цию без необходимости увеличения продолжитель
ности сеанса, ибо подавляющее большинство зри
телей занимают свои места уже в первые минуты 
после открывания дверей зала.

Постепенное, растянутое во времени (с обыч
ных 20—30 с до 3—6 мин) затемнение зритель
ного зала, приводящее к медленному кажущему
ся усилению яркости светопроекционной застав
ки (из-за уменьшения ее засветки), сопровождаю
щееся усилением громкости музыки, приковывает 
внимание зрителей к торжественному моменту — 
раскрытию занавеса и переходу изображения за
ставки на киноэкран, где оно мгновенно или через 
«наплыв» сменяется киноизображением начавше-

а

сГ
Примеры праздничного проекционного оформления предэкран- 
ного занавеса:
а — в кинотеатре «Октябрь»; б — в Центральном Доме кинематографистов 
(Москва)



Техника кино и телевидения, 1990, № 11 11

гося кинопоказа. ТакиМ в общем виде может 
быть «сценарий» светомузыкального вступления.

В качестве светопроекционных заставок могут 
служить эмблема кинотеатра, титры объявлений 
(программа киносеанса, названия исполняемых 
музыкальных произведений, фамилии их авторов 
и исполнителей), а также фотографии, изображе
ния, иллюстрирующие музыкальное произведение, 
например в сочетании с различными статическими 
или динамическими изображениями абстрактного 
характера. Таким образом, декоративно-подгото
вительная функция светопроекции соединяется с 
информационной.

Значение «светомузыкального вступления» для 
улучшения восприятия кинофильмов, по нашему 
мнению, столь существенно, что в его создании 
было бы целесообразно участие творческих ра
ботников киностудий. Однако учитывая своеобра
зие светопроекционной техники [8] и крайне ред
кое применение в ней кинопленки, на такое уча
стие пока рассчитывать не приходится. Но разра
ботка «светомузыкального вступления» вполне по 
силам самому кинотеатру, имеющему в штате ху
дожника, свето- и звукотехника, а также обеспе
ченному необходимым дополнительным комплек
том светопроекционной аппаратуры.

Третья функция светопроекции — имитацион
ная — заключается в создании на киноэкране (или 
занавесе) статических или динамических проек
ционных фонов и декораций, например, воспроиз
водящих в точной или стилизованной форме те 
или иные явления: восход — заход солнца, снего
пад, дождь, облака, пожар, дым, развевающийся 
флаг, фейерверк и т. п. Эта функция светопроек
ции широко используется в театрах как элемент 
декорации. В кинотеатрах и многих киноконцерт
ных залах, где отсутствует нормальная сцена и 
практически нет возможности установить обыч
ные декорации, светопроекционные фоны стано
вятся главным средством для имитации того или 
иного вида обстановки при проведении в кино
театре концерта, спектакля или другого анало
гичного мероприятия, которые могут предшество
вать киносеансу.

Современная светопроекция стала основой но
вых самостоятельных видов экранного искусства — 
светомузыкальных и слайдомузыкальных компози
ций, в которых конкретные статические изобра
жения оригинальных, а нередко заимствованных 
произведений живописи, фотографии художест
венно взаимодействуют с абстрактными динами
ческими светомузыкальными образами. В основе 
свето-слайдомузыкальных композиций лежит ис
кусство монтажа (которое, как известно, играет 
важнейшую роль и в кинематографе), позволяю
щего простыми средствами создать цельное ху
дожественное произведение из самого разнород
ного изобразительного и звукового материала. 
Четкость, выразительность содержания, компози

ционная стройность, строгая лаконичность формы 
живописной картины или художественной фото
графии, дополненные удачно подобранным музы
кальным, а также статическим или динамическим 
светопроекционным сопровождением, помножен
ные на большие размеры экрана, высокое ка
чество изображения и стереофонического звуча
ния (кстати, намного превосходящего то, что се
годня демонстрирует массовый кинематограф и 
видеотехника) в сочетании с мгновенной или мяг
кой «наплывной» согласованной с музыкой после
довательной сменой изображений, раскрывающих 
ту же тему с новой, порой неожиданной сто
роны, — все это позволяет осуществить короткое, 
но великолепное, захватывающее зрелище. Оно 
может быть посвящено самым разнообразным те
мам: художникам, композиторам, исполнителям, 
ансамблям, музеям, выставкам и т. п.

В качестве примера представлений, приближаю
щихся к подобному виду искусства, можно назвать 
известные концерты цикла «Музыка — поэзия — 
живопись» М. П. Кончаловского (Москва), мно
гочисленные слайдомузыкальные композиции СКВ 
«Прометей» (Казань), групп «Экое» (Москва), 
«Неофит» (Одесса) и др. [9]. Интересны и, по-ви- 
димому, перспективны попытки создания экспери
ментальных художественных слайд-фильмов, 
имеющих кокретный сюжет и в съемках которых 
участвуют настоящие актеры (студия «Парус», 
Минск).

К сожалению, указанные композиции пока прак
тически неизвестны массовому зрителю, ибо де
монстрируются в основном в небольших залах, 
в любительских и полупрофессиональных слайд- 
клубах на маленьких экранах и зачастую на са
модельной проекционной аппаратуре, так как в 
Советском Союзе диапроекторы с наплывной 
сменой диапозитивов — основным техническим 
приемом при показе слайдомузыкальных компози
ций — для широкого применения не выпускают
ся. Кинотеатры с их большими кинозалами, ог
ромными экранами, мощной проекционной и мно
гоканальной звуковоспроизводящей аппаратурой 
могут и должны стать центрами для развития 
и демонстрирования произведений этого нового 
вида искусства, которое также позволит обогатить 
программу киносеанса.

В НИКФИ делаются попытки создания экспе
риментальных слайдомузыкальных композиций, 
предназначенных специально для больших кино
театров, для показа на широкоформатном кино
экране. Вот их тематика: «С Днем советского ки
но!» (сочетание статических изображений реклам
ных плакатов, кадров, а также музыки из клас
сических советских кинофильмов), «Бессмертные 
страницы фотолетописи 1941 —1945» (фотографии 
эпизодов Великой Отечественной войны, музыка 
довоенных, военных лет и современная), «Вла
димир Высоцкий. Стихи и песни» (фотографии



12 Техника кино и телевидения, 1990, № 11

Широкоформатный экран и авансцена кинозала обеспечивают 
проведение больших концертов и спектаклей (на представлении 
«Товарищ кино» в Государственном Центральном концертном 
зале, Москва)

и авторское исполнение), «Художник Илья Глазу
нов о России» (музыка из произведений Д. Борт
нянского, электронная музыка М. Чекалина) и др.

Относительная простота съемки (посредством 
обычных фотоаппаратов), возможность использо
вания огромного фонда профессиональных слай
дов, выпускаемых студиями «Диафильм», ВТПО 
«Киноцентр» и др., богатейший иллюстратив
ный материал, сосредоточенный в альбомах, кни
гах, журналах, открытках, общедоступность про
изведений старинной, классической или современ
ной музыки, имеющихся в магазинах фирмы 
«Мелодия», — отличная почва для расцвета этого 
вида искусства, практически не нуждающегося в 
услугах профессиональных киностудий.

И все же главная функция светопроекции — 
световое сопровождение, «аккомпанемент». Свето
вые эффекты — горящие свечи в храме, вечный 
огонь, факельные шествия, фейерверки, иллюмина
ции — с давних пор сопутствуют человеку, усили

вая его эмоциональное состояние, будь то печаль 
или радость. В последние годы эта функция ярко 
выявляется в эстрадных представлениях, на кон
цертах рок- и поп-музыки. Именно светодинами
ческие эффекты и светопроекция, дополняя и уси
ливая слуховое воздействие музыки зрелищным, 
способствовали столь быстрому развитию, популя
ризации эстрадной музыки, позволили проводить 
подобные концерты в гигантских зрительных за
лах, на стадионах, где собираются тысячи, де
сятки тысяч зрителей.

Например, на концертах Музыкального фести
валя мира, собравшего «рок-звезд» со всего света 
и проходившего в Лужниках в 1989 г., на Централь
ном стадионе им. В. И. Ленина в Москве, при
сутствовало более 70 тысяч зрителей. В Венеции 
на концерте гастролировавшего в СССР знамени
того английского ансамбля «Пинк Флойд» число 
зрителей достигало 200 тысяч человек. В амери
канской столице рок-музыки Вудстоке скопление 
народа доходило до 400 тысяч человек [10]. На 
подобных гала-концертах сами исполнители уже 
выглядят микроскопическими точками, и чтобы 
зрители могли разглядеть своих кумиров, прихо
дится на сцене устанавливать ТВ проектор с боль
шим проекционным экраном, которые как бы тоже 
становятся элементами общего светового оформле
ния представления.

Представим мысленно, что во время подобного 
«светопредставления» погасли световое оформле
ние и большой телеэкран. Впечатление от концер
та окажется сорванным, ибо зрительные ощуще
ния останутся неудовлетворенными. Теперь рас
смотрим прямо противоположную ситуацию: све
товое оформление, телеэкран с изображением 
исполнителей, звуковоспроизведение работают нор
мально (например, от видеозаписи), а сами «мик
роскопические» исполнители внезапно исчезли со 
сцены. Можно утверждать, что зрители, погружен
ные в атмосферу «светопредставления», даже не 
сразу заметят их исчезновение. Впечатление от 
музыки и зрелища пострадает незначительно, хотя 
у зрителей и может появиться некоторая психо
логическая неудовлетворенность тем, что они все 
же не видели живых исполнителей.

Это означает, что множество современных ки
нозалов с огромными широкоформатными экра
нами вполне пригодны для организации концер
тов рок- и поп-музыки, в том числе даже без не
посредственного участия в них исполнителей. Из 
мощного золотого потока любителей рок- и поп- 
музыки, готовых за посещение концертов своих 
любимцев платить бешеные деньги, кинотеатры 
не без выгоды для себя (и кинематографа в 
целом) могут «отщеплять» множество ручейков, 
организуя перед началом показа кинофильмов 
небольшие рок-концерты с богатым свето-, диа-, 
кино-, видеопроекционным оформлением.

Впрочем, в кинотеатрах возможны концерты и
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серьезной светомузыки. Известно, что ее элемен
ты зародились еще в XVIII веке (Л.-Б. Кастель — 
«Цветовой клавесин», Й. Гайдн — «Прощальная 
симфония со свечами»). Родоначальником совре
менной светомузыки повсеместно признан А. Скря
бин (симфония «Прометей» — «Поэма огня»), но 
у истоков ее стояли композиторы Н. Римский-Кор
саков и А. Лядов, дирижер Л. Стоковский, ху
дожники В. Кандинский, М. Чюрленис, Г. Гидо- 
ни и многие другие. Однако волшебство совре
менного этапа светомузыки не могло возникнуть 
без решения многих технических проблем — соз
дания мощных источников света и светомузы
кальных инструментов с мгновенно или плавно 
регулируемыми, управляемыми вручную или по 
программе цветом, формой, направлением, ярко
стью излучения. Над этим работали и работают 
сотни ученых и техников всего мира.

Коротко о технике светопроекции

Для светового, светомузыкального сопровож
дения эстрадных представлений в концертных за
лах часто используют ламповые гирлянды, обра
зующие различные светодинамические картины, 
узоры с многообразными (как правило, не повто
ряющимися для последовательных номеров кон
церта) программами автоматических переключе
ний и миганий.

Определенная громоздкость и техническая слож
ность этого метода при ограниченности разме
ров авансцены кинозала и необходимости бы
строго доступа к киноэкрану делают малоцелесо
образным применение ламповых гирлянд в усло
виях кинотеатров, хотя и в Москве и в Ленин
граде уже существуют кинотеатры с подобными 
устройствами, расположенными за пределами ки
ноэкрана [11, 12]. Гораздо большие возможности 
для предсеансного оформления зрительного зала 
кинотеатра открывает светопроекция на самом 
экране или предэкранном занавесе.

В Советском Союзе и особенно за рубежом 
выпускается большой ассортимент светоэффект
ной, светопроекционной, светомузыкальной аппа
ратуры для эстрадных концертов, дискотек и даже 
для домашних концертов светомузыки, насчиты
вающий сотни наименований образцов, различаю
щихся между собой не только мощностью ис
пользуемых источников света, но и разнообразием 
светоизобразительных возможностей.

Тем не менее пока в мире нет единого универ
сального светопроекционного устройства, пригод
ного для решения любых светоизобразительных 
задач и в любых условиях.

Вероятно, будущий унифицированный универ
сальный светопроектор по принципу работы и 
многообразию возможностей будет приближать
ся к современному цветному видеопроектору све
токлапанного типа, но должен обладать световой

Фрагменты светопроекционного оформления показа мод в ки
нотеатре «Кунцево» (Москва):
а и б — предэкранный занавес в качестве проекционного фона; в — световое 
сопровождение короткометражного видового фильма о Риге.
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мощностью в десятки, сотни раз большей (при 
допустимом примерно во столько же раз умень
шении четкости светоизображений, а также уве
личении инерционности светового клапана). Пред

ставляется, что принципиально новый вид проек
ционной аппаратуры — жидкокристаллический 
(ЖК) проектор [13], а также ЖК приставка 
к диапроектору, обеспечивающие, в частности, 
воспроизведение на экране графической информа
ции, непосредственно полученной от компьютера, — 
являются прообразом будущего универсального 
светопроектора и нуждаются для этого лишь в 
многократном увеличении светового потока.

Демонстрационные возможности современных 
светопроекционных устройств значительно беднее, 
чем у ЖК проекторов, но уровень светового по
тока приближается к требуемому значению и поз
воляет применить то или иное устройство для 
решения какой-либо конкретной задачи. Подоб
но обычному кино- или диапроектору светопроек- 
тор в общем виде содержит четыре основных 
конструктивных узла: источник света, статический 
или динамический светопреобразователь, проек
ционную оптику, приемную светорассеивающую 
поверхность (экран). Отсутствие требования высо
кой четкости, разрешающей способности свето
изображений, однако, позволяет в светопроекто- 
рах исключать или объединять те или иные кон
структивные узлы, использовать принципиально 
иные конструктивные решения, порою неприем
лемые для кино- и диапроекции.

В качестве источников света для светопроек- 
ции применяют не только лампы накаливания* или

ь
Примеры светоизображений при основных видах светопроек- 
ции:
а — транспарантной (светомузыкальный проектор «Диско», разработка СКБ 
«Прометей», Казань); б — оптической (светопроектор с мгновенной сменой 
кадров фирмы «Космар», Италия); в — лазерной (разработка ГОИ, Ленин
град)
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газоразрядные лампы, но и такие своеобраз
ные источники, как лазеры, позволившие в ис
кусстве динамической светоживописи открыть но
вую область — лазерную графику.

Динамическим светопреобразователем в свето- 
проекторах может быть кинолента (фильмокопия), 
но чаще применяются подвижные или статические 
диапозитивы, всевозможные стеклянные (с рисо
ванными, гравированными, рифлеными узорами) 
или металлические (с отверстиями) диски, тра
фареты, линзовые или штриховые растры, сетки 
(создающие необычные муаровые эффекты), мно
жительные линзы, призмы и зеркала (калейдоско
пические эффекты), «мятые» зеркала, светофильт
ры, жидкостные кюветы, волоконнооптические пре
образователи и многое другое.

Своеобразна и проекционная оптика светопро- 
екторов. Меньше всего для них подходят высо
кокачественные кино- и диапроекционные объек
тивы. Целесообразнее светосильные одно-, двух
линзовые объективы с большими аберрациями, 
смягчающими, делающими более разнообразными 
светоизображения, маскирующими техническую 
примитивность светопреобразователей. В свето
проекционном объективе не только допустимо, но 
нередко желательно, использование линз со сви
лями, трещинами, воздушными пузырями. Нако
нец, экраном для светопроекции может служить 
любая светорассеивающая поверхность (плоская, 
с любой формой кривизны) или среда. Наряду 
с киноэкраном проекцию светоизображений не
редко осуществляют на складчатый предэкран- 
ный занавес, планшет авансцены, на стены и по
толок зрительного зала. При высокой интенсив
ности световых лучей, создаваемых лазерным или 
мощным светопроектором, начинают светиться 
взвешенные в воздухе частицы пыли, возникает 
пространственное многолучевое светоизображение, 
и экран в обычном понимании вообще оказывается 
ненужным. Эффект пространственных светоизобра
жений может быть значительно усилен, если на 
пути световых лучей создать искусственный туман, 
дым, что нередко используется на эстрадных кон
цертах.

Отметим еще одну важную техническую особен
ность, отличающую светопроекцию от кино- или 
диапроекции, — возможность многоканального 
проецирования светоизображений двумя, тремя, 
четырьмя или большим числом одновременно ра
ботающих светопроекторов — своеобразным све
топроекционным оркестром.

Это позволяет с помощью простых светопреоб
разователей необыкновенно расширить изобрази
тельные возможности светопроекции, сочетать на 
одном экране статические и динамические эле
менты светоизображений, получать интересные 
цветовые эффекты, муаровые узоры, соединять 
в единое зрелище транспарантную, оптическую и 
лазерную светопроекцию, наконец, плавно, без 

затемнения экрана, или, наоборот, мгновенно сме
нять одно светоизображение другим.

Бесконечное разнообразие, вариабельность све
тоизображений, а также их воспроизводимость — 
два главных требования к конструкции современ
ного светопроектора помимо требования большо
го светового потока.

Конечно, художественные возможности свето
проекции в кинотеатрах нельзя реализовать без 
участия творческих деятелей нового типа — свето- 
художника, художника светомузыки. Богатство 
светового оформления эстрадных и телевизион
ных музыкальных программ свидетельствует, что 
такие деятели в нашем искусстве уже имеют
ся.

Искусство и техника динамической светоживо
писи в кинотеатрах открывают интересные воз
можности и перспективы для развития, совершен
ствования изобразительных возможностей и само
го кинематографа.

Экспериментальная система кинопоказа ПОИСК

На заре кинематографа, чтобы напугать первых 
кинозрителей, было достаточно показать на эк
ране прибытие обычного поезда. Чтобы потрясти 
современных кинозрителей, вовлечь их в сопере
живание, .создать сильный «эффект участия», дея
тели кинематографа все чаще вынуждены при
бегать к душераздирающим историям с фантасти
ческими чудовищами, ужасными злодеями, с убий
ствами и насилиями, со все более откровенной 
эротикой. Сюжеты кино- и видеофильмов все даль
ше уходят от реальной жизни, от ее проблем 
в некий вымышленный и жестокий мир. Это лишает 
кинематограф серьезного зрителя, предпочитаю
щего документальность и злободневность телеви
дения, к тому же, как отмечалось, чрезвычайно 
разнообразную, богато и современно оформлен
ную.

Обращение к «страшным» и эротическим сю
жетам в художественных кино- и видеофильмах — 
следствие ограниченности, явной недостаточности 
зрелищных возможностей кинематографа, допол
нительно пострадавших из-за отказа кинемато
графистов от широкого формата киноизображе
ния.

При наблюдении обычного кино- и видеоизобра
жения в темном зрительном зале используется 
всего 1—3 % фактического поля зрения человека 
[14]. Это приводит к нарушению естественных 
условий наблюдения, к визуальному дискомфор
ту, подсознательной неудовлетворенности зритель
ных впечатлений, которую создатели фильмов 
пытаются скомпенсировать чрезвычайностью собы
тий, происходящих на экране.

В то же время, как отмечалось, существует 
простое средство для усиления «эффекта участия» 
и зрительных впечатлений даже в случаях выступ-
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ления довольно слабых эстрадных певцов и ансамб
лей порою с примитивными песенками и музыкой. 
Это средство — световое, светопроекционное 
оформление и светодинамическое сопровождение.

Возникает вопрос: почему бы кинематографу, 
хотя бы в тех обычных фильмах, которые посвяще
ны музыке и в которых участвуют артисты эстра
ды (например, Алла Пугачева, София Ротару, 
Андрей Макаревич, Виктор Цой и др.), не исполь
зовать в качестве органичного элемента кинопока
за светопроекционное оформление вокруг кино
изображения в тех или иных кульминационных 
кадрах или даже на протяжении всего фильма? 
Не является ли причиной зрительского неуспеха 
этих фильмов (в сравнении с популярностью этих 
же артистов на эстраде) убогость формы кино
показа и киносеанса, сохраняющаяся неизменной 
еще с люмьеровских времен?

На необходимость, целесообразность замены 
черного обрамления киноизображения светлым 
неоднократно указывали кинотехники еще во вре
мена немого кинематографа [15]. Много исследо
ваний в этом направлении проводилось в после
военное время [16, 17]. Развитие широкоэкран
ного и широкоформатного кинематографа, однако, 
приостановило эти работы.

В настоящее время возникла парадоксальная 
ситуация, когда почти все кинотеатры оснащены 
широкоформатными или широкими экранами, а 
производство широкоформатных и широкоэкран
ных фильмов приостановлено. Настало время 

вернуться к вопросу о светлом обрамлении кино
изображения благодаря появившейся возможно
сти использования для этого незанятых кино
изображением участков широкоформатного экра
на, достигающих, как известно, почти двух третей 
его [14].

Современное светлое обрамление киноизображе
ния уже не может выполнять только пассивную 
психофизиологическую функцию — уменьшение 
визуальной дискомфортности наблюдения яркого 
изображения в темном зале, что считали своей 
целью прежние исследователи.

Светоэффектная и светопроекционная техника, 
быстро вбирающая в себя новейшие достижения 
в области свето-, диа-, видео-, лазерной техники, 
волоконной оптики и жидких кристаллов, способ
на стать важным составным элементом, допол
няющим, совершенствующим технику кинопоказа, 
переводящим ее на новый технический уровень.

Как известно, кинематограф является синтезом 
искусств: театра, фотографии, живописи, музыки. 
Современные виды искусства — светомузыка и ди
намическая светоживопись, очевидно, также не 
должны остаться в стороне от кинематографа.

В НИКФИ ведутся работы по созданию экспе
риментальной системы кинопоказа ПОИСК (аб
бревиатура слов «Проекционное обрамление изо
бражения, синхронное кинофильму»), целью кото
рой является не только улучшение визуальной 
комфортности, но и повышение зрелищности ки
нопоказа обычных кинофильмов на широкофор-
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матном экране. Предполагается, что светопроек
ционное оформление окажется полезным не только 
для фильмов эстрадно-развлекательного харак
тера, но и для серьезных фильмов, в частности, 
так называемого авторского кино, «требующего 
от зрителей глубокого сосредоточения, ассоциатив
ного мышления, а также, для музыкальных, ви
довых, сказочных, фантастических фильмов.

Нелишне отметить, что в случае удачного со
четания киноизображения со светопроекционным 
оформлением кинотеатральный показ кинофиль
мов получает еще одно серьезное преимущество 
перед телевизионным, так как по телевидению 
воспроизвести аналогичный эффект станет воз
можным еще очень не скоро. Фильмы, рассчитан
ные на систему ПОИСК, сохранят полную сов
местимость с традиционным кинопоказом (для 
кинотеатров, необорудованных этой системой), а 
также с теле- и видеопоказом.

Очевидно, освоение художественных и техни
ческих возможностей светопроекции в кинотеат
рах невозможно без привлечения к этим работам, 
с одной стороны, творческих работников кинема
тографии, а с другой — работников киносети, на 
сотрудничество которых рассчитывают разработ
чики системы ПОИСК.
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Эквивалент сети кабельного телевидения
В. к. МАРИГОДОВ, В. Б. НОВОЖИЛОВ, С. В. ИВАШКОВ 
(Севастопольский приборостроительный институт)

В настоящее время вопросы организации сети кабельного вещательного ТВ в нашей 
стране приобретают актуальное и важное значение. В этом направлении в крупных городах 
развиваются и совершенствуются кабельные системы коллективного приема ТВ (КСКПТ) 
|1|. Так, например,базой внедряющихся КСКПТ в г. Москве являются системы коллектив
ного приема телевидения (СКПТ), обеспечивающие прием программ ТВ вещания по 
1, 3, 8 и 11-му каналам метрового диапазона., Широко ведутся работы по созданию сетей 
коллективного приема (СКТВ) на основе использования нового поколения канальной 
аппаратуры и кабельных сетей. Кабельное вещательное ТВ в значительной степени расширяет 
потенциальные возможности ТВ систем, повышая качество передаваемых изображений 
вследствие устранения индустриальных помех большого города, а также искажений сигна
лов, вызванных нарушениями условий распространения радиоволн внутри города. Исполь
зование коаксиальных радиочастотных кабелей нового поколения и особенно волоконно- 
оптических линий связи позволит решить задачу реализации систем цветного ТВ высокой 
четкости.

Для решения рассмотренных задач в инженерной 
практике необходимы устройства, которые позво
ляют оперативно в лабораторных или натурных 
условиях проверить качественные показатели ТВ 
кабельной системы при отсутствии реальной 
кабельной сети. Для этой цели могут успешно 
использоваться малогабаритные переносные экви

валенты кабельных линий связи. Известные экви
валенты [2], представляющие собой пятизвенные 
пассивные А/?С-фильтры, неудобны тем, что созда
вались на конкретный тип коаксиальной линии 
заданной протяженности и при изменении харак
теристик телевизионной системы становились не
работоспособными. Поэтому необходимо устрой-
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универсального эквивалента ко-Рис. 1. Структурная схема 
аксиальной линии связи

ство, макетирующее любой тип кабеля с достаточ
но большой величиной затухания.

Согласно поставленной задаче предлагаемый 
универсальный эквивалент коаксиальной линии 
связи обладает частотной характеристикой затуха
ния реального кабеля с волновым сопротивлением 
50 Ом в полосе рабочих частот 0—8,5 МГц и 
возможностью набора затухания от 1 до 130 дБ с 
шагом 1 дБ на частоте 8,5 МГц. Эффективная 
полоса частот соответствует ширине спектра 
телевизионного сигнала с учетом возможности 
переноса спектра на 2 МГц. Для реализации 
универсального эквивалента используем блоки 
фильтров с частотной характеристикой затухания 
реального кабеля и затуханием 10—30 дБ на 
частоте 8,5 МГц, изображенные на рис. 1, блоки 
14—18 соответственно и отрезки коаксиального 
кабеля с затуханием 1 —4 дБ на 8,5 МГц (см. рис. 1, 
блоки 10—13).

Переменные резисторы (см. рис. 1) служат для 
подбора активного сопротивления эквивалента, 
равного активному сопротивлению реального кабе
ля. Экспериментально установлено, что активное 
сопротивление центральной жилы коаксиального 
кабеля с затуханием до 130 дБ на частоте 8,5 МГц 
не превосходит 200 Ом, поэтому переменные рези
сторы /?1 и R2 выбираются равными по 100 Ом. 
Тумблеры (см. рис. 1, блоки 1—9) предназначены 
для исключения из схемы отдельных блоков и 
отрезков кабеля. Каждый блок фильтров состоит 
из набора 4-х звеньев. Три из них выполнены по 
схеме, изображенной на рис. 2, а и характеризуют
ся зависимостью затухания сигнала от частоты [3]

&=101g{l + (ft2-l)/[l+MfB/f)2]},

где b — затухание, вносимое звеном, дБ; /в — ча
стота, на которой относительные потери равны 
половине максимальных потерь, МГц; f — теку

щая частота, МГц; k — параметрический коэф
фициент в относительных единицах.

В электрическую схему каждого блока введено 
звено, которое не использовалось в известных 
эквивалентах [2]. Оно показано на рис. 2, б и 
обладает следующей частотной характеристикой 
затухания [3]:

b= 101g [1 + (f/fA)2],

где /а — частота, на которой вносимые звеном 
потери равны 3 дБ, МГц.

Введение нового звена позволяет сократить 
общее количество звеньев эквивалента. Электри
ческие Т-образные схемы (см. рис. 2) удобны тем, 
что имеют одинаковые входные и выходные сопро
тивления, равные R0 и поэтому включаются 
последовательно друг за другом без дополнитель
ного согласования.

Рассчитаем основные технические характеристи
ки эквивалента коаксиальной линии связи. Модуль 
затухания коаксиального кабеля определяется 
как [2]

Рвх/^вых| = ехр (PV7/), (1)

где р — километрическое затухание, определяемое 
конструкцией кабеля; I — длина коаксиальной 
линии связи, км.

Выбирая определенное затухание 60, дБ на 
заданной частоте /о, МГц, логарифмируя обе части 
выражения (1) по основанию десятичных логариф
мов й умножая на 20, получим выражение, 
характеризующее затухание кабеля

bK = bQ^f/^/fQ, (2)

где Ьк — затухание кабеля, дБ.
В табл. 1 приведена программа расчета зависи

мости затухания коаксиального кабеля от частоты 
сигнала по формуле (2). Программа выполнена 
по рекомендованной форме [4, 5] на языке МК-34 
для расчета на микрокалькуляторе «Электрони
ка МК-54». В табл. 1 представлено распределение 
исходных данных по ячейкам памяти. Во вторую, 
третью и шестую ячейки записываются соответ
ственно значения частоты f, МГц; приращения

Рис. 2. Электрические схемы звеньев эквивалента коаксиальной 
линии связи

Таблица 1. Программа расчета зависимости затухания 
коаксиальной линии связи от частоты сигнала
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частоты Л/, МГц; коэффициента feo/л/А), в четвер
тую — максимальное значение частоты fm> равное 
lOAf, МГц. В программе fm целесообразно вы
бирать из соотношения fzn=10yv, где N— целое 
число.

При выполнении программы на индикаторе вы
свечивается значение текущей частоты А МГц; 
затем затухание 6К, дБ. В результате расчетов 
получены три характеристики затухания коакси
альной линии связи, показанные на рис. 3, кри
вые 1—3.

Зависимость затухания эквивалента от частоты 
сигнала определим, используя графоаналитиче
ский метод.

Аппроксимируем рассчитанную характеристику 
с помощью частотной характеристики суммы че
тырех звеньев bi+&2+Ьз4-&4 (см. рис. 2), которая 
определяется по формуле

MOI g [ 1 -|- (f /(а) 2] +101 g{ 1 + (k2\ — 1) / [ 1 +
+ (/Bl/f)2]) + ioig{i + (fei- i)/[i+MWf)2]}+
+ ioig{i+(fei-i)/[i+MWf)2lb (3) 
где значения параметров f\, fBi, /вг, /вз, ki, k2, k3 
заносятся в табл. 2.

Таблица 2. Найденные параметры звеньев

Параметр 
звена

Затухание 
блока на 
8,5 МГц; 

дБ

Звено

1 2 3 4

10 _ 1,6 0,17 4,1
/в, МГц 20 — 0,3 0,04 1

30 — 0,0025 8 0,13
10 — 1,413 1,349 1,148

k 20 — 1,413 1,274 1,259

Га.МГц

30
10
20
30

7,7 
2,08 
0,9

1,122 1,995 1,884

Исходя из параметров звеньев рассчитываются 
номиналы элементов первого звена (см. рис. 2, б) 
согласно [3] по формулам: Л1=/?0/2лАх, где 
/?0 — волновое сопротивление, Ом; L1 — индуктив
ность, мкГн; С1 = 1/2л/д/?0, где С1—емкость, 
мкФ.

Номиналы элементов остальных звеньев (см. 
рис. 2, а) рассчитываются согласно [3] по форму
лам:

Ll= [R0(k— 1)] /2тт/вЛ/Х C\ = (k— 1)MW, 
R1 =/?0(k— 1), /?2=/?0/ (k— 1),

где /?1, R2 — сопротивление, Ом.
Результаты расчета представлены в табл. 3. 

При сравнении аппроксимированных (см. рис. 3, 
кривые 7—9) зависимостей с рассчитанными вид
но, что затухание у эквивалента отличается от за
тухания, которое имеет коаксиальная линия связи 
не более чем на 0,8 дБ во всей полосе частот 
сигнала изображения.

Таблица 3. Номиналы элементов для эквивалента

Тип 
элементов

Затухание 
блока на 
8.5 МГц; 

дБ

Звено

1 2 3 4

L1, мкГн 10 1 1,7 14,1 0,27
20 3,82 9,2 48,2 1,84
30 8,84 366,7 0,7 39,4
10 413 690 5626 107

С1, пФ 20 1530 3682,9 19286 734,6
30 3536,8 146,7 280 15765
10 50 50 50 50

/?0, Ом 20 50 50 50 50
30 50 50 50 50
10 — 20,6 17,4 7,4

/?1, Ом 20 — 20,63 13,68 12,95
30 — 6,1 49,7 44
10 — 121,2 143,3 337,5

R2, Ом 20 — 121,2 182,8 193,1
30 — 410 50,2 56,6
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Выводы

При проектировании КСКПТ значительной 
протяженности в лабораторных условиях необ
ходимо использовать эквивалент коаксиальной ли
нии связи.

Согласно предлагаемой методике рассчитан уни
версальный эквивалент, позволяющий в полосе 
частот 0—8,5 МГц моделировать любой тип ка
беля с волновым сопротивлением 50 Ом и зату
ханием до 130 дБ на частоте 8,5 МГц.

Частотная характеристика затухания эквива
лента соответствует характеристике реального ка
беля с точностью, достаточной для испытания и 
разработки телевизионных систем.
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Система головных беспроводных 
стереофонических наушников, совмещенная 
с ПДУ телевизором
В. Н. ЛЬВОВ, Б. В. ВВЕДЕНСКИЙ, С. Л. ПИКМАН, А. С. НАКС

В настоящее время в быту все шире применяются 
стереофонические наушники для не мешающего 
окружающим прослушивания звуковых программ. 
Однако,если комфортность — несомненное преиму
щество наушников, то фактическая привязка — их 
столь же несомненный недостаток. Чтобы изба
виться от этого недостатка, необходимо создать 
системы передачи звука с беспроводным каналом 
связи [1]. Зарубежными фирмами достаточно 
надежно апробированы различные средства бес
проводной связи наушников с радиоаппаратурой, 
практически полностью снимающие упомянутый 
недостаток. В настоящее время в основном с этой 
целью используется ИК связь.

В соответствии с решениями рабочих групп 
Международного технического комитета по при
менению инфракрасной техники за основу для 
передачи сигналов принято сфокусированное, или 
рассеяное излучение ИК лучей с длиной волн 
870—950 Нм. Применение такой среды имеет свои 
преимущества и ограничения, которые можно по
дытожить следующим образом. Известны преиму
щества использования ИК-связи:

□ при передаче информации нет необходимости 
в ВЧ, а следовательно, в специальном разрешении;

□ распространение волн ограничено стенами 
комнаты, следовательно, допускается работа иден
тичных систем в смежных помещениях;

□ ИК-излучение относительно нечувствительно 
к внешним электромагнитным помехам;

□ потенциальный частотный диапазон относи
тельно велик и позволяет передавать достаточно 

большее число команд дистанционного управле
ния и звуковых каналов, причем высокого ка
чества.

Не лишена ИК-связь и недостатков, с которыми 
следует считаться. Это оптический канал, а по
этому:

□ связь прерывается при экранировании свето
излучающего и принимающего диодов случайным 
предметом;

□ солнечные лучи, свет от искусственного ис
точника излучения, нагревательных приборов и 
т. д., содержащие инфракрасную составляющую, 
являются мешающим фактором;

□ различные системы на ИК-лучах с близким 
спектром в одном помещении создают перекрест
ные помехи [2].

Современные телевизоры оснащаются вынос
ными пультами дистанционного управления 
(ПДУ) с автономными источниками питания. 
В этом случае совмещение ПДУ и ИК каналов 
беспроводной передачи звука особо желательно. 
Потребитель получает возможность одновременно 
с прослушиванием звукового сопровождения теле
программ с помощью наушников управлять теле
визором. Системе, в которой ПДУ телевизора 
совмещено со стереофонической системой голов
ных беспроводных наушников, и посвящена эта 
статья.

Система делится на выносную и встроенную 
части. Последняя представлена ИК стереофониче
ским излучателем звука ИСИ. В составе вынос
ной части стереонаушники и ПДУ со встроенным 
ИК стереоприемником ИСП. ПДУ формирует ко-
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Рис. 1. Структурная схема ИС И

манды управления телевизором в соответствии 
с кодом RC-5, он выполнен на основе 
БИС КР1506ХЛЗ. ИСП приниает ИК-сигналы и 
преобразовывает их в электрические НЧ сигналы 
стереофонического сопровождения телепрограмм.

Модуляция ИК потока осуществляется по току 
цепи питания излучающих диодов с ЧМ подне
сущей. Структурная схема канала излучателя 
представлена на рис. 1. НЧ-сигнал правого и 
левого каналов с линейного выхода телевизора, 
через соответствующие цепи предыскажений и 
согласующие НЧ усилители поступает на входы 
генератора частоты, управляемого напряжением 
ГУН. Цепи предыскажения ПИ нужны по сле
дующей причине. Для максимального отношения 
сигнал/шум на выходе УНЧ в ИСП необходима 
узкая полоса пропускания приемника, поэтому, 
чтобы сохранить требуемую полосу частот зву
ковых сигналов, необходимо с ростом частоты 
составляющих НЧ-сигнала увеличивать и их уро
вень, что и выполняет цепь предыскажений в ИСИ. 
Это дифференцирующая /?С-цепь. В приемнике ей 
соответствует интегрирующая /?С-цепь. В ЧМ ра
диовещательной системе СССР принята величина 
постоянной времени цепи предыскажений 50 мкс. 
При отсутствии НЧ сигнала на выходе ГУН появ
ляется сигнал поднесущей с частотой 95 кГц для 
правого и 250 кГц для левого каналов. Величина 
девиации поднесущей, соответствующая макси
мальному уровню звукового сигнала, составляет 
+50 кГц. Затем ЧМ сигнал поступает на выходной 
усилитель ВУ, нагруженный ИК излучающими 
диодами ИКИ. В помещениях площадью не менее 
26 м2 требуется точность ИК-излучения не менее 
100 мВт. В этом случае гарантировано устой-

Рис. 2. Структурная схема ИСП

Лев

чивое прослушивание звука. В каждом канале 
излучателя по 6 диодов, средний суммарный ток 
в них до 100 мА. Средняя мощность излучения 
в каждом канале до 120 мВт.

Структурная схема ИСП представлена на рис. 2. 
Фотодиод Ф преобразует ИК сигнал в ЧМ, кото
рый усиливается в ВЧУ и в фильтре Ф, делится на 
два сигнала левого и правого стереоканалов. ЧМ 
детекторы ЧМД выделяют звуковые НЧ-сйгналы 
и через цепь коррекции предыскажений направ
ляют их на выходные усилители мощности УНЧ. 
Нагрузкой выходных усилителей являются стерео
наушники ТДС-13 (или любые другие с внутрен
ним сопротивлением не менее 40 Ом) [3].

Генераторы ГУН (рис. 1) выполнены на микро
схеме К174ГФ2, для частотного детектирования 
(рис. 2) применена микросхема К174УР7. Излу
чающими диодами могут быть АЛ107Б или 
АЛ145А, приемными — ФД611 или ФД263 
[4].

До сих пор мы рассматриваем только функ
циональные схемы беспроводной передачи звука, 
не касаясь беспроводного дистанционного управ
ления, с которой объединена звуковая систе
ма.

Структурная схема ПДУ представлена на рис. 3. 
Код «/?С-5» команды ПДУ формируется в БИС 
КР 1506ХЛЗ по сигналам от клавиатуры управ
ления КлУ. БИС может генерировать до 2048 ко
манд, размещенных в 32 адресных группах по 
64 команды в каждой. Путем выбора адреса можно 
управлять различной бытовой радиоаппаратурой. 
В этой статье рассматривается применение БИС 
для управления ТВ приемником 5-го поколения. 
Управление БИС осуществляется кнопочной кла
виатурой, выполненной на основе электропрово
дящей резины. На выходе БИС появляется после
довательность 14-битовых кодированных посылок, 
каждая из которых состоит из 20-ти стартовых 
импульсов, 1-го управления, 5-ти адресных и 6-ти 
командных. Все нулевые импульсы команды пере
даются с одной, а все единичные — с противо
положной фазой. Таким образом, последователь
ность импульсов в посылке представляет собой 
фазоманипулированный сигнал. Кроме того, каж
дая кодовая посылка имеет частотное заполне
ние 36 кГц. При соответствующем построении 
входной цепи ИК приемника команд ДУ и ТВ, 
частотное заполнение позволяет повысить селек
тивность принимаемых команд, увеличить чувстви
тельность приемника и соответственно дальность 
приема команд ДУ.

Для обеспечения требуемой дальности переда
чи команд ДУ через ИК излучающие диоды нужно 
пропускать значительный ток. Выходного тока 
БИС КР1506ХЛЗ недостаточно для этой цели. 
Поэтому-то, необходим предусмотренный в схеме 
усилитель тока Ут, нагруженный двумя ИК-излу- 
чающими диодами АЛ 145А. Питание ПДУ — 6 ак-
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Рис. 3. Структурная схема ПДУ

кумуляторов с напряжением 1,45 В. При этом для 
питания БИС достаточно напряжения не более 
+7 В. В то же время, чтобы гарантировать тре
буемую дальность передачи на усилитель тока, 
следует подать все напряжение питания (9 В). 
Если ни одна из кнопок управления не нажата, 
то БИС потребляет по цепи питания не более 
10 мкА. Технические параметры ИСИ и ПДУ при
ведены ниже.

ИСИ устанавливается на передней панели теле
визора. Печатные’платы излучателей каждого ка
нала экранированы. Мощность, потребляемая 
ИСИ от телевизора, составляет 4,5 Вт. Поэтому в 
металлических экранах с целью естественной вен
тиляции нужно оставлять отверстия.

ИСП имеет перед приемными фотодиодами со
бирающие линзы, увеличивающие чувствитель
ность приемника. Причем ИК-излучающие диоды 
ПДУ должны быть как можно дальше удалены 
от приемного фотодиода для устранения оптиче
ской связи между ними и устранения «щелчков» 
в наушниках при работе ДУ. В ПДУ на основе 
КР1506ХЛЗ и ИСП для питания может исполь
зоваться набор аккумуляторов с суммарным нап
ряжением 7—9 В. Сделано это с целью разделения 
питания для ПДУ и ИСП, так как БИС ПДУ тре
бует напряжения питания не более 7 В, а К174УР7 
ИСП требует не менее 7ВВ. При этом ПДУ снаб
жается дополнительным устройством подзарядки 
аккумуляторов. Стереонаушники ТДС-13-1 под
ключаются к ПДУ с помощью концентрического 
соединителя 03,5 мм.

Конъюктурные исследования, проведенные с 
первыми образцами систем в магазине «Элек
троника» г. Саратова, и опрос общественного 
мнения показали, что у этих систем есть будущее. 
По-видимому, дальнейшее развитие этих систем 
пойдет по пути интеграции элементной базы. Будут 
созданы специализированные БИСы для излуча
телей и приемников ИК-передачи звука. Это поз
волит значительно повысить надежность систем, 
сделать их более технологичными в изготовлении, 
увеличит ремонтопригодность. Кроме того, интег
рация элементной базы позволит снизить требу-

Основные электрические параметры системы
Параметры Примечания

Частота поднесущей лево
го канала, кГц . . . 95+3

Частота поднесущей пра
вого канала, кГц . . . 250+5

Максимальная девиация 
поднесущих, кГц . +50

Напряжение питания
15+0,75

Стабилизированное
ИСИ, В.......................... от ТВ

Ток потребления по цепи 
питания ИСИ, мА,
не более ..................... 300

Напряжение питания 6 аккум, с дополн. от
ПДУ совместного с водом «+5,8 В» для
ИСП, не более . 8,7 БИС КР1506ХЛЗ

Ток потребления ИСП по 
цепи питания, мА,
не более . 2,4 Ток покоя

6 При номинал, звуко

Номинальный диапазон 
частот, Гц................. 40—15 000

вом давлении в сте
реонаушниках

Неравномерность АЧХ в 
номинальном диапазоне 
частот, дБ, не более . . 3

Суммарный коэффициент 
гармоник на частотах 
(315, 1000, 6300) Гц, % 
не более...................... 1,5

Отношение сигнал/шум на В помещении с пло
выходе ИСП, дБ, не ме щадью не более
нее ............................... 60* 26 м* 1 2 3 4

Максимальная дальность В пределах прямой ви
действия ДУ, м, не ме димости
нее .................................... 6

Ток потребления ПДУ без 
нажатия на кнопку уп
равления мкА, не более 10

емое напряжение питания и ток потребления, что 
потребует источник питания меньших размеров 
и массы.
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* Если угол отклонения ИСП от воображаемой оптической 
оси, соединяющей ИСП и ИСИ, составит 90°, то при располо
жении ИСП на расстоянии 6 м от ИСИ отношение сиг- 
нал/шум может составить 30 дБ.
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УДК 77.027.2

Регенерация проявляющих растворов 
для обработки чернобелых негативных 
и контратипных кинопленок
Т. М. ГУРЬЯНОВА, Т. М. СИНЬКОВА, Л. А. ЧУРАЕВА 
(Ленинградский институт киноинженеров)

В настоящее время на кинопредприятиях широко 
применяется регенерация проявляющих раство
ров, используемых для обработки цветных и чер
но-белых кинопленок методом ионного обмена, 
которая позволяет решить вопрос о создании 
малоотходной и безотходной технологии химико
фотографической обработки кинофотоматериалов. 
Процесс регенерации проявляющих растворов для 
обработки цветных позитивных и негативных кино
пленок внедрен на многих кинокопировальных 
фабриках и киностудиях страны.

Возможность регенерации отработанного про
являющего раствора для обработки черно-белых 
негативных и контратипных кинопленок исследо
валась сотрудниками кафедры фотографии и тех
нологии обработки светочувствительных материа
лов Ленинградского института киноинженеров. На 
базе проведенных исследований совместно с кино
студией «Леннаучфильм» и ленинградским филиа

лом «Гипрокино» был разработан технологиче
ский процесс кругового использования этих рас
творов с применением высокоосновного анионита 
АВ-17-8. Промышленная установка для регенера
ции таких проявляющих растворов методом ион
ного обмена введена в действие на киностудии 
«Леннаучфильм» в 1988 г.

Для повторного использования отработанного 
проявляющего раствора необходимо извлечь из 
него накопившиеся ионы брома, окисленную 
форму проявляющих веществ и продукты, вымы
ваемые из кинопленок. Схема установки пред
ставлена на рис. 1.

Согласно схеме из бака-сборника Б1 отрабо
танный проявляющий раствор перекачивается 
центробежным насосом НЦ в бак Б2, из которого 
насосом-дозатором НД подается на ионообмен
ную колонку К и собирается в баке-сбор
нике Б4. После промывания анионита водой

Рис. 1. Схема установки регенерации и повторного использования проявляющих растворов для 
обработки черно-белых негативных и контратипных кинопленок
Т — термометр; Р — ротаметр
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промывная вода может собираться в баке-сбор
нике Б6 и использоваться при укреплении реге
нерированного проявляющего раствора; смола же 
затем регенерируется 2,5 %-ным раствором суль
фата натрия, который из напорного бака БЗ по
ступает на ионообменную колонку с помощью 
насоса-дозатора и после регенерации анионита 
сульфат натрия собирается в баке-сборнике Б5. 
Регенерированный проявляющий раствор из бака- 
сборника Б4 насосом перекачивается в бак Б5 и 
далее через напорный бак БЗ в проявочную ма
шину. Результаты анализов основных компонен
тов регенерированного проявляющего раствора 
для обработки черно-белой негативной и контра- 
типной кинопленок при использовании анионита 
АВ-17-8 показаны на рис. 2.

Как видно из рис. 2, концентрация метола, 
гидрохинона, бромида калия в регенерирован
ном проявляющем растворе колеблется в различ
ных пределах (метола от 1 до 1,9 г/л, гидро
хинона от 2,7 до 3,6 г/л, бромида калия от 
0,23 до 0,55 г/л). Это объясняется измене- 
нением режимов проведения процесса регенерации, 

так как испытания проводились как с разными объ
емами проявляющих растворов, так и с разной 
скоростью протока этих растворов через анионит 
для выбора оптимальных условий. Наряду с сорб
цией бромида происходит конкурентная сорбция 
метола и гидрохинона. В зависимости от назначе
ния проявляющего раствора выбирается оптималь
ный режим проведения процесса, т. е. минималь
ная сорбция метола и гидрохинона при номиналь
ной сорбции бромид-иона (имеется в виду концент
рация бромид-ионов, требуемая в компенсирую
щем пополнителе).

С сентября 1988 г. по июль 1989 г. на промыш
ленной установке киностудии «Леннаучфильм» 
было проведено более 50-ти фильтроциклов реге
нерации проявляющего раствора без замены анио
нита. Регенерированный проявляющий раствор 
применялся для приготовления компенсирующего 
пополнителя. На основании полученных резуль
татов рекомендуется использовать весь объем 
регенерированного проявляющего раствора с по
следующим доукреплением его свежим раство
ром при обработке негативных черно-белых кино-
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пленок или смесь регенерированного проявляю
щего раствора с промывной водой, содержащей 
до 20 % гидрохинона и метола при обработке 
контратипных кинопленок для получения компен
сирующего пополнителя с содержанием компонен
тов в соответствии с научно-технической докумен
тацией киностудии. Основные компоненты про
являющего раствора возвращены в следующем 
количестве: метол — 89 %, гидрохинон — 86 %, 
бромид калия — 61%, сульфит натрия — 95%.

В процессе регенерации черно-белого проявляю
щего раствора и использования его круговым 
способом контролировались фотографические по
казатели кинопленки НК-2. Поскольку необхо
димо было выяснить, как будет влиять примене
ние метолгидрохинонового проявляющего рас
твора в замкнутом цикле на качество черно
белого негативного изображения, для оценки каче
ства изображения анализировались концентра
ционный состав обрабатывающих растворов и ре
зультаты сенситометрического контроля. Еже
дневно один раз в смену на проявочной машине 
9П-25 обрабатывался ролик, содержащий крупный 
и средний план тест-миры и сенситограмму. 
Результаты контроля концентрационного состава 
проявляющего раствора и фотографических пока
зателей кинопленки НК-2 (средний градиент, плот
ности контрольных полей £>ю и £>15, фотографи
ческая широта и др.) при круговом процессе ис
пользования проявляющего раствора приведены 
на рис. 3.

Как видно из представленных данных, сохра
няется постоянство значений фотографических 
параметров. И следовательно, применение про
являющего раствора в замкнутом цикле, во-пер
вых, не приводит к изменению фотографиче
ских показателей обрабатываемого негативного 
материала, во-вторых, позволяет существенно сни

зить расход химикатов. По данным 1988 г., на 
киностудии «Леннаучфильм» средний расход ме
тола составлял 440 г/1000 м (при норме 
200 г/1000 м), с использованием же проявляющего 
раствора • в круговом процессе расход метола 
составил 230 г/1000 м (по данным за первый квар
тал 1989 г.). Аналогичная картина наблюдается 
и по остальным компонентам проявляющего 
раствора. За первый квартал работы установки 
регенерации получена экономия более 900 руб. 
Так как при круговом процессе применения 
проявляющих растворов (цветных и черно-белых) 
элюат сбрасывается в сточные воды, проводился 
их анализ не только на содержание ионов метола 
и гидрохинона (которые практически отсутство
вали в этих водах), но и сульфат-ионов, кото
рые не превышали установленную предельно-допу
стимую концентрацию (см. литературу) даже при 
одновременном сбросе элюата с установок регене
рации проявляющих растворов для обработки 
цветных и черно-белых кинопленок.

Выводы

Внедрение разработанного процесса использования не
гативного и контратипного проявляющих растворов 
в замкнутом цикле обеспечило:

стабильность качества изображения черно-белой не
гативной кинопленки НК-2, обработанной в проявляю
щем растворе с замкнутым циклом работы;

значительную экономию химикатов, ликвидацию сбро
са проявляющих растворов в сточные воды и сниже
ние трудоемкости приготовления этих растворов.
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белых и цветных изображений, методы 
и системы обработки аэрокосмической 
информации и т. п.

Путятин Е. П., Аверин С. И. 
Обработка изображений в робототех
нике.— М.: Машиностроение, 1990.— 
320 с.— Библиогр. 97 назв.— 4 р. 80 к. 
4100 экз.

Представлены теоретические основы 
обработки изображений, рассмотрены 
вопросы сегментации, нормализации и 
распознавания изображений. Приведе
ны сведения о многомашинном комп
лексе цифровой обработки изображе
ний, предназначенном для проектиро
вания программного обеспечения си
стем технического зрения роботов.



ЦИФРОВАЯ СТАНЦИЯ 
РЕДАКТИРОВАНИЯ 

И РЕСТАВРАЦИИ ФОНОГРАММ

Станция предназначена для редактирования 
и цифровой обработки звуковых сигналов, мно
гократной перезаписи и воспроизведения отре
дактированного материала без ухудшения ка
чества, а также реставрации старых фоно
грамм.

Станция применяется в цифровых студиях 
записи, для озвучивания и дублирования кино- 
и видеофильмов и т. д.

Состав станции:
персональный компьютер типа IBM PC AT; 
модуль обработки сигналов, реализованный 

на базе СП TMS 320С30;
блоки аналого-цифрового и цифроаналого

вого преобразования звуковых сигналов;
блоки сопряжения со стандартами AES/EBU, 

S/PDIE, SDIF-2;
внешний накопитель на жестком магнитном 

диске типа «Винчестер».

Станция обеспечивает:
работу с аналоговыми и цифровыми моно- 

и стереосигналами с частотой дискретизации 
32, 44,1 и 48 кГц;

синхронизацию по адресно-временнбму 
коду

запись исходных звуковых сигналов на жест
кий магнитный диск (время записи опреде
ляется емкостью внешнего накопителя);

монтаж, редактирование, сжатие;
обработку сигналов в реальном масштабе 

времени с помощью 32-разрядного модуля 
обработки сигналов с производительностью 
33 млн. оп/с.

разрабатывать алгоритмы цифровой обра
ботки сигналов, реализованные на базе сиг
нального процессора TMS 320С30;

осуществлять преобразование частоты дис
кретизации;

производить частотную и динамическую об
работку сигнала с помощью эквалайзеров раз
личных типов, компрессоров, эспандеров 
и т. п.;

реализовывать устройства спецэффектов 
(линии задержки, ревербераторы, флэнжеры, 
фэйзинги, гармонайзеры);

изменять длительность звучания без измене
ния высоты тона;

изменять высоту тона без изменения дли
тельности звучания исходного сигнала;

имитировать работу с многодорожечным 
магнитофоном и микшерным пультом;

подавлять импульсные и периодические 
помехи;

производить гистерезисное шумоподавле
ние (шумы в паузах, придыхание диктора 
и т. д.|;

производить селективную обработку сигна
лов разных источников (разделять сигналы с 
перекрывающимися спектрами);

визуально идентифицировать характер де
фекта звукозаписи для выбора соответствую
щего алгоритма обработки.

В состав станции могут также входить ана
логовый и цифровой магнитофоны, активные 
акустические системы и дополнительные нако
пители типа «Винчестер».

Программное обеспечение станции позво
ляет:

выполнять графическое отображение, редак
тирование и реставрацию звукового мате
риала;

Ленинград, тел. 234-02-22
ВНИИ радиовещательного приема 
и акустики им. А. С. Попова
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Телевидение и кинематография: сущность 
законов о средствах массовой коммуникации
А. П. БАРСУКОВ

Постановка задачи

Сформулировано, что любое произ
ведение творческого труда вслед
ствие своего происхождения и 
своей конечной цели выполняет 
свою функцию, устанавливая обще
ние между индивидами, т. е. как 
часть целого, функцию коммуни
кативную. В современных условиях 
для регламентации этой функции 
служат законы о средствах массо
вой коммуникации (о печати, о те
левидении и радиовещании и т. п.). 
Если обобщить результаты иссле
дования журналом «ТКТ» этой те
мы (1989’г., № 11, 12; 1990 г., 
№ 5—10), то напрашивается сле
дующий вывод: так или иначе все 
подобные законы представляют со
бой лишь зафиксированные право
вые производные от более или ме
нее своевременно отслеживаемых 
стадий прогресса технических 
средств коммуникации и отношений 
собственности в этой области. По
скольку в настоящий период СССР 
вплотную занялся созданием упо
мянутых законов, мы считаем необ
ходимым обратить внимание всех 
заинтересованных лиц на некото
рые особенности текущего момента, 
поскольку ожидается возникнове
ние ряда противоречий в испол
нении вновь принимаемых зако
нов СССР. Дело в том, что, как 
известно, основная материально- 
техническая база телевидения и 
кинематографии создавалась в 
условиях определенной политиче
ской системы, финансировалась из 
бюджета государства, т. е. на сред
ства всех налогоплательщиков, и 
с этой точки зрения является об
щенародной собственностью*.  И 
любое изменение сложившейся 
структуры должно сопровождаться 

* В частности, народный депу
тат СССР П. Бунич в статье «Как 
разделить государственную собствен
ность» (см. «Известия» от 22.08.90) 
пишет: «Экономистами ряда стран Во
сточной Европы и нашими было предло
жено такое решение: разделить весь 
государственный капитал на число жите
лей страны, подсчитать пай каждого 
и каким-то образом его вручить».

перераспределением технических 
средств с учетом того, на чьи день
ги они были приобретены. Теоре
тически можно предположить, что, 
если, например, Гостелерадио 
СССР или Госкино СССР изменяют 
свой первоначальный статус Госу
дарственных комитетов, то на их 
съемочную или монтажную техни
ку получает право претендовать 
любая организация, учреждение, 
студия кабельного ТВ и вообще 
любой гражданин СССР, что и 
должны учитывать новые законы. 
Между тем есть основание по
лагать, что на принятие новых 
законов СССР существующие ве
домства будут оказывать заметное 
влияние (под словом «ведомство» 
обычно подразумеваются конкрет
ные влиятельные лица, их личные 
планы и связи) и коренной вопрос 
о технике будет замалчиваться. 
Как же найти справедливое реше
ние проблемы?.. Только изучив 
историю.

История вопроса
Если на проблему авторских прав 
посмотреть через призму техниче
ских средств, то мы увидим замк
нутый (а вовсе не заколдованный) 
круг. Действительно, многие за
рубежные специалисты полагают, 

что неукротимое развитие всевоз
можных технических средств копи
рования и воспроизведения в конце 
концов приведет к тому, что охрана 
авторских прав станет просто не
возможной и гораздо проще будет 
отказаться от нее совсем, а автор 
будет довольствоваться фиксиро
ванным вознаграждением и мо
ральным удовлетворением от вкла
да в развитие культуры. Но это же 
точка зрения древних. В древности 
авторское право сводилось к лично
му праву автора на авторство 
произведения. Это было не более 
как признание элемента личного 
неимущественного права («droit 
moral»), не санкционированного 
законом, но опиравшегося на обще
ственное мнение, которое осуждало 
плагиат. В Греции и в Риме 
имущественные интересы автора не 
пользовались правовой охраной. 
Это вытекало из способов создания 
и воспроизведения произведения. 
Автор в большинстве случаев вы
пускал всего один экземпляр своего 
произведения, продавал его за еди
новременно уплачиваемую цену, 
уступал за вознаграждение или 
приносил в дар меценату, который 

(обычно оказывал ему материаль
ную поддержку. Автор, по-видимо- 
му, был более восприимчив к славе, 
которую ему могло принести «рас
пространение» его рукописи, чем к 
возможности извлечения из нее 
выгоды. Размноженная в неболь
шом числе экземпляров, рукопись 
предназначалась для ограниченно
го круга лиц (вполне современная 
тенденция, если иметь в виду 
клубные кинопросмотры или спе
циализированные каналы ТВ ве
щания). И даже в Риме времен 
Империи, где процветала торговля 
рукописями, это не привело к обра
зованию какого-бы то ни было пра-
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ва на литературное произведение, 
отличного от права на рукопись. 
По римскому праву охраной поль
зовалось лишь право собственности 
на рукопись, как на материальную 
вещь; таким образом, право на ли
тературное произведение принад
лежало собственнику пергамента, 
на котором была написана поэма. 
Такая концепция была обусловле
на, с одной стороны, господствовав
шим в Древнем Риме представле
нием о праве собственности, рас
пространявшемся только на мате
риальные вещи, а с другой — явле
нием, повторяющимся неизменно: 
более широкой охраной способов 
воспроизведения и распростране
ния произведения, чем самого 
произведения; охрана самого про
изведения мыслится как служащая 
чисто субъективным целям и ли
шенная социального характера. 
Эта римская концепция и создает 
разрыв между тем, что мы называ
ем созданием произведения и ре
гулированием его распространения, 
т. е. между современным «личным 
имущественным правом» и «правом 
следования» или имущественным 
правом автора вообще.

Но вот появилась техника — 
изобрели книгопечатание — и по
ложение вещей коренным образом 
изменилось (мы будем здесь под
разумевать не книжный станок, а 
видеомагнитофон, например). Ру
копись становится книгой и приоб
ретает экономическую ценность, 
так как возникло понятие «тираж». 
Возникла профессия типографов- 
книготорговцев, чьи интересы и 
привлекли прежде всего внимание 
законодателей: это объясняется, с 
одной стороны, фактами одновре
менного издания несколькими ти
пографиями работ, пользовавших
ся большим спросом, что могло 
погубить новую отрасль в момент 
ее зарождения, а с другой — 
значительными издержками и 
риском типографов. Сами же ти
пографы-книготорговцы стали обра
зовывать гильдии и корпорации и 

в целях лучшей защиты своих 
интересов подвергли свою деятель
ность регламентированию. В Ита
лии, Великобритании и Франции 
королевская власть предоставила 
некоторым книготорговцам приви
легии, обеспечивавшие им монопо
лию. Это избавило типографов- 
книготорговцев от основных труд
ностей и позволило им обращаться 
к лучшим авторам, которых они 
смогли щедро оплачивать. Таким 
образом, косвенным результатом 
правовой охраны интересов изда
теля явилось возникновение в фор
ме, которую невозможно было пред
видеть, имущественных прав авто
ров, защищаемых путем юридиче
ской охраны интересов их изда
телей.

Монопольное право издателя 
стало, однако, непопулярным, и 
место «монополии» заняло «право 
собственности». Таким образом мы 
присутствуем при возврате к рим
ской концепции. Этот исторический 
шаг назад сменился противополож
ным движением: в 1709 г. в Вели
кобритании был опубликован закон 
(«Act of 8 Anne, с. 19»), которым 
имущественное авторское право 
было признано именно за автором, 
а не за издателем. С тех пор 
право издателя устанавливалось 
при посредстве автора. Итак, сле
дует считать, что, если неимуще
ственное личное право автора яв
ляется правом, признававшимся 
с незапамятных времен, то его иму
щественное право является уже 
производным; возникновение тако
го права обусловливается разви
тием техники, средств воспроиз
ведения и распространения произ
ведения. Именно исходя из того, 
какова в рассматриваемый период 
времени ситуация с этими техниче
скими средствами, и должны прини
маться сооветствующие законы.

Что касается Советского Союза, 
для которого сегодня наиболее 
болезненными являются вопросы о 
формах собственности, то его зако
ны о средствах массовой коммуни

кации должны в первую очередь 
регламентировать, кому принад
лежат права на технические сред
ства коммуникации. Пока что суще
ствующая неразбериха приводит к 
тому, что в кино и на ТВ появ
ляются дельцы, которые объявля
ют, что на свое «коммерческое 
предприятие» они не берут от го
сударства ни копейки, а польза 
будет большая (правда, не уточ
няют кому). В действительности же 
ни копейки, возможно, стоит твор
ческий потенциал всевозможных 
коммерческих каналов, студий 
и т. п., техника же, на которой они 
работают (но не упоминают об 
этом) и которая, как мы уже опре
делили, в сущности, является об
щенародной собственностью, обо
шлась государству очень дорого, 
а то, что якобы срок ее амортиза
ции вышел — так ведь срок амор
тизации есть величина условная, 
необходимая прежде всего для 
удобства расчетов. Если же дея
тельность упомянутых дельцов не 
пресечь (что довольно сложно, так 
как без влиятельных покровителей 
они не смогли бы возникнуть), 
они, наработав капитал, естествен
но, полностью приберут к рукам 
материально-техническую базу ки
но и ТВ и зрителю на экране оста
нется лишь наблюдать примитив
ные телодвижения неизвестно чьих 
фавориток. Очевидно, в связи с 
этим на разработку и принятие 
законов решающее влияние окажут 
обычаи и уровень культуры (о 
профессионализме мы не говорим 
как о само собой подразумеваю
щемся понятии) тех, кто реально 
воздействует на развитие данных 
отраслей. Положение облегчается 
тем, что уже появилась точка от
счета — принят Закон СССР «О пе
чати и других средствах массовой 
информации», введенный в дей
ствие с 1 августа 1990 г. Посмот
рим, как отдельные его статьи 
отражают реалии и перспективы.

Барсуков А. П.— один из ведущих обозревателей нашего журнала, спе
циализирующийся в областях систем-кабельного и спутникового телеви
дения, их техники, технологии, экономики и правовой защиты. В течение 
этого года он получил наиболее высокой рейтинг читателей журнала.
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Закон СССР «О печати и других средствах массовой 
информации».
Закон излагается по тексту, опубликованному к газете «Известия» от 20.06.90.

Глава 1. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ.
Статья 1. «СВОБОДА ПЕЧАТИ».

«...Свобода слова и свобода печати, 
гарантированные гражданам Кон
ституцией СССР, означают право 
высказывания мнений и убеждений, 
поиска, выбора, получения и рас
пространения информации и идей 
в любых формах, включая печать 
и другие средства массовой ин
формации...».

Очевидно, что гарантированное 
право распространения идей имен
но средствами массовой информа
ции означает гарантированное пра
во любого гражданина СССР, на
пример, на эфирное время в обще
союзной программе, т. е. на первый 
план выступает право на исполь
зование соответствующих техниче
ских средств. Безусловно, реализа
ция этого положения Закона не
возможна без исполнительного ме
ханизма, в основе которого может 
находиться, например, принцип 
«системы участий» (см. «ТКТ», 
1990, № 7). Покажем действие 
этого принципа на примере первой 
западногерманской ТВ программы 
АРД (см.: Котенок Э. Телевиде
ние ФРГ в двух измерениях.— 
М.: Искусство, 1978). ТВ органи
зации, вошедшие в АРД, заключи
ли соглашение о доле участия каж
дой региональной станции в созда
нии общей программы ТВ: Запад
нонемецкое ТВ — 25 %; Североне
мецкое — 20 %; Баварское — 
17 %; Гессенский, Юго-Западный, 
Южнонемецкий ТВ центры — 
по 8 %; Саарский и Бременский — 
по 3 %; еще 8 % отводилось за
падноберлинской станции «Сво
бодный Берлин», вошедшей в АРД 
на правах самостоятельной орга
низации. Теперь, если вспомнить, 
на чьи средства создавалась ма
териально-техническая база Мини
стерства связи СССР и Гостеле- 
радио СССР, то по аналогии каж
дый гражданин СССР имеет право 
на эфирное время и может реализо
вать это право, в частности через 
сеть кабельных ТВ студий, причем 
лично, а не только через депутата. 
По Закону ограничить это право 

могут не постовой милиционер у 
входа в Гостелерадио СССР, не 
редакции ЦТ, а лишь статья 5 
настоящего Закона — «Недопусти
мость злоупотребления свободой 
слова» с учетом статей Главы VII 
«Ответственность за нарушение 
законодательства о печати и других 
средствах массовой информации». 
Больше того — необходим дей
ственный механизм взыскания за 
недобросовестную подачу инфор
мации — иначе как воздействовать, 
например, на программу «Время»? 
«Известия» от 01.05.90 сообщили о 
вызванном в Праге несогласии 
с тенденциозным сообщением про
граммы о «дискриминации КПЧ». 
«Известия» же от 15.06.90 напомни
ли об информации в программе, 
связанной с задержанием в Клай
педе охотничьих боеприпасов, при
шедших из ФРГ в Литву, что совпа
ло с обнародованием Указа о сдаче 
в Литве охотничьих ружей — на 
самом же деле патроны были за
куплены задолго до обострения 
ситуации охотообществом респуб
лики. Неполная, однобокая подача 
информации способствует только 
нарастанию напряженности, в свя
зи с чем актуальна статья 6.

Статья 6. «Законодательство 
Союза ССР, союзных и автономных 
республик о печати и других сред
ствах массовой информации».

«Законодательство о печати и 
других средствах массовой инфор
мации состоит из настоящего За
кона и издаваемых в соответствии 
с ним других актов законодатель
ства СССР, а также законов, иных 
актов законодательства о печати и 
других средствах массовой инфор
мации союзных и автономных 
республик».

В этом отношении показателен 
Закон Туркменской ССР «Об упо
рядочении работы видеозалов, ви
деосалонов, видеобаров и видео
тек», где есть строки: «Поручить 
Совету Министров Туркмен
ской ССР разработать порядок 
приостановления на территории 
Туркменской ССР ретрансляции 
программ Центрального телевиде
ния с элементами безнравствен
ности, эротики, бездуховности, не 
совместимых с традициями и нра
вами населения республики, с 

использованием этого экранного 
времени для передач туркменского 
телевидения». Мы не будем сейчас 
поднимать снова вопрос о том, 
почему руководство Гостелерадио 
СССР дает «добро» на передачи 
такого содержания, что даже 
республиканский Верховный Совет 
вынужден в законодательном по
рядке их отключать. Важен сам 
предложенный механизм: как толь
ко та или иная телепередача за
рекомендовала себя как недобро
качественная в глазах населения 
республики (а в перспективе — 
и иных территориальных образова
ний), ее трансляция прекращается 
в пользу более популярных передач 
(например, кинофильмов). Только 
так можно будет остановить поток 
халтуры и непрофессионализма 
(например, отдельные «шедевры» 
Московского коммерческого кана
ла «2X2»). Во всяком случае, ми
ровая история развития законода
тельства свидетельствует в пользу 
того, что упомянутый Закон Турк
менской ССР получит диалектиче
ское воплощение в законотворче
стве других регионов — так, если 
мы вновь обратимся к авторскому 
праву, то, например, французский 
закон 1793 г. подготовил почву для 
того, чтобы охрана авторских прав 
могла перешагнуть границы Фран
ции и постепенно распространиться 
на все страны, реципиировавшие 
гражданский кодекс Наполеона. 
И обращает на себя внимание то, 
что господствовавшая в ту эпоху 
концепция авторского права исхо
дила из естественно-правового по
нятия права собственности. 
Преимущества этого понятия за
ключались в том, что оно придава
ло охраняемому праву универсаль
ный характер, не связывая его, 
следовательно, с какой-либо стра
ной, а это благоприятствовало 
интернационализации охраны за
коном авторского права.

Глава II. «ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ».

Само название этой главы гово
рит о том, что ее статьи (с 7-й по
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20-ю) необходимо рассматривать в 
совокупности, так как любая допол
нительная информация по органи
зации деятельности средств массо
вой информации (СМИ) достаточ
но универсальна.

В 1972 г. журнал «Форчун» про
вел статистическую компиляцию 
пятисот крупнейших промышлен
ных корпораций США, в которую 
впервые включил кинематографи
ческую и вещательную индустрию. 
Этот новый подход редакция объяс
нила так: «Даже несмотря на то, 
что такие компании, как Си-би-эс, 
Эй-би-си и «Коламбиа пикчерс 
индастриз» производят информа
цию и развлечения, они в прошлом 
исключались из этого списка, пото
му что не считались промышлен
ными компаниями согласно опре
делению, данному в справочнике 
классификации промышленных 
стандартов. Определения, приве
денные в справочнике, остаются 
для нас основным критерием оцен
ки, но включение в список назван
ных компаний, с нашей точки зре
ния, может способствовать полу
чению более полной картины». 
Т. е., подход «Форчуна» такой 
же, как предлагает сейчас 
«ТКТ»,— рассматривать СМИ че
рез призму их материально-тех
нической базы (и подход, про
веренный временем,— даже твор
чество Пушкина зависело от его 
благополучия с «техническими 
средствами». Известно, что после 
свадьбы он начал писать на бумаге 
производства фабрики семейства 
Гончаровых). Для того чтобы избе
жать здесь злоупотреблений, необ
ходимо добиться более ясного 
толкования статьи 9 в отношении 
того, что в заявлении о реги
страции СМИ должны быть указа
ны «источники финансирования». 
Обязательно должен быть указан 
изначальный источник финансиро
вания технических средств СМИ, 
даже если эти технические сред
ства были закуплены не самим 
СМИ, а предоставлены учредите
лем. И в случае, если выяснится, 
что технические средства были 
приобретены за государственный 
счет (т. е. из госбюджета, на на
родные деньги), должны быть 
предоставлены документы, что эти 
средства либо выкуплены, либо 
взяты в аренду (имеется в виду 
прежде всего техника кино и теле
видения). Еще более необходимо 
упорядочить ситуацию с техникой, 
приобретенной по линии тех обще

ственных организаций, членство в 
которых является для подавляюще
го большинства граждан СССР вы
нужденной необходимостью,— это 
профсоюзы системы ВЦСПС и 
частично комсомол.

Строго говоря, на первый план 
вновь выступают отношения соб
ственности, ибо если этот вопрос не 
будет решен, то так или иначе будет 
сохраняться нестабильность. Види
мо, необходимо искать такие формы 
организации деятельности СМИ, 
которые не вызывали бы сомнений 
с точки зрения социальной спра
ведливости. В связи с этим наше 
внимание привлекло такое явление, 
как конгломерат. Формально 
конгломерат трактуется как одна 
из современных форм монополисти- 
ских объединений, образование ко
торой происходит посредством 
функциональных слияний (объеди
нение фирм, связанных в процессе 
производства) или посредством 
инвестиционных слияний (объеди
нение фирм без производственной 
общности). Если же отбросить 
идеологические шоры, то очевидно, 
что создание конгломератов про
диктовано просто логикой развития 
производства. Так, в 30-е годы 
фирма по производству радиообо
рудования Ар-си-эй основала на 
свои капиталы радиовещательную 
станцию, а впоследствии, начав 
массовое производство телевизо
ров, она заняла также ведующие 
позиции в трансляции ТВ передач 
через передатчики ЭН-би-си.

Таких примеров можно привести 
множество, адресовав их коллекти
вам ЛОМО, «Кинап» и т. д. К не
счастью, наши идеологи основа
тельно заклеймили все, что связано 
с понятием «конгломерат». Напри
мер, возник мрачный символ пред
принимателя Говарда Хьюза 4мы 
упоминали о нем в № 7 «ТКТ» за 
1990 г.), владевшего контрольным 
пакетом акций кинокомпании «РКО 
пикчерс», который также был круп
нейшим акционером авиакомпании 
«ТВА», т. е. по существу владель
цем конгломерата, а значит — 
хищником империализма. Есте
ственно, этот хищник предлагает 
Мерилин Монро заключить с ним 
типовой контракт на 75 лет, гаран
тировавший хотя и большое жало
ванье, но и полную зависимость от 
«РКО пикчерс» — даже Лос-Анже
лес она не могла покинуть иначе, 
как на самолете авиакомпании 
«ТВА». Однако несколько более 
детальное изучение отношений 

Г. Хьюза и М. Монро показывает, 
что они были воплощением невин
ности по сравнению с показанной 
в кинофильме «ЧП районного 
масштаба» вакханалией, устроен
ной на членские взносы комсомоль
цев. Т. е. членские взносы неко
торых «общественных» организа
ций расходуются в значительной 
степени бесконтрольно, а значит — 
незаконно, что и необходимо учи
тывать при регистрации по этой 
линии СМИ. Потому что в конечном 
счете только определившись с за
конностью прав на технические 
средства СМИ, можно будет реали
зовать положение статьи 7: «Не 
допускается монополизация како
го-либо вида средства массовой ин
формации (печати, радио, телеви
дения и других)». И тогда, если 
вспомнить смысл понятия «учре
дитель» (см. «ТКТ», 1990, № 9), 
гораздо меньше осложнений будет 
возникать при заключении догово
ров согласно статье 17 — «Произ
водственные, имущественные и фи
нансовые отношения учредителя, 
редакции и издателя средства мас
совой информации». Смысл этого 
уточнения состоит в том, что одно 
дело, когда в роли учредителя вы
ступают созданные во времена от
жившей идеологии и ныне нахо
дящиеся в глубоком кризисе струк
туры, и совсем другое дело — 
конгломерат, основанный на дого
ворно-правовых началах. Как это 
может выглядеть реально в наших, 
не всегда благоприятных условиях?

В июле в Киеве состоялась учре
дительная конференция региональ
ной ассоциации информационно
телевизионных сетей «ЮТЕКС», 
для участия в которой был пригла
шен журнал «ТКТ». Палитра уча
стников: от таких фирм, как 
АН УССР, Министерство свя
зи УССР, ГКТР УССР, научно-ис
следовательских институтов, круп
ных заводов до представителей 
видеокооперативов и гостиничных 
кабельных ТВ сетей, и даже еще 
только планируемых городских се
тей кабельного ТВ. Оставим сейчас 
в стороне такие аспекты (хотя и 
важные), как обсуждение устава 
Ассоциации, членских взносов 
и т. п.,— остановимся на главном: 
на интеллектуальном продукте кон
ференции. За считанные дни уда
лось обсудить множество вопросов: 
проект интегрированных ТВ сетей 
в Запорожье; срок службы и стои
мость ВОЛС (волоконнооптических 
линий связи); диаметр полиэтиле-
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новых труб для кабеля; несомнен
ные достоинства и принципиаль
ные недостатки системы компью
терно-телевизионной прессы «Все — 
всем»; в чем смысл коммерических 
тайн при изготовлении транскоде
ров; как ТВ систему восстановле
ния цветовой насыщенности ис
пользовать для реставрации цвет
ных кинофильмов; почему бес
перспективен существующий прин
цип кодирования для платного ТВ, 
так как он не будет учитывать 
охрану авторских прав; идею со
здания контрольно-испытательной 
службы для сетей кабельного ТВ; 
координаты всех специалистов, 
реально занятых проблемами ка
бельного ТВ, а также многое дру
гое, что гарантирует комплексное 
решение проблем. Собравшиеся 
специалисты в достаточной степени 
охарактеризовали стоящие за ними 
сильные предприятия, конгломерат 
которых (например, в рамках 
«ЮТЕКС»), выступив в роли учре
дителя любого СМИ, может предо
ставить этому СМИ главное — тор
говую марку (помимо, естественно, 
финансовых и материально-тех
нических возможностей).

Глава III. «РАСПРОСТРА
НЕНИЕ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ»

Может показаться несколько 
противоречивой, и это закономер
но: само понятие «распростране
ние» всегда балансирует на грани 
запретов и разрешений. Класси
ческим примером этого единства и 
борьбы противоположностей яв
ляется термин «принудительная 
лицензия», само название которого 
уже является противоречием. Но, 
ставя перед собой задачу созда
ния эффективного механизма рас
пространения массовой информа
ции, необходимо проникнуться 
прежде всего смыслом данного 
термина, потому что он затрагивает 
коренной вопрос распростране
ния — авторские права.

В интересах общего развития 
культуры законодатели ряда стран 
установили ограничения авторских 
прав в пользу радио- и ТВ орга
низаций. В этих случаях радио- и 
ТВ организации не подчиняются 
правилу обязательного получения 
предварительного разрешения об
ладателя авторского права на 

использование его произведения. 
На практике это разрешение не 
требуется для музыкальных произ
ведений, поскольку обладатели ав
торских прав осуществляют по
следние через организации, заклю
чающие договоры на трансляцию 
их репертуара с соответствующими 
радио- и ТВ организациями. В за
конах некоторых стран установле
но, что отдельные виды произве
дений могут использоваться без 
разрешения, пока обладателю ав
торских прав на них выплачивают 
вознаграждение. Это как бы ча
стичное ограничение исключитель
ных прав авторов, устанавливаемое 
с помощью принудительных или 
основанных на законе лицензий. 
По принудительной лицензии обла
датель авторского права обязан 
дать согласие на использование 
произведения третьей стороной, но 
обычно сохраняет право оговорить 
условия использования. Когда сто
роны не могут прийти к соглаше
нию, размер вознаграждения опре
деляется компетентным органом. 
В отдельных странах это делают 
гражданские суды, в других — 
такие компетентные организации, 
как специальные авторско-право
вые суды. Право автора на перевод 
также ограничивается некоторыми 
национальными законами, чтобы 
облегчить возможность выпуска 
произведения в свет в переводе 
на другие языки.

Права на перевод и воспроиз
ведение по принудительным лицен
зиям устанавливаются в отдельных 
законах, которые содержат спе
циальные правила для развиваю
щихся стран с целью облегчить 
последним доступ к охраняемым 
произведениям. Лицензии, осно
ванные на законе, называют иногда 
«легальными». Они аналогичны 
принудительным лицензиям в том 
смысле, что позволяют использо
вать произведения без согласия 
автора, но с обязательной выплатой 
ему вознаграждения. Единственная 
разница состоит в том, что размер 
вознаграждения устанавливается^ 
компетентным органом. «Легаль
ная» лицензия применяется в отно
шении прав, в частности, на меха
ническое воспроизведение. В этом 
случае размер гонорара исчисляет
ся в процентном отношении к роз
ничной цене продаваемых записей. 
В некоторых странах он подсчиты
вается на количественной основе: 
определенная сумма с каждой 
проигрываемой поверхности. Обыч

но вознаграждение за такое ис
пользование перечисляется в спе
циальный орган или общество, 
которое в соответствии с установ
ленными правилами распределяет 
суммы между авторами. (Эта 
информация взята из материалов, 
подготовленных специалистами 
ЮНЕСКО, и остается добавить, 
что об этом же, в сущности, шла 
речь в нашей публикации «Берн — 
Москва — Провинция» в № 11 
«ТКТ» за 1989 г. Очевидно, в 
связи с этим критика известных 
лиц в адрес указанной публикации 
носила, мягко говоря, поверхност
ный характер и была не вполне 
компетентной, однако поскольку 
она исходила от официальных лиц, 
то к ней прислушались, что в ко
нечном счете затормозило разви
тие СМИ в СССР).

Глава IV. «ОТНОШЕНИЯ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
С ГРАЖДАНАМИ
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ»

По сути, закладывает фундамент 
в дело соотнесения деятельности 
советских СМИ с международной 
практикой и основной здесь, бес
спорно, является статья 24 «Пра
во на получение информации через 
средства массовой информации».

Известно, что ограничение права 
на получение информации не 
всегда диктуется государственны
ми интересами. Например, очень 
показательна механика обогаще
ния за счет неприкосновенной 
правительственной информации. 
Вот фрагмент одного исследова
ния: «...общественность должна 
понимать, что эти мемуары (воспо
минания бывших правительствен
ных чиновников) зачастую исполь
зуют секретную информацию и что 
сами чиновники наживаются на 
продаже книг, содержащих секрет
ные данные о событиях, о которых 
в свое время правительство не 
считало нужным информировать 
прессу и общественность. Таким 
образом, система засекречивания 
данных используется для того, что
бы сначала лишить американский 
народ информации, которая впо
следствии продается ему выбран
ными им самим должностными 
лицами или их ставленниками. 
В то же время эта информация
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была скрыта от американцев в 
период, когда она могла оказать 
влияние на формирование их мне
ния и повлиять на решения, при
нимаемые ими на выборах» (Wi
se D. The Institution of Lying.— 
New York Times, 18/XI 1971). Лин
дон Б. Джонсон, в частности, 
«прихватил из Белого дома 31 млн. 
различных служебных документов, 
5,5 млн, страниц микрофильми
рованного текста, 500 тыс. фото
снимков, 2 010 420 футов киноплен
ки и 3025 магнитофонных запи
сей... Первый том мемуаров бывше
го президента, основанных, как 
утверждалось, на секретных мате
риалах, вышел в свет в конце 
1971 г.» (Barker and Fox. Classi
fied Files, p. 60). Естественно, что 
появление статьи 24 дает возмож
ность, так же как это происходит 
в других странах ставить вопрос о 
недопущении подобных безобразий 
и в нашей стране Но это с одной 
стороны, а с другой стороны, не 
так все просто, ведь не зря журна
листика — это искусство требовать 
жертв. Даже с чисто экономиче
ской точки зрения правдивый ответ 
на традиционный вопрос: «Каковы 
ваши творческие планы?» раскры
вает опытному человеку множество 
коммерческих тайн, а коммерческая 
тайна в правовом государстве 
должна охраняться законом (см. 
«ТКТ», 1990, № 9).

Глава V. «ПРАВА 
И ОБЯЗАННОСТИ 
ЖУРНАЛИСТА».

Мы ознакомились с многочислен
ными высказываниями иностран
ных журналистов, которым дове
лось работать ц нашей стране. 
Выяснилось, что основной фактор, 
ограничивавший ' их «право на 
труд»,— сложности с техническими 
средствами связи. Учитывая, что 
остальные технические средства — 
съемочную технику, диктофоны и 
прочее — они имеют возможность 
привезти с собой, это сравнение 
лишний раз доказывает, что при 
существующем положении с мате
риально-техническим оснащением 
наших журналистов начинать гово
рить об их правах надо именно с 
этого. Приведем убедительный при
мер: после публикации в № 5 
«ТКТ» за 1990 г. статьи о програм
ме ЮНЕСКО «Коммуникация на 
службе человечества» посыпался 

град вопросов, смысл которых сво
дился к следующему: «Нельзя ли 
получить помощь от ЮНЕСКО?» 
(под помощью, как правило, подра
зумевался «хотя бы один «Бета- 
кам»). У огромной армии тележур
налистов нет техники и самое 
страшное НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ 
ее приобрести в принципе: из-за 
неконвертируемости рубля, из-за 
отсутствия внешнеторговой дея
тельности и т. д.— этих трудностей 
нет даже в слаборазвитых странах. 
Но вот официальная точка зрения: 
«Если бы завтра мы объявили себя 
слаборазвитой страной, наш взнос 
тут же резко уменьшился бы. Но 
не унизительно ли это для народно
го сознания? Я имею в виду народ, 
владеющий, в сущности, несметны
ми богатствами.» (В. Б. Ломейко, 
постоянный представитель СССР 
при ЮНЕСКО).

Итак — взнос. Мы подняли ма
териалы 10-й сессии Межправитель
ственного совета Международной 
программы развития коммуника
ции (МПРК). СССР объявил о 
своем взносе в МПРК на 1989 г.— 
300 тыс. руб. на Специальный 
счет, из которых 150 тыс. руб.— 
в конвертируемой валюте, а также 
о продолжении предоставления 
ежегодно 50 стипендий на обуче
ние. Мы не собираемся огульно 
критиковать это дело — действи
тельно есть случаи, когда только 
помощь ЮНЕСКО спасает. Напри
мер, в начале 60-х годов в Дели 
и его округе финансировалось 
создание «Компьюнити прод- 
жектс» (экспериментальные райо
ны, организованные в сельских 
местностях для увеличения занято
сти, подъема экономики и куль
турного уровня населения). Но, с 
другой стороны, и у нас есть бук
вально вымирающие деревни и за
брошенные районы, где развитие 
коммуникаций могло бы спасти 
положение. По аналогии, с упомя
нутого Специального счета пред
назначалось на: развитие сельской 
прессы в Юго-Восточной Азии — 
56,5 тыс. долл., звукозапись фольк
лорной музыки Непала — 90 тыс. 
долл., проект создания сельского 
радиовещания в Западном Са
моа — 82 тыс. долл., создание 
общинных радиостанций в Эфио
пии — 165 тыс. долл., модерниза
ция ТВ Занзибара в Танзании 
и т. д. Безуловно, это надо делать, 
но те товарищи, которые с нашей 
стороны занимаются программами 
коммуникаций в ЮНЕСКО, долж

ны были бы позаботиться о спра
ведливом решении вопроса, заклю
чающемся в том, что и на нужды 
наших бедствующих районов гнадо 
выделять со стороны государства 
по крайней мере не меньшие суммы. 
А уж интеллектуальное участие в 
проблемах советских аграриев на
ши главные коммуникаторы и по
давно обязаны принимать — поче
му, например, нет ничего похожего 
на премии МПРК/ЮНЕСКО за 
развитие коммуникации в сельской 
местности? А ведь на получение 
этой премии за 1989 г. было рас
смотрено 32 кандидатуры (т. е. бы
ло у кого поучиться), из которых 
была отобрана Национальная ассо
циация мелких сельскохозяйствен
ных фермеров (АНАП) Кубы и 
организация «Народная деятель
ность по развитию культуры Ко
лумбии». Эта премия присуждается 
с 1985 г. каждые два года за полез
ную и новаторскую деятельность 
по развитию коммуникации в сель
ской местности в развивающихся 
странах и до сих пор никто из ру
ководителей Гостелерадио СССР, 
которые обязаны перенимать опыт 
ЮНЕСКО, не настоял, что и в на
шей стране жизненно необходимо 
делать нечто подобное. Конечно, 
мы не допускаем и мысли, что эта 
и подобная ей слабая заинтере
сованность в скорейшем развитии 
сети телекоммуникаций объясняет
ся просто желанием сохранить 
монополию, держащуюся на дефи
ците технических средств, тем са
мым закрепощая тележурналистов 
и лишая их сколько-нибудь ощу
тимых прав, поскольку надеемся, 
что соответствующие должностные 
лица будут проявлять больше ак
тивности.

Статья 31. «АККРЕДИТАЦИЯ 
ЖУРНАЛИСТОВ».

История аккредитаций ведет на
чало от Теодора Рузвельта, кото
рый первым из президентов США 
решил устроить пресс-конферен
цию, назначив ее на тот предобе
денный час, когда к нему приходил 
парикмахер. И если вопрос чем-то 
не нравился президенту, он отводил 
бритву и начинал расхаживать 
по комнате с пеной на лице, делая 
выговор задавшему вопрос журна
листу за невежество и дерзость. 
Но, с другой стороны, именно 
Рузвельт разрешил допускать их в 
Белый дом — раньше журналисты 
вынуждены были при любой погоде 
ждать на улице, чтобы взять ин-
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тервью у посетителей президента 
(1901 —1909 гг.). Такую обстановку 
рождает монополия на владение 
информацией, и наши ведомства, 
обладая монополией, вели себя не
многим лучше Рузвельта.

Сейчас время изменилось — еже
дневная сводка агенства «Пост
фактум», например, может расска
зать намного больше, чем иной ми
нистр. И уже не СМИ будут доби
ваться аккредитации у организа
ции, а организация будет просить 
СМИ прислать корреспондента и 
соблюдать в связи с этим свое ре
номе. Ведь что в недавнем прошлом 
представитель СМИ мог услышать 
от некоторых официальных пред
ставителей, скажем, Гостелера- 
дио СССР? М. Ф. Ненашев, пред
седатель Госкомитета: «...Я и не хо
чу разговаривать (с председателем 
Госкино.— прим, авт.), потому что 
такое решение можно принять толь
ко сдуру...» (из интервью «Ком
сомольской правде» от 30.06.90 по 
поводу решений Госкино о перехо
де на хозрасчет). С. Ю. Рыбас, 
главный редактор Главной редак
ции литературно-художествен
ных (!) программ ЦТ: «...это не 
критика, а политиканство...» (из 
интервью «Правде» от 12.06.90 по 
поводу ряда критических замеча
ний в печати в его адрес). Оче
видно, что в соответствии с За
коном СССР о средствах массовой 
информации результаты аккреди
тации должны быть более ценными.

Статья 32. «ОБЯЗАННОСТИ 
ЖУРНАЛИСТА». Основатель жур
налов «Тайм», «Лайф», «Форчун», 
«Спорте иллюстрейтед» и других 
массовых изданий Генри Люс за
явил, обращаясь к сотрудникам 
«Тайм»: «Мнимая журналистская 
объективность, то есть утвержде
ние, что автор подает факты без 
какой-либо ценностной оценки, 
является современной выдумкой, не 
более чем обманом. Я это отвергаю 
и осуждаю. Мы говорим: «К дьяво
лу объективность». (Swand- 
berg W. A. Luse and His Empire.— 
New York, 1972, p. 331). В. И. Ле
нин считал несколько иначе: «Мы 
хотим создать и мы создадим сво
бодную печать не в полицейском 
только смысле, но также и в смысле 
свободы от капитала, свободы от 
карьеризма; мало того: также и в 
смысле свободы от буржуазно
анархического индивидуализма» 
(«Партийная организация и пар
тийная литература»). Какая из 

этих двух позиций более современ
на? Закон, как можно понять, не 
навязывает журналисту ни одну 
из них, предписывая лишь «осу
ществлять программу деятельности 
средства массовой информации, с 
которым он состоит в трудовых 
отношениях, руководствоваться ре
дакционным уставом».

Глава VI. «МЕЖДУНА
РОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТ
ВО В ОБЛАСТИ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ»

Подразумевает соблюдение мно
жества порой почти не заметных 
норм международной практики 
СМИ, и в то же время эта глава 
имеет довольно общий характер. 
Это правильная позиция законода
теля, учитывая непредсказуемые 
всплески переходного периода. 
Вспомним аналогичный этап станов 
ления СМИ Африки. Слабая техни
ческая оснащенность СМИ конти
нента заставляла эндогенному про
изводству программ предпочитать 
их импорт, но главная трудность 
заключалась в том, что программы 
по актуальным вопросам современ
ности содержали политический ком
ментарий, сделанный с чуждой 
Африке точки зрения — например, 
интерпретация событий в Конго 
отражала точку зрения белых бе
женцев (межнациональные кон
фликты в СССР ставят наши СМИ 
точно в такое же положение). 
Такая ситуация с событийной ин
формацией заставила, в частности, 
большинство ТВ студий давать 
развлекательные программы, но 
стараясь исключать те, которые 
казались «разлагающими» (т. е. 
характерные для нас сейчас 
«волевые» методы). Уганда, напри
мер, гордилась тем, что ее телевиде
ние никогда не передавало детек
тивных или ковбойских фильмов 
(ну, в этом отношении ЦТ недалеко 
ушло от Уганды). А Эфиопия к 
ужасу своего лондонского пред
ставителя «Телевижн Интернейшнл 
Энтерпрайсез» поставила условие, 
чтобы в программах не было «абсо
лютно никакого оружия», а по
скольку сделанные с наибольшей 
фантазией английские серии («Ма
шины Зет», « Мегрэ», «Сержант 
Корк» и др.) содержали эпизоды с 
насилием, то такая постановка 
вопроса ограничивала возможность 

выбора. Очевидно, что до тех пор, 
пока в нашем обществе не стабили
зируется обстановка и в докумен
тах, имеющих государственное зна
чение, окончательно не исчезнут 
залихватские формулировки, меж
дународное сотрудничество в обла
сти СМИ будет естественным обра
зом ограничиваться.

Глава VII. «ОТВЕТСТВЕН
НОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ПЕЧАТИ И ДРУГИХ 
СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ»

Воспользуемся содержанием 
этой главы, чтобы вновь поднять 
очень важный вопрос: о профес
сионализме в деятельности СМИ. 
Препарируем для этого главу VII 
вот под каким углом зрения (воз
можно, неприглядного с точки зре
ния морали, но необходимого с 
точки зрения науки): в принципе, 
то, о чем говорится в статьях 35— 
39 — злоупотребление свободой 
слова, распространение не соответ
ствующих действительности сведе
ний, порочащих честь и достоин
ство, причинение морального вреда 
и прочее,— очень широко практи
куется в деятельности СМИ во 
всем мире и не только не пресле
дуется, а даже щедро вознаграж
дается. Но при одном условии — 
если это делается высокопрофес
сионально, на уровне искусства, 
которое ускользает от судебной 
процедуры.

Противоречие здесь в том, что в 
большинстве случаев у СМИ, ко
торые по природе своей прогрессив
ны, нет иного способа противо
стоять деструктивным силам, иначе 
говоря, «добро должно быть с ку
лаками». Существует целый комп
лекс приемов (которые мы тоже 
отнесли бы к «технике кино и теле
видения»), которыми журналист, 
не нарушая Закон, может выпол
нить поставленную перед ним зада
чу. Мы приведем только один при
мер телепередачи, где ведущий 
контролирует конфликтную ситуа
цию, благодаря умению «злоупо
треблять словом» (т. е. своим слу
жебным положением). Это обще
ственно-политический тележурнал 
«Дер интернационале фрюшоппен» 
(АРД, Западногерманское ТВ), ве
дущий — Вернер Хефер. Жанр —
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политическое шоу. Метод — ника
кой режиссуры и предварительных 
дискуссий. «Для подогрева» пяти 
журналистам, прибывающим в сту
дию за 1 ч до начала передачи, 
предлагается кофе и коньяк. От них 
требуется только одно — «Держать 
порох сухим». В 12.00 крепкие на
питки заменяют рейнским вином 
(«фрюшоппен» буквально — 
«утренний бокал вина») и 45 мин 
идет беседа за бокалом. По сло
вам «Ди цайт» в результате этой 
беседы горячие международные 
конфликты выглядят чуть теплова
тыми. Это — стиль передачи, в 
свете которого ненавязчивым ста
новится умение Хефера корректно 
лишать слова, например, представ

ляя присутствующих, он «забыва
ет» сказать о каждом из них ка
кую-то деталь, и в момент, когда 
требуется прервать становящееся 
опасным чье-то выступление, веду
щий «вспоминает» о своей оплош
ности и в порядке «компенсации» 
дает слово тому, перед кем он 
«провинился» и чье паблисити чуть 
не пострадало. Естественно, прй( 
этом тот, кого прервали, выглядел 
бы нелепо, требуя продолжения 
своего выступления.

Понятно, что подобные трюки 
требуют немалого артистизма, но 
ведь и нашим журналистам никто 
не запрещает повышать свое ма
стерство. Между тем среди совет
ских ведущих, пожалуй, только 

Владимир Познер и Александр 
Масляков обладают достаточно вы
сокими профессиональными каче
ствами, чтобы контролировать си
туацию в студии, но и Познер 
иногда подавляет собеседника 
приемами, несколько переходящи
ми за грань, где начинается 
оскорбление достоинства, подпадая 
под действие Главы VII За
кона СССР. Но это еще раз под
тверждает, что вследствие сложив
шихся обстоятельств наш журна
листский корпус часто будет ока
зываться в положении «вне зако
на», поэтому параллельно необхо
димо разрабатывать комплекс ре
гулирующих мер, о которых сейчас 
и пойдет речь.

Указ Президента СССР «О демократизации 
и развитии телевидения и радиовещания в СССР»

Возможно, приведенный выше ком
ментарий к Закону СССР «О печа
ти и других средствах массовой 
информации» кому-то покажется 
обрывочным и не вполне созвучным 
теме. Но если вспомнить историю 
принятия и исполнения регламен
тирующих актов последних лет, то 
окажется, что приведенный нами 
комментарий — это именно то, что 
в известной степени позволит из
бежать предыдущих ошибок.

После принятия Закона о госу
дарственном предприятии, предо
ставившего производственным еди
ницам определенную самостоятель
ность в выборе схемы развития, 
вторая половина 1988 г. ознамено
валась волной выборов руководите
лей предприятий, завершение го
да г— срывом выполнения договор
ных обязательств в основных 
отраслях промышленности, доля 
убыточных предприятий в которых 
достигла 15 %. Отсутствие норма
тивной регламентации процесса 
перехода на различные модели хоз
расчета и арендного подряда, а 
также разрешительный порядок 
этого перехода со стороны мини
стерств и ведомств привели к 
серьезным столкновениям между 
коллективами предприятий и ру
ководством отраслей.

Постановление СМ СССР от 
07.08.89 г. «О мерах по государ
ственному регулированию внешне
экономической деятельности». За
прет на внешнеторговое посредни
чество нанес удар по только начав
шей складываться рациональной 

инфраструктуре, а система лицен
зирования и квотирования внешне
торговых сделок — казалось бы, 
цивилизованный, чисто экономиче
ский метод — превратилась в 
блуждание по бюрократическому 
лабиринту. Иностранные партнеры 
потеряли уверенность в стабиль
ности законодательства — не 
исключено, что именно тогда 
произошло качественное изменение 
контингента иностранных предпри
нимателей в СССР: остались пред
ставители мелких фирм, не имею
щих стабильного положения у себя 
и ориентированных на извлечение 
максимальных прибылей в мини
мальные сроки.

Решение о создании в СССР 
рынка ценных бумаг принято в 
июне 1989 г. на семинаре по бан
ковской деятельности, организо
ванном Президиумом Всесоюзной 
ассоциации коммерческих банков. 
Консультации с Министерством 
финансов СССР позволили опре
делить срок начала работы биржи 
ценных бумаг — 01.04.90 г. Однако 
выпущенные Гознаком 6 млн. блан
ков акций разной стоимости не 
вызвали ажиотажного спроса на 
них, несмотря на то, что раз
рыв между 600 миллиардами 
свободных денег у 18 % сверхпри
быльных предприятий и 400 мил
лиардами дефицита у 35 % убы
точных дает возможность создания 
колоссального рынка акций. Но... 
нет механизма.

Что объединяет эти три примера? 
То, что упомянутые акты, так же 

как рассматриваемый нами сейчас 
Закон СССР, преследовали в об- 
щем-то прогрессивные цели, и если 
бы одновременно были учтены реа
лии жизни, нежелательные побоч
ные эффекты были бы несравненно 
меньше. Ведь и в данном Законе 
обращает на себя внимание то, что, 
несмотря на слова «и других сред
ствах массовой информации», зна
чит — ио телевидении, как раз 
деятельность телевидения во всем 
его многообразии регулируется не
достаточно четко. Значит — нужен, 
специальный Закон СССР, регули
рующий деятельность телевидения 
и радиовещания, и в нашем ком
ментарии мы постарались выс
ветить хотя бы часть аспектов, 
которые необходимо учесть в новом 
Законе. Строго говоря, современ
ная сфера коммуникаций развитого 
государства требует целого комп
лекса подобных законов и соответ
ственно института специалистов, 
участвующих в их создании и совер
шенствовании. Так, например, в 
ФРГ в 1969 г. функционировала 
«рабочая комиссия по свободе печа
ти», готовившая проект Закона о 
защите свободного формирования 
мнений, исходящий из критериев 
«ущемления» и «угрозы» свободно
му публицистическому соревнова
нию.

Проект предусматривал запрет 
картелизации и объединений пред
приятий печати «если они способ
ны вызвать или усилить угрозу 
публицистического соревнования» 
(обычно имеется в виду квотиро-
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вание тиража или зоны охвата 
СМИ). Выдвигалось требование 
вообще запретить «гетерогенные» 
соединения, т. е. «слияние пред
приятий, занятых изданием, произ
водством или распространением га
зет, журналов или их составных 
частей с предприятиями, составляю
щими радио- и ТВ программы». 
Проект Закона предусматривал и 
создание комиссии прессы из на
значаемых советом старейшин бун
дестага семерых экспертов, канди
датуры которых могут быть реко
мендованы «организациями изда
телей, журналистов, клерикалов, 
профсоюзов, союзов работодате
лей, союзов потребителей и феде
ральным правительством». Комис
сия должна иметь возможность 
выступать с инициативой создания 
новых газет и журналов, например 
еженедельника, как конкурента 
ежедневной газеты^ обладающей 
местной монополией на местном 
газетном рынке. Не первый уже 
раз обращает на себя внимание 
очень важная деталь: помимо «гос
депа» с его ведомствами, а также 
финансистов и промышленников, в 
законотворчестве развитых стран 
обязательно принимают участие 
общественные силы самого широко
го спектра — от профсоюзов до 
клерикальных кругов. У нас же 
сохраняется угроза того, что пре
обладающее влияние окажут ведом
ственные группировки, непредвзя
тость, да и просто профессионализм 
которых, к сожалению, не вызывает 
абсолютной уверенности. И с этой 
точки зрения надежным гарантом 
благополучного исхода дела слу
жит Указ Президента СССР от 
14.07.90 г. «О демократизации и 
развитии телевидения и радио
вещания в СССР».

В том или ином контексте мно
гие положения Указа уже нашли 
отражение и поддержку в наших 
публикациях. В центре внимания, 
естественно, находились проблемы, 
определяющие/как сказано в Ука
зе, «статус и компетенцию Государ
ственного комитета СССР по теле
видению и радиовещанию». Дейст
вительно, если взять самую близ
кую СМИ область — информатику 
и компьютеризацию, то вызывает 
обеспокоенность неоднозначность 
оценок специалистов по поводу со
здания в 1987 г. Госкомитета по 
информатике и вычислительной 
технике, предполагающего опре
деленную централизацию процес
сов в означенной области. Мы озна

комились с материалами исследо
ваний, на основании которых поста
раемся сейчас высветить те, уже 
исследованные особенности компью
теризации в СССР, которые харак
терны и для телевидения. Этот 
«взгляд со стороны» должен помочь 
будущему Гостелерадио стать 
именно таким, как предусматривает 
президентский Указ.

1. Фундаментальность подхода: 
в частности, в апреле 1989 г. в 
Суздале на Международной конфе
ренции по информатизации совет
ского общества состоялась презен
тация трех вариантов концепции 
информатизации страны, представ
ленных группой академика 
Д. М. Гвишиани, Институтом ки
бернетики им. В. М. Глушкова 
АН УССР и ВНИИ проблем вы
числительной техники и информа
тики. На базе этих трех документов 
был составлен проект концепции 
информатизации советского обще
ства, который прошел обсуждение 
в комиссии Верховного Совета 
СССР по вопросам транспорта, 
связи и информатики. Суть крити
ческих замечаний в адрес этого 
проекта концепции сводится к тому, 
что он ориентирует правительство 
на использование традиционного в 
нашей хозяйственной практике ме
тода крупных общегосударствен
ных программ с целевым выделе
нием средств определенным ведом
ствам и с централизованным пла
нированием производства и распре
деления соответствующей продук
ции, поскольку это вступает в про
тиворечие с важнейшими програм
мами (продовольственной, жилищ
ной и др.), которым в нынешней 
ситуации явно будет отдан приори
тет (справка: объем ресурсов на 
государственную программу ин
форматизации оценивается в трил
лион рублей на ближайшие 20 лет). 
А поскольку для многих отраслей 
в существующих условиях это дале
ко не приоритетная задача, компью
теризация проходила бы эффектив
нее не централизованно, а на ком
мерческой основе посредством 
последовательного удовлетворения 
новых потребностей; роль государ
ства — структурная политика, со
здание благоприятных условий, под
держка отдельных перспективных 
направлений. Но что главное: 
проект концепции представлен 
цифрами, критика его шла также 
на основании цифр и экспертных 
оценок, т. е. налицо цивилизован
ная рабочая обстановка без исте

рик типа: «А вот Госкино нам не 
дает фильмы, поэтому...»

2. Показатели «отставание — 
опережение». Согласно межстрано
вым сопоставлениям, если в США 
в последнее время удельный вес 
средств обработки информации в 
общем объеме производства обра
батывающей промышленности со
ставляет примерно 2,5 %, то соот
ветствующий показатель для СССР 
близок к 1 % (реально этот разрыв 
больше за счет того, что в США 
доля наукоемких производств су
щественно выше, чем в СССР). 
Но в целом строгих критериев уров
ня компьютеризации не существу
ет. Так, один из них: с 1981 г. 
среди производителей персональ
ных компьютеров (ПК) проявились 
два направления — IBM (с микро
процессорами типа Intel) и Apple 
(микропроцессоры Motorola).

Здесь надо сказать, что, как и в 
случае с кинематографией и теле
видением, при создании первых по
колений ЭВМ наша страна нахо
дилась на передовых позициях и о 
каком-либо отставании не могло 
быть и речи. Но это направление 
исследований было передано из 
Академии наук в министерства (так 
называемые «закрытые»), и даль
нейшее его развитие пошло по пути 
компиляции западных образцов, 
т. е. копирования моделей IBM. 
Действительно в русле моделей 
IBM действует около 80 % мировых 
производителей ПК (по объему 
производства), что в известной сте
пени объясняется финансовой 
мощью этой фирмы и практически 
позволяет ей диктовать свои зако
ны на мировом компьютерном рын
ке (например системная архитек
тура семейства машин РС/2 не со
ответствует принятым международ
ным стандартам).

Попытка копирования IBM PC 
оказалась для СССР неудачной: 
так, не удается создать удовлетво
рительную копию процессора 
i80286, а на мировом рынке лиди
рует уже следующая модель — 
i80386, к которой уже подтягивает
ся i80486 и появилась i80586. Совет
ские варианты PC уступают зару
бежным по всем важнейшим пара
метрам: объему оперативной па
мяти, быстродействию, разрешаю
щей способности экрана и т. д. 
В них отсутствует возможность 
подключения ряда перифирийных 
устройств. Поэтому на фоне резко
го нарастания спроса на западную 
технику в стране происходит мае-
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совая распродажа целых вычисли
тельных центров, оснащенных оте
чественной техникой. А Вильнюс
ское ПО «Сигма» не может набрать 
достаточно заказов на свою в об
щем неплохую разработку АРМ 
CM 1700М.

3. Каналы импорта:
а) Всесоюзные внешнеэкономи

ческие объединения (ВЭО) (суще
ствование всех прочих каналов 
обусловлено спросом, превышаю
щим возможности этих объедине
ний и особенностями их работы). 
ВЭО делают, как правило, крупные 
закупки и «мелкий» или «средний» 
(по объему заказа) клиент их ин
тересует мало (в лучшем случае 
он ждет, пока наберется достаточно 
крупное, по мнению объединения, 
число заявок для проведения сдел
ки). Возможности ВЭО ограничены 
и в смысле организации сервисного 
комплекса: наладка машин, созда
ние локальных сетей, программное 
обеспечение и т. д. (по мнению 
специалистов, это вызвано отсутст
вием в этой сфере серьезной кон
куренции) .

б) Индивидуальный импорт. 
В СССР его интенсивность прямо 
зависит от направленности мер 
государственного регулирования 
деятельности кооперативов, по
скольку нередко частый ввоз стано
вится началом цепочки следующих 
продаж — например кооперативу 
за наличные, и так далее. В СССР 
существовал ряд ограничений на 
ввоз микропроцессорной техники: 
начиная с объяснения источника 
средств, на которые она куплена, 
объяснения целей покупки, до 
уплаты значительной таможенной 
пошлины. Криминогенный фактор: 
человек, ввозящий ПК, становится 
объектом вымогательств. В то же 
время пример Польши показывает, 
насколько может быть велика роль 
индивидуального импорта ПК в 
удовлетворении спроса. Там не су
ществует каких-либо ограничений 
на выезд на работу за рубеж и 
на ввоз компьютеров, в значитель
ной степени благодаря чему цены 
на ПК в Польше примерно соответ
ствуют мировым, если сопоставить 
злотый и доллар по курсу свобод
ного рынка. Можно надеяться, что 
и в СССР при отмене соответствую
щих ограничений внутренние цены 
на ПК быстро снизятся, хотя их 
динамика и будет зависеть от реаль
ного соотношения рубля и доллара.

в) Деятельность кооперативов, 
связанных с внешней торговлей,— 

им принадлежат важнейшие пози
ции на советском компьютерном 
рынке. Сложившаяся практика ли
цензирования (широкий перечень 
лицензируемых товаров и услуг в 
сочетании с механизмом получения 
этих лицензий), ограничения числа 
и масштабов бартерных сделок, 
условия перемещения через грани
цу имущества кооперативов — все 
это стимулирует кооперативы, свя
занные с продажей ПК, к спеку
лятивным сделкам. Что касается 
кооперативов, работающих в обла
сти программного обеспечения ПК, 
то на внутреннем рынке они стал
киваются с проблемой,характерной 
для кино и ТВ,— отсутствием ин
ститута интеллектуальной собст
венности. В данном случае это 
проявляется в отсутствии системы 
правовой охраны программ, хотя 
перспектива экспорта програм
много продукта очень заманчива. На 
сегодняшний день, по мнению ряда 
экспертов, в стране есть около 10-ти 
высококвалифицированных про
граммистов (!) (нет техники — нет 
и программистов). Средний же уро
вень квалификации таков, что про
граммисты не способны создавать 
программные продукты, устраи
вающие западный рынок,— требо
вания к программам в СССР и на 
Западе существенно различаются 
(в ряде случаев на доведение го
товых, по советским оценкам, про
грамм до экспортных кондиций при
ходится затрачивать много допол
нительных средств и времени).

г) Совместные предприятия 
(СП). Производство компьютерной 
техники сразу же стало одной из 
самых обширных сфер деятельно
сти СП — в течение 1989 г. 187 СП 
(19 % от общего числа) зафикси
ровали в уставах намерение зани
маться производством компьюте
ров или математического обеспече
ния к ним. Наметились два типа 
таких СП: производящие «вычис
лительные системы», т. е. выбра
сывающие на рынок произведенные 
иностранными партнерами компью
теры с более или менее солидным 
пакетом программ (вклад совет
ской стороны); либо ориентирован
ные именно на производство 
компьютеров — такие СП пред
ставляют наибольший интерес. Од
нако анализ их деятельности по
казывает, что почти 2/з из них вклю
чили в уставы «производство 
компьютерной техники» лишь как 
дань моде или надеясь упростить 
процесс оформления и регистрации 

СП. Практически все СП произво
дят только «отверточную сборку»; 
полученных иностранных деталей и 
узлов. Производство собственных 
комплектующих — в отдаленных 
планах (и то не у всех). Т. е. СССР 
повторяет путь, которым прошли 
такие страны, как Панама и Син
гапур (создавшие, кстати, сейчас 
на нашей территории СП по про
изводству вычислительной техни
ки). Неудивительно, что практиче
ски все СП этого профиля были ор
ганизованы небольшими фирмами, 
не имеющими устойчивого положе
ния на мировом рынке, в расчете 
на наш валютный рынок, ограни
ченный числом держателей валюты 
и неурегулированностью законода
тельства по таким видам сделок. 
Из солидных фирм: «Квест Ото- 
мейшн» (Великобритания), «Те- 
бимпекс» (ФРГ), итальянская 
«Оливетти» (попытка СП с ВНИИ 
автоматизации управления в не
производственной сфере). Страны- 
лидеры в производстве компьюте
ров устранились от создания с нами 
СП: Япония полностью, США — 
представлены лишь непрофильны
ми компаниями. В среднем лишь 
один из 25 компьютеров, произве
денных СП в СССР, продается за 
рубли. Причины: неконвертируе
мость рубля, спекуляция, недобро
совестная конкуренция со стороны 
тех, кто продает за рубли компью
теры низкого качества («Армстад» 
и др.). Перспективы производства: 
лишь немногие предприятия с со
лидным уставным фондом («Мик- 
рокбмьютерсистема», «Диалог» и 
т. п.) намерены увеличить выпуск 
компьютеров до 100 и более тысяч.

д) Прямые закупки за рубежом. 
Предприятие, располагающее ва
лютой, закупает для себя вычисли
тельную технику, минуя каких-либо 
советских посредников. Удельный 
вес такого рода сделок в общем 
объеме импорта ПК в СССР пока 
невелик.

4. Специфика рынка. В настоя
щее время правила и нормы по
ведения на формирующемся совет
ском компьютерном рынке склады
ваются стихийно. Отсутствие ры
ночных традиций в СССР в соче
тании с катастрофическим не
достатком информации о том, как 
законно действовать на рынке, мо
жет привести к коррумпированному 
рынку, со множеством нарушений, 
которые постепенно и образуют 
привычную норму. Чтобы разру
шить эту тенденцию, правительству
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необходимо принять комплекс мер 
по созданию современного рынка 
компьютерной продукции. Один из 
экономических аспектов — сущест
вующий уровень цен на ПК. Приня
то считать, что компьютеры в СССР 
очень дороги, причем не только аб
солютно, но и относительно: теоре
тически за один компьютер у нас 
можно купить два автомобиля 
«Волга», а на Западе вместо одно
го «Мерседеса» (практически) 
среднего класса можно купить бо
лее десяти компьютеров. В среднем 
цена на ПК класса IBM PC/XT 
стабилизировалась в крупных горо
дах на уровне 40—50 тыс. руб., 
IBM PC/AT — 80—90 тыс. руб. 
Специалисты считают, что при та
ком уровне цен уже в текущий пе
риод должно произойти насыщение 
спроса и цены естественным обра
зом несколько снизятся. Впрочем, 
высокие цены стимулируют обычно 
расширение и модернизацию произ
водства. Бороться надо, скорее, не 
с высокими ценами, а с большим 
их разбросом, служащим базой для 
спекуляции. Для этого можно регу
лярно публиковать текущие цены у 
нас и за рубежом, регистрировать 
сделки и проводить аукционы.

5. Техническая политика. Актив
ный импорт компьютерной продук
ции в СССР может привести к 
деградации национальной индуст
рии — примитивная «отверточная» 
сборка импортных комплектующих 
ПК может оказаться привлекатель
ней, чем собственное производство. 
Значит, требуются специальные ме
ры по модернизации отечественной 
компьютерной индустрии, поиск ее 
места в международном разделе
нии труда. В этом смысле ценен 
опыт Китая, где импорт готовых 
изделий, технологий и комплектую
щих послужил толчком бурного 
развития собственного производст
ва. Одновременно с тем, что в Китае 
в последние годы поощрялся инди
видуальный ввоз ПК и комплек
тующих, делались* большие госу
дарственные закупки за рубежом, 
платежеспособный спрос на ПК 

удовлетворяется прежде всего за 
счет национальной электронной 
промышленности. Импортные ком
плектующие довольно быстро вытес- 
нились отечественными. К настоя
щему времени китайские ПК класса 
IBM PC/XT практически на 100 % 
состоят из отечественных деталей, 
a IBM PC/AT — примерно на 75 %.

Особенность импорта ПК в СССР 
(так же как видеотехники, теле- 
и кинооборудования) — его не
управляемый характер. В сочетании 
с масштабами такого импорта, это 
может привести к диспропорци
ям — например, к чрезмерному 
влиянию отдельных западных 
фирм, а значит, и типов ПК. Речь 
идет не о том, хорошо это или 
плохо, что основная часть совет
ского парка импортных ПК — ма
шины класса IBM PC, а о спон
танности сложившейся структуры. 
Безусловно, этот процесс нуждает
ся в разумном регулировании и 
контроле со стороны государства 
(через систему импортных квот, по
средством лицензирования круп
ных сделок и т. д.). В этом смысле 
Государственный комитет как «моз
говой центр» отрасли жизненно 
необходим. И если в изложенных 
выше данных компьютерную терми
нологию заменить с соответствую
щими поправками на телевизион
ную (что само собой напраши
вается) , то станет очевидно, какими 
вопросами следует прежде всего за
няться будущему Государственно
му комитету СССР по телевидению 
и радиовещанию. Однако есть 
серьезные опасения, что вместо 
конструктивной работы начнется 
борьба известных аппаратчиков от 
телевидения за монополию и личное 
влияние. Эти люди вряд ли согла
сятся с тем, что в цепи «автор — 
СМИ — зритель» главными явля
ются права автора и потребности 
зрителя, а вся их деятельность в 
рамках СМИ (в данном случае — 
ТВ) должна быть направлена ис
ключительно на то, чтобы наилуч
шим образом «скоммутировать» ав
тора и зрителя, вместо того чтобы 

по обыкновению обслуживать влия
тельные группировки, не забывая 
при этом собственную персону. 
И с этой точки зрения единствен
ный выход из положения заключает
ся в том, что сформулировано в 
Указе как необходимость «перейти 
на контрактно-конкурсную систему 
трудовых соглашений». Только в 
том случае, если будет задействован 
механизм периодического «отзыва» 
со всех жизненно важных участков 
Гостелерадио СССР (включая са
мые верхние эшелоны руководства) 
малоспособных или скомпромети
ровавших себя лиц, с заменой их 
честными и профессиональными 
людьми, у нас действительно по
явится полнокровное общенацио
нальное телевидение, не раздирае
мое сегодняшними противоречиями 
(особенно в отношении собствен
ности) .
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Системный подход к организации технического 
видеоцентра на киностудии
Часть 2
О. Р. ЛУБЕНЧЕНКО (Латвийская республиканская фирма «Саланг»)

Аппаратурное 
обеспечение ТВЦК

Чтобы обеспечить технически гра
мотное, качественное и на совре
менном уровне выполнение функ
ции ТВЦК, требуется соответст
вующее оборудование, а его разно
образие является еще одной причи
ной привлечения системного подхо
да и здесь.

В соответствии с приведенной 
схемой (рис. 4) полное аппаратур
ное обеспечение ТВЦК включает в 
себя:

□ аппаратуру для видеосъемки; 
видеокамеры; камерные секции; 
комплектационное оборудование 
для них;

□ средства визуального контро
ля и наблюдения; видеомониторы 
(цветные и черно-белые); телевизо
ры; видеопроекционные устрой
ства;

□ аппаратуру видеозаписи и ви
деомонтажа; видеомагнитофоны 
(портативные и стационарные); 
корректоры временных искажений 
(КВИ); цветокорректоры; элект
ронно-вычислительные машины 
(ЭВМ) различного класса; пульты 
видеомонтажа; генераторы видео
эффектов; видео- и аудиомикше-

Рис. 4. Аппаратурное обеспечение 
ТВЦК:
AB3M — аппаратура видеозаписи и монтажа; 
АВС — аппаратура для видеосъемки; СВКН — 
средства визуального контроля и наблюдения; 
ТПКВК — техника перевода с кинопленки на 
видеоленту и с видеоленты на кинопленку; 
СКИ — средства контроля и измерений; ПВО — 
периферийное и вспомогательное оборудование.

ры; комплектационное оборудова
ние;

□ технику перевода с киноплен
ки на видеоленту и с видеоленты 
на кинопленку; телекинодатчики 
(ТКД); устройства перевода видео
изображения на кинопленку; мало
инерционные видеокамеры; видео
мониторы с повышенной яркостью;

□ средства для контроля и изме
рений: осциллографы и вектороско- 
пы; генераторы тестовых сигналов; 
прочие измерительные приборы и 
таблицы;

□ периферийное и вспомога
тельное оборудование: блоки заряд
ки и питания; оборудование связи 
и сигнализации; транскодеры; ви
део- и аудиокоммутаторы; опера
торские краны, тележки, штативы 
и пр.; светотехническое и звуко
техническое оборудование.

Средства видеозаписи и монта
жа — формирующее ядро всего 
аппаратурного обеспечения ТВЦК, 
определяющее стратегию подбора 
остального видеооборудования, а 
конкретнее, формат видеозаписи с 
его главным техническим парамет
ром — шириной полосы частот за
писываемого видеосигнала.

Аппаратура видеозаписи 
и видеомонтажа
Обоснование выбора 
аппаратуры формата VHS 
для проведения работ 
по черновому монтажу 
и некоторых видов видеосъемки 
Из всех на сегодня стандартизо
ванных МЭК и рекомендуемых 
МККР бытовых форматов видеоза
писи следует отдать предпочтение 
формату VHS по целому ряду при
чин. Во-первых, хотя более поздние 
форматы (Video-8 и S-VHS) и дают 
более качественную запись, а сле
довательно, и изображение (за счет 
расширения полосы частот записы
ваемого видеосигнала, новинок в 
трактах воспроизведения и записи 
и т. д.), но видеомагнитофоны 
формата VHS отличают следующие 

преимущества для профессиональ
ного использования:

небольшие размеры (по сравне
нию с ВМ студийных форматов);

сравнительно низкая стоимость 
как самих ВМ, так и кассет данного 
формата;

широкое распространение потре
бительского парка.

Во-вторых, здесь надо учесть, что 
сама вспомогательная роль боль
шинства функций ТВЦК отводит 
требование идеального качества 
изображения на второй план (для 
вспомогательных работ едва ли не 
единственный критерий подбора ап
паратуры — ее профессиональные 
возможности по управлению про
цессами видеозаписи и монтажа). 
Проведенный НИКФИ и киносту
дией «Союзмультфильм» анализ 
технологических процессов и ис
пользования видеотехники в кино
производстве показал, что системы 
формата VHS можно использовать 
для контрольных целей [11]. К то
му же XVI Пленарная Ассамблея 
МККР (1986, Дубровник, Югосла
вия) даже ввела формат VHS в Ре
комендацию 602-1 «Обмен телеви
зионными записями для оценки 
программ» [12].

И, в-третьих, производимые на 
киностудии с помощью ТВЦК ви
деофильмы будут тиражироваться 
для домашнего просмотра и салон
ного видеопоказа (которые осу
ществляются большей частью с бы
товых ВМ). А рекламные ролики, 
имеющие в основном крупные пла
ны с насыщенными цветами, могут 
предназначаться для воспроизведе
ния на выставках, ярмарках, ком
мерческих встречах и других меро
приятиях, где также чаще исполь
зуют невещательные форматы.

Более того, как свидетельствует 
мировая практика, ВМ формата 
VHS еще недавно применялись да
же для вещания. Особенно в США 
и Японии, где принят стандарт раз
ложения 525/60/2:1 (NTSC).

Хотя, говоря объективно, указан
ные выше преимущества ВМ
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формата VHS в последнее время 
перестают быть приоритетом толь
ко данного формата. Как свиде
тельство этому — факт «потери» 
его безусловного лидерства на по
требительском рынке. Так, если на 
1987 г. по оценкам специалистов 
96 % бытовых ВМ составляли ВМ 
формата VHS, то сейчас эта цифра 
значительно упала. Нетрудно сде
лать вывод о ситуации в мировом 
масштабе, зная, что в такой тех
нически развитой стране, как ФРГ 
сегодня на рынке 47 % изделий 
формата VHS, 43 % — Video-8 [ 13]. 
Надо предполагать, неизбежен ка
кой-то приток в нашу страну ви
деотехники формата Video-8. Так 
что желательно предусмотреть соот
ветственно и возникновение в бли
жайшем будущем устойчивого 
спроса и на видеопродукцию 
формата Video-8 и иметь для этих 
целей копировальную аппаратуру.

Что касается конкретных реко
мендаций для ТВЦК по аппаратуре 
данного класса, то стоит обратить 
внимание на полупрофессиональ
ный VHS — комплект фирмы Pana
sonic из серии Pro View, в кото
рый вошли: AG-6400 — портатив
ный кассетный ВМ; AG-6500 — ста
ционарный монтажный кассетный 
ВМ; AG-A650 — малогабаритный 
пульт видеомонтажа и дополни
тельно, в случае расширения мон
тажной системы, до трех ВМ; NV- 
J500 — коммутатор; NV-A505 — 
пульт дистанционного управления 
поиском.

Подробно об этом комплекте мо
жно было узнать из [14]. Надо за
метить, что VHS — комплекты не 
ограничиваются приведенным вы
ше примером. Аналогичные систе
мы, значительно маскирующие яв
ные недостатки формата VHS [14] 
и, следовательно, наиболее полно 
удовлетворяющие основным про
фессиональным требованиям (воз
можностям достаточно высококаче
ственных записи, монтажа и пере
записи видеофонограмм), выпуска
ют и другие крупные фирмы-про
изводители видеооборудования.

В любом случае необходимо так 
организовать приобретаемые для 
чернового монтажа комплекты, что
бы каждый из его элементов ор
ганично дополнял систему произ
водства видеопрограмм по функ
циональному назначению, характе
ристикам, легкости и гибкости ис
пользования, а вся система согла
сованно позволяла осуществлять 

монтаж, перезапись и воспроизве
дение видеофонограмм и гаранти
ровала достаточно качественные 
результаты, что в свою очередь даст 
возможность организовать работу 
не только по черновому монтажу, но 
и продуктивно задействовать систе
му в некоторых случаях на чисто
вом монтаже и копировании.

При простых воспроизведениях 
на съемках и рабочих просмотрах, 
где опять же не требуется особого 
качества изображения также мож
но использовать полупрофессио
нальные и даже бытовые ВМ 
формата VHS, что выгодно и с эко
номической точки зрения.

Желая создать базу для увеличе
ния доли качественных работ на ап
паратуре, изначально предназна
ченной на ТВЦК для чернового 
монтажа (т. е. увеличить отдачу 
вкладываемых в ее приобретение 
средств), можно ориентироваться 
на профессиональные комплекты, 
рассчитанные на обработку видео
записей в двух форматах: VHS и 
S-VHS. Такой комплект выпускает, 
например, фирма Panasonic.

В качестве дополнения систем 
черновой видеозаписи и монтажа 
на участке видеопроб можно ис
пользовать аппаратуру формата U- 
matic. Такие комплекты хорошо за
рекомендовали себя на аналогич
ных участках киностудий «Мос
фильм» и «Ленфильм». Считаю
щийся несколько устаревшим (глав
ным образом из-за сроков его су
ществования и относительно боль
ших размеров кассеты с 19,05-мм 
видеолентой), этот полупрофессио
нальный формат, до сих пор весьма 
популярный на Западе (особенно 
в США), обеспечивается изготови
телями видеотехники современной 
аппаратурой. Например фирмы So
ny и JVC продолжают выпускать 
ВМ U-matic так называемой се
рии V, комплектуя их устройства
ми электронного монтажа и набо
рами сервисных блоков и пультов 
управления. Исключительная на
дежность, приемлемое для участка 
видеопроб (где заметно преоблада
ние крупных деталей с насыщенны
ми цветами) качество изображе
ния с разрешением по горизонтали 
до 260 твл и отношением сигнал/ 
шум порядка 46 дБ, а также отно
сительная дешевизна весьма при
влекательны.

Конечно, указанной серией 
формат U-matic не ограничивается. 
Тут богатый выбор, и прежде всего 

по разновидностям самого форма
та: U-matic LB, U-matic НВ (широ
кополосный), U-matic SP.

Обоснование выбора аппаратуры 
формата Betacam SP 
для обеспечения качественных 
видеосъемок, видеозаписи 
и полного цикла 
видеопроизводства
Выбирая видеооборудование для 
данных видов работ, нужно учиты
вать еще больше факторов, чем при 
выборе аппаратуры чернового мон
тажа. Во-первых, нельзя забывать, 
что необходимо в конечном итоге 
организовать полный цикл видео- 
производства с расширенными воз
можностями й при этом заложить 
в аппаратурное оснащение возмож
ность сотрудничества с ТВ веща
тельными студиями и организация
ми, создающими и продающими 
видеопродукцию, как у нас в стра
не, так и за рубежом. Все это 
немаловажно в новых условиях хо
зяйствования. Второе важное тре
бование — необходимо обеспечить 
мобильность по возможности боль
шему проценту аппаратуры ТВЦК, 
техники видеозаписи и видеомон
тажа в частности. В специфиче
ских условиях работы съемочных 
групп и активных контактов с раз
личными сторонними заказчиками 
и исполнителями, при частых разъ
ездах и в трудных условиях ра
боты зачастую требуется и подхо
дит только мобильная автономная 
аппаратура, одновременно гаран
тирующая отличное качество ви
деозаписи и высокую техническую 
надежность.

По стоимости средства видео
записи студийных форматов и фор
матов ВЖ/ВПП сравнимы [15]. Но 
именно мобильность последней в 
вопросе выбора оснащения ТВЦК 
дает ей предпочтение перед видео
техникой студийного класса, в 
большинстве своем стационарной. 
Стационарность делает практиче
ски неприемлемой для ТВЦК ап
паратуру студийных форматов, хо
тя и обеспечивающую самое высо
кое качество записи, воспроизве
дения, монтажа и перезаписи ви
деофонограмм. (Для этих целей в 
них проходит обработку широкопо
лосный ТВ сигнал, а аппаратура 
указанного класса имеет повышен
ную автоматизацию управления.) 
К тому же, последние годы стали 
свидетельством выравнивания воз
можностей аппаратуры студийных
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форматов и форматов ВЖ/ВВП по 
таким параметрам, как увеличен
ные возможности при монтаже и 
способность (при необходимости) 
к значительному наращиванию си
стем, т. е. созданию разветвлен
ного комплекса с единым управ
лением.

Из признанных на сегодня в мире 
форматов ВЖ/ВВП стоит предпо
честь Betacam SP.

Формат МП, как доработка 
формата М, предложен фирмой 
Panasonic в 1987 г. и стал быстро 
распространяться после летних 
Олимпийских игр в Сеуле (осень 
1988 г.), где специалисты высоко 
оценили оборудование фирмы Pa
nasonic. Но на европейском рынке 
Betacam SP имеет сейчас все же 
«подавляющее преимущество». На 
середину 1988 г. в Европе ком
плекты Betacam SP использовались 
в 25 странах у более 60 пользо
вателей, а в целом по Европе было 
продано свыше 5000 единиц аппа
ратуры Betacam SP [16]. Кроме 
того, в Европе существует целая 
сервисная и снабженческая сеть 
фирмы Sony, обслуживающая этот 
формат [16]. Такая крупная фирма 
как Атрех (США) купила у Sony 
лицензию на формат Betacam SP, 
мотивируя его наибольшим распро
странением в мире [17]. В Совет
ском Союзе уже появился первый 
опыт эксплуатации техники Beta
cam SP. Полные монтажные ком
плекты в формате Betacam SP име
ет ВПТО «Видеофильм». В частно
сти, один из них есть у «Русского 
видео» в Выборге, филиала «Ви
деофильма». Средства видеозаписи 
Betacam SP использует и Рижский 
видеоцентр.

Betacam SP предложен фирмой 
Sony в 1987 г., модернизировав
шей собственный же, появившийся 
на рынке в 1982 г., формат Beta
cam. Betacam SP вобрал в себя все 
достоинства формата Betacam:

□ высокую маневренность, на
дежность и простоту управления;

□ быстрое производство работ, 
хорошо стыкуется с уже имеющим
ся оборудованием;

□ возможность оперативного 
наращивания систем благодаря 
номенклатуре принадлежностей к 
ВМ и камерам;

□ законченность системы, охва
тывающей весь процесс ВЖ/ВВП: 
съемка->монтаж->передача в 
эфир.

Сама аббревиатура (Superior 
Performance/Высшее качество) 

предполагает передовую техноло
гию и различные новинки. Исполь
зование металлопорошковой маг
нитной ленты и увеличение часто
ты ЧМ поднесущей сигнала ярко
сти (по сравнению с Betacam) уве
личивают полосу записываемых ча
стот сигнала У, улучшают отно
шение сигнал/шум и другие ключе
вые параметры. Немаловажными 
представляются: наличие у всех 
ВМ вдобавок к двум обычным с 
продольной записью звуковым ка
налам двух ЧМ звуковых каналов 
Hi-Fi; присутствие встроенных ге- 
нераторов/считывателей временно
го кода с индикацией на жидко
кристаллических дисплеях; нали
чие режима самодиагностики (вре
мя наработки и вращения бараба
на, счетчики метража ленты и из- 
носа/переизноса).

Фирма Sony своей аппаратурой 
формата Betacam SP представляет 
пользователю возможность широ
кого выбора моделей ВМ с боль
шим набором: способов ее пита
ния (от камер, ПДУ, батарей, адап
теров сети переменного тока, непо
средственно от сети); режимов пе
редачи видеосигнала (композитный 
и компонентный); стыковок с ВМ 
других форматов (U-matic, С, Beta
cam), выпускаемых фирмой.

Sony также предлагает большой 
список разнообразных интерфейс
ных блоков, всевозможных адап
теров и другого комплектационного 
оборудования к видеомагнитофо
нам. Конечно, это все не прерога
тива только указанной фирмы.

Здоровая конкуренция заставля
ет не отставать и другие компа
нии, производящие видеотехнику, 
и выпускать аппаратуру самую 
разнообразную и передовую, чтобы 
удовлетворить взыскательные вку
сы разнообразных категорий поль
зователей.
Оборудование для обеспечения 
качественных видеозаписи, 
перезаписи и видеомонтажа 
Обычно современные профессио
нальные ВМ имеют встроенные 
блоки, без которых невозможна ка
чественная обработка видеозапи
сей: компенсаторы выпадений, ге- 
нераторы/считыватели ВК, коррек
торы временных искажений, цвето- 
корректоры. В случае их отсутствия 
на самих ВМ, приобретаемых для 
ТВЦК, следует позаботиться об их 
появлении в автономном исполне
нии. Тут также богатый выбор как 
фирм-производителей, так и уст
ройств, ими выпускаемых.

Средства видеографики
В этом подпункте пойдет разговор 
о видеосредствах, без которых не 
осуществим настоящий творческий 
монтаж. Самыми передовыми счи
таются сейчас средства видеогра
фики, видеоживописи и видеоспец
эффектов, строящиеся на базе ком
пьютерных комплексов или ПЭВМ. 
ПЭВМ с течением времени может 
управлять всем оборудованием.

Самые важные для ТВЦК факто
ры в вопросе приобретения таких 
систем:

□ технологическая стыкуемость 
с видеооборудованием для замкну
того цикла видеопроизводства;

□ количество пикселей изобра
жения систем (разрешение), т. е. 
стыкуемость по качеству;

□ наличие в системах блоков ге
нерации славянских литерных сим
волов (что необходимо для введе
ния в видеопродукцию титров в це
лях обеспечения максимальной ши
роты сбыта на внутреннем рынке), 
а при их отсутствии возможность 
непосредственной или интерфейс
ной коммутации с такими блоками.

В нашей стране уже есть приме
ры использования комплексов ви
деоэффектов. Сложный и дорогой 
комплекс ADO/АСЕ действует, к 
примеру, на «Русском видео». Хо
рошее качество этой системы — 
возможность фиксации программы 
монтажа или созданных монтаже
ром оригинальных эффектов с по
мощью внешней памяти на ГМД. 
С технической точки зрения пред
ставляет интерес появившаяся в 
1989 г. на видеоцентре киностудии 
«Ленфильм» относительно недоро
гая система синтеза компьютер
ной графики и видеоизображения 
(ССКГВ) SMC-70GR(RAL) фирмы 
Sony, включающая [18] аппара
турное обеспечение в виде трех 
законченных устройств и фирмен
ное программное обеспечение из 
четырех программ.

Аппаратура видеосъемки

Средства видеосъемки — сле
дующий важнейший класс видео
аппаратуры, необходимой ТВЦК. 
Именно они, являясь первым тех
ническим звеном в длинной цепоч
ке «объект видеосъемки — зри
тель», задают критерии творческих 
возможностей видеопроизводства.

Самый главный параметр, по ко
торому определяется соответствие
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видеокамер и камерных головок 
определенному типу видеопроиз
водства (практически формату ви
деозаписи),— это наличие некото
рого запаса по разрешающей спо
собности для предотвращения по
терь сигнала от мелких деталей 
изображения (при записи на ВМ). 
Так, для Betacam SP (с полосой 
за шсываемых частот сигнала ярко
сти 5,5 МГц) камеры должны обе
спечивать разрешение по горизон
тали более 440 твл, а для VHS — 
более 300 твл.

Прошли те времена, когда выбор 
ограничивался десятком моделей, 
более или менее удовлетворяющих 
профессиональным запросам соз
дателей видеопродукции. Сегодня 
на мировом рынке множество моде
лей самых разнообразных модифи
каций, в большинстве своем имею
щих стандартный набор операций 
и органов управления, необходи
мых для продуктивных работ на 
видеосъемке.

Вполне привычными стали отлич
ные способности камер по разре
шению. Почти все современные 
профессиональные камеры, как на 
трубках, так и на ПЗС, имеют раз
решение по горизонтали порядка 
500—700 твл, а некоторые образцы 
лаже больше.

Всевозможные адаптеры и ком- 
плектационное оборудование к ка
мерам (устройства дистанционного 
управления, цветокорректоры, го
ловки панорамирования, сменные 
объективы, блоки питания и т. д.) 
позволяют использовать одну и ту 
же камерную головку — только в 
разном сочетании с комплектными 
устройствами,— и для работы в 
студии, и в полевых условиях 
(ВВП), и для репортажных съе
мок (ВЖ), т. е. благодаря модуль
ному принципу большинство совре
менных систем видеосъемки не име
ют четкого разграничения в своем 
предназначении. ,

И еще, последовательное про
никновение автоматики в схемотех
нику и оптику камер способству
ет максимальному освобождению 
операторов от настроечных работ 
и большему сосредоточению на 
творчестве процесса видеосъемки.

В какой-то мере о «способно
стях» средств видеосъемки форма
та Betacam говорит, например, 
факт награждения в 1987 г. зва
нием «Оператор года» в такой ви- 
деофицированной стране как США 
оператора Стивэна К. Аффенса, ра
ботающего с видеокамерой форма

та Betacam [16]. Понятно, что в 
камерных секциях и стыкующихся 
с ними ВМ нового поколения для 
Betacam SP, Sony постаралась со
хранить все лучшие качества аппа
ратуры предыдущих поколений. 
Широкий выбор как камерных голо
вок, так и портативных ВМ пред
назначен для обеспечения практи
чески любых видов применения 
средств видеосъемки.

Портативные ВМ BW-5PS и 
BW-7PS (работают в стандартах 
PAL и SECAM) формата Betacam 
SP в сочетании с различными ка
мерными головками образуют це
лую цепочку видеокамер двух се
рий: BVW-500 и BVW-200. Что ка
сается выбора средств видеосъемки 
для формата VHS, то вполне при
емлемой для данного формата во
обще и оптимально подходящей для 
полупрофессионального VHS-ком
плекта фирмы Panasonic можно 
считать вполне дешевую видеока
меру WV-FIOE(PAL) этой же фир
мы. Эта цветная камера на одной 
ПЗС-матрице идеально стыкуется с 
портативным ВМ AG-6400 и обес
печивает разрешение по горизонта
ли (для сигнала У) 380 твл (в цен
тре) .

Выбирая средства видеосъемки 
для ТВЦК, необходимо учитывать 
все факторы, о которых говорилось 
ранее, при рассмотрении вопроса 
аппаратурного обеспечения процес
са видеозаписи и видеомонтажа. 
Нельзя забывать, что в итоге со
здается цельное видеопроизвод
ство.

Аппаратура визуального 
контроля и наблюдения
Наиболее привлекательны для 
ТВЦК — модели видеомониторов, 
телевизоров (или тюнеров) и ви
деопроекционных устройств, обес
печивающие: работу с телевизион
ными и видеосигналами разных 
стандартов (PAL, SECAM и 
NTSC); многофункциональность 
(т. е. совмещение функции дисплея 
ЭВМ и обычного видеомонитора 
и возможность работы как от ком
позитного видеосигнала, так и от 
разных видов компонентного).

Техника перевода 
с кинопленки на видеоленту 
и с видеоленты на кинопленку

Ввиду большой технологической 
сложности дорогостоящие ТКД и 
устройства перевода видеоизобра

жения на кинопленку производят 
сейчас лишь несколько фирм.

Хорошо зарекомендовали себя 
ТКД: FDL-60 (Bosch) и Rank Cin- 
tel МК 1П Digiscan [19].

При переводе с кинопленки на 
видеоленту для вспомогательных 
целей можно рекомендовать видео
съемку с киноэкрана. Такой метод, 
например, использовался на кино
студии «Ленфильм» при работе над 
фильмом «Караул». Кинопроекция 
осуществлялась с частотой 
25 кадр/с (для устранения помех 
с частотой 1 Гц из-за несоответст
вия частоты кадросмены с часто
той вертикальной развертки видео
изображения). С редакторского 
материала, имевшего только рече
вое озвучание, с помощью мало
инерционной видеокамеры DXC- 
МЗАРК (Sony) и ВМ AG-6200E 
(Panasonic) была получена видео
копия в формате VHS стандарта 
PAL для дальнейшей работы ком
позитора над музыкой к кинофиль
му. Хотя и не удалось избежать 
шлейфов в видеоизображении у бы
стро двигавшихся объектов, каче
ство копии позволяло автору музы
ки синхронизировать собственную 
музыку с ходом сюжета.

Некоторые фирмы выпускают 
специальные дешевые устройства, 
которые приспосабливают стан
дартные видеокамеры для качест
венного перевода с кинопленки на 
видеоленту. Например, JVC пред
лагает на мировом рынке FA3000, 
работающее в паре с видеокаме
рами серий KY-1900/2000. Эта пара 
может переводить на видеоленту 
киноизображение с 8/16/35-мм 
пленки [15].

Системы же перевода с видео- 
на кино наиболее уязвимое место 
в технологии электронного кинема
тографа. Самые перспективные 
установки в данном классе видео
техники, использующие лазер для 
записи видеосигнала на цветную 
многослойную кинопленку,— весь
ма дорогостоящи и единичны в про
изводстве. Общепризнанными 
здесь считаются системы, пред
лагаемые японской фирмой NAC 
[20], с переводом видеоизображе
ния и звука на 35-мм кинопленку. 
Высокая монохроматичность излу
чения лазеров, хорошее совпадение 
их спектральных характеристик и 
чувствительности эмульсионных 
слоев цветной кинопленки, боль
шая энергетическая эффективность 
экспонирования обеспечивают по
лучение высоких качественных по-
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казателей изображения, что явля
ется самым важным в случае, если 
ТВ ЦК будет осуществлять перевод 
своей видеопродукции на киноплен
ку для кинопоказа.

Самый простой, дешевый и рас
пространенный метод перевода с 
видео- на кино-----непосредствен
ная съемка с экрана цветного кине
скопа на цветную многослойную не
гативную кинопленку с последую
щей печатью с негатива необхо
димого числа копий. Если же тира
жирования не требуется, то запись 
можно выполнять на обращаемую 
кинопленку, дающую после обра
ботки позитив. Однако получению 
высокого качества конечного изо
бражения препятствует целый ряд 
причин, обусловливающих иска
женную цветопередачу, спад АЧХ 
на высоких частотах, сравнитель
но низкое отношение сигнал/шум
[21] . Кроме того, здесь требуется 
видеомонитор с цветным кинеско
пом повышенной яркости, с тща
тельной регулировкой его парамет
ров. Следовательно, указанный 
способ желательно использовать 
для вспомогательных целей.

Вспомогательную нагрузку — пе
ревод видеоизображения на кино
пленку может нести в том случае, 
если при монтаже видеоматериала 
в каком-то конкретном случае со
вершенно не годится последова
тельный метод. Как известно, воз
можность вести практически только 
последовательный монтаж видео
фонограммы — существенный не
достаток систем видеомонтажа по 
сравнению с безграничными воз
можностями в этом отношении тра
диционного монтажа кинопленки 
методом склейки. Хотя в ближай
шем будущем следует ожидать 
устранения этого преимущества ки
нотехнологии. Так, в 1988 г. по
явился первый образец монтажной 
видеосистемы с произвольным до
ступом. Это система «Montage» 
фирмы Montage R & D (США)
[22] ). По завершении киномонта
жа, переведенного на кинопленку 
видеоматериала, монтажная копия 
может служить своеобразным об
разцом уже для видеомонтажа.

Вообще средства перевода с ви
деоленты на кинопленку (прежде 
всего) и обратно будут являться 
более оправданными при использо
вании ТВЧ оборудования. «Сты
ковка» видео- и киноизображения 
(в случае перевода с видеоленты 
на кинопленку) всегда грозит боль
шой потерей качества из-за явного 

несоответствия по разрешающей 
способности, отношению сигнал/ 
шум и из-за потерь изображения 
по причинам несоответствия фор
мата кадров в кино и стандартном 
телевидении. К показателям, до
стигаемым в обычной кинематогра
фической системе, поможет прибли
зиться ТВЧ оборудование.

Средства для контроля и измерений
Выбирая измерительную и конт
рольную аппаратуру для видеопро
изводства, необходимо различные 
секамоскопы, осциллографы, векто- 
роскопы выстроить в законченную 
контрольно-измерительную цепоч
ку, чтобы организовать контроль 
видеотехнологии ТВЦК.

Периферийное
и вспомогательное оборудование

Оснащение периферийным и 
вспомогательным оборудованием 
не является второстепенным в пла
не общей аппаратурной организа
ции ТВЦК, как это кажется на 
первый взгляд. В силу многообра
зия его функций многофункцио
нальной должна быть техника и 
данного класса. Осветительное обо
рудование должно обеспечивать 
возможность качественных видео
съемок при самых разнообразней
ших световых условиях (по цвето
вой температуре, по освещенности 
и т. д.). Вспомогательные сред
ства — это прежде всего всевоз
можные операторские краны, те
лежки, штативы, пантографические 
руки. Одним словом все то, что 
вносит в снимаемое изображение 
необходимый ему динамизм, помо
гает находить необычные ракурсы 
и пр. В итоге еще дальше раз
двигая границы творческих поисков 
и одновременно неся ощутимую 
экономию времени. В плане произ
водства несложного периферийного 
и вспомогательного оборудования 
хорошую помощь может оказывать 
механический цех киностудии. А по
явление на ТВЦК этого оборудова
ния других категорий сложности 
может производиться за счет за
купок (или аренды) у сторонних 
фирм и организаций.

Обоснование системного подхода 
к приобретению 
видеооборудования
Взвешенный, системный подход к 
приобретению видеооборудования 

в плане оснащения им ТВЦК важен 
главным образом по следующей 
причине. Чтобы обеспечить функ
ционирование ТВЦК по полной 
программе, нужна разнообразней
шая аппаратура. Причем необхо
димо так выстроить это оборудо
вание (представляющее собой ве
сьма сложные комплексы разнооб
разных устройств, блоков, у_ ов, 
соединяемых большим количеством 
различных по конфигурации и стро
ению кабелей и кордов), чтобы об
разовать четко контролируемые во 
всех звеньях с помощью средств 
управления, контроля, связи и сиг
нализации технологически закон
ченные тракты видео; аудиосигна
лов; синхронизации; энергопита
ния, т. е. к требованию разнообра
зия оборудования добавляется еще 
одно — его количественная доста
точность. Необходимый и достаточ
ный минимум оборудования для 
ТВЦК и поможет определить си
стемный подход к данному вопросу.

Конечно, трудности советской 
экономики в целом и советской ки
нематографии в частности лишают 
реальной возможности единовре
менного технологического оснаще
ния ТВЦК, делая единственно при
емлемым путь поэтапного оснаще
ния. В этом случае в вопросах при
обретения для ТВЦК аппаратуры 
еще более желательно сотрудниче
ство киностудии с меньшим числом 
фирм-поставщиков. Ведь нередко 
встречается технологическая не
совместимость видеооборудования 
от различных фирм. Она требует 
для ее же устранения специаль
ных интерфейсов, удорожающих и 
без того дорогостоящую аппарату
ру, и одновременно увеличивает 
число этапов электронной обработ
ки видео- и аудиосигналов (что 
влияет на их качественные пара
метры) .

В таком комплексном подходе 
есть еще одна чисто экономическая 
выгода (процентная скидка общей 
стоимости при оптовой покупке то
вара) .

Оснащение ТВЦК по последнему 
слову техники потребует громадных 
затрат. Отыскать эти средства 
сложно, но затраты окупятся сто
рицей. Передовой аппаратурный 
потенциал — та база, на основе 
которой талантливые творческие и 
технические кадры киностудий на
шей страны смогут создавать по- 
настоящему конкурентоспособную 
на международном рынке кино- и 
видеопродукцию, что в итоге помо-
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жет окупить затраты в кратчайшие 
сроки (об экономических аспектах 
организации ТВЦК — в одном из 
следующих разделов статьи).

В контексте системного подхода к 
приобретению видеооборудования 
для нужд ТВЦК следует рассмат
ривать и вопрос: «На какой ТВ 
стандарт ориентировать работу 
ТВЦК: PAL или SECAM?» Каза
лось бы, он звучит парадоксально 
для страны, в которой принят SE
CAM как единственный по всей ее 
территории. Но отсутствие полной 
номенклатуры современных про
мышленных разработок видеообо
рудования для профессиональных 
нужд в стандарте SECAM и на
личие его в стандарте PAL, а также 
некоторые технические преимуще
ства PAL (особенно в отношении 
электронного монтажа) дают одно
значный ответ. Следует предпо
честь PAL. Это к тому же создаст 
предпосылки для более насыщенно
го международного сотрудничества 
(особенно с Западной Европой) с 
различными видеостудиями, ТВ ве
щательными станциями, фирмами, 
вещающими со спутников, и т. д., 
а наличие недорогих транскодеров 
PAL/SECAM и SECAM/PAL по
может сохранить традиционные 
связи на внутреннем рынке.

Структурная схема ТВЦК
Как уже указывалось, результатом 
компоновки видеотехнологического 
оборудования ТВЦК должна стать 
организация технологически после
довательного и качественного цик
ла видеопроизводства. Но в струк
турную компоновку ТВЦК необхо
димо заложить еще и принцип мак
симально возможной производи
тельности труда на всех этапах и 
при выполнении всех функций, воз
лагаемых на ТВЦК. И при этом без 
потери качества выполняемых ра
бот и получаемой видеопродукции.

Здесь надо учесть два важных 
фактора.

Первый касается рационально
сти в размещении оборудования. 
Именно рациональность — залог 
наибольшей параллельности (т. е. 
одновременной загрузки наиболь
шего числа комплектов оборудова
ния) видеотехнологического про
цесса. В этом отношении можно 
рекомендовать применение концеп
ции гибкой структуры. Она подра
зумевает под собой такое разме
щение оборудования, которое соз
дает предпосылки для оперативных 

замен как отдельных блоков, так 
и систем, обеспечивает возможно
сти наращивания систем и задей
ствования целых аппаратных, не 
использующихся в течение дня, для 
других видов видеоработ, что за
кладывает в структуру ТВЦК мо
бильность видеотехнологических 
средств. В первую очередь это важ
но для средств видеосъемки и пер
вичной записи видео и звука. Бо
лее того, такой прогрессивный под
ход в случае его успешной прак
тической реализации позволит в 
перспективе перейти к методам мо
дульной конструкции, более слож
ным системам автоматизации ви
деотехнологических процессов на 
базе ЭВМ и робототехники и соз
даст основу для еще более интен
сивного использования каждого 
устройства при покупке меньшего 
количества оборудования.

Другой фактор — учет эконо
мических требований и санитарно- 
гигиенических норм при размеще
нии оборудования и обустройстве 
аппаратных. Это создаст условия 
для максимального использования 
творческого, технического и произ
водительного потенциала ТВЦК. 
Хорошая проработка темы учета 
эргономических требований и сани
тарно-гигиенических норм при ор
ганизации видеопроизводства даны 
в работе [23]. Смысла повторяться 
нет. Стоит только добавить, что все 
сказанное в ней в полной мере рас
пространяется на все категории 
персонала ТВЦК. В условиях при
обретения хозяйственной самостоя
тельности, роста требований к ка
честву выпускаемой продукции и 
Рис. 5. Структурная схема ТВЦК:
ВШ — видеопавильон первый (Betacam SP); ПСВЗ — передвижная студия видеозаписи; ВПП — 
видеопавильон второй (U-matic); АПВЗ I — аппаратная первичной видеозаписи первая ( Betacam 
SP); АПВЗ II — аппаратная первичной видеозаписи вторая (U-matic, АТКПФ — аппаратная 
транскодирования, копирования и перевода форматов; АРМ I — аппаратная рабочего монтажа пер
вая (VHS); АРМ II — аппаратная рабочего монтажа вторая (U-matic); АРМ III — аппаратная 
рабочего монтажа третья (VHS); АЧВМ I — аппаратная чистового видеомонтажа первая (Betacam 
SP); АКГ — аппаратная компьютерной графики; АТКП — аппаратная телекинопроекции; ВПЗ — 
видеопросмотровый зал; ВС — видеосалон; ОТК — отдел технического контроля; Л — лаборатория

производимых работ, расширения 
фронта работ необходим цельный 
комплекс мероприятий для гумани
зации труда персонала ТВЦК, на
целенный на перспективу.

Теперь перейдем конкретно к 
структурной схеме (рис. 5). Она 
приведена на уровне аппаратных, 
но позволяет образовать в доста
точной степени четкое представле
ние о видеотехнологии ТВЦК в рам
ках функций, предложенных ранее. 
Конкретное обустройство каждой 
из аппаратных зависит от финан
совых возможностей и собственных 
планов ТВЦК на работу.

На структурной схеме — мини
мум аппаратных, необходимых для 
выполнения ТВЦК своих функций 
на технологически качественном 
уровне.

На начальном этапе практиче
ской реализации ТВЦК, в период 
малых нагрузок структурная схема 
с ее аппаратными несколько упро
щается, причем без риска потери 
качества именно из-за малых на
грузок в этот период. Так, возмож
но объединение АЧВМ I и АКГ. 
Временно оправдано наличие одной 
АРМ, через которую будут прово
диться рабочие монтажные матери
алы всех трех технологических це
почек. На роль ПСВЗ вполне по
дойдет транспортное средство типа 
микроавтобуса РАФ. Тем более что 
мобильные и автономные системы 
первичной видеозаписи и видеомон
тажа позволяют сделать этот выбор 
без потерь в качестве изображения 
и звука. Кроме того, выходную про
дукцию и исходный материал мож
но будет контролировать на рабо-
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чих местах, внедрив ОТК на по
следующих этапах практического 
создания ТВЦК.

Согласно представленной струк
турной схеме все видеопроизводст
во ТВЦК разведено на три линии, 
а именно:

основное видеопроизводство (Be
tacam SP):

ВП1 (ПСВЗ)^АПВ31—АРМ1-- 
—>-АЧВМ I;
производство видеопроб (U-ma- 
tic):
ВПП(ПСВЗ)^АПВЗП->АРМП;
вспомогательное видеопроизвод- 

тво (VHS):
ВП1 (ПСВЗ)->АРМШ.
Производство видеопроб выделя

ется в отдельный тракт в силу боль
шой их процентной доли в работе 
ТВЦК. Постановка цели создания 
видеобанка актерских данных дела
ет этот тракт в ТВЦК единст
венным, где возможно длительное 
детальное планирование работ. 
При отсутствии же загрузки 
АПВЗП и АРМИ могут использо
ваться для чернового монтажа ма
териалов формата Betacam SP или 
чистового монтажа с последующим 
тиражированием на VHS — кассе
ты. Участок видеопроб, являясь 
вспомогательным в процессе кино
производства, может стать своеоб
разным испытательным полигоном 
для новых поколений видеотехни
ки и видеотехнологии, внедряемых 
на конкретном ТВЦК, и пунктом 
практического обучения нового 
персонала ТВЦК.

Вообще в процессе видеопроиз
водства для сохранения приемле
мого качества желательно мини
мальное количество перезаписей. 
Поэтому «максимально сокращена 
дистанция» для технологии в фор
матах U-matic (где АРМИ выпол
няет функции и АЧВМ) и FHS. 
Для них рекомендуются одна-две 
перезаписи первичного видеомате
риала.

В основном видеопроизводстве 
в случае видеомонтажа низкой и 
средней категории сложности ви
деоматериал из АПВ31 передается 
сразу в АЧВМ1. Для Betacam SP 
можно рекомендовать до трех пере
записей первичного видеоматери
ала.

АТКПФ предназначается для ма
лого тиражирования кассет быто
вых форматов, транскодирования и 
перевода с формата на формат ви
деоматериалов, необходимых для 
кино- и видеопроизводства. Воз
можность перевода форматов осо

бенно важна для расширения рын
ка источников получения видео
программ (например, от ТВ стан
ций и ТВ архивов, где применя
лись и применяются студийные 
форматы) и большей интеграции 
в мировое видеопроизводство, где 
имеются всевозможные форматы.

Зачем нужен для ТВЦК перевод 
с кинопленки на видеоленту — рас
сматривалось ранее. Сюда можно 
добавить, что АТКП создаст воз
можность активного использования 
в видеопроизводстве архивных ки
номатериалов.

Функции лаборатории. Вследст
вие последовательного роста числа 
единиц видеооборудования; значи
тельного увеличения его сложности 
и разнообразия; неизбежной не
комплектности поставок оборудо
вания и необходимости его опти
мального приспособления к соб
ственной технологии ТВЦК у лабо
ратории дополнительно появится 
роль производителя отдельных не
обходимых технических средств. 
В первую очередь коммутацион
ных и согласующих — для облег
чения и ускорения технологических 
процессов и улучшения комфорт
ности и сервисности для работы 
персонала ТВЦК. Более того, при 
условии конструктивной организа
ции рабочего процесса в лабора
тории можно наладить выпуск не
сложных приборов (например ком
мутаторов видео и аудиосигналов) 
на уровне малотиражного произ
водства для последующей их про
дажи, что явится еще одной до
полнительной статьей доходов 
ТВЦК.

В связи с этим лаборатория долж
на включать в себя группы: тех
нологическую; контрольно-измери
тельную; ремонта, на которые воз
лагаются соответственно следую
щие функции:

□ разработка технологического 
процесса, его усовершенствование 
и осуществление контроля за со
блюдением видеотехнологии и ка
чеством конечной видеопродукции;

□ проверка, испытание и регу
лировка всей имеющейся и посту
пающей на ТВЦК серийной видео
аппаратуры и экспериментальных 
образцов плюс изучение неполадок 
в работе видеотехники, выявление 
причин, их вызывающих, и разра
ботка мероприятий по их предуп
реждению;

□ проведение профилактиче
ского, текущего, планового и сроч
ного ремонта видеооборудования и 

изготовление по мере необходимо
сти новых узлов, блоков и деталей 
(по линии ОКР/НИР).

Полнокровное функционирова
ние лаборатории обеспечат квали
фицированные специалисты,знако
мые с электроникой и основами 
конструкторской работы в области 
радиоприборостроения.

ВПЗ несет полезную нагрузку в 
том, что обеспечивает съемочным 
группам и гостям ТВЦК просмотр 
соответственно необходимого для 
работы и предлагаемого на прода
жу видеоматериала.

Видеосалон, имея в принципе 
схожую с ВПЗ техническую базу, 
отличается от него своей чисто 
коммерческой направленностью. 
Видеосалон — это коммерческое 
предприятие, весьма необходимое 
для ТВЦК. При условии правиль
ной организации его работы видео
салон может обеспечить поступле
ние доходов в размере до 1/4 об
щей их величины (просчитывалось 
на примере ТВЦ киностудии «Лен
фильм»). В понятие правильной ор
ганизации работы такого видеоса
лона входит не только требование 
демонстрации оригинальных и фир
менных программ. Важным факто
ром популярности салона станет 
обеспечение хорошей комфортнос
ти и сервиса для посетителей на 

' уровне кинотеатров высшего клас
са. Этот фактор уже сейчас стано
вится решающим, когда в стране 
фактически утолен первый голод по 
видеопродукции и когда благодаря 
существующей по стране сети госу
дарственных и кооперативных ви
деосалонов любители видеозрелищ 
могут выбирать места посещений. 
И коммерческий ВС, и технологи
ческий ВПЗ целесообразно строить 
на базе вйдеопроекционных уст
ройств. Со времени появления пер
вых промышленных образцов ви
деопроекторов с низким качеством 
изображения (прежде всего по яр
кости) достигнут заметный про
гресс. В последних японских моде
лях фирм Sony, NEC, Panasonic, 
а также Electrohome (США) и 
Вогсо [24] параметры яркости и 
разрешения приемлемы уже и для 
проекции на экран достаточно боль
ших размеров, порядка 3—8 м по 
диагонали. Причем некоторые мо
дели имеют несколько видов (от 2 
до 5) предустановки конвергенции 
объективов для различных разме
ров экрана (т. е. подстраиваются 
под размеры демонстрационного по
мещения) .
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На приведенной структурной схе
ме показана технология работы с 
видеоматериалами собственного 
производства. Но ТВЦК станет же
лательным партнером и для госу
дарственных, и кооперативных ви
деостудий самого разного калибра, 
если учесть, что комплекты про
фессиональной видеоаппаратуры 
(особенно монтажные системы с ви
деоспецэффектами) требуют за
траты больших денежных средств 
и не всем организациям по карма
ну их приобретение, а сама кино
студия и ее ТВЦК имеют в первую 
очередь богатый творческий потен
циал. В этом случае первичный ви
деоматериал будет поступать на 
дальнейшую обработку (чистовой 
монтаж, тиражирование, перевод 
форматов и т. д.) от партнеров 
ТВЦК.

Сегодня в мировом видеопроиз
водстве большое значение прида
ется качеству звукового сопровож
дения видеофонограмм. Hi-Fi сте
реозвук стал привычным даже в бы
товом ВМ. Вопросу записи и обра
ботки звука в рамках видеотехно
логии уделялось большое место в 
публикациях журнала «ТКТ» [25— 
28], где он рассмотрен достаточно 
подробно. Поэтому только несколь
ко добавлений, касающихся записи 
и обработки звука, применительных 
конкретно к видеотехнологии 
ТВЦК как подразделения киносту
дии. Обязательно нужно иметь воз
можность как студийных, так и вне
студийных видеозаписей со стерео
звуком двумя способами:

сигналы видео и звука синхронно 
записываются на отдельных маг
нитных лентах, что требует сте
реофонических магнитофонов с воз
можностью записи/считывания 
АВК или синхронных магнитофо
нов; такой способ предпочтителен 
для видеозаписей в студии;

сигналы видео и звука записы
ваются на общей магнитной лен
те — видеоленте; этот способ поз
воляет обходиться минимумом тех
нических средств, что желательно 
при внестудийных записях.

Первый способ предполагает для 
ТВЦК самое тесное сотрудниче
ство со звукоцехом, что при озву
чивании видеофонограмм и их суб
титровании и в свою очередь помо
щи ТВЦК в дублировании, озву
чивании и субтитрировании кино
фильмов даст максимум эффекта 
(взаимодействие специалистов обо
их структурных подразделений ки
ностудии) при минимуме средств 

(экономия за счет интеграции в 
совместное производство аппарату
ры обоих цехов киностудии).

Вопрос синхронизации — важ
нейший в видеотехнологии. Только 
правильная организованная систе
ма синхронизации позволяет по
строить законченные комплексы ви
деозаписи, видеомонтажа и т. д., 
т. е. комплексы любой категории 
сложности, от простой пары «ведо
мый — ведущий» до разветвлен
ных систем монтажа и многока
мерных съемок.

Решение задачи синхронизации 
облегчается тем, что практически 
вся современная профессиональная 
видеоаппаратура имеет специаль
ные синхроблоки (в большинстве 
моделей именуемых «GenLock»). 
Эти блоки синхронизации могут 
выдавать синхросигнал в случае 
работы устройства ведущим, при
нимать синхросигнал от внешней 
системы синхронизации и формиро
вать опорный сигнал для внутрен
ней синхронизирующей системы 
(при отсутствии сигналов от внеш
ней системы) в случае использова
ния устройства ведомым.

Использование при монтаже ад
ресно-временного кода (АВК) (об
щепризнанным здесь является 80- 
битовый АВК EBU/SMPTE) озна
чает возможный на сегодня мак
симум автоматизации монтажа. 
Здесь и выявляется одно из до
стоинств аппаратуры форматов Be
tacam SP, Betacam, S-VNS, U-ma- 
tic, M II, имеющей встроенные ге- 
нераторы/считыватели АВК и спе
циальные дорожки для записи 
АВК. Так, например, формат Be
tacam SP обладает отдельным ка
налом АВК в дополнение к видео
каналу, четырем аудиоканалам и 
каналу сигнала управления. Впро
чем, работа с АВК возможна и на 
ВМ, не имеющих специального ка
нала для него, но обладающих ми
нимум двумя звуковыми дорожка
ми. В этом случае звук идет в мо
ноисполнении, а АВК пишется с по
мощью внешнего генератора/счи- 
тывателя АВК на вторую дорожку 
(но при этом появляются некоторые 
ограничения по использованию 
АВК, например в режимах уско
ренных перемотки и поиска).

Разветвленная система комму
тации для видео-, аудио-, синхро
сигналов и сигналов внутренней се
лекторной связи создает предпо
сылки для разнообразия включений 
имеющейся в распоряжении ТВЦК 

техники, т. е. обеспечит работу от
дельных устройств как независи
мых, так и в составе комплекса. 
Или, например, позволит заводить 
живое изображение из видеопа
вильонов прямо в АЧВМ, АКТ или 
для просмотра непосредственно в 
ВИЗ.
Технико-экономическое 
обоснование 
организации ТВЦК
Детальное технико-экономическое 
обоснование (ТЭО) организации 
ТВЦК трудновыполнимо в совре
менных условиях. В первую оче
редь это обусловлено двумя при
чинами. Первая заключается в том, 
что перед всей советской кинема
тографией стоит сейчас актуальная 
задача перехода на новые условия 
хозяйствования. Согласно новой 
организационно-экономической мо
дели кинематографа и необходи
мости создания условий для более 
полного раскрытия потенциала 
творческих и производственных 
работников кинематографии и по
вышения технического уровня 
фильмов требуется целая система 
мероприятий по совершенствова
нию взаимоотношений между под
разделениями киностудий и их вза
имоотношений со всеми возможны
ми партнерами внутри отрасли и 
вне ее. Не требуется доказательств, 
что у этой весьма специфической 
отрасли народного хозяйства на
шей страны и наибольшее число 
экономических проблем, связанных 
с переходом на хозрасчет [29]. 
Вторая причина — более конкрет
ная.

Технология видеопроизводства 
делает только первые шаги у нас 
в стране, а отсутствие пакета науч
но обоснованных нормативно-пра
вовых документов на видео-и филь- 
мопроизводство для условий хоз
расчета накладывает дополнитель
ные трудности.

В данных условиях является реа
льным только предварительное 
ТЭО организации ТВЦК и при его 
проведении будет целесообразным 
поддерживать контакты с двумя 
научно-исследовательскими лабо
раториями, создаваемыми при Гос
кино СССР: «Социально-экономи
ческих исследований» (при 
ВГИКе) и «Нормативно-экономи
ческих исследований» (при ЛИКИ) 
[29].

Явной представляется необхо
димость предоставления ТВЦК, как 
самостоятельному подразделению в
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рамках киностудии, оптимальных 
возможностей экономического ма
невра за счет использования раз
личных цен на услуги и на про
дукцию: государственных, отрасле
вых, договорных и рыночных. Имен
но договорные и рыночные цены 
могут помочь в быстрой окупаемо
сти дорогостоящего видеооборудо
вания ТВЦК. А договорные цены 
на видеопродукцию ТВЦК (особен
но рекламного характера) могут 
стать, кроме того, своеобразным 
гарантом поступления дополни
тельной валюты и оказать помощь 
в приобретении видеооборудования 
собственными силами. Конечно, ма
неврировать надо без ущерба для 
выполнения ТВЦК своих основных 
функций, не забывая, что ТВЦК 
прежде всего — помощник в филь- 
мопроизводстве.

При предварительном ТЭО орга
низации укрупненно просчитыва
ются:

капитальные затраты на строи
тельство и оборудование ТВЦК;

эксплуатационные расходы 
ТВЦК;

доходы от эксплуатации ТВЦК.
В заключение рассчитывается 

предполагаемый срок окупаемости 
капитальных затрат на строитель
ство и оборудование ТВЦК.

При выборе формы организации 
производства следует ориентиро
ваться на бригадный подряд. Бри
гадный подряд, стимулируя трудо
вую дисциплину, совмещение смеж
ных профессий и профессиональ
ный рост, позволяет сократить тех
нологический брак и интенсифи
цирует труд. Бригадный подряд 
подводит к оптимальному штат
ному расписанию и путем «естест
венного отбора» дает возможность 
раскрыться работникам, готовым к 
качественно новым ритмам работы 
и уровню требований [30]. А эти 
ритмы и уровни порой весьма ве
лики и специфичны. Например от 
технического персонала ТВЦК, ра
ботающего в условиях длительных 
экспедиций и выездных съемок, 
особо ценными являются умение 
собственными силами устранить 
мелкую неисправность видеообо
рудования и высокая степень ком
муникабельности. А видеомон
таж — как яркий пример синтеза 
техники и искусства — требует, 
с одной стороны, досконального 
знания возможностей подчиненной 
техники, а с другой,— оригиналь
ного видения мира и умелого вос
приятия режиссерских замыслов. 

И здесь очень трудно бывает оце
нить технической или творческой 
является профессия инженера ви
деомонтажа.

Необходимо стремиться к мак
симальному сокращению сроков 
амортизации видеооборудования 
ТВЦК и окупаемости капзатрат на 
его создание и довести этот пока
затель до 5—7 лет. Это позволит 
ТВЦК шагнуть в ногу с техниче
ским прогрессом и включиться со 
временем в мировой процесс интен
сивного внедрения средств ТВЧ в 
телевидение, видео и кинемато
граф. 90-е годы тогда и для ТВЦК 
в нашей кинематографии станут 
эпохой создания электронного ки
нематографа и видеопроизводства 
на базе средств ТВЧ.

К слову, считается, что первым 
экспериментом в области электрон
ного кинематографа, привлекшим 
пристальное внимание кинемато
графического мира, стал полномет
ражный 35-мм фильм «Mistero de 
Oberwald», снятый на RAI (италь
янская компания по теле- и радио
вещанию) в 1981 г. всемирно из
вестным режиссером Микеландже
ло Антониони. Этот фильм был пол
ностью сделан на электронном обо
рудовании в системе 625/50 [31]. 
Второй эксперимент RAI по инте
грации в электронный кинемато
граф ТВЧ оборудованияя — 35-мм 
короткометражный фильм «Oniri- 
соп» (1984 г.), сделанный на ТВЧ 
оборудовании II поколения фирмы 
Sony,— за технические результаты 
получил в сентябре 1986 г. «Гран- 
при» на XIV техническом фести
вале, проводившемся под эгидой 
UNIATEC в Будапеште.

Заключение
В случае успешной практической 
реализации ТВЦК позволит полно
стью удовлетворить потребности 
киностудии в видеотехнических 
средствах и видеотехнологии, зна
чительно поднять производитель
ность труда фильмопроизводства в 
целом, улучшить качество продук
ции киностудии и расширить рынок 
ее сбыта, увеличить возможности 
творческого и технического поиска 
съемочных групп и техперсонала 
ТВЦК и киностудии. Это в итоге 
поможет сделать кино- и видеопро
дукцию киностудий конкурентоспо
собной не только на внутрисо
юзном, но и на зарубежном рынке.

На пути создания и становления 
ТВЦК ожидают большие трудности 

и возможные просчеты, как и в лю
бом новом деле, тем более новом 
в масштабах страны. Трудности не 
только технические. Ведь видео — 
это не только новая техника и тех
нология. Видео — это новая психо
логия. Не зря на Западе, уже про
шедшем начальный этап внедрения 
видео в кинематограф, у операто
ров, переходивших с кино- на ви
деокамеру, была в свое время по
пулярна профессиональная видео
камера ЕС-35 фирмы Ikegami. Она 
отличалась от обычной видеокаме
ры тем, что имела устройство для 
генерации шума, подобного шуму 
кинокамеры. Форма и некоторые 
другие особенности еще более при
ближали ее к традиционной про
фессиональной кинокамере [32]. 
И как ни парадоксально звучит 
на первый взгляд, киностудии — 
самые перспективные формиро
вания, в системе которых наиболее 
выгодно и с наименьшими про
блемами можно реализовывать 
идеи создания интенсивного видео- 
производства, так как киносту
дии — это наиболее крупные на 
сегодня у нас в стране концент
рации творческого и технического 
потенциала в области экранных ис
кусств. Необходимо только убе
дить принять видеотехнологию не 
как противника фильмопроизвод- 
ству, а как нового его помощника. 
ТВЦК — элементная база для та
кого убеждения.
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Из редакционной почты
Трудная судьба новинок, изобретений и изобретателей 
последнее время обсуждалась многими и во многих изданиях 
с перерасходом самой черной краски. С этих позиций конкрет
ная история, которой посвящено письмо в редакцию 
Г. Е. Кристалл, типична. И хотя в ответе В. В. Егорова 
от имени Госкино СССР определенно заявлено о поддержке 
работы, остаются все же вопросы. Почему уже в годы пере
стройки, в годы явного дефицита новинок идет столь привыч
ная волокита? Мы далеки от того, чтобы предопределять вы
бор специалистов в пользу электролизной ванны 1П49 или 
альтернативного устройства с углеграфитовым катодом. 
Мы о другом: этот выбор мог быть определен еще вчера. 
Из некоторых противоречий в утверждениях Г. Е. Кристалл 
и В. В. Егорова следует, что, несмотря на признанную публич
но гласность в обсуждении и проведении технической по
литики, все еще информации много у вершины иерархической 
пирамиды и мало у ее основания. Иначе как Г. Е. Кри сталь 
мог прийти к ошибочному выводу о приостановке работ? 
И еще, с позиций вполне экономических в ответе В. В. Его

рова называется новый мотив возможного торможения, 
поскольку «как известно, меценатства у нас пока нет». А как 
же техническая политика отрасли? В счет ли бюджетных 
средств или же в складчину вольными производителями ки
нопродукции, но новая техника и технология кинопроизвод
ства должны разрабатываться и внедряться централизован
но — иначе все мы будем банкротами. Ответа, как это должно 
выглядеть, похоже все еще не найдено. Нам лишь известно, 
что бюджетных средств взять неоткуда, как и нет заказчиков- 
предпринимателей, готовых для общего блага тряхнуть мош
ной.

А значит, судьба многих разработок туманна.
Проблемы, которые стоят за конкретной историей, подня

той Г. Е. Кристалем, слишком серьезны и затрагивают инте
ресы всех кинематографистов. Вот почему мы считали необ
ходимым обнародовать письма Г. Е. Кристалл и В. В. Его
рова и пригласить к обсуждению проблем разработки и внедре
ния новинок в нашей отрасли всех, у кого есть конструктив
ные идеи.

Сдан — и с плеч долой!
Печальный опыт последних лет моей 
работы, оставшиеся практически без 
ответа обращения в разные инстанции 
вынуждают меня обратиться к вам 
и через ваш журнал непосредственно 
к кинотехнической общественности, 
к работникам предприятий кино- и фо
топромышленности. Это письмо я рас
сматриваю как последнюю попытку 
спасти работу, которая проводилась 
в ЦКБК в течение 5 лет и может и 
должна пойти на пользу не только ки
нематографии, но и многим пред
приятиям других ведомств.

По плану НИР и ОКР на 1981 — 
1985 гг. ЦКБК должно было разрабо
тать и изготовить опытный образец 
«Комплекса высокопроизводительного 
оборудования для извлечения серебра 
из фиксажных растворов производи
тельности не менее 500 г/час с автома
тическим регулированием режима 
электролиза в зависимости от кон
центрации серебра».

К сожалению, недостаточно серьезное 

отношение к составлению исходных тре
бований для ТЗ со стороны НИКФИ, 
ЛИКИ и Гипрокино, бесконтрольное от
ношение к выполнению этой работы со 
стороны руководства ЦКБК, организа
ционные и технические проволочки 
привели к тому, что испытания «Комп
лекса» завершились только в 1988 г. 
вместо 1985 г., большинство входящих 
в него изделий оказалось недостаточно 
совершенными, и тема была «закрыта» 
без практического выхода в промышлен
ность. Во всем этом, на мой взгляд, 
сказалось недостаточное внимание 
к оборудованию, которое по непонятной 
причине называется у нас «вспомога
тельным».

Однако одно из изделий, входящих 
в «Комплекс»,— электролизная ван
на 1П49, проходившая испытания на 
Ленинградской кинокопировальной 
фабрике, оказалась удачной по всем 
параметрам и с 1988 г. находится на 
фабрике в постоянной эксплуатации. 
Как автору конструкции этой ванны, 

мне было бы не очень удобно хвалить 
ее, но опыт эксплуатации, заключение 
специалистов Ленинградской кинокопи
ровальной фабрики, мнение специали
стов других предприятий, ознакомив
шихся с ванной в действии, наконец 
мнение Всесоюзной гильдии кинотех
ников, выраженное в письме президен
та Гильдии В. В. Коваленко генераль
ному директору НПО «Экран» 
Б. К. Афанасьеву,— все это свидетель
ствует, что электролизная ванна 1П49 
по своим основным техническим харак
теристикам находится на ,уровне луч
ших зарубежных образцов Подобных из
делий, а по отдельным параметрам зна
чительно превосходит их.

Конструкция катода, защищенная 
авторским свидетельством № 1136487, 
позволила принципиально решить 
вопрос, который пока что не решила 
ни одна фирма,— механизировать съем 
серебра с поверхности катода. Хотя кон
струкция опытного образца, надежно 
работающего уже более двух лет, доста-
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точно проста, в ходе эксплуатации 
выявились возможности ее дальнейше
го упрощения и удешевления, сниже
ния материально-, металло- и энерго
емкости. Очень важно, что предложен
ная конструкция позволяет создать эко
логически чистый высокоунифициро
ванный ряд изделий разной произво
дительности — от мощных ванн для ко
пировальных фабрик и крупных кино
студий до небольший настольных 
устройств для фотолабораторий.

Таким образом можно считать, что 
работа по созданию ванны 1П49 уда
лась и, следовательно, должна полу
чить свое логическое завершение — 
внедрение в серийное производство, 
к чему были все основания, вплоть 
до наличия в системе Госкино пред
приятия, которое может без всяких 
сложностей организовать производство 
этих столь необходимых изделий. И это, 

безусловно, было прямой обязанностью 
и ЦКБК, и руководства НПО в це
лом.

Но вопреки логике, эту работу оста
новили, более того, пытаются пол
ностью похоронить, исходя из принци
па: «Комплекс» сдан — и с плеч долой». 
Эта бюрократическая уловка дорого 
обходится очень многим предприятиям, 
использующим выпускаемые до сих пор 
или самодельные электролизные ван
ны большой энергоемкости, малопроиз
водительные, активно загрязняющие 
окружающую среду, очень трудоемкие 
в обслуживании. Есть, конечно, и та
кой путь — покупать оборудование за 
рубежом и платить за него 15 тыс. дол
ларов, как это сделал «Ленфильм», 
приобретя электролизную установку 
английской фирмы.

Правильно все-таки было бы пойти 
по другому пути: запустить в серийное 

производство усовершенствованный об
разец ванны 1П49, и не только в ко
роткий срок обеспечить ею всех наших 
заказчиков, но и организовать ее им
порт, что, по мнению специалистов, 
вполне реально.

Я обращаюсь с просьбой к техни
ческому руководству Госкино СССР 
разобраться в создавшейся ситуации 
и принять меры к скорейшему реше
нию вопроса особой важности — речь 
ведь идет о возврате серебра, о сни
жении себестоимости продукции, об 
экологической чистоте производства. 
Я обращаюсь к кинотехнической об
щественности, ко всем заинтересован
ным предприятиям с просьбой оказать 
необходимую поддержку для ускорения 
решения этого вопроса.

Г. Е. КРИСТАЛЬ

Об электролизной ванне 1П49 — 
идея заслуживает внимания, но...

Рассмотрев обращение т. Кристаля Г. Е. 
об организации серийного производства 
электролизной ванны 1П49, Госки
но СССР считает необходимым сооб
щить следующее.

Разработка и освоение серийного 
производства оборудования для регене
рации серебра из растворов для химико
фотографической обработки кинофото
пленок, безусловно, является важней
шей задачей отраслевого масштаба. 
Определенные успехи, имеющиеся в 
этой области, ни в коей мере нельзя 
считать окончанием научно-исследова
тельских и опытно-конструкторских 
изысканий. Именно поэтому велась 
и ведется разработка более совершен
ных устройств регенерации серебра. 
Так, кроме рассматриваемой в письме 
т. Кристаля Г. Е. электролизной ван
ны 1П49 в настоящее время прораба
тывается вопрос о разработке и 
освоении серийного производства 
электролизного устройства с исполь
зованием углеграфитового катода, по
тенциальные возможности которого по 

имеющимся прикидкам выше всех ис
пользуемых в отрасли устройств. 
Не сброшены со счетов и устройства 
классического типа: по договору меж
ду НПО «Экран» и Ленкопирфабрикой, 
о котором т. Кристаль Г. Е. скромно 
умалчивает, проводятся окончательные 
испытания ванны 1П49. Результаты 
обнадеживающие, и специалисты Лен- 
копирфабрики, и специалисты ЦКБК 
выражают единую точку зрения — идея 
заслуживает самого серьезного внима
ния, но для постановки вопроса о се
рийном производстве требуется как 
минимум модернизация устройства. Та
ким образом, вывод т. Кристаля Г. Е. 
об остановке работы не соответствует 
действительности, тем более что в ию
не т. г. ЦКБК НПО «Экран» поста
вит на ЛКФ еще две секции электро
лизной ванны 1П49.

Теперь о главном. Кто будет заказ
чиком дальнейшей разработки, кто бу
дет платить деньги за модернизацию 
устройства, за подготовку техдокумен
тации и производства к выпуску изде

лия? Как известно, меценатства у нас 
пока нет, поэтому только полная уве
ренность в возврате вложенных средств 
и получении прибыли от реализации 
электролизной ванны может служить 
основанием для дальнейшей работы. 
Пока же до получения окончательных 
результатов испытаний и изучения по
тенциальных покупателей (спроса) этой 
уверенности нет.

На основании изложенного Коскино 
СССР считал бы целесообразным, 
чтобы НПО «Экран», ПО «Копир- 
фильм» и НИКФИ с привлечением 
специалистов киностудий и кинокопиро- 
вальных фабрик в реально возмож
ные сроки предусмотрели обсуждение 
результатов испытаний электролизной 
ванны 1П49 и выработали предложе
ния по дальнейшему развитию дел.

В. В. ЕГОРОВ — 
первый зам. начальника 
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Квиринг Г. Ю. Прикладное теле
видение: Учебн. пособие.— М.: МИС, 
1989.— 88 с.—Библиогр. 24 назв.— 
17 коп. 850 экз.

Изложены принципы построения при
кладных ТВ систем. Дано сопоставление 
методов выбора технических характе
ристик вещательных и прикладных си
стем. Основное внимание уделено 

спектрозональным ТВ системам, их 
эффективности, энергетическим, свето
вым и фотометрическим свойствам, 
вопросам отображения информации, 
построению государственной космиче
ской системы исследования природных 
ресурсов земли.

Кузинец Л. М., Соколов В. С. 
Узлы и блоки телевизоров: Справоч
ник / 2-е изд., перераб., дополн.— М.: 

Радио и связь, 1990.— Библиогр. 19 
назв.— 1 р. 80 к. 50 000 экз.

Даны сведения о назначении и прин
ципах работы узлов наиболее массовых 
телевизоров. Приведены их технические 
характеристики и режимы, монтажные, 
габаритные чертежи и электрические 
схемы, признаки типичных неисправ
ностей, даны рекомендации по их опре
делению и устранению.



ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОБРАБОТКОЙ,

КОПИРОВАНИЕМ, ПРОКАТОМ КИНОМАТЕРИАЛОВ!
ATTENTION OF THOSE WHO PROCESS, COPY OR RELEASE FILMS!

ГНИИХТЭОС и НИКФИ предлагают:
Новый, высокоэффективный, экологически безвредный состав 
для обработки кинофотоматерналов!

Если еще к этому добавить, что этот гомогенный водный 
раствор является химически инертным, а также высокостабиль
ным при хранении — согласитесь: это то, что вам необходимо!

Он позволяет значительно упростить и удешевить процесс 
смазки фильмовых материалов, который благодаря приме
нению нового состава может теперь производиться на любых 
стадиях их производства и эксплуатации, даже на кннокопиро- 
вальных фабриках в едином процессе химико-фотографической 
обработки пленки, а также в системе кинопроката.

Весь процесс смазывания кинопленки — это всего лишь 
0,5—5 с, причем совершенно исключаются какие-либо органиче
ские растворители, а это значит не загрязняются ни обору
дование, ни коммуникации.

Минимален и расход действующего вещества — всего лишь 
0,01—0,02 г на погонный метр пленки.

После каждой обработки составом, количество проекций 
киноматериала увеличивается до 300 и более.

Заметьте! Для приготовления смазочного состава, а также 
и для сушки фильмового материала не требуется никакого 
специального оборудования.

Добавив состав в последний промывной бак при обработке 
кинопленки на проявочной машине, вы можете быть уверены — 
коэффициент трения основы и фотослоя пленки снизится 
до 0,1—0,2. При этом сохраняются как цветовой баланс изобра
жения, так и все физико-механические свойства пленки.

Еще одно важное свойство нового состава — он хорошо 
совместим со стабилизаторами процессов типа Е, С, Р-2 А и 
другими.

Обработка составом позволяет полностью исключить экологи
чески вредный процесс смазки фильмокопий парафином.

При попадании в сточные воды состав подвергается био
химической очистке; при этом легко окисляется, не требует 
специальных мероприятий по очистке сточных вод.

Новый состав для обработки кинофотоматерналов — это 
мечта, ставшая реальностью!

Зарубежным организациям предлагается лицензия на исполь
зование.

GNIIHTEOS and NIKEI offer you a new highly efficient and 
ecologically harmless compound for film processing. The homoge
neous aqueous solution is chemically inert and highly stable in 
storage conditions. This is what you really need:

The solution makes the lubrication process easier and cheaper. 
Now lubrication can be done at any stage of film production 
and release, even at film printing factories during the integral 
chemical-and-photographic film processing.

Lubrication takes only 0.5 to 5 s. The use of organic solvents 
is ruled out, so neither equipment nor service lines are soiled. 
You need only 0.01 — 0.02 g of the agent per meter. After 
each application the film can be shown 300 times and even more.

Notabenel You don't need any specialezed equipment for pre
parin the lubricant or for drying the film.

With the lubricant added to the last washing tank of the 
developing machine, the friction coefficient of the film base and 
photosensitive layer is as low as 0.1—0.2. Color balance and 
all physical and mechanical film properties are preserved.

The new agent is compatible with stabilizers E, С, P-2A and 
others. Using it you will avoid treating films with paraffin which 
is ecologically harmful.

In sewage the lubricant is subjected to biochemical purification 
and is easily oxidized. No special sewage purification is needed.

The new agent for film processing is a dream that has come truel

Foreign customers are offered a licence to use.

Метод наброса состава роликом. Может быть использован 
любой тип ролика

Application of the lubricant with a roller. Any type of roller can be used.

За дополнительной 
информацией 
просим обращаться: 
121200 Москва, 
ул. Смоленская-Сенная, 
Д. 32/34. 
Фирма «Техсодействие» 
ВО «Союзхимэкспорт». 
Телефоны: 921-72-73; 
928-04-33. 
Телекс: 1411297.

For more 
information 
please write: 
VO «Soyuzkhimexport» 
«Tekhsodeistvie» 
Smolenskaya-Sennaya, 
32/34, 
Moscow, 121200 
Phones: 921 72 73, 
928 04 33 
Telex: 411297
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Как уже было рассмотрено ранее 
(см. выл. 26, 27 ТКТ, № 9, 10, 1990), 
звуковые сигналы формата Hi-Fi 
записываются вращающимися го
ловками на тех же самых строч
ках, что и видеосигналы. Вращаю
щиеся головки находятся в контакте 
с лентой не постоянно, а лишь в 
течение части оборота барабана, на 
котором закреплены головки, и 
лишь когда они следуют по строч
кам записи — воспроизведения. 
Длина строчек записи — воспроиз
ведения и число вращающихся го
ловок зависят от угла охвата лентой 
барабана головок.

В видеомагнитофонах формата 
VHS угол охвата барабана видео
головок лентой немного превышает 
180°. Поэтому запись — воспроиз
ведение каждого из сигналов произ
водится поочередно одной из двух 
головок, которые в режиме записи 
поочередно подключаются к выхо
ду усилителя записи, а в режиме 
воспроизведения — ко входу усили
теля воспроизведения.

При записи — воспроизведении 
вращающимися головками непре
рывный сигнал приходится комму
тировать, а это приводит к его пре
рыванию в месте коммутации и вы
зывает искажения сигнала. Помехи 
при коммутации возникают как в ви
део-, так и в звуковых сигналах. 
Однако видеосигналы имеют ди
скретную структуру, в которой от
дельные строки и поля отделены 
друг от друга специальными гася
щими импульсами. И коммутация 
видеосигналов обычно осущест
вляется во время этих гасящих 
импульсов, чтобы не создавать 
помехи на изображении. Так, в ап
паратах формата VHS на каждой 
строчке записывается по одному 
полю, а видеоголовки коммути
руются как при записи, так и при 
воспроизведении во время гасящих 
импульсов полей фактически за 
пределами изображения.

Для минимизации помех во вре
мя переключения головок запись 
и воспроизведение каждой голов
кой производится с некоторым 
перекрытием; оно обеспечивается 
тем, что угол охвата барабана маг
нитной лентой немного превышает 
180°. Такое перекрытие выражается 
в том, что на небольших участках 
строчек запись или воспроизведе
ние производятся одновременно 
двумя вращающимися головками. 
Благодаря перекрытию коммутация 
видеоголовок происходит в то вре
мя, когда сигнал достаточно стаби
лен, ибо он поступает одновремен
но с двух головок.

Выпуск 28
ЗАПИСЬ ЗВУКА 

В БЫТОВЫХ 
ВИДЕОМАГНИТОФОНАХ

Часть 4 
Цепи ослабления 
коммутационных помех

А в звуковых каналах формата 
Hi-Fi с ЧМ записью при коммутации 
головок прерывается несущая ЧМ 
сигнала. И в этом месте при демоду
ляции ЧМ сигнала возникает боль
шая импульсная помеха, которая 
воспринимается как шум. В даль
нейшем такие помехи будем назы
вать коммутационными.

Как уже было рассмотрено в вып. 
25 (ТКТ, № 8, 1990) и показано на 
рис. 3, приведенном в этом же 
выпуске, ЧМ запись — воспроизве
дение звуковых сигналов произво
дится двумя вращающимися голов
ками, опережающими соответ
ствующие видеоголовки на 138°. 
Поэтому эти головки не могут 
переключаться с помощью тех же 
самых импульсов, которые исполь
зуются для коммутации видеоголо
вок.

Импульсы для управления комму
тацией звуковых вращающихся го
ловок специально формируются из 
импульсов коммутации видеоголо
вок с помощью одновибратора, ко
торый задерживает коммутацию 
звуковых головок на 42° относи
тельно коммутации соответствую
щих видеоголовок. Понятно, что та
кая задержка эквивалентна опере
жению на 138°.

Коммутационные помехи

Причины возникновения коммута
ционных помех звуковых сигналов 
формата Hi-Fi при воспроизведении 
ЧМ записи наглядно -показаны на 
рис. 10. На нем барабан с вращаю
щимся видео- и звуковыми голов
ками показан как раз в таком по
ложении, когда обе звуковые голов
ки благодаря перекрытию вос
производят один и тот же ЧМ сиг
нал. Благодаря перекрытию при 
переключении головок сигнал несу

щей частоты должен был бы пре
рываться лишь на небольшое время, 
определяемое временем срабаты
вания переключателя. А поскольку 
это время обычно достаточно мало, 
прерывание сигнала не должно 
было бы создавать большие помехи 
при демодулировании ЧМ сигнала.

Однако на практике из-за незна
чительных отличий натяжения ленты 
при записи и воспроизведении фа
зы сигналов несущей частоты факти
чески одних и тех ЧМ звуковых 
сигналов, но только воспроизводи
мых различными головками — канала 
1 (рис. 10, а) и канала 2 (рис. 
10,6),— оказываются разными. 
В результате, как показано на рис. 
10, в, в сигнале, получаемом на. 
выходе коммутатора сигналов со 
звуковых вращающихся головок, 
возникает резкий скачок фазы 
несущей частоты ЧМ сигнала.

При демодуляции ЧМ сигнала на 
месте этого резкого изменения фа
зы несущей возникает импульс с 
достаточно большой амплитудой 
(рис. 10, г), фактически и представ
ляющий собой коммутационную по
меху, которая значительно снижает 
качество воспроизводимого звука.

Особенно значительным искаже
ниям подвергаются короткие быст
ро изменяющиеся звуковые сигна
лы и сигналы с жесткой атакой, 
например звук трубы.

Поэтому после ЧМ демодулятора 
звуковые сигналы подаются в спе-

Рис. 10. Возникновение помехи из- 
за коммутации звуковых головок при 
воспроизведении:
а — сигнал на выходе звуковой головки кана
ла /; б — сигнал на выходе звуковой головки 
канала 2; в — фазовый сдвиг между ЧМ 
несущими каналов 1 и 2 на участке коммута
ции головок; г — коммутационные помехи на 
выходе демодулятора; 1 — лента; 2 — вращаю
щийся барабан с видео- и звуковыми голов
ками (БВГ); 3, 4 — звуковые головки каналов 
1 и 2; 5 — участок коммутации; 6 — фазовый
сдвиг
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циальное устройство, предназна
ченное для избавления от помех, 
возникающих из-за коммутации го
ловок. Здесь участки с помехами 
вырезаются и заменяются участка
ми, полученными интерполяцией, 
выполняемой так, чтобы максималь
но возможно приблизиться к исход
ной форме записанного сигнала.

В зависимости от сложности 
используемой при этом схемы 
удается в большей или меньшей 
мере избавиться от коммутацион
ных помех. Рассмотрим подробнее 
принцип работы некоторых схем — 
от самой простой до самой слож
ной.

Схема с запоминанием 
предшествующего значения сигнала

Форма звукового сигнала с комму
тационной помехой показана на 
рис. 11, а. Из него видно, насколько 
заметны возникающие коммута
ционные помехи (в этом случае 
импульсный сигнал помехи располо
жен на участке t2—+з), и можно 
представить, какие искажения воз
никнут при воспроизведении и про
слушивании подобных звуковых сиг
налов.

Очевидно, что для избавления от 
возникшей коммутационной помехи 
сигнал на участке t2—t3 должен быть 
вырезан. Однако возникает вопрос, 
чем его заполнить, чтобы сохранить 
непрерывность звукового сигнала.

В простейшем устройстве для по
давления коммутационных помех, 
структурная схема которого показа
на на рис. 11 вверху, применяется 
специальная схема стробирования 
с запоминанием, которая состоит 
из выключателя SWH и конденса
тора Сн.

Рис. 11. Подавление коммутацион
ных помех схемой с запоминанием 
предшествующего значения сигнала: 
а — входной сигнал с коммутационной поме
хой; б — импульс управления выключателем 
SWH; в — выходной сигнал со сниженным 
уровнем помех; 1,2 — входной и выходной 
усилители соответственно; 3 — звуковой сиг
нал; 4 — помеха, вызванная коммутацией голо
вок; 5 — импульс управления коммутацией 
выключателя 6 — ошибка интерполяции

Эта схема работает следующим 
образом. Выключатель SWH управ
ляется специальными импульсами, 
которые формируются из импуль
сов коммутации вращающихся зву
ковых головок. Они формируются 
таким образом, что выключатель 
SWH размыкается в точке f2 еще до 
возникновения коммутационной по
мехи. При этом на конденсаторе Сн 
запоминается значение звукового 
сигнала в точке f2 и оно сохраня
ется до момента f3.

После замыкания выключателя 
SWH в точке f3 (после вырезания 
коммутационной помехи) конден
сатор Сн быстро разряжается до 
текущего значения звукового сигна
ла, и так сохраняется его непрерыв
ность. В результате звуковой сигнал 
на выходе такого устройства оказы
вается свободным от импульсной, 
т. е. коммутационной, помехи. Од
нако форма сигнала все же ока
зывается нарушенной из-за площад
ки, выделенной на рис. 11 штри
ховкой.

Обычно продолжительность раз
мыкания выключателя SWH выби
рается порядка 20 мкс. Такой выбор 
обусловлен удлинением импульсов 
коммутационных помех в результа
те прохождения ЧМ сигнала через 
полосовой фильтр, а звукового сиг
нала, выделенного из этого ЧМ сиг
нала,— через ФНЧ после демоду
лятора, который отсекает высоко
частотные шумы, оставшиеся после 
демодуляции.

Как видно из рис. 11, схема по
давления коммутационных помех со 
стробированием и запоминанием 
предшествующего значения сигнала 
достаточно проста и значительно 
подавляет коммутационную поме
ху. Однако ее существенным недо
статком является то, что для запо
минания значения звукового сигна
ла, предшествующего коммута
ционной помехе, например в точке 
f2, используется конденсатор, кото
рый приводит к искажениям высо
кочастотных компонентов звуково
го сигнала, особенно при высокой 
скорости изменения сигнала. Лучше 
всего эта схема работает в паузах 
или при передаче низкочастотных 
сигналов.

На практике высокочастотные 
компоненты звуковых сигналов 
обычно имеют более низкий уро
вень, чем низкочастотные или сред
нечастотные компоненты. Кроме 
того, искажения, возникающие при 
подавлении коммутационных по
мех, оказываются незаметными на 
фоне звуковых сигналов. Поэтому 
шумы, особенно очень заметные на 
слух, как правило, и не возникают.

Однако при воспроизведении сиг
налов с высокой скоростью изме
нения, особенно если быстро изме
няются сигналы одной частоты или 
близкие к ним звуки некоторых 

музыкальных инструментов, возни
кают помехи, которыми уже нельзя 
пренебречь. В этом случае для 
уменьшения ошибки интерполяции 
уменьшают время интерполяции, 
т. е. время, на которое размыкает
ся выключатель SWH(t2—f3). Но это
го можно добиться только в том 
случае, если удастся максимально 
сократить расширение импульсов 
помех, вызванных коммутацией го
ловок, в полосовом фильтре и в 
ФНЧ путем соответствующего под
бора их частотных и фазовых харак
теристик. Кроме того, должны быть 
очень точно синхронизированы и 
сфазированы импульсы управления 
выключателем SWH с импульсами 
коммутации звуковых вращающих
ся головок.

В результате всех этих усовер
шенствований удается сократить 
время интерполяции по меньшей 
мере до 10 мкс и существенно 
снизить заметность искажений, вы
званных недостаточно точной ин
терполяцией звуковых сигналов при 
подавлении коммутационных по
мех.

Тангенциальная схема

Очевидно, что для повышения точ
ности передачи звукового сигнала 
в месте вырезания импульса ком
мутационной помехи должны быть 
по возможности точно интерполи
рованы все значения этого сигнала 
в интервале f2—t3. А для этого,как 
было показано выше, недостаточно 
лишь точно запомнить и сохранить 
значение сигнала в точке f2. Необхо
димо определить направление на
клона касательной сигнала в точке 
f2 и сохранить этот закон изменения 
сигнала на всем протяжении интер
вала аппроксимации f2—f3.

Схема, обладающая такой спо
собностью получила название тан
генциальной схемы подавления ком
мутационных помех (tangent — ка
сательная). Ее структура показана 
на рис. 12, вверху. Основным эле
ментом этой схемы является танген
циальная цепь интерполяции, кото
рая осуществляет интерполяцию по
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Рис. 12. Ослабление коммутацион
ных помех тангенциальной схемой: 
а — входной сигнал; б — импульс управления 
выключателем SWH; в — выходной сигнал с 
пониженным уровнем коммутационных помех; 
/ — тангенциальная цепь интерполяции
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циальной схемы подавления комму
тационных помех на рис. 12 пока
зана форма сигналов в разных ее 
точках. Благодаря тому что танген
циальная цепь интерполяции опре
деляет наклон характеристики из
менения сигнала непосредственно 
перед появлением коммутационной 
помехи и запоминает значение сиг
нала в точке /г, в интервале /2—h все 
значения звукового сигнала интер
полируются с достаточно высокой 
точностью (см. рис. 12 в).

Достоинство данной схемы за
ключается в том, что действие 
интерполирующей цепи не зависит 
от частоты входного сигнала. В ре
зультате возникающие ошибки ин
терполяции оказываются значитель
но меньше, чем в предыдущей схе
ме.

Адаптивная тангенциальная схема

Еще более высокой точности интер
поляции позволяет добиться приме
нение адаптивной тангенциальной 
схемы, структура которой показана 
на рис. 13, вверху. Основная особен
ность — в ней определяется ско
рость изменения входного звуково
го сигнала и в зависимости от нее 
автоматически устанавливается 
оптимальное время интерполяции.

Структурная схема адаптивного 
тангенциального устройства для 
подавления коммутационных помех 
показана на рис. 14, а. На этой 
схеме буквами L и R соответствен
но обозначены левый и правый 
звуковые стереоканалы. Основная 
особенность этой схемы — скорость 
изменения звуковых сигналов в каж
дом из'каналов определяется от
дельно, а управление характеристи
ками интерполяции осуществляется 
одновременно в обоих каналах.

Рис. 13. Ослабление коммутацион
ных помех адаптивной тангенциаль
ной схемой:
а — входной сигнал; б — импульс управления 
выключателем S WH, длительность которого 
изменяется в зависимости от скорости измене
ния звукового сигнала; в — выходной сигнал; 
1 — адаптивная тангенциальная схема интер
поляции

Рис. 14. Структурная схема адаптивного тангенциального и модернизи
рованного адаптивного тангенциального подавителей коммутационных 
помех:
а — обычный адаптивный тангенциальный подавитель коммутационных помех; б — модер
низированный адаптивный тангенциальный подавитель коммутационных помех; 1 — танген
циальная схема интерполяции; 2 — управление периодом интерполяции; 3 — схема 
задания периода интерполяции; 4 — схема определения скорости изменений сигнала;
5 — управление частотной характеристикой интерполяции

В модернизированном адаптив
ном тангенциальном подавителе 
коммутационных помех, структур
ная схема которого показана на 
рис. 14, б, обработка звуковых 
сигналов в каждом из каналов 
производится независимо. Это, ко
нечно, несколько усложняет и удо

2
7

рожает устройство в целом, зато 
позволяет использовать эти каналы 
как для записи стереофонического 
звукового сопровождения, так и не
зависимо друг от друга.

А. С. Шапиро, 
Ф. Р. БУШАНСКИЙ
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Полупрофессиональные видеосистемы 
формата Н18 серии 9000 фирмы Sony SONY

формат Hi 8

Вслед за фирмой Атрех, создавшей 
в 1956 году первый в мире видеомаг
нитофон (ВМ) — катушечный, четырех
головочный с лентой шириной 50,8 мм, 
ведущие фирмы начали разработку 
своих версий видеозаписи. Среди них 
была и фирма Sony.

Она начала со стандарта PV, сейчас 
забытого, и с тех пор стала инициа
тором создания многих форматов ви
деозаписи, нашедших и продолжающих 
применяться в профессиональной и бы
товой видеоаппаратуре.

В 1983 г. Sony обосновала предло
жение о новом формате видеозаписи 
на ленте шириной 8 мм. Создание 
этого формата стало итогом широко
масштабных научно-исследовательских 
и конструкторских работ в области 
видеотехники. Частью этих работ стал 
поиск современных, нетрадиционных 
способов магнитной записи. Успешному 
решению задачи способствовало и раз
витие прецизионной технологии. И надо 
сказать, в 8-мм формате материали
зована давняя и многолетняя мечта 
фирмы — обеспечить ту же простоту 
съемок, какая реализована в 8-мм фор
мате кино и тем самым создать аль
тернативу ему.

Новый формат экономичен, а поэто
му интересен и с позиций профессио
нального применения, и бытовых.

Последние годы фирма Sony уделила 
серьезное внимание расширению по
лосы частот видеосигнала, повышению 
разрешающей способности, улучшению 
других параметров изображения в ви
деосистемах на основе 12,7-мм видео
лент, которые с 1975 г. стали домини
ровать в бытовой аппаратуре. Сходным 
образом складывается ситуация и во
круг 8-мм форматов. В марте 1983 г. 
формат был одобрен 10-ю фирмами, 
заинтересованными в разработке и про
изводстве соответствующего оборудо
вания. Тогда же Sony начала работы 
по его усовершенствованию — в итоге 
при содействии ряда заинтересованных 
сторон и был создан широкополосный 
Hi8 формат. По разрешающей способ
ности и другим параметрам он вполне 

отвечает требованиям полупрофессио
нального применения. С позиций ап
паратуры бытового назначения сейчас 
Hi8 — наилучший формат. У него целый 
ряд достоинств:

□ небольшая и очень легкая кассета. 
Лента — металлопорошковая или ме
таллизированная, а значит — более 
высокая плотность и, как следствие, 
длительность записи;

□ прецизионная лентопротяжная 
система конструктивно проста, по
скольку отсутствуют неподвижные го
ловки. Совершенная технология изго
товления гарантирует надежность;

□ высокочастотная несущая и ши
рокая полоса девиации обеспечивают 
вполне приемлемую разрешающую спо
собность при хорошем отношении сиг- 
нал/шум, сопоставимые и даже пре
восходящие аналогичные характеристи
ки форматов ED-Beta и S-VHS (рис. 1);

□ звуковой канал отвечает требова
ниям Hi-Fi.

Для формата Hi8 разработано два 
способа записи звука, первый с ампли

Hi в

Рис. 1. Распределение частот в форматах Н18 и S-VHS:

тудно-частотной модуляцией (АЧМ), 
обычно используемой в аппаратуре 
Hi-Fi, второй с импульсно-кодовой 
(ИКМ), которая применяется для особо 
высококачественной записи/воспроиз- 
ведения звука. При таком способе уда
лось обеспечить динамический диапа
зон не менее 80 дБ. ИКМ запись звука 
используется пока в отдельных аппа
ратах.

Применение высокочастотной несу
щей 7 МГц вместо 5 МГц стало воз
можным лишь с применением метал
лопорошковых HiMP и металлизиро
ванных лент высококачественных HiME 
головок, а также по своим характери
стикам, соответствующим этим лентам. 
Увеличение частоты несущей позволило 
расширить и полосу девиации, снизить 
постоянные времени предкоррекции/ 
посткоррекции (рис. 2). В итоге раз
решающая способность возросла до 
400 твл, стали заметно ниже пере
крестные помехи между каналами яр
кости и цветности, шумы контурные и 
по полю изображения. Формат 8-мм
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Т/г 3

Сигналы Синхроимпульс Уровень
белого

Рис. 2. Распределение частот в форматах №8 и в обычном 8-мм:

Рис. 3. Формат видеофонограммы на 8-мм видеоленте:

видеофонограммы приведен на рис. 3.
Качество изображения и звука, реа

лизованные в формате Hi8, заметно 
выше требований к современной быто
вой видеоаппаратуре и вполне сопоста
вимы с тем, что обеспечено и счита
ется приемлемым в полупрофессиональ
ном оборудовании телевидения. Раз
меры и масса видеокамеры Hi8 на
столько малы, а длительность непре
рывной записи настолько высока, что 
они недостижимы, например, в U-matic, 
ныне самом распространенном полу
профессиональном формате. Вот почему 
специалисты Hi8 нашли весьма пер
спективным Hi8 на всех этапах под
готовки телепрограмм от репортажных 
съемок до электронного монтажа. А по
скольку принцип Sony — минимум вре
мени от идеи до полного воплощения, 
конкретная линейка аппаратуры не 
заставила себя ждать. В ее составе 
видеокамера на одной ПЗС матрице 
EVO-9000P, видеомагнитофон EW-9000P, 
который может работать и с камерой 
на трех датчиках ПЗС, а также видео- 
магнитофон-источник EVO-9800P для 
состыковки с системами монтажа.

Система и технические параметры

Поскольку обязательным требованием 
к полупрофессиональной аппаратуре 
остается ее способность включаться в 
монтажные комплексы, этому вопросу 
применительно к Н18 было уделено 
серьезное внимание.

Структурная схема комплекса, обес
печивающего репортажные съемки и 
монтаж видеоматериалов, поясняется 
рис. 4. Более миллиона аппаратов фор
мата U-matic сейчас работает в мире. 
Поэтому система на рис. 4 строится 
на базе видеомагнитофонов U-matic 
серии VO, а именно модели 8800Р, 
9800Р и 9850Р. Репортажная часть 
этого комплекса построена на базе 
видеокамер Hi8. Для согласования ре
портажной и монтажной частей системы

Репортажная 
съемка

/ — продольная дорожка; 2 — строчки записи видеосигналов; 3 — ширина ленты 8 мм; 4 — дорожка 
временного кода; 5 — строчки записи звуковых ИКМ-сигналов; 6 — направление движения ленты;
7 — направление движения головок

EV0-9100

Рис. 4. Система репортажа и мон
тажа материалов на базе полу
профессиональной аппаратуры 
формата HS8:
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Рис. 5. Видеокамера Е\О-9100 фор
мата Hi8

различных форматов и потребовались 
переходные видеомагнитофоны-источ
ники. Их можно непосредственно под
ключать к монтажным. Таким образом, 
удалось создать системы монтажа на 
базе полупрофессионального формата 
U-matic с высоким качеством изобра
жения материалов, отснятых компакт
ными видеокамерами формата Hi8.

Репортажные видеокамеры

Фирмой Sony разработаны и выпуска
ются две модификации видеокамер Hi8. 
Первая из них EVO-9100P для работ, 
требующих особой мобильности. Отли
чительная особенность другой EVV- 
9000Р — повышенное качество изобра
жения, сопоставимое с тем, которое 
обеспечивают трехматричные аппараты.

Видеокамера EVO-9100P (рис. 5) — 
полупрофессиональная видеокамера на 
одной матрице ПЗС, при разработке 
которой приоритет отдан компактности 
и легкости. За базовую для нее взята 
бытовая видеокамера V 900Р, которой 
были приданы необходимые для полу
профессионального применения функ
ции, улучшены эксплуатационные ка
чества. Удалось создать многофунк
циональную видеокамеру, в которой 
сохранены многие функции базовой мо
дели. В камеру встроен генератор вре
менного кода.

Удобен в работе 25,4-мм электрон
ный видоискатель с ручной фокусиров
кой. В комплекте камеры коммента
торский микрофон. Специальная ручка 
облегчает переноску камеры в нера
бочем состоянии. Предусмотрены при
способления для съемок с плеча и рук. 
Жидкокристаллический дисплей обес
печивает индикацию времени и других 
данных о работе камеры. Ниже при
ведены основные технические парамет
ры видеокамеры EVO-9100P.

Видеомагнитофон EVV-9000P

Вторая из модификаций видеокамеры 
Hi8 состоит из полупрофессиональной 

трехматричной камерной головки DXC- 
325 (рис. 6) и видеомагнитофонного 
блока EVV-9000P формата Н18 (рис. 7). 
В камерной головке в качестве дат
чиков «свет-сигнал» применены три 
ПЗС матрицы размером 12,7 мм каждая.

Видеомагнитофонный блок EW-9000P 
по конструкции и функциям во многом 
подобен аналогичному блоку профес
сионального формата Betacam, но при 
существенно меньших размерах и мас
се. Подобны эти блоки и по качеству 
изображения и звука. Разработка 
EVV-9000P еще не завершена, но и 
сейчас ясно, что в этом аппарате уда
лось воплотить все лучшее, что накоп
лено Sony. Наше «ноу-хау» как нельзя 
полно представлено здесь.

В комплекте с DXC-325-камерой, в 
которой все параметры только высокие: 
и разрешающая способность, и чувст
вительность, и отношение сигнал/шум, 
а цветопередача просто превосходная, 
блок EW-9000P образует многоцеле
вую видеокамеру, способную во вне
студийном производстве удовлетворить 
самых придирчивых (рис. 8).

Корпус блока литой, алюминиевый.

Технические параметры видеокамеры EVO-9100P
Преобразователь изображение-сигнал . 16,9-мм ПЗС
Общее число элементов разложения . 420 000
Эффективное............................................................ 380 000
8-кратный вариообъектив.............................................................. /=11=88 мм
С механизмом для макросъемок, с системой автофокусиров

ки .......................... . . О 01/1,4
Электронный затвор 1/100, 1/250,

1/1000, 1/2000, 
1/4000, 1/10 000 с

Разрешающая способность по горизонтали, не менее . 400 твл
Отношение видеосигнал/шум . . 44 дБ
Отношение звуковой сигнал/шум............................... 57,5 дБ
Минимальная освещенность снимаемого объекта, лк . ... 5 лк (01/1,9)
Рекомендуемая освещенность снимаемого объекта, не менее 300 лк
Апертурная коррекция автоматическая/ручная (непрерывное регулирование) 
Переключение цветовой температуры: автоматическое отслеживание, при съемках 
в помещении 3200 К, при съемках натурных 5800 К.
Выходы:

видео (штекерный разъем);
S-видео (4-контактный миниатюрный типа DIN);
звук (штекерный разъем);
питание ВЧ блока (специальное миниатюрное гнездо);
питание микрофона (специальное миниатюрное гнездо);
головные телефоны (миниатюрный разъем);
дистанционное управление (миниатюрное гнездо с возмож
ностью использования для стереофонии)

Вход:
микрофон (миниатюрный)

Видоискатель:
25,4-мм черно-белый электронный видоискатель

Длительность записи-воспроизведения:
в стандартном режиме — 2 часа
время ускоренной перемотки вперед и обратной перемотки
около 7 мин

Электропитание: 
от аккумуляторов, В . 6,0
от переменного тока В . . . . 7,5
от щелочных сухих элементов, В . 9

Расходуемая мощность при записи . 8,3 Вт
Размеры, мм . . 295X216X180
Масса, кг . 1,7 кг

Три звуковых канала, один АЧМ и два 
ИКМ. Индикатор режимов работы, 
уровней сигналов и времени — жидко
кристаллический. Внешний источник 
звука подключается к разъему XLR. 
Предусмотрены выходы двух каналов 
видео (один разъем BNC, другой — 
штекерный RCA), а также двух — зву
ка (один линейный штекерный разъем 
RCA, другой — миниатюрное гнездо 
связи с пультом дистанционного управ
ления) к блоку может быть подключен 
монитор (высокочастотный блок RFU-89 
ЕКА).

Питание напряжением +12 В, напри
мер от аккумуляторов NP-IA, которые 
уже хорошо зарекомендовали себя в 
полупрофессиональной аппаратуре.

К четырехконтактному разъему XLR 
для внешнего питания могут быть не
посредственно присоединены также уже 
апробированные САМ-8, АС-500. Ес
тественно, что потребление энергии — 
низкое, именно такое, какое необходи
мо для автономных аппаратов. На од
ном аккумуляторе NP-IA аппарат мо
жет непрерывно работать до 60 мин 
(в комплекте с камерой DXC-325).
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Рис. 6. Разъемный комплекс видеомагнитофона EVV-9000 и камеры DXC-325

Рис. 7. Видеомагнитофонный блок 
EVV-9000 формата Hi8,

Видеомагнитофон — источник 
EVO-9800P

Как уже отмечалось — функция видео
магнитофона-источника — стыковка ви
деокамеры формата Hi8 и монтажного 
комплекса U-matic. Этим обеспечива
ется совместимость аппаратуры ново
го формата с широко распространен
ными монтажными аппаратными U-ma- 
tic. Помимо уже рассмотренных выше 
и присущих формату Hi8 средств 
обеспечения высокого качества изобра
жения дополнительно применен циф
ровой подавитель шумов цветности 
(рис. 9).

Рис. 8. Видео
камера с ка
мерной головкой 
DXC-325 и ви
деомагнитофо
ном EVV-9000

Высокое качество изображения 
и как оно обеспечено
Расширение полосы видеосигнала и в 
конечном итоге улучшение всех пока
зателей качества изображения запи
санного и воспроизведенного изображе
ния в формате Hi8 с выходом на 
уровень требований к аппаратуре полу
профессионального назначения — шаг 
без сомнения значительный, но он сам 
по себе недостаточен для действитель
ного применения этого формата во 
внестудийном видеопроизводстве. По- 
этому-то решающее для выхода в прак
тику видеопроизводства место занимает 
проблема стыковки с наиболее массовой 
частью действующего полупрофессио
нального оборудования. Эту функцию, 
как отмечалось, и выполняет видеомаг
нитофон-источник EVO-9800P (рис. 10). 
Поэтому очень многое зависит от по
казателей качества, достигнутых в этом 
аппарате. Ряд принципиальных кон
структивных и схемных решений, при
нятых в EVO-9800P, доказывает, что 
специалисты Sony серьезно отнеслись к 
разработке этого видеомагнитофона.

Вот некоторые из этих решений, на
шедшие отражение и на рис. 9:

□ введен цифровой подавитель шу
мов цветности, приняты меры умень
шения времени задержки сигнала цвет
ности;

□ улучшена форма и расширена по
лоса частот видеосигнала яркости;

□ применен специальный выход,
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Рис. 9. Средства повышения качества изображения в видеомагнитофоне EVO-9800:
/ — применение формата Hi8; 2 — цифрового подавителя шумов цветности и 3 — специального выхода 
перезаписи; и 4 — уменьшение временных и перекрестных яркость-цветность искажений; 5 — улучшение 
частотной характеристики сигнала яркости; 6 — уменьшение шумов сигнала цветности; 7 — коррек
ция задержки сигнала цветности; 8 — улучшение характеристики перезаписи; 9 — обеспечение высо
кого качества изображения при перезаписи с формата Hi8 на формат U-matic/Betacam

предназначенный для перезаписи сигна
лов на видеомагнитофон формата 
U-matic.

Рис. 11. Частоты и уровни сигнала, 
обеспечиваемые видеолентами для ши
рокополосного 8-мм формата
1 — уровень выходного сигнала (дБм); 2 — 
частота (МГц); ME — металлизированная лен
та; МР — металлопорошковая лента

Технические параметры видеомагнитофона EVV-9000P
Входы:

видео (яркость, цветность)
звука каналы 1 и 2, трехконтактные разъемы Canon микрофо
на

Выходы:
полного видеосигнала, штекерный

Разрешающая способность, твл
на лентах HiME и HiMP . 400
на обычных .... 240

Отношение сигнал/шум, дБ . 44
Полоса звуковых частот, Гц

АЧМ 30—30 000
И КМ......................................... 20—15 000

Динамический диапазон звука, дБ
АЧМ 60
ИКМ . . 80

Входы-выходы:
контрольный видео, штекерный, шт . 1
внешнего микрофона, разъем ... 2
на головные телефоны, миниатюрный . 1

Длительность записи, мин . . . 120
Время ускоренной перемотки, мин . . 7
Скорость поиска, крат . ±18
Напряжение питания, В......................................... 12
Потребляемая мощность, вместе с DXC-325, Вт 8
Масса, кг................................................................................... 2

Вместе с DXC-325, аккумулятором и видеокассетой.

Рис. 10. Мон
тажный видео- 
магнитофон 
EVO-9800P

Цифровой шумоподавитель

Металлопорошковая Hi8MP и металли
зированная Hi8ME ленты для 8-мм фор
мата разрабатывались специально. 
У них повышен уровень составляющих 
высоких частот (рис. 11) в канале яр
кости, однако на нижних повышение, 
если оно и есть, не столь значительно. 
При этом в связи с отмеченным раз
личием в канале цветности отношение 
сигнал/шум удается повысить в замет
но меньшей степени, чем в канале яр
кости. Именно поэтому и понадобился 
специальный подавитель шумов сигна
лов цветности. Шумоподавление — циф
ровое. Структурная схема шумоподави- 
теля приведена на рис. 12.

Принцип шумоподавления. Обычный 
принцип работы цифровых подавителей 
шумов — сравнение текущих данных с 
данными за некоторый предшествую
щий период времени — например, кадр 
или поле. Разностные значения яр
кости и цветности для одного и того 
же отсчета последовательных кадров 
или полей принимаются за шумовую 
составляющую данных. При таком по
давлении сохраняется переменная со
ставляющая — ее устраняют фильтра
цией. На рис. 13 приведена функцио
нальная схема шумоподавителя.

Подавление шумов цветности сни
жает уровень шума АМ-составляющей 
на 4—5 дБ, ФМ-составляющей на 3— 
4 дБ. Достигаемый за счет этих мер 
выигрыш особенно заметен на фрагмен
тах с большими окрашенными площа
дями.

Компенсация задержки сигнала цвет
ности по вертикали. В видеомагнито
фонах с азимутальной записью для 
устранения перекрестных помех цвет
ности в процессе формирования сигнала 
цветности задерживается относительно 
сигнала яркости. В этом одна из при
чин появления окрашенных окантовок, 
которые особенно заметны на контурах
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Технические параметры видеомагнитофона-источника EVO-9800P
Разрешающая способность, твл

на лентах HiME и HiMP . 400
на обычных..................... 240

Отношение сигнал/шум, дБ . 44
Входы, шт.

видео (BNC).................................................... 1
S-видео, разъем четырехконтактный DIN . . 1
звуковые линейных каналов, разъем Canon . 2
внешних микрофонов . .... 2

Выходы, шт.:
видео (BNC) перезаписи, семиконтактный . . . . 1
контроля полного видеосигнала, восьмиконтактный . 1
S-видео, четырехконтактный миниатюрный DIN . 1
контроля видео (BNC)............................... 1
звука, трехконтактный разъем Canon . 2
контроля звука, штекерный..................... 1
головных телефонов, стандартный стерео . 1

Вход синхросигналов (BNC), шт. 1
Регулировка уровня видео . . . автоматическая
Полоса частот звука, Гц

АЧМ 30—15 000икм........ 20—15 000
Динамический диапазон, дБ

АЧМ . 60икм............ 80
Коэффициент детонации, %, не более . 0,005
Длительность записи, мин . 120
Ускоренная перемотка, мин . 3
Дополнительные функции:

стоп-кадр с длительной паузой
скорость поиска, крат
в прямом направлении . 1/30—19
в обратном ........................................................................ . . . 1/30—17

Собственная или внешняя синхронизация, компенсация выпаде-
НИЙ.

дбит

интенсивно окрашенных фрагментов. 
Для ослабления этого дефекта следует 
компенсировать время задержки сигна
ла цветности относительно сигнала яр
кости. Эта операция и выполняется с 
помощью блоков памяти цифрового по
давителя шумов.

Улучшение частотной характеристики 
сигнала яркости. Джиттер — достаточ
но неприятный эффект, ухудшаю* (ий 
характеристики видеосигнала яр. ет- 
ной и цветностной составляющих. Про
является он как дрожание фазы и ам
плитуды, в том числе и строчных синхро
импульсов. Поскольку тактовые импуль
сы дискретизации сигналов яркости 
и цветности формируются как кратные 
строчным синхроимпульсам, джиттер 
последних, например, из-за нестабиль
ности скорости протягивания ухудшает 
качество изображения, приводит к пере
крестным помехам «яркость-цветность» 
и другим нежелательным эффектам. 
Во избежание этого тактовые импульсы 
считывания в шумоподавителе форми
руются независимо от импульсов дис
кретизации, поэтому они свободны от 
джиттера. Это позволяет в итоге устра
нить перемещение сигналов яркости и 
цветности и тем самым ослабить пере
крестные искажения и увеличить мощ
ность составляющих в окрестности 
4,43 МГц — несущей цветности (рис. 14).

Совокупность перечисленных выше 
приемов позволила поднять разрешаю
щую способность, обеспечиваемую ви
деомагнитофоном EVO-9800P и форма
том Hi8 в целом до 400 твл, улучшить 
частотную характеристику видеосигна
ла и вследствие этого — четкость вос
производимого изображения.

Выход перезаписи. Его назначение — 
минимизация потерь в качестве изобра
жения при перезаписи видеосигнала с 
EVO-9800P на видеомагнитофон фор
мата U-matic. С этой целью использо
ван специальный разъем Dubbing out. 
Он позволяет передать сигналы яркости 
и цветности по отельным линиям. Для 
согласования с форматом U-matic сиг
налы цветности передаются на подне-
сущей 924 кГц для широкополосной 
модификации формата и 685 кГц — 
для узкополосной. Поскольку сигналы 
яркости и цветности передаются раз
дельно, перекрестные искажения яр
кость-цветность и цветность-яркость, 
неизбежные в процессе разделения, 
исключаются. Сведена к минимуму и 
фильтрация в канале передачи сигна
ла, а с нею уменьшены и искажения 
формы сигнала. И еще, сигнал на вы
ходе перезаписи максимально приспо-

Рис. 12. Структурная схема цепей формирования видеосигнала:
1 — вход сигнала яркости; 2 — вход сигнала цветности 4,43 МГц; 3 — тактовые 
импульсы частоты 910 /н; 4 — АЦП; 5 — генератор тактовых импульсов записи; 6 — 
тактовые импульсы частоты 4 f ; 7 — процессор; 8 — блок памяти емкостью
2 М; 9 — блок памяти емкостью 1 М; 10 — вход внешнего видеосигнала; // — синхро
генератор с внешней синхронизацией; 12 — генератор тактовых импульсов считывания; 
13 — ЦАП; 14 — выход
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Рис. 13. Цифровой формирова
тель для устранения шумов 
сигнала цветности в видео
магнитофоне EVO-9800
1 — цифровой видеосигнал; 2 — уст
ройство задержки; 3 — инвертор; 4 — 
данные после фильтрации; 5 — сумми - 
рование; 6 — операция сравнения; 7 — 
устройство задержки; 8 — устраняется 
полезный видеосигнал и остается толь
ко шумовая компонента; 9 — шумовая 
компонента; 10 — видеосигнал, свобод
ный от шума

Рис. 15. Структурная схема системы перезаписи:
/ — ФВЧ; 2 — демодулятор; 3 — посткорректор; 4 — шумоподавитель; 5 — регулятор задержки; 
6 — нелинейная повторная коррекция; 7 — выход переписываемого сигнала яркости; 8 — ФНЧ; 9 — ав
томатический регулятор цветности; 10 — преобразователь частоты; // — полосовой фильтр; /2 — гре
бенчатый фильтр; 13 — посткорректор сигнала цветности; 14 — линейный выход; 15 — перезаписы
ваемый сигнал яркости; 16 — линейный выход; 17 — перезаписываемый сигнал цветности; 18 — 
ЧМ модулятор; 19 — ФВЧ

соблен к находящимся в эксплуатации 
системам монтажа формата U-matic. 
Схема формирования сигналов системы 
перезаписи приведена на рис. 15. По
скольку в формате Н18 частота под
несущей сигнала цветности, перенесен
ного в низкочастотную область, 732 кГц, 
сначала восстанавливается сигнал цвет
ности на несущей частоте 4,43 МГц, 
после чего он переносится на частоты 
924 кГц или 685 кГц, в зависимости 
от типа видеомагнитофона U-matic, на 
который предстоит переписать видео
сигнал.

Временной код и импульсы 
управления.

Для монтажа необходима система ад
ресации фрагментов на видеоленте. 
Адрес может быть абсолютным, каким 
является временной код, и относитель
ным на базе импульсов автоматическо
го регулирования скорости ленты. Точ
ный монтаж требует временного кода, 
а для обычного достаточно импульсов 
управления. Надо сказать, что системы 
монтажа на базе временного кода до
роже и сложнее в эксплуатации. По
этому среди полупрофессиональных ап
паратов есть и такие, в которых вре
менной код, если и предлагается, то 
как дополнительная функция. По этой 
причине, нам кажется, следует считать 
достижением, что системам формата 
Hi8 удалось придать временной код и, 
что важно, в его стандартном варианте. 
Поскольку в Hi8 функции временного 
кода ограничены минимумом необходи
мого для монтажа, все это оказалось 
возможным сочетать экономичностью 
системы.

В видеомагнитофоне EVO-9800P в ос
новном используется специальный вре
менной код, предназначенный только 
для 8-мм формата. На скоростях, когда 
невозможно считывать временной код, 
используются искусственные импульсы 
управления. Такое решение и позволило 
через 9-контактный разъем управлять 
EVO-9800P со стандартного интерфейса 
дистанционного управления (RS-422). 
Тем самым обеспечен точный монтаж
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Защитный 
промежуток

Подинтервал
данных

Кодовые индексы 
но видеосроно- ~ 
грамме

Рис. 16. Кодовые индексы

ИКМ

Тактовые 
импульсы

ЗН

Рис. 17. Структурная схема формиро
вания искусственных импульсов управ
ления:
1 — генератор частоты ведущего вала; 2 — им
пульсы коммутации головок; 3 — высокочастотная 
составляющая видеосигнала; 4 — делитель часто
ты; 5 — микрокомпьютер; 6 — коррекция; 7 — ис
кусственные импульсы управления

по временному коду. При этом не исклю
чены и монтаж только по искусствен
ным импульсам управления, а также 
монтаж и запись на обычную 8-мм лен
ту. Если точный монтаж не требуется, 
то процедура упрощается за счет ис
ключения последующей записи времен
ного кода на видеофонограмму, если 
он не был записан вместе с видео- и 
звуковыми сигналами.

Временной код. Код записывается 
вращающейся головкой на строчке за
писи (рис. 16) в индексном интервале, 
который размещен между интервалами 
видео- и ИКМ сигналов вслед за за
щитным промежутком. В индексном ин
тервале вместе с временным кодом за
писываются тактовые импульсы считы
вания и синхроимпульсы до подинтер
вала которых и расположен подинтер
вал данных, интервал индексной обла
сти в 1,5 раза шире по времени интер

PVM-M2QM

EV0-980OP

| |
|| Защитньйд
(рпромежу- |

ток в
Видео

Подинтервил донных

Кодовые индексы на 
'2 Об) *--------вод&рооногромме

данных
______15Н_______ *

-■ г

Тактовые импульсы 

Цветные 
мониторы

Звуковые каналы
■КН

видео, 
(УБС-2)

CUGC-2)
синхросигналы

(UGC-2)

Видеоэффекты
(DME-350P

(UGC-2) 
(RCC-5G)

ЯМ -350СЕ

Пульт
Рис. 18. Система монтажа монтажа

вала строчного синхроимпульса. Вре
менной код 8-мм формата размещается 
именно в подинтервале данных после 
преобразования в специальный 8-мм 
формат. Таким образом обеспечивается

PVM-1W2CIM

VO-3650P 
иливКК-705

EVGC-2).

Видео (VBC-2) 

Метки 
(V0C-2)

(ЯСС-50)

5 Сигналы дистанционного
управления

запись временного кода на готовой 
видеофонограмме, кстати, что невоз
можно на аппаратах формата U-matic.

Искусственные импульсы управления.
В видеомагнитофонах 8-мм формата ис-
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пользована новая система автоматиче
ского регулирования, получившая на
звание АТТ; это система автотрекинга, 
которая обеспечивает точное отслежи
вание вращающими головками строчек 
записи. В АТГ не используются тра
диционные импульсы, записываемые на 
специальной дорожке канала управле
ния. По этой причине здесь нет и тра
диционных управляющих импульсов. 
Поэтому и формируются искусственные 
импульсы управления в аппарате.

Цепи формирования искусственных 
импульсов управления. Расстояние, на 
которое переместилась лента ведущим 
валом, можно определить подсчетом 
числа импульсов тахосчетчика ведущего 
вала. Однако при этом вызванные ошиб
ки удлинением ленты, неполной взаимо
заменяемостью записывающего и вос
производящего аппаратов проскальзы
вания ленты и тому подобное прямо 
влияют на точность управления. Для 
решения этой проблемы и формируются 
с помощью микрокомпьютера искусст
венные импульсы управления на осно
ве информации о высокочастотной со
ставляющей видеосигнала и импульсов 

коммутации вращающихся головок. По 
этим данным рассчитываются сигналы 
коррекции, поступающие на делитель 
цепи ведущего вала. Структурная схе
ма формирователя искусственных им
пульсов управления показана на 
рис. 17.

Система монтажа. На рис. 18 при
веден пример системы монтажа. Видео
магнитофон EVO-9800P разработан для 
выполнения монтажа с быстрым пере
ключением. В стандартной системе ис
пользуется монтажный пульт RM-450 
и записывающий монтажный видеомаг
нитофон VO-9850P формата U-matic.

В приведенном примере в систему 
включен цифровой генератор эффектов 
(DME-450), в состав которого входит 
корректор временных искажений. Ви
деомагнитофоны EVO-9800P и VO- 
9850Р синхронизируются импульсами, 
поступающими с цифрового генератора 
эффектов DME-450.

Заключение

Мы надеемся, что по этой статье чи
татели смогут судить, насколько далеко 

удалось продвинуть совершенствование 
8-мм видеоаппаратуры и воплотить 
в новом формате Н18 требования полу
профессионального уровня. В результа
те, как нам кажется, удалось удачно 
сочетать характерные для 8-мм аппа
ратуры малые массу и размеры, низкое 
энергопотребление с высоким качеством 
видеосигнала, длительной непрерывной 
записью на одну кассету. В итоге появи
лась аппаратура мобильная, неприхот
ливая в эксплуатации, надежная — 
именно такая, какая нужна видеожур
налисту при качестве конечного изобра
жения, способного удовлетворить при
дирчивого потребителя. При этом ап
паратура прекрасно стыкуется с мас
совой техникой видеопроизводства. Сло
вом, можно было бы говорить об иде
альном равновесии достигнутого удов
летворения требований по всем противо
речивым аспектам, если бы специалисты 
Sony по известной традиции фирмы 
постоянно не стремились усовершенст
вовать совершенное.

АКИРА ТАКАНО, 
КОИТИ ОНО, 

ЕСИХИРО КИМУРА

УДК 621.397.4

Профессиональная видеоаппаратура фирмы 
JVC JVC

Продукция ведущих фирм индивидуаль
на, опытный специалист даже при 
отсутствии маркировки отличит одно
типные приборы, например, фирм Phi
lips и Sony. Свой особый почерк при
сущ и фирме JVC. В предлагаемом 
обзоре будет рассмотрена только та 
часть обширной продукции фирмы, ко
торая относится к профессиональной 
технике. Надо сказать, что позиции JVC 
на рынке профессиональной аппарату
ры с каждым годом становятся все 
прочнее.

Фирма JVC (Victor Company of Ja
pan) широко известна как разработчик 
и производитель массовой бытовой ви
деоаппаратуры, в основном портатив
ных видеомагнитофонов (ВМ) формата 
VHS, видеокамер, комбайнов (напри
мер, СХ-500 массой 8 кг, включаю
щий цветной телевизор с автомати
ческим переключением для приема сиг
налов PAL/SECAM, радиоприемник и 
кассетный ВМ) и другой аппаратуры, 
распространенной во всем мире [1]. 
В то же время JVC достигла больших 
успехов в создании профессиональной 
видеоаппаратуры и стала конкурентом 
других ведущих фирм по объему и ка
честву производимой портативной ви
деоаппаратуры. Фирма разработала и 
выпускает на рынок телекамеры, видео
камеры, ВМ форматов VHS, S-VHS, U 
(записывающие, воспроизводящие, 
монтажные, тиражирующие), видеомо

ниторы, видеомикшеры, синхронизато
ры, генераторы спецэффектов, устройст
ва дистанционного управления и др. 
[2-4].

Рассмотрим подробнее особенности и 
технические характеристики профессио
нальной видеоаппаратуры, созданной в 
последнее время.

Если разработанные и выпускавшие
ся несколько лет назад телекамеры 
на трех 18-мм передающих трубках 
моделей CY-8800E и KY-1900E имели 
разрешающую способность в центре по 
горизонтали 500 твл, отношение сиг
нал/шум— 51 и 50 дБ соответствен
но, номинальную освещенность объекта 
2500 лк и массу камерной головки 6,3 кг 
(для CY-8800E), то новые телекамеры 
на 18-мм передающих трубках или трех 
матрицах ПЗС, основные данные кото
рых приведены в табл. 1, имеют зна
чительно более высокие технические 
характеристики.

Самыми лучшими чувствительностью, 
разрешающей способностью, отноше
нием сигнал/шум и точностью совме
щения обладают телекамеры KY-80E, 
KY-75E и KY-950E. Разрешающая спо
собность в центре по горизонтали 
700 твл — такая же, как в лучших 
студийных камерах обычного формата 
разложения изображения (не ТВЧ). 
Хотя в телекамере BY-210BE достигну
та еще более высокая разрешающая 
способность (750 твл), меньшие масса, 

потребляемая мощность и размеры, но у 
нее по сравнению с вышеперечисленны
ми камерами хуже номинальная чувст
вительность и точность совмещения. 
К преимуществам телекамер KY-80E и 
KY-75E относятся встроенный микро
процессор, возможность стыковки с ВМ 
формата МП (при этом образуется 
видеокамера), автоматическая диагно
стика неисправностей с индикацией 
на экране видоискателя, автонастройка, 
возможность растягивания черного с 
помощью цепей автоматического изги
ба амплитудной характеристики, три 
варианта баланса белого (из них два — 
автоматических). В камере KY-80E 
предусмотрена возможность корректи
ровки ошибок совмещения с помощью 
встроенных испытательной таблицы и 
проекционного объектива.

Структурная схема камерных систем 
KY-80E и KY-75E приведена на рис. 1. 
Из схемы видно, что к камерной головке 
могут подключаться ВМ форматов МП 
(с помощью специального держателя) 
и VHS, S-VHS, U (через адаптер).

Телекамера KY-950BE имеет улуч
шенный предварительный усилитель, 
цепи раздельной коррекции геометри
ческих искажений по горизонтали и 
вертикали, а также трапецеидальных 
искажений (что позволяет повысить 
точность совмещения), новые схемы 
матриц для преобразования цветных 
''ыгналов, систему дистанционного
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Таблица 1. Технические характеристики цветных телекамер для ТВ вещания
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KY-80E Три 18-мм М-S плюм- 
бикона 1600 56 700 0,05; 0,1; 0,2 38 25,0 4,5 131X315X314

KY-75E То же 55 » 0,05; 0,1; 0,3 » » » 115X271,5X299
KY-950BE Три 18-мм М-М 

плюмбикона 56 » » » 22,5 » 115X271,5X299
KY-320BE Три 18-мм S-М плюм

бикона » 55 650 0,1; 0,2; 0,3 » 17,5 4,1 »
KY-15E Три 13-мм ПЗС со 

строчным переносом 0,05 по всему по
зарядов 2000 55 500 лю изображения 32 18,0 3,0 113,5X277,5X276,5

BY-110EL10B Три 13-мм S-М сати-
кона 4000 52 600 0,1; 0,4; 0,8 65 12,6 2,4 104,5X254,5X276

KY-210BE Три 18-мм S-М сати-
кона 2000 56 750 0,1; 0,2; 0,4 32 18,0 3,5 123X294X314,5

BY-10E Один 18-мм ПЗС 5500 47 450 — — — 2,3 127X226X225,6

но меньшая потребляемая мощность. 
Схемные особенности камеры и техно
логические возможности ее использова
ния те же (отсутствуют лишь новые 
цепи предварительного усилителя).

Рис. 2. Структурная схема камерной системы 
KY-950BE/KY-3200BE:
I — камерная головка; 2 — вариообъектив для ВВП и 
применения в студии; 3 — вариообъектив для ВЖ; 4 — 
12-кратный вариообъектив с 2-кратным экстендером; 5 — 
насадка для телекино; 6 — 6-кратный вариообъектив; 7 — 
насадка для крупных планов; 8 — насадка для микроскопа; 
9 — устройство сопряжения; 10 — 14-см видоискатель;
II — 4-см видоискатель; 12 — микрофон; 13 — рукоятка для 
переносного микрофона; 14 — тренога; 15 — основание для 
установки камеры на треноге; 16 — адаптер; 17 — упаковка 
аккумуляторной батареи; 18 — адаптер для компонентных 
сигналов; 19 — видеомагнитофон; 20 — блок дистанцион
ного управления; 21 — блок локального дистанционного 
управления; 22 — блок сопряжения с триаксиальным кабе
лем; 23 — головной телефон; 24 — преобразователь для 
электропитания от сети переменного тока

Рис. 1. Структурная схема камерной систе
мы KY-80E/KY-75E:
1 — камерная головка; 2 — вариообъектив для ВВП и 
применения в студии; 3 — вариообъектив для ВЖ; 4 — 
14-см видеоискатель; 5 — 4-см видоискатель; 6 — микро
фон; 7 — рукоятка для переносного микрофона; 8 —- 
стереомикрофон; 9 — тренога; 10 — основание для уста
новки камеры на треноге; 11 — адептер для подключе
ния видеомагнитофона; 12, 13, 14, 15 —< соответственно 
ВМ форматов VHS, U, S-VHS и МН; 16 — держатель 
видеомагнитофона формата МП; 17 — аккумуляторная 
батарея; 18 — держатель батареи; 19 — упаковка батареи; 
20 — преобразователь для электропитания от сети пере
менного тока

управления по многожильному или 
триаксиальному кабелю и адаптер для 
компонентных сигналов при использо
вании камеры для ВЖ/ВВП, для вне
студийных передач и в студиях.

У телекамеры KY-320BE несколько 
худшие разрешающая способность и 
точность совмещения, чем у KY-950BE,
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Рис. 3. Видеокамера, состоящая из 
телекамеры KY-15E и видеомагнитофо
на BR-S410E

Структурная схема камерных систем 
KY-950BE и KY-320BE приведена на 
рис. 2.

Особенностями камеры KY-15E 
является встроенный микропроцессор 
для автоматической настройки и техни
ческой диагностики, наличие различных 
выходных сигналов (R, G, В; МП; 
S-VHS и полного цветового видеосиг
нала), трехскоростной затвор (1/1000, 
1/500 и 1/250), система стереозвука, 
усовершенствованные матрицы для пре
образования цветовых сигналов, три 
варианта баланса белого, цепи коррек
ции засветки, возможность получения 
позитивного или негативного изображе
ния, а также стыковки с ВМ форма
та МП и через адаптер подключения 
ВМ форматов VHS, S-VHS и U. 
Предусмотрена непосредственная сты
ковка телекамеры KY-15E с ВМ 
BR-S410E формата S-VHS. В этом 
случае образуется моноблочная видео-

Рис. 4. Структурная схема камерной системы KY-15E:
1 — камерная головка; 2 — 10-кратный вариообъектив; 3 — 16-кратный вариообъектив; 4 — устройство 
фокусировки объектива вручную; 5 — сервопривод изменения фокусного расстояния объектива; 
6 — 4-см видоискатель; 7— 11-см видоискатель; 8 — ручной держатель видоискателя без состыко
ванного видеомагнитофона; У — держатель видоискателя с состыкованным видеомагнитофоном; 
10 — микрофон; // — рукоятка для переносного микрофона; 12 — етереомикрофон; 13 — тренога; 
14 — плечевой штатив; /5 — основание для установки камеры на треноге; 16 — видеомагнитофон 
формата S-VHS; /7 — адаптер для подключения видеомагнитофона; 18 — видеомагнитофон формата 
МП; 19— адаптер для стыковки видеомагнитофона формата МП с телекамерой; 20 аккумулятор
ная батерея; 21 — держатель батареи; 22 — упаковка батареи; 23 — преобразовать и ьтя электропи
тания от сети переменного тока; 24, 25, 26 — видеомагнитофоны форматов cooi i.- i ственно VHS, 
U, S-VHS; 27 — блок дистанционного управления; 28 — камерный адаптер; 29 — головной телефон.

камера (рис. 3) с меньшей высо
той телекамеры, чем ВМ. Общая мас
са видеокамеры составляет 7,8 кг.

На рис. 4 приведена структурная 
схема камерной системы KY-15E, из ко
торой видно, что KY-15E наиболее 
современна и многофункциональна по 
сравнению с другими камерными систе
мами фирмы JVC.

Фирма JVC разработала и произво

дит несколько моделей цветных порта
тивных телекамер, предназначенных 
для различных целей: наблюдения за 
объектами, измерения их положения. 
В частности, они могут использоваться 
в. биологии и медицине (в том числе 
в ТВ микроскопах). В табл. 2 при
ведены их основные технические харак
теристики. Эти камеры имеют малую 
массу и габариты.

цветных портативных телекамер прикладного примененияТаблица 2. Технические характеристики
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KY-M280E Три 13-мм S-М сати- 
кона

4000 65 53 650 45 1,3 — Блок управления массой 
6,3 кг

ТК-870Е Три 18-мм ПЗС — 20 45 — 5 0,860. 88X85X158 Число элементов
ПЗС 420X450

ТК-850Е/860Е То же — 20 45 320 5 0,81 — —
ТК-880Е Три 13-мм ПЗС 10 47 320 4,5 0,59 При питании от источни

ка переменного тока 24 В 
(возможно питание от 
источника постоянного 
тока 12 В)

ТК-885Е То же — 3,5 0,5 — Питание от источника по
стоянного тока 12 В



64 Техника кино и телевидения, 1990, № 11

Таблица 3. Технические характеристики видеомагнитофонов формата S-VHS

Модель
Разрешающая 

способность в центре 
по горизонтали, твл

Отношение 
сигнал/шум, 

дБ
Частотная 

характеристика 
канала звука, 

Гц

По
треб

ляемая 
мощ
ность, 

Вт

Масса, 
кг

Размеры 
(ширина, высота, 

длина), мм
Назначение

для 
видео

сигнала
ДЛЯ 

звука

BR-S410E 240 (VHS)
400 (S-VHS)

45 46 40-12000 
20-20000 
(Hi-Fi)

16 4,8 137X248,5X352 Для создания моноблоч
ной камеры с телекаме
рой KY-15E; может ис
пользоваться самостоя
тельно

BR-S810E 240 (VHS)
400 (S-VHS)
300 (черно-белое)

» 43 105 23 429X188X514 Монтажный ВМ

BR-S610E 240 (VHS)
400 (S-VHS)
400 (черно-белое)

» » 429X188X515 Записывающий и воспро
изводящий ВМ

Таблица 4. Технические характеристики видеомагнитофонов формата VHS

Модель

Разрешающая 
способность 
в центре по 
горизонтали, 

твл

Отношение 
сигнал/шум, дБ

Частотная 
характеристика 

канала 
звука, Гц

Потребляемая 
мощность, 

Вт
Масса, 

кг

Размеры 
(ширина, 
высота, 
длина), 

мм

Назначение Примечаниядля 
видео
сигна

ла

для 
звука

BR-8600E 240 (цвет
ное)
300 (черно
белое)

45 43

48 (с шумо- 
подавите- 
лем)

40-12000 68

80 (с авто
матическим 
монтажом)

19,0 440Х 165Х
Х430

Монтажный ви
деомагнитофон

Питание от 
сети пере
менного то
ка

BR-6600E 250 (цвет
ное)
300 (черно
белое)

То же 70
80 (с дис
танцион
ным управ
лением)

18,5 440Х174Х
Х455

Стерео Hi-Fi ви
деомагнитофон

То же

BR-6400TR 250 (PAL, 
ч/б) 
240 
(SECAM, 
ч/б)

43 
(ч/б)

42

47 (с шумо- 
подавите- 
лем)

» 81 (с авто
матическим 
монтажом)

17,9 440Х 164Х
Х448

Запись в системах 
PAL и SECAM, 
воспроизведение в 
в системах PAL, 
SECAM и NTSC 
4,43 МГц

Питание от 
источника 
постоянного 
тока 12 В

BR-5300TR То же То 
же

То же 76 (с авто
матическим 
монтажом)

17,5 » Воспроизведение 
в системах PAL, 
SECAM и NTSC 
4,43 МГц

То же

BR-1600E 250 43 40 70-10000 6 2,4 204Х80Х 
Х225

Портативный за
писывающий

»

BR-6200E 250 » 46 100-10000 9 5,0 270Х 174Х
Х313

То же »

BR-7000ERA 240 (цвет
ное)
300 (черно
белое)

45 42

70 (Hi-Fi)
46 (с шумо- 
моподави- 
телем)

20-1200

20-2000
(Hi-Fi)

43

55 (с дис
танцион
ным управ
лением)

17,5 440Х174Х 
Х445

Тиражирующий 
видеомагнитофон 
с высококачест
венным звуком

Питание от 
сети пере
менного то
ка

BR-7030E 42
46 (с шумо- 
подавите- 
лем)

40-1200 
20-20000 
(Hi-Fi)

66 30,0 430Х345Х
Х485

Строенный тира
жирующий видео
магнитофон с вы
сококачественным 
звуком

То же

Фирма выпускает разнообразные 
профессиональные ВМ с форматами 
записи VHS, S-VHS и U. В табл. 3 
приведены основные технические ха

рактеристики ВМ формата S-VHS. 
Все они могут использоваться для за
писи и воспроизведения по формату 
VHS, но со значительно меньшей 

разрешающей способностью и более 
узкой частотной характеристикой кана
ла звука. ВМ BR-S410 Е имеет 
прочную конструкцию с облегченным



Техника кино и телевидения, 1990, № 11 65

Рис. 5. Строенный тиражирующий видеомагнитофон BR-7030E

корпусом, может осуществлять предва
рительный монтаж видеозаписей в ре
жиме «продолжение» с помощью систе
мы автоматического монтажа. Имеются 
измеритель уровня звука и электронный 
счетчик на жидких кристаллах. Пре
дусмотрены независимые входы для вы- 
сококачественого (Hi-Fi) и нормального 
звукового сопровождения.

Монтажный ВМ BR-S810E может 
осуществлять монтаж с различной ско
ростью от нормальной до десятикрат
ной. Возможна перезапись цветных ви
деозаписей. Имеется система техниче
ской диагностики с цифровым преду
преждением о неисправностях.

ВМ BR-S610E предназначен для за
писи и воспроизведения изображения и 
звука (в том числе и стереоскопи
ческого Hi-Fi). В нем предусмотрены 
входные и выходные терминалы вре
менного кода EBLJ, возможность под
ключения монтажного ВМ. Имеются 
счетчик записи/воспроизведения и си
стема технической диагностики с циф
ровым предупреждением о неисправ
ностях. Соединители для перезаписи 
позволяют использовать сигналы Y/C 
и композитный.

В табл. 4 приведены основные тех
нические данные ВМ формата VHS. 
Все они могут использоваться как 
профессиональные. Особый интерес 
представляет тиражирующий ВМ 
BR-7000ERA с дистанционным управле-

Таблица 5. Технические характеристики видеомагнитофонов формата U (на 19-мм ленте)

Модель

Разрешаю
щая 

способность 
в центре по 
горизонтали, 

твл

Отношение 
сигнал/шум, дБ Частотная 

характе
ристика 
канала 

звука, Гц

По- 
треб- 
ляе- 
мая 

мощ
ность,

Вт

Масса, 
кг

Размеры 
(ширина, высота, 

длина), мм
Назначение Примечания

для 
видео

сигнала
для 

звука

PR-900E 270 (цвет
ное)
370 (черно
белое)

46 48 50-15 000 120 34 446X279X562 Монтажный широко
полосный

Питание от се
ти переменного 
тока

PR-600E » » » » » » » Записывающий ши
рокополосный

То же

PR-4800E 270 » » » 19,3 9,0 349X130X352 Записывающий пор
тативный широкопо
лосный

Питание от ис
точника по
стоянного тока 
12 В

CR-4900E 260 » » » » 8,9 349X139X352 Записывающий пор
тативный

То же

CR-8250E 250 (цвет
ное) 
330 (ч/б)

46 
(цвет
ное) 
48 (ч/б)

» » 125 30,6 564X221X471 Монтажный узкопо
лосный

Питание от се
ти переменного 
тока

CR-6650E » » » » 120 » » Записывающий узко
полосный

То же

СР-5550 Е » » » » 105 » » Воспроизводящий уз
кополосный

»

CR-6060ET 240 (цвет
ное)
300 (ч/б)

45 40 50-12 000 110 27,0 526X195X450 Записывающий для 
систем PAL и SECAM

»

СР-5060ЕТ » » » » » 24,8 » Воспроизводящий 
для систем PAL, 
SECAM и NTSC 
4,43 МГц

»
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нием, определением состояния основных 
функций по индикации на ’ передней 
панели, легким поддержанием траекто
рии видеоленты и автоматической очист
кой головок. 1

Самая последняя новинка, демонст
рировавшаяся фирмой JVC на выстав
ке Монтре-89,— строенный тиражирую
щий ВМ BR-7030E с высококачествен
ным звуком (рис. 5). Он объеди
няет в одном корпусе три кассетных 
ВМ формата VHS, каждый — на вы
движном шасси. При этом :вдвое эко
номится место по сравнению с раздель
ным расположением ВМ, уменьшается 
число необходимых кабелей, снижаются 
потребление энергии и на 60 % стои
мость. Фирма не указывает пока вели
чины разрешающей способности и отно
шения сигнал/шум для видеосигнала, 
но в то же время сообщает, что 
разрабатывает систему тиражирования, 
в которую будут входить четыре или 
пять ВМ BR-7030E, т. е. 12 или 15 запи
сывающих ВМ в одном корпусе.

Табл. 5 содержит основные техни
ческие характеристики ВМ формата U. 
Следует отметить, что, несмотря на по
явление новых форматов видеозаписи с 
лучшими качественными показателями, 
фирма JVC продолжает массовый вы
пуск ВМ формата U в связи с тем, 
что число пользователей этой аппара
туры достаточно велико.

Внимательно изучив растущие тре
бования потребителей видеоаппаратуры 
й^боЦЙУЦ^йй чернового электронного 
монтажа;(off-'lihe), фирма JVC опреде
лила перечень его основных свойств: 
высокая точность монтажа; фиксация 
всей информации о монтажных ре
шениях; обеспечение приемлемого ка
чества изображения при многих пере
записях; гибкость в отношении монтажа 
звука; легкость управления; возмож
ность работы в домашних условиях; 
низкая стоимость оборудования и маг
нитной ленты.

Ранее, сосредоточив внимание на

Рис. 6. Монтажная система Editmaster II

применении для монтажа off-line 
формата VHS, фирма JVC разработала 
систему Editmaster, в которой исполь
зуется код VITC, записываемый в 
интервале кадрового гашения. На осно
ве опыта эксплуатации системы Edit
master в Великобритании, JVC сделала 
новую разработку монтажной системы 
Editmaster II (рис. 6), где существен
но расширены возможности монтажа. 
В ней также используется код VITC, 
однако благодаря применению в режи
ме перезаписи сигналов в компонент
ном формате или в формате, при
меняемом при тиражировании (сигналы 
цветности на пониженной поднесущей), 
достигается существенное улучшение 
качества и точности воспроизведения 
кода при многократных перезаписях. 
Систему можно использовать и с 
аппаратурой форматов U и МП.

Основные характеристики системы 
Editmaster II:

□ точный монтаж, обеспечиваемый 
управлением по коду VITC й стабиль

ностью синхронизации видеомагни
тофонов;

□ расширенное программное обеспе
чение, включающее автоматическую ге
нерацию листа монтажных решений, 
переписывание данных, имеющихся в 
исходных материалах, индикацию ре
жимов цветными и мигающими зна
ками, возможность записи строчек с 
комментариями, стирание листа мон
тажных решений, запись листа мон
тажных решений в форматах CMX/So- 
ny/Paltex/SMPTE на 8,9-см диск;

□ высокие характеристики при мно
гократных перезаписях с использова
нием форматов компонентных сигналов 
и сигналов в формате, пригодном для 
перезаписи на ВМ форматов VHS, 
S-VHS, U, МП;

□ возможность работы со звуковыми 
сигналами (выполнение раздельного 
монтажа для каналов изображения, 
звук I и звук II, девять звуковых 
каналов для совмещения, идентифика
ция синхронного звука);

Таблица 6. Технические данные цветных видеомониторов

Модель

Размер 
экрана 

по 
диаго

нали, см

Назначение (системы 
цветного ТВ)

Потреб
ляемая 

мощность, 
Вт

Масса, 
кг

Размеры (ширина, 
высота, длина), 

мм
Примечания

TM-210PS 51 PAL/SEKAM 90 30,5 — Предназначен для систем, работаю
щих по формату S-VHS

TM-20PSN 48 PAL/SEKAM/NTSC 
(3,58 и 4,43 МГц)

105 26,1 522X483X488 Два громкоговорителя для стерео
звука

TM-150PSN 33 » 75 11,7 378X407X349 Плоский экран, можно вводить на 
дисплей от ЭВМ до 2000 параметров, 
вход R, G, В

TM-90PSN 25 » 45 9,6 254X231X348 Плоский прямоугольный экран, вход 
R, G, В от персональной ЭВМ

ТМ-10Е 25 PAL 48 9,9 223X236X343 Плоский прямоугольный экран
ТМ-22Е 15 PAL/SECAM 26 4,2 220X140X345 Питание от сети переменного или ис

точника постоянного тока
VM-R200PSM 51 PAL/SECAM/NTSC 100 37,7 418X449X473 Предназначен для ввода различных 

сигналов: композитных, аналоговых 
R, G, В компонентных МП, BETACAM, 
Y/R-Y/B—Y,Y/C
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□ наличие множества удобств для 
пользователя (плавные регуляторы ско
рости перемотки вперед — назад, четкое 
отображение режимов монтажа на 
экране, быстрый^ просмотр листа мон
тажных решений, возможность обра
щения к программе с помощью «мыш
ки», перестраиваемый встроенный гене
ратор временного кода, единая кон
сольная конструкция для компоновки 
оборудования общими размерами 
157,5Х 111,1X120,0 м, точность и совер
шенство листа монтажных решений, 
записанного на диске и пригодного для 
монтажа on-line; комплектация обору
дования по индивидуальному заказу).

В построении системы монтажа 
Editmaster II фирма JVC использо
вала разработку программного обеспе
чения электронного монтажа Editrask, 
сделанную корпорацией ВВС. Меню 
этих программ содержат алгоритмы 
для выполнения множества процедур: 
FILE, COMMENT, OPTIONS, 
OUTPUT, REEL, EDITS, HELP. Мини
мальный набор для работы по системе 
Editrack включает персональный 
компьютер PC XT, совместимый с па
мятью 640 к, дисковод для гибких 
дисков, 20 МВ винчестер, по одному 

параллельный и последовательный 
порты.

В табл. 6 приведены основные тех
нические данные выпускаемых фирмой 
JVC цветных видеомониторов. Наиболее 
универсален видеомонитор VM-R200PSM, 
на который можно подавать композит
ные сигналы всех трех систем цвет
ного ТВ, а также различные компо
нентные сигналы. Выпускаются и более 
простые, легкие малогабаритные и де
шевые видеомониторы.

К новой профессиональной видео
аппаратуре фирмы JVC относятся 
также пульты электронного видеомонта
жа и генераторы цветных спецэффектов.

Пульт электронного видеомонтажа 
RM-G850E предназначен для совмест
ной работы с ВМ PR-900E или 
PR-600E формата U. Пульты дистан
ционного электронного монтажа 
RM-G810U и RM-86U могут работать с 
ВМ форматов U, VHS и S-VHS.

Генератор цветных спецэффектов 
КМ-2500Е, состоящий из основного 
блока массой 12,5 кг и связанного с 
ним 10-м кабелем блока управления 
массой 5,0 кг, создает 13 видов спец
эффектов вытеснения шторкой: с размы
той и резкой границей, в виде круга, 

ромба или окна. Имеются генераторы 
цветной рирпроекции и цветного фона. 
На вход могут подаваться до восьми 
композитных, а для рирпроекции — 
компонентные сигналы.

Генератор цветных спецэффектов 
КМ-2000Е также состоит из двух бло
ков и создает 13 видов спецэффектов. 
Генератор цветных спецэффектов 
КМ-1200Е одноблочный малогабарит
ный, массой 4,2 кг создает шесть 
видов спецэффектов вытеснения штор
кой. В нем есть четыре входа для ком
позитных сигналов и вход для рирпро
екции, на который могут подаваться 
как композитные, так и компонентные 
сигналы.

Л итература

1. JVC Video Products. Каталог 
фирмы JVC.

2. Professional Products. JVC Pro
fessional. Каталог фирмы JVC.

3. Professional Video Products. JVC 
Professional. Каталог фирмы JVC.

4. Проспекты фирмы JVC.

ХЕСИН А. Я., МУЧИЕВ С. Г.

УДК 621.397.446:621.397.132

Телевизоры фирмы Toshiba
Телевизоры относятся к наиболее сложным и массовым бытовым электронным 
приборам. За лидерство по выпуску телевизоров на мировом рынке борются 
самые крупные производители электронной техники. В последние годы телевизион
ные приемники подверглись значительной модернизации, резкое снижение массы 
и энергопотребления при увеличении размера экрана — только одна из целей 
которой. Другое направление — расширение функций, улучшение эксплуатацион
ных характеристик. В обзоре на нескольких конкретных примерах поясняются 
основные особенности современных телевизоров и концепции их развития, которых 
придерживаются, можно сказать, все ведущие фирмы.

Фирма Toshiba — одна из крупнейших 
корпораций Японии. Она уверенно вхо
дит в первую десятку фирм во всем 
мире, специализирующихся в области 
электронного оборудования, и занимает 
36-е место среди самых крупных про
мышленных корпораций мира. Основан
ная в 1875 г. Hisashige Tanaka, 
Toshiba начала со стартового капита
ла в 1,6 млн. долларов США. Сейчас 
ее ежегодный оборот составляет около 
30 млрд, долларов США или 3,6 бил
лиона иен. Только в Японии корпора
ции принадлежат 27 заводов, у нее 
27 представительств, 4 присоединенных 
и 6 ассоциированных компаний за 
рубежом. Эти неполные данные позво
ляют судить о современном масштабе 
деятельности Toshiba. Разнообразна и 
ее продукция: бытовая электро- и ра
диотехника, информационно-компью
терные и связные системы, широкая 
гамма электронных приборов. Все годы 
более чем вековой деятельности фирма 

считает необходимым добиваться мак
симально высокого уровня качества и 
надежности своих изделий, которые за
служенно пользуются отменной репута
цией во многих странах.

Почти все десятилетия фирма сотруд
ничает с СССР, однако достигнутые 
к настоящему времени объемы экспорт
но-импортных операций нельзя назвать 
достаточными. Скромный индекс взаим
ной деловой активности вызван разны
ми причинами, в том числе и объектив
ными. Но сейчас, когда быстрое по
тепление в политической и деловой 
сферах стало приметой времени, есть 
все основания ожидать существенного 
освоения немалых резервов взаимо
выгодного сотрудничества советских ор
ганизаций с Toshiba.

Одним из показательных достижений 
Toshiba, во многом предопределившим 
успех ее телевизоров по главному пара
метру для данной продукции — ка
честву изображения, специалисты фир

TOSHIBA
мы называют создание кинескопа типа 
ЗС. Расшифровывается эта маркировка 
так: Clean & Clear Coat, т. е. кинескедт 
с просветляющим и очищающим по
крытием.

Известно, что статические элек
трические заряды, накапливающиеся на 
экране работающего телевизора,— 
фактор, существенно ухудшающий ра
боту телевизора. Причина — пыль, стя
нутая на экран электрическим полем. 
С увеличением размера экрана слож
ность удаления электростатического за
ряда быстро нарастает. Проведенные 
фирмой специальные исследования по
казали, что уже за два месяца работы 
телевизора яркость и контрастность изо
бражения уменьшаются более чем на 
10 %. Поэтому и столь важно снижение 
в 60 раз величины накапливаемых 
зарядов на экранах кинескопов ЗС.

В маркировке ЗС зашифрован и прин
цип решения задачи — специальное по
крытие. Очищающее (от статических 
зарядов) покрытие — это микронный 
слой полупроводникового материала из 
окиси кремния, проводимость которого 
в несколько сотен раз выше проводи
мости стекла. Столь высокий показа
тель обеспечивает ряд благоприятных 
процессов, влияющих на результи
рующее качество. Прежде всего резко 
падает равновесный уровень заряда, 
который накапливается на экране во 
время работы телевизора, и существен-
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но уменьшается время разряда экрана 
после отключения телевизора. В конеч
ном итоге снижаются интенсивность 
и время запыления экрана, оседания 
частиц табачного дыма и т. п. Все это 
практически устраняет негативный про
цесс формирования из пыли, частиц 
дыма светопоглощающей и рассеиваю
щей пленки патины. Вот почему вла
дельцы телевизоров Toshiba имеют воз
можность наблюдать четкое и яркое 
изображение.

Как уже было сказано, экраны кине
скопов ЗС просветленные. Специальной 
обработкой удалось почти в 50 раз 
снизить коэффициент отражения, со
ответственно уменьшена в световом по
токе от экрана к зрителю доля 
внешнего излучения, прямо влияющая 
на контраст. Последнее устраняет под
светку темного заднего фона, более 
чем на 30 % повышает коэффициент 
контраста. В результате вместе с улуч
шением количественных характеристик 
изображения повышаются и качествен
ные показатели. Заметно лучшее вос
приятие глубины, объемности, цвета 
позволяет передать на экране почти без 
искажений мелкоструктурные изобра
жения, например, отдельные волосинки.

Современный телезритель из-за быст
рого нарастания доступных ему источ
ников ТВ программ — эфирных, кабель
ного телевидения, видео, лазерных про
игрывателей и т. п.— сталкивается с 
проблемой выбора, которая с каждым 
годом усложняется. Поэтому в теле
визорах, выпускаемых ведущими фир
мами, все чаще встречается система 
«подглядывания». Она стала обязатель
ным элементом многих моделей теле
визоров Toshiba. Названная специали
стами Toshiba PinP (Picture-in-Picture), 
система позволяет наряду с основным 
вывести на экран дополнительное изо
бражение (и даже несколько!) от лю
бых возможных источников программ, 
что дает возможность зрителю, не 
упуская интересные сцены в основной 
программе, отслеживать происходящее 
в дополнительной и при желании пере
ключить каналы.

Каковы конкретные возможности си
стемы PinP? Прежде всего управление 
всеми функциями телевизоров Toshiba 
осуществляется с ручных дистанцион
ных пультов. За рубежом постепенно 
становится нормой наличие отдельного 
или встроенного в телевизор видео
магнитофона (ВМ), поэтому специали
сты Toshiba разработали единый пульт 
управления телевизором и ВМ, на ко
торый и рассчитаны приемники по
следних выпусков. На этом пульте есть 
специальные кнопки включения допол
нительного изображения, переключения 
основного и дополнительного каналов, 
перемещения из угла в угол (против 
часовой стрелки) окошка подглядыва
ния, которое можно остановить в лю
бом из углов. При цифровой обра
ботке изображение в окошке может 
быть стоп-кадром.

Система PinP имеет новинку, о кото
рой следует сказать особо. В телеви
зорах Toshiba прежних выпусков, как 

и в телевизорах других фирм, система 
кодирования цвета в основном и до
полнительном каналах была единой, 
что, естественно, ограничивало возмож
ный набор каналов. Это ограничение 
снято с помощью сдвоенного декодера. 
И теперь, если основная программа 
поступает, например, по каналам NTSC, 
то дополнительная может быть пере
дана по каналам PAL или SECAM. 
Поэтому полное название системы — 
Multi Twin (двойные близнецы) PinP. 
Почему двойные близнецы? Дело в том, 
что еще одна возможность четыре окош
ка дополнительных программ во всех 
углах, но попарно — «близнецы» по 
цветовому кодированию. Все это, без
условно, существенно расширяет набор 
сервисных функций телевизора.

Среди моделей, выпускаемых практи

Телевизоры на кинескопах типа ЗС:
Расшифровка условной маркировки функций приводится в последовательности их воспроизведения для 
телевизора 329Р8М: кинескоп ЗС, система PinP; число систем, с которыми работает телевизор; система 
объемного звучания; дистанционное управление; наличие входа по компонентным сигналам для 
подключения ВМ S-VHS; система включения синего фона и отключения канала звука в отсутствие 
сигнала; схема коррекции цвета и яркости; схема повышения глубины черного; подавление шума; 
цепь снижения дисторсии вызванной перемодуляцией; автоматический поиск канала; цепь повышения 
разрешающей способности при передаче черно-белого изображения (яркостного сигнала); выбор 
контраста, яркости и цветности из трех возможных комбинаций; вывод данных об основных 
функциях на экран; выходы аудио- и видеосигналов

чески всеми ведущими фирмами, сейчас 
есть и мультисистемные ТВ приемники. 
Это очень важно, поскольку в развитых 
странах все шире доступ к самым 
разным источникам ТВ вещания с раз
личными системами кодирования. 
Мультисистемность приемника — это 
высоко ценимая потребителем потен
циальная возможность свободного вы
бора программ.

Новые телевизоры Toshiba с кинеско
пами ЗС рассчитаны на 21 систему, 
среди которых 6 — вещательные:
1. PAL В/G. Применяется в ФРГ, 
Италии, Швейцарии, Сингапуре, Индо
незии, Таиланде, Малайзии, Индии, Па
кистане, Непале, Бангладеш, Кувейте, 
Иордании, Нидерландах и некоторых 
других странах.
2. PAL I. Великобритания и Гонконг.
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Технические характеристики телевизоров фирмы Toshiba

Модель

Раз
мер 
эк

рана, 
см

Системы приема

Низко
частотный 
по видео 
и звуку 

вход 
и выход
• г 

только 
вход

▲

Дистан
ционное 

управление
Источник питания, В Потребляемая 

мощность, Вт (В)

Выходная 
мощность 
по каналу 
звука, Вт

Масса, кг

329Р8М 81 21 • • 90—270 180 15X2 59,0
309Х8М 76 21 • • 90—270 170 15X2 46,0
289Х8М 71 21 • • 90-270 157 10X2 40,0
219Х8М 53 21 • • 90—270 106 7,5X2 23,0
218Х8М 53 21 ▲ • 90—270 71 5 22,0
198Х8М 48 21 • 90—270 71 5 20,0
218R8C 53 PAL I.D/K — • 175—270 67 5 20,0
188R8CH 46 PAL I./DK — • 175—270 67 5 17,5
218R8E 53 PAL B/G — • 175—270 67 5 20,0
198R8E 48 PAL B/G — • 175—270 67 5 17,5
187R8C 46 PAL I.D/K — • 175—270 63 5 16,0
187R7C 46 PAL I.D/K — • 175—270 71 3 17,5
20Х 51 PAL B/G — 90—270 60 (220) 5 22,0
20XR 51 PAL B/G — • 90—270 60 (220) 5 22,0
16Х 41 PAL B/G — 175—270 55 (220) 3 12,5
14Х 36 PAL B/G — — 175—270 55 (220) 3 9,5
14XR 36 PAL B/G — • 175—270 55 (220) 3 9,5
2154R6E 53 PAL B/G • 90—270 150 (220) 25 27,0
202 R6E 51 PAL B/G • • 90—270 140 (220) 25 23,0
202 Е8Е 51 PAL B/G 90—270 60 (220) 5 22,0
202R8E 51 PAL B/G — • 90—270 60 (220) 5 22,0
212Х6Е 53 11 • • 90—270 80 (220) 5 25,0
211R6E 53 PAL B/G • • 90—270 72 (220) 3 26,2
213R6E 53 PAL B/G • • 90—270 78 (220) 5 25,0

3. PAL D/К. КНДР и КНР.
4. SECAM В/G. Саудовская Аравия, 
Иран, Ирак, Ливан, Египет, Греция, 
ГДР.
5. SECAM D/К, К1. СССР, Чехосло
вакия, Венгрия, Болгария, Польша, 
и Берег Слоновой Кости.
6. NTSC. Япония, Южная Корея, Тай
вань, Филиппины, США, Канада, 
Мексика и Панама.

Остальные 15 систем рассчитаны на 
воспроизведение сигналов от ВМ, ви
деодисковых проигрывателей и т. п.

Одно время совершенствованию си
стем звукового сопровождения в телеви
дении если и уделяли внимание, то 
в соответствии с принципом, который 
мы могли бы сейчас определить как 
остаточный. Однако резкое повышение 
качества звука в кинотеатрах, бытовой 
аппаратуре заставило телевидение 
всерьез заняться этой проблемой. 
Теперь потребительский успех телевизо
ров на мировом рынке в немалой 
степени зависит и от качества вос
произведения звукового сопровожде
ния.

Toshiba тоже не оставляет без 
внимания данную проблему. Для новых 
телевизоров специалисты фирмы разра
ботали оригинальную акустическую си
стему объемного звучания. Она вос
производит звуковой эффект присутст

вия в концертном зале или кинотеатре 
даже при монофоническом сопровожде
нии. Это достигается с помощью спе
циального усилителя и колонок, кото
рые устанавливают с обеих сторон те
левизора так, что оси их диаграмм на
правленности оказываются сориенти
рованными под определенными углами. 
Объемное или окружающее зрителя 
акустическое поле формируется не толь
ко за счет прямых волн, но и в значи
тельной степени — отраженных от стен 
и потолка комнаты, где установлен 
телевизор.

Еще один важный фактор успеха 
продукции у потребителя — разнообра
зие сервисных функций. Что же предла
гает в этом плане Toshiba? Вот 
один из примеров. Если на вход 
работающего телевизора перестает по
ступать сигнал, то телевизор по каналу 
звука воспроизводит достаточно не
приятный шум. Не радует глаз и серый 
фон на экране кинескопа. В телевизорах 
Toshiba используется дополнительная 
схема подавления помех изображения 
и звука. Как только схема опознает 
отсутствие сигнала, она переключает 
канал видео на воспроизведение фона 
синего цвета и запирает канал звука. 
Более того, если сигнал отсутствует 
свыше 15 минут, то схема автомати
чески отключает телевизор от сети.

Другая новинка этого рода — схема 
повышения глубины черного. В ее соста
ве детектор уровня черного и нели
нейный усилитель. Полезный эффект —1 
воспроизведение изображения с глубо
ким тоном густого черного цвета. Этим 
усиливают эффект присутствия, ощуще
ние объема рассматриваемого изобра
жения, более естественным становится 
цветовосприятие.

Среди сервисных функций можно 
назвать и систему автоматического оп
ределения и введения в память данных 
о каналах ТВ вещания, выбора кон
траста, яркости и цветности в соответ
ствии с уровнем освещенности в поме
щении (из трех фиксированных ком
бинаций), информации зрителя о режи
ме работы приемника (на экран с по
мощью специальной кнопки выводятся 
данные о канале громкости звука, 
яркости и т. п.). Сказанное далеко не 
исчерпывает все предусмотренные воз
можности телевизоров Toshiba способ
ные максимально удовлетворить запро
сы зрителя.

В таблице представлены основные 
технические характеристики телевизо
ров Toshiba, а на рисунке — те 4 моде
ли, в которых установлены кинеско
пы ЗС.

ЧИРКОВ Л. Е.
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Телевидение

Стандарт D2-MAC не находит под
держки в Европе (по материалам 
Funkschau № 12, июнь 1990 г.).

Существование в Европе двух си
стем — PAL и SECAM — и планы эво
люционного перехода от D2/D2-MAC к 
стандарту ТВЧ HD-МАС постоянно 
приводили к ожесточенным спорам. 
Аргументация в пользу D2-MAC оказа
лась, несмотря на все попытки, недо
статочно убедительной и, хотя это 
официально еще не признано, данный 
стандарт потерпел полное поражение. 
Недавние переговоры в Париже между 
Г. Колем и Ф. Миттераном не привели 
в этом плане к положительному 
результату. Неудачи объясняются недо
статочной кооперацией всех сторон, 
принимавших участие в стандартизации 
и внедрении, неправильной оценкой 
технических проблем и ошибочной стра
тегией маркетинга. Сегодня, подводя 
итоги, можно отметить следующее:

новый ТВ стандарт не принимается 
потенциальными потребителями;

на рынке имеется крайне мало ТВ 
приемников с возможностью приема 
программ в стандарте D2-MAC;

те немногие ТВ приемники, которые 
оснащены декодерами D2-MAC, отлича
ются весьма высокой ценой (от 3000 
до 4000 марок ФРГ), которая соответ
ствует только аппаратуре высшего клас
са;

рекламировавшиеся преимущества 
стандарта D2-MAC по сравнению с 
другими ТВ стандартами не ощутимы 
для обычных потребителей;

в настоящее время имеется лишь 
возможность приема программ D2-MAC 
по спутниковым каналам, хотя другие 
сети распределения ТВ программ требу
ют меньших затрат и часто являются 
более привлекательными для потреби
телей;

широкое распространение программ 
D2-MAC по широкополосным кабель
ным сетям еще не реализовано;

являющиеся, возможно, привлека
тельными цифровые радиопрограммы, 
передача которых планировалась по 
спутниковой сети, находятся пока на 
стадии экспериментальных;

хотя предлагаются четыре программы 
для передачи по системе TV-Sat, имеют
ся проблемы с оплатой спутниковых 
каналов;

Франция, партнер ФРГ по стандарту 
D2-MAC, собирается вместо внедрения 
этого стандарта использовать спутник 
TDF, предназначенный для систем не
посредственного приема ТВ, для широ
кого распространения платных ТВ про
грамм, то есть для ограниченного 
круга пользователей;

по техническим причинам затруднен 
прием программ D2-MAC на территории 
ГДР;

конкуренция спутников TV-Sat, Ко- 

pernikus и Astra становится день ото 
дня все более сильной;

пока TV-Sat не пользуется популяр
ностью, ежедневно более 1300 покупа
телей ТВ приемников останавливаются 
на моделях, обеспечивающих возмож
ность приема передач со спутников 
Astra или Kopernikus, так что становят
ся на долгое время потерянными как 
пользователи для TV-Sat.

По мнению эксперта ФРГ в области 
средств массовой информации 
д-ра П. Глотца, стандарт D2-MAC не 
имеет будущего. Проблемы D2-MAC 
ожидают и стандарт ТВЧ HD-MAC. 
Если переговоры министра научных ис
следований с представителями про
мышленности ФРГ не приведут к 
успеху, то проводившиеся достаточно 
успешно работы в рамках проекта 
«Эврика» окажутся напрасными. Что 
касается нового формата изображения 
16:9, то нужно еще выяснить, насколько 
возможно совместное сотрудничество. 
Есть, однако, опасения, что тот или 
иной партнер выберет промежуточный 
этап — на основе системы PAL.

Председатель правления Philips 
GmbH С. Боссерс больше озабочен 
будущим стандарта HD-МАС, чем 
D2-MAC.

В данной ситуации японским фирмам 
остается лишь ожидать успеха их 
системы.

О. Н.

УДК 621.397.131
Объемное ТВЧ. Тэрэби гидзюцу, 1990, 
38, № 3, 39.

Японская вещательная корпорация 
NHK в июне 1989 г. начала пробное 
вещание ТВЧ длительностью 1 час в 
сутки. Сейчас NHK проводит разработ
ки объемного ТВЧ.

В системе, о которой объявила NHK, 
перед проекторами, проецирующими ле
вое и правое изображения, установлены 
фильтры, регулирующие поляризацию 
света. Зрители смотрят через специаль
ные очки с соответствующей поляри
зацией и раздельно видят левое и 
правое изображения. Эта система про
ста, дает изображение довольно высо
кого качества и обеспечивает просмотр 
для большой зрительской аудитории. 
Для съемок используются две камеры 
ТВЧ с высокочувствительными переда
ющими трубками HARP. Суммирование 
изображений с камер производится 
полупрозрачными зеркалами. Объем
ность восприятия регулируется измене
нием расстояния между двумя каме
рами в соответствии с содержанием 
программ. При этом формируются изо
бражения большой глубины.

Ф. Б.

УДК 681.846.7
Оптический диск для ТВЧ. Тэрэбид- 

зён, 1990, 44, № 3, 351.

Коротко о новом
Японская фирма Sony разработала 

новый оптический диск для однократной 
записи сигналов оТВЧ и систему для 
записи/воспроизведения таких дисков. 
Существующие оптические диски для 
ТВЧ — это диски однократной записи, 
предназначенные только для воспроиз
ведения пользователями, причем запись 
на таких дисках требует сжатия полосы 
частот сигнала. Новый оптический 
диск позволяет пользователю самому 
один раз произвести запись, причем 
запись не требует сжатия полосы частот 
сигнала. В новой системе применена 
двухканальная головка с двумя лазер
ными диодами в одной микросхеме. 
Сигнал ТВЧ в каждой строке развертки 
разделяется на два сигнала, которые 
одновременно записываются/воспроиз- 
водятся на двух дорожках диска. 
На диске диаметром 30 см при двух
сторонней записи можно записать про
грамму (динамических изображений) 
длительностью не менее 8 мин, или 
14000 стоп-кадров. Специально для этой 
системы были разработаны: схема для 
одновременной записи/воспроизведе
ния на диске сигналов в двух каналах, 
обеспечивающая стабильное излучение 
лазерных диодов в двух каналах; 
оптическая головка, обеспечивающая 
стабильный сигнал записи/воспроизве
дения; система трекинга; оптический 
диск для однократной записи с записью 
на двух дорожках; быстродействующая 
схема формирования цифровых сигна
лов, которая разделяет сигнал на два 
луча и производит временную обработку 
сигналов.

Ф. Б.

Видеотехника

УДК 681.846.7:621.397
Магнитный диск с очень высокой 

плотностью записи. Тэрэбидзён, 1990, 
44, № 2, 206.

Американская фирма IBM добилась 
записи на магнитном видеодиске с очень 
высокой плотностью (1 Гбит/см2), что 
в 15—30 раз превышает достигнутые 
плотности записи на магнитных дисках 
и сравнима с оптической записью. 
Запись и воспроизведение осуществля
ется со скоростью 3,5 Мбит/с, частота 
ошибок 10—13. Запись производится на 
концентрических дорожках с радиаль
ной плотностью 250 мм при линейной 
плотности записи на дорожке 
6220 бит/мм. Этого удалось достичь 
благодаря резкому уменьшению рассто
яния между головкой и видеодиском по 
меньшей мере до 0,05 мкм, применению 
универсальной тонкопленочной магни
торезистивной головки, с высокой чув
ствительностью выделяющей даже сла
бые видеосигналы независимо от отно
сительной скорости пары диск—голов-
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ка, и применению диска с тонкопле
ночным рабочим слоем из магнитного 
сплава кобальта с очень низким 
уровнем фоновых шумов.

Ф. Б.

УДК 621.84.001.2
Видеокассеты формата VHS-C. Japan 

Camera Trade News, 1990, 41, N 3, 15.
В настоящее время многие японские 

фирмы выпускают видеокассеты форма
та VHS-C, рассчитанные на время 
записи/воспроизведения 30 мин.. Увели
чение продолжительности записи до 
90 мин осуществляется посредством 
применения трех кассет — режим 
«Зх-mode». Весной 1990 г. такие кассеты 
фирм Matsushita, Hitachi и JVC посту
пили на рынок. Цена одной кассеты 
на внутреннем рынке — 7 долл. Фирма 
Hitachi выпустила новую 30-мин видео
кассету формата VHS-C TC-HG (В) с 
магнитной лентой серии Super Black 
HG, подложка которой отличается по
вышенной (на 40 %) эластичностью. 
Лента толщиной 15 мкм, ультратонкие 
магнетитовые частицы черного цвета 
размером 0,19 мкм, что на 17 % 
меньше существующих частиц. По 
мнению фирмы, лента обеспечивает 
высокое качество записи изображения 
и звука.

Н. Т.

УДК 621.397.61
Новые бытовые видеомагнитофоны. 

Japan Camera Trade News, 1990, 41, 
N 5, 13, 15.

Casio Computer Co. разработала пор
тативный видеомагнитофон формата 
VHS со встроенным телевизором, имею
щим цветной жидкокристаллический 
10-см экран. Масса 3,5 кг, габариты 
264X103X193 мм, цена 1057 долл., 
планируемый ежемесячный выпуск — 
2000 штук.

Фирма Toshiba выпустила видеомаг
нитофон формата VHS серии Arena 
с усовершенствованной системой заряд
ки кассет, обеспечивающей возмож
ность работы со стандартными и ком
пактными кассетами без использования 
адаптера. Модель A-L 72 формата 
Super-VHS имеет цифровой фильтр, 
использующий ЗУ емкостью 6 Мбит, 
систему автоматического снижения 
мельканий изображения, автоматиче
ское устройство для чистки головок. 
Цена A-L 72 1214 долл. Модель 
А-Е 52 (857 долл.) отличается от 
A-L 72 отсутствием цифрового фильтра, 
A-R 32 (571 долл.) предназначена 
только для формата VHS, в остальном 
аналогична А-Е 52.

Видеомагнитофон фирмы Hitachi 
формата VHS модель VT-F 540 
содержит специальный ролик, обеспе
чивающий автоматическую чистку го
ловок каждый раз перед заправкой 
ленты или после ее выхода. В VH-F 540 
предусмотрены режим просмотра ленты 
вперед-назад с фиксированными скоро
стями и покадровый, два режима 
звуковоспроизведения. Цена 679 долл.

Сообщается, что с целью сокращения 
производственных расходов Hitachi в 
1991 г. начнет производство механиче
ских узлов и деталей видеомагнито
фонов в Малайзии.

Н. Т.

УДК 621.397.42
8-мм видеокамера фирмы Sanyo. 

Japan Camera Trade News, 1990, 
41, N 5, 17.

В апреле 1990 г. на рынок поступила 
новая 8-мм видеокамера VM-E S88, 
имеющая горизонтальную конфигура
цию. Масса камеры 780 г (930 г с 
батареей и дополнительными принад
лежностями), габариты 171Х184Х 
Х78 мм. В настоящее время это 
самая легкая видеокамера (известная 
камера Sony TR-55 — 790 г), содержит 
ПЗС матрицу с 270000 элементов изо
бражения, 6-кратный вариообъектив, 
электронный затвор с переменными 
скоростями от 1/100 до 1/4000 с, 
ЗУ титров на одну страницу (8 цветов), 
устройство автоматической записи дан
ных. Обеспечивается автоматическая 
фокусировка с возможностью макро
съемки (минимальное расстояние 
15 мм), автоматический баланс белого.

Н. Т.

УДК 621.397.61
Рынок бытовой видеоаппаратуры 

Японии. Japan Camera Trade News, 
1990, 41, N 3, 13, 15.

В 1989 г. в Европу было экспорти
ровано 5,1 млн. кассетных видеомагни
тофонов (ВМ). Непосредственно на 
континенте японскими фирмами и их 
отделениями было выпущено 4,7 млн. 
ВМ, что составляет около 48 % общего 
объема продаж. Экспорт кассетных ВМ 
в страны ЕС составил 2,7 млн. штук, что 
на 17 % меньше, чем в 1988 г.

Ожидается, что в 1990 г. производ
ство кассетных ВМ в Европе японскими 
компаниями достигнет 5 млн. штук.

Общий экспорт видеокамер за первые 
11 месяцев 1989 г. по сравнению с 
тем же периодом 1988 г. увеличился на 
6,5 % и составил 4,82 млн. изделий. 
Экспорт в страны ЕС увеличился на 
11 % и составил 1,59 млн. штук, 
экспорт в США увеличился на 3,7 % и 
составил 2,56 млн.

Предположительно в 1990 г. объем 
продаж видеокамер на внутреннем 
рынке составит от 2 до 2,2 млн. 
(в 1989 г. было продано 1,7 млн).

Согласно оценке JVC, в 1990 г. на 
внутреннем рынке ожидается увеличе
ние доли ВМ формата Super-VHS до 
40 % (1989 г.— 20 %, 1988 г.— 10 %).

В 1989 г. на рынок было выпущено 
около 20 млн. видеокассет, из них 8 % 
составляют кассеты формата VHS-С и 
для 8-мм видеокамер.

Для популяризации 8-мм видеосистем 
Sony в настоящее время значительно 
расширяет объем продаж видеопро
грамм, записанных на 8-мм ленте. 
Компания намерена организовать в 
масштабе страны целую сеть магазинов 

по продаже аппаратуры и видеозаписей 
этого формата. По данным фирмы, в 
настоящее время список видеопрограмм 
насчитывает около 1200 наименований.

Н. Т.

УДК 621.397.61
Новая видеоаппаратура фирмы Sony. 

Japan Camera Trade News, 1990, 41, 
N 5, 13, 17.

Сообщается о разработке фирмой но
вой элементной базы (БИС) для 
8-мм цифровых видеокамер. Цель раз
работки — создание аппарата, обеспе
чивающего высококачественное изобра
жение и имеющего уменьшенное на 2/3 
число электронных компонентов (200 
вместо 700). Предполагается значи
тельное сокращение стоимости изделий 
и расхода потребляемой мощности на 
20 %. Производство БИС и видеокамер 
начнется через 2—3 года.

Фирма Sony создала матрицу ПЗС с 
2000000 элементов изображения, исполь
зующую строчный перенос зарядов и 
совместимую с системами ТВЧ. Размер 
25,4 мм. В начале 1990 г. Sony начала 
серийный выпуск миниатюрного 8,5-мм 
ПЗС датчика, содержащего 270000 
элементов изображения, обеспечиваю
щего разрешающую способность 
330 твл и имеющего чувствительность 
4,5 лк.

В 8-мм видеокамере Pro CCD-V5000 
высшего класса обеспечивается коррек
ция дрожания изображения, цифровой 
метод понижения уровня шума в кана
лах яркости и цветности (реализовано 
впервые в бытовых камерах), цифровая 
Hi-Fi стереофоническая запись звука. 
Используется 16,9-мм датчик на ПЗС с 
420000 элементов изображения. Масса 
3 кг, цена 2357 долл., планируемая 
ежемесячная продажа 2000 штук.

Специальный корпус MPK-TR для 
подводных съемок предназначен для 
8-мм видеокамеры TR 55. MPK-TR 
позволяет вести съемки на глубине до 
40 м, имеется специальный подводный 
микрофон, предусмотрен датчик для 
обнаружения случайного попадания в 
корпус воды. Мощная батарея NP-77 Н 
позволяет вести съемку в течение двух 
часов. Цена MPK-TR — 700 долл.

Н. Т.

УДК 621.397.61
Новые видеокамеры фирмы Canon. 

Japan Camera Trade News, 1990, 
41, N 5, 13.

В марте 1990 г. фирма Canon 
выпустила на японский рынок две 8-мм 
видеокамеры. Модель Canovision AI 
Mark II высшего класса имеет 12,7-мм 
датчик на ПЗС матрице с 400000 
элементов изображения. Камера снаб
жена 10-кратным вариообъективом, ав
тосинхронизатором ЗУ титров. Обеспе
чиваются автоматическая установка ба
ланса белого, вертикальная апертурная 
коррекция, переменные скорости затво
ра от 1/10000 до 1/100 с, Hi-Fi 
стереофоническая запись звука, воз-
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можность макросъемки (минимальное 
расстояние 4 мм), плавное введение 
и выведение изображения. Масса каме
ры 1,5 гк, цена 2000 долл., плани
руемый ежемесячный выпуск 5000 штук.

Полностью автоматическая модель 
Canovision Е 50 более простого типа 
имеет 12,7-мм датчик на ПЗС ма
трице с 270000 элементов изображения. 
В камере обеспечивается возможность 
автоматической фокусировки с возмож
ностью макросъемки (4 мм), плавного 
введения и выведения изображения, 
беспроводного дистанционного управле
ния. Е 50 имеет 8-кратный варио
объектив, встроенный знакогенератор 
ЗУ титров, автосинхронизатор. Мас
са 1,15 кг, цена 914 долл., плани
руемый ежемесячный выпуск 20000.

Н. Т.

Съемка и проекция 
кинофильмов
УДК 778.534.163

Будущее 65- и 70-м м форматов. 
Image Technology, 1990, 72, N 3, 
86—89.

В 1987 г. Объединение кинопро- 
мышленных предприятий (Consolidated 
Film Industries-CFI) Голливуда разра
ботало программу поиска направлений, 
обеспечивающих эффективность функ
ционирования своих лабораторий по об
работке и печати фильмовых мате
риалов в 90-х годах. Основной частью 
этой программы стало изучение эконо
мических, технических и производствен
ных аспектов системы 70-мм кинема
тографа, к которой проявляется все 
больший интерес. Исходной предпосыл
кой при этом было определение ус
ловий, при которых 70-мм формат 
может занять в художественной ки
нематографии положение, равное 35-мм 
формату, или даже стать основным.

Анализ современного состояния пока
зывает, что 70-мм фильмокопии из-за 
низкой производительности при обра
ботке и печати стоят в 8—10 раз 
дороже 35-мм копий и имеют более 
низкое качество изображения, объяс
няемое существующей технологией их 
получений с 35-мм негатива.

Поэтому увеличение значения 70-мм 
формата возможно при увеличении про
изводительности изготовления фильмо
копий и повышении качества изобра
жения, наиболее полно реализуемом 
при съемке на 65-мм кинопленку.

CFI провело ряд работ по изу
чению возможностей создания обору
дования для ускоренной обработки и пе
чати 70-мм фильмовых материалов. Так, 
по заказу CFI фирма Technical Film 
Systems (TFS) провела разработку 
70-мм проявочной машины производи
тельностью 5460 м/ч (производитель
ность существующих машин 1800— 
2280 м/ч). Испытания макетного об
разца показали, что при этой скорости 

обеспечивается качество обработки и 
сохранность фильмокопии. Одна такая 
машина может увеличить общий объ
ем обработки 70-мм копий в Гол
ливуде более чем на 50 %. Иссле
дования, проведенные TFS, показали 
возможность создания проявочной ма
шины производительностью 2760— 
3660 м/ч для обработки 65-мм нега
тива. Эксперименты, проведенные TFS 
в течение четырех лет с двумя 70-мм 
копировальными аппаратами непрерыв
ной печати, дают основание к разра
ботке аппарата для печати 70-мм филь
мокопий со скоростью 9120 м/ч что 
примерно в 3 раза выше существую
щей. ВНР Inc. разработала 70-мм 
копировальный аппарат модульной кон
струкции, позволяющий осуществлять 
иммерсионную печать исходных мате
риалов со скоростью 2280 м/ч, и пе
чать фильмокопий со скоростью 
9120 м/ч.

Выпуск рассмотренного оборудова
ния может начаться после накопления 
достаточного опыта по скоростной об
работке и печати 65—70-мм материалов 
и при возникновении соответствующих 
потребностей на рынке. В настоящее 
время CFI, не имеющее в производ
стве технологической схемы получения 
70-мм копий с 65-мм негатива, преду
смотрело возможность размещения не
обходимого оборудования и решило 
приобрести новую 70-мм проявочную 
машину фирмы Metrocolor Laboratories 
и модернизировать ее для скорости 
2280-2580 м/ч.

Наиболее высокий уровень качества 
70-мм изображения достигнут в филь
мах, снятых по системе Imax. Изу
чение опыта работы Imax Systems 
Corporation показывает, что в худо
жественном широкоформатном кинема
тографе будет весьма полезно ис
пользовать системный подход к обес
печению качества на всех стадиях 
производственного цикла, разработан
ный фирмой, и умение разрешать 
экономические проблемы.

Дополнительным фактором, увеличи
вающим значение 70-мм кинематогра
фа, явится оптическая цифровая фо
нограмма на фильмокопиях, система 
записи которой разработана Optical 
Radiation Corp, и ВНР Inc. Уже 
исследовали возможность получения 
этих фонограмм в 70-мм копираппа- 
ратах.

Хотя в настоящее время художест
венные фильмы на 65-мм кинопленку 
не снимаются, три ведущие фирмы — 
Arriflex, Cinema Products и Panavisi
on — разработали 65-мм киносъемоч
ные аппараты с функциональными воз
можностями наиболее совершенных 
35-мм аппаратов. По мнению руково
дителей этих фирм (прогнозы которых 
всегда заслуживают особого внима
ния), сейчас наступает время широко
форматного кинематографа и примене
ние этого наиболее презентативного 
формата в художественной кинемато
графии и для специальных кинозре

лищ (Imax, Showscan) поможет сбли
жению этих кинорынков.

В США существует свыше 22000 
35-мм киноэкранов и менее 1000 
70-мм. При такой ситуации единствен
ная возможность увеличения роли 
70-мм формата в кинопрокате — обес
печение кинотеатров 35-мм и 70-мм 
фильмокопиями, полученными при пе
чати с 65-мм негатива. Улучшение ка
чества изображения, обеспечиваемое 
при этом, Ъюжет стимулировать вла
дельцев кинотеатров расширить сеть 
70-мм экранов.

Следует отметить, что вопрос о том, 
когда творческие работники заинтере
суются 70-мм форматом, не рассма
тривался. CFI считает, что основная 
задача специалистов в области кино- 
техники — обеспечение творческих ра
ботников всеми необходимыми средст
вами, имеющими такую стоимость, что
бы выбор формата определялся только 
творческим замыслом.

Н. Т.
УДК 778.5.621.397

Новый киносъемочный аппарат 
Arri 535. Image Technology, 1990, 
72, N 2, 47.

Реализация высоких показателей ка
чества изображения и звука, обеспе
чиваемых современными кинопленками, 
объективами и цифровой записью зву
ка, обусловила в настоящее время 
чрезвычайную критичность таких пара
метров киносъемочной аппаратуры, как 
стабильность положения фокусировки 
и уровень шума.

Ведущие и конкурирующие фирмы- 
производители киносъемочной аппара
туры Moviecam (Австрия), Panavision 
(США), Arriflex (ФРГ) проводят по
стоянную модернизацию с целью по
вышения уровня требований к этим 
параметрам.

С 1990 г. начинается выпуск нового 
35-мм синхронного киносъемочного ап
парата Arri 535 (Arriflex), разрабаты
ваемого в течение 6 лет. Широта и 
универсальность функциональных воз
можностей, высокие съемочные и аку
стические показатели аппарата дают 
основание руководителям фирмы по
лагать, что эта модель станет основ
ной на рынке 35-мм киносъемочной 
аппаратуры.

Стабильность положения фокусиров
ки и повышение общего качества изоб
ражения в Arri 535 обеспечивается 
жесткой связью между фильмовым ка
налом и съемочным объективом, приме
нением двусторонних грейфера и контр
грейфера, возможностью регулировки 
шага продергивания в зависимости от 
параметров пленки, совершенной систе
мой транспортирования кинопленки.

Высокая точность и балансировка 
элементов лентопротяжного механиз
ма, усовершенствованная форма зубьев 
ведущих барабанов, применение 
встроенных специальных звукозаглу
шающих и виброизоляционных систем 
обеспечивают снижения уровня шума 
в Arri 535 до значения, меньшего,
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чем у самой малошумной камеры 
Moviecam (< 20 дБа) (конкретное 
значение не приводится).

Всеми съемочными функциями аппа
рата Arri 535 управляет электрон
ная микропроцессорная система. Воз
можно предварительное программиро
вание. Для контроля электронной си
стемы предусмотрен диагностический 
режим.

Лентопротяжный механизм выполнен 
в виде сменного блока, который лег
ко заменяется на блок механизма, 
осуществляющего транспортирование 
пленки с шагом 3 перфорации. Име
ется встроенный модуль для оптиче
ской записи временного кода по стан
дарту SMPTE RP 135 или 136 (80 
бит информации). Электронная система 
обеспечивает регулируемое раскрытие 
углов зеркального обтюратора от 11 
до 180° даже во время съемки; 
обеспечивается стабильность экспози
ции при различных скоростях.

Основная кадровая рамка прецизион
ного фильмового канала постоянна, 
для различных форматов съемки пре
дусмотрены 8 сменных акаше, встав
ляемых сбоку. Возможно проведение 
съемки всех существующих 35-мм 
форматов, включая немой и Super 35. 
Имеется устройство юстировки опти
ческой оси объектива по центру со
ответствующего кадра.

Совершенная универсальная система 
зеркального видоискателя приспособле
на для съемки со штатива и с рук. 
Видоискатель может поворачиваться на 
360° в вертикальной плоскости па
раллельно камере и на 270° слева 
направо. На матовом стекле видоиска
теля воспроизводятся обозначенные и 
подсвечиваемые границы кадров всех 
форматов съемки, одновременно может 
воспроизводиться до трех форматов. 
Наиболее употребительны комбинации 
1:1,37; 1:1,85; Г.1,33 (ТВ) и 1:1,37; 
1:1,66,

Посадочный диаметр объективов 
54 мм, оправа типа PL, расстояние 
от опорного фланца для объективов 
до плоскости фокусировки 51,98-|- 
4-0,01 мм. Предусмотрены стандартный 
видоискатель, облегченный (для съемок 
с рук), удлиненная сверхширокоуголь
ная операторская лупа. Увеличение 
видоискателя 6,5/13х, удлиненной лу
пы — 10х. Имеется возможность вве
дения в поле зрения оператора кон
трастных светофильтров.

Аппарат оснащен рядом индикатор
ных устройств, показания которых отоб
ражаются на жидкокристаллических 
дисплеях, расположенных на правой 
и левой боковых стенках аппарата. 
В поле зрения видоискателя введена 
световая индикация несинхронного хода 
аппарата, состояния источников пита
ния, обрыва или окончания пленки. 
Имеется возможность введения телеви

зира, подключения мониторов и видео
камеры.

Фиксированные частоты съемки с 
кварцевой стабилизацией 24; 25; 29,97; 
30 к/с; плавно регулируемые 3-50 к/с, 
обратная съемка при 24—25 к/с. 
Коаксиальные кассеты имеют емкость 
120 и 300 м. Масса аппарата 17,5 кг 
(без пленки и объектива), габариты 
349X279X490 мм.

Н. Т.

УДК 778.5
Кино- и видеооборудование на вы

ставке SMPTE. SMPTE Los Angeles / 
Image Technology, 1989, 71, N 12, 
520—525.

Экспонаты выставки, проводившейся 
в рамках 131 конференции SMPTE 
(октябрь 1989, Лос-Анджелес), отра
жают уже наметившуюся ранее тенден
цию развития к усовершенствованию 
существующих систем и аппаратуры, 
расширению использования средств вы
числительной техники, более широкому 
использованию электронных методов в 
кинематографии.

Предложенная фирмой Eastman Ko
dak новая краевая маркировка Keykode 
16- и 35-мм негативных кинопленок, 
содержащая незакодированную и ма- 
шинносчитываемую информацию и по
зволяющая автоматизировать перевод 
изображения с кинопленки на видеолен
ту, заинтересовала представителей мно
гих фирм. В настоящее время Cinema 
Products (США) выпускает считываю
щее устройство для Keykode, RIM 
(Канада) разрабатывает счетчик для 
синхронизации кинопленки.

На стенде фирмы Kodak демон
стрировалась экспериментальная элек
тронная система, обеспечивающая вы
сококачественную видеозапись нега
тива-оригинала, монтаж и введение 
в видеофильм специальных эффектов 
и последующую перезапись смонтиро
ванного видеофильма на кинопленку. 
В системе используется ТВЧ телеки
нопроектор с ПЗС матрицей (число 
строк развертки более 2000), осущест
вляющий цифровое преобразование ви
деосигналов, цифровые кассетные ви
деомагнитофоны формата D1, рабочий 
видеомонитор, устройство лазерной за
писи видеоизображения на кинопленку. 
Такая матрица уже разработана Kodak, 
телекинопроектор разрабатывается сов
местно с Rank Cintel. Был представ
лен экспериментальный образец такого 
телекинодатчика, осуществляющего 
преобразование материалов, снятых на 
новых негативных пленках Kodak EXR. 
Отмечается высокое качество изображе
ния, воспроизводимого на ТВЧ видео
мониторах Sony.

Сообщается, что в настоящее время 
существует только несколько экземпля
ров представленного на выставке 65-мм 

киносъемочного аппарата Arriflex 765, 
выдаваемых напрокат.

Cinematography Electronics предста
вила новый электропривод 2С Crys
tal Motor Base, предназначенный для 
переоснащения киноаппаратов Arri 
35-2С, 2В, 2А и ЗС и выполненный 
в виде единого блока, служащего ос
нованием аппаратов. Crystal Motor Ba
se обеспечивает кварцевую стабилиза
цию скоростей в диапазоне 
1—80 кадр/с, возможность остановки 
обтюратора в положении визирования 
при выключенном аппарате. Он снаб
жен цифровыми светодиодными тахо
метром и счетчиком метража, позволя
ет производить установку аппаратов на 
штатив. Уже имеется большое число 
заявок на привод.

Неожиданным экспонатом для посе
тителей явился киносъемочный аппарат 
7012 Camera System (Imagination in 
North Highland Avenue, Голливуд). 
В аппарате осуществляется горизон
тальное транспортирование 35-мм кино
пленки с шагом кадра 12 перфора
ций, соотношение сторон 2,25:1. Пе
чать производится на 70-мм кино
пленку. Выпуск аппаратов и опти
ческого оборудования для печати пред
полагается в 1990 г.

Отличительной особенностью телеки
нопроектора Ursa (Rank Cintel) с бе
гущим лучом является новая ЭЛТ 
с уменьшенной засветкой и увеличен
ным световым выходом, широкие воз
можности изменения масштабов изо
бражения, поворот изображения на 
90° и более, теоретически позволяю
щий воспроизводить горизонтально рас
положенный кадр Vistavision.

Фирма Canon представила 12,7-мм 
кассетный ТВЧ видеомагнитофон, сое
диненный с цифровым периферийным 
устройством ТВЧ DITS-120 (пара ко
дер-декодер). Полоса частот для записи 
и воспроизведения сигналов яркости 
20 МГц, сигналов цветности 7 МГц, 
4-х канальное звуковое сопровожде
ние, продолжительность записи до 
63 мин. Отношение сигнал/шум в яр
костном канале 41 дБ, в канале цвет
ности 45 дБ, в звуковых каналах 
85 дБ. ТВЧ видеокамера HQ-1500C 
(Nikon) с числом строк развертки 
1125 предназначена для передачи ста
тических изображений, соотношение 
сторон 16X9. Обеспечивается формиро
вание изображения из 1929X1025 эле
ментов, возможно применение с ЗУ 
кадровой памяти (модель FS 1500). 
Усовершенствованный настольный 
цветной принтер фирмы Nikon совме
стим с большинством компьютеров, 
имеет разрешающую способность 
1250X1024 элементов изображения, 
позволяет осуществлять печать непо
средственно на бумагу, размер отпе
чатков 160X128 мм.



Системы подводного телевидения на выставке 
« Инрыбпром-90»

Крупная международная выставка — 
«Инрыбпром» — в пятый раз проходила 
в Ленинграде в августе 1990 г. Основ
ная тема «Инрыбпром-90», сформулиро
ванная в подзаголовке,— «Современ
ные средства воспроизведения и исполь
зования водных биоресурсов» опреде
лила повышенный интерес к проблемам 
океанографии, исследованиям морского 
дна, контроля за поведением под водой 
рыб и беспозвоночных и т. п. Нет сомне
ний, что для успешного решения таких 
задач огромное значение имеет возмож
ность визуального наблюдения под 
водой. Важнейшим же техническим 
направлением, позволяющим эту воз
можность реализовать, является созда
ние подводных ТВ систем (ПТВС).

По одному из главных технических 
параметров ПТВС — способу переме
щения под водой передающей ТВ каме
ры — многочисленные системы можно 
поделить на три группы:

ПТВС с погружаемым аппаратом, 
несущим передающую ТВ камеру, кото
рый подвешен н§ вертикально натяну
том тросе или на кабеле;

ПТВС с дистанционно управляемым 
погружаемым аппаратом, буксируемым 
за судном;

ПТВС с дистанционно управляемым 
погружаемым аппаратом самоходного 
типа.

На «Инрыбпроме-90» были пред
ставлены ПТВС всех трех групп.

_ Наиболее полно это можно было 
увидеть на стенде фирмы Seametrix 
Ltd. (Великобритания), имеющей мно
голетний опыт разработки и изготовле
ния аппаратуры для различных об
ластей подводной технологии.

Внимание прежде всего привлекал 
небольшой чемодан, в который был уло
жен весь комплекс черно-белой ПТВС 
PV100. В проспекте фирмы сказано, что 
эта ПТВС имеет «уникальную видео
систему». Действительно, использова
ние последних достижений ТВ техники 
позволило создать комплекс, обеспечи
вающий высокое качество изображения 
при малых габаритах и относительно 
скромной цене (около 2500 англ, фун
тов). Датчиком изображения служит 
матрица ПЗС 12,7 мм; разрешающая 
способность более 380 твл. При объек
тиве 1:1,6/3,7 мм с автоматической 
диафрагмой минимальная требуемая 
освещенность 5 лк. Бортовой монитор 

с экраном 12,7 см; его разрешающая 
способность 400 твл.

Погружаемый аппарат имеет форму 
цилиндра диаметром 90 мм (с огражде
нием — 140 мм) и длиной 330 мм; вес 
в воздухе 1,5 кГ*.  Кроме объектива и 
датчика изображения в аппарат вмон
тированы источник света — галогенная 
лампа 12 В, 20 Вт и привод, обеспечи
вающий поворот вокруг вертикальной 
оси на 360°; общий обзор в угле 376°. 
Рабочая глубина до 100 м. На борту 
кроме монитора находится пульт управ
ления. В комплект входят кабель для 
передачи видеосигнала и управления и 
кабель для подачи электропитания, для 
которого используется аккумулятор ка
тера или любой другой аккумулятор 
12 В. Длина кабелей 30 м; по заказу 
поставляются кабели 50 или 100 м. 
ПТВС PV 100 используется для морских 
исследований, в рыбном хозяйстве (ос
мотр садков и контроль питания рыб,

* Здесь и далее вес приведен по 
системе СГСЕ.

оценка запасов, осмотр коллекторов для 
выращивания морепродуктов и т. п.), 
для осмотра подводных частей судов и 
гидросооружений, контроля работы 
водолазов, а также для осмотра внутрен
них поверхностей труб.

Рис. 1. ПТВС PV 100 фирмы Seametrix

Рис. 2. Погружаемый аппарат ПТВС 
Hyball фирмы Hydrovision

Буксируемые и самоходные ПТВС, 
как правило, имеют в названии англий
ское слово «rover», происходящее от 
ROV (Remotely Operated Vehicle — 
дистанционно управляемый подвижный 
аппарат). Два таких буксируемых 
«ровера» фирмы Seametrix были пред-
ставлены на ее стенде только макетами, 
ибо имеют внушительные размеры. 
Ocean Rover Mk 3 предназначен для 
наблюдения за рыболовными тралами 
во время траления и имеет габариты 
2000X1400X1425 мм, вес в воздухе 
300 кГ; Ocean Surveyor предназначен 
для более широкого спектра подводных 
наблюдений и исследований, его габа
риты 1900X1800X1900 мм, вес в воз
духе 400 кГ.

Сходные конструкции обоих погру
жаемых аппаратов обеспечивают высо
кую стабильность их положения и хоро
шую маневренность, достигаемые с по
мощью крестообразно расположенных 
роторов Магнуса, которые приводятся 
во вращение гидравлической передачей.

Аппараты имеют высокочувствитель
ные цветные ТВ камеры и устройства 
телеметрии, дающие информацию о глу
бине, высоте над дном, температуре, 
времени и скорости относительно воды. 
Эта информация может быть наложена 
на ТВ изображение бортового монитора 
и выведена на принтер. Аппараты снаб-
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Рис. 3. Погружаемый аппарат ПТВС 
Sea ROVER фирмы Benthos

жены источниками света и могут быть 
дополнительно оборудованы второй ТВ 
камерой и фотоаппаратом. Основные 
характеристики Ocean Rover Mk 3 
(Ocean Surveyor): максимальная рабо
чая глубина 350 м (600 м), скорость 
буксировки 0,5—5 узлов (0,5—6 узлов), 
перемещение относительно направления 
буксирования ±40 м (±80 м), источник 
света 1X250 Вт (2X250 Вт).

С помощью аппарата Ocean Surveyor 
можно проводить разнообразные гидро
графические наблюдения и измерения, 
а также поиск и распознавание подвод
ных объектов. Особой и важной об
ластью его применения является осмотр 
подводных трубопроводов. При обнару
жении повреждения трубопровода, как 
привило, возникает необходимость не
медленного более тщательного обследо
вания места повреждения, что с помо
щью Ocean Surveyor сделать трудно. 
Поэтому в его конструкции предусмот
рена площадка для установки дистан
ционно управляемого самоходного ап
парата второй ПТВС, который при 
остановке основного аппарата приво

Рис. 4. ПТВС Super С’САТ фирмы USAZ

дится в действие с бортового пульта 
управления и может самостоятельно 
передвигаться к месту повреждения 
трубопровода. Фирма Seametrix исполь
зовала для этого ПТВС, выпускаемую 
другой английской фирмой — Hydrovi
sion.

Устанавливаемый на площадке бук
сируемого самоходный аппарат ПТВС 
Hyball, имеет своеобразную, почти сфе
рическую форму, позволяющую повора
чивать ТВ камеру вокруг горизонталь
ной оси на 360°, а стало быть, вести 
осмотр трубы или другого объекта 
сверху, сбоку, снизу. Цветная ТВ каме
ра с матрицами ПЗС имеет автомати
ческую диафрагму. В аппарат могут 
быть дополнительно вмонтированы чер
но-белая ТВ камера для работы в усло
виях особо низкой освещенности и фото
аппарат. Самоходный аппарат снабжен 
двумя фарами с галогенными лампами 
100 Вт, еще две лампы 75 Вт поворачи
ваются вместе с ТВ камерой. Для пере
мещения в различных направлениях и 
вращения аппарат имеет четыре пропел
лерных движителя с электродвигате
лями постоянного тока 24 В, их общая 
мощность 380 Вт. Длина кабеля к бор
товым устройствам контроля, управле
ния и питания 300 м. При работе с Ocean 
Surveyor кабель подключается к букси
руемому аппарату.

Наиболее широко на выставке были 
представлены ПТВС с самоходными 
погружаемыми аппаратами, имеющими 
более «классические» формы, чем аппа
рат ПТВС Hyball. Советско-канадское 
совместное предприятие «Амрусско» 
поставляет серию ПТВС фирмы Bethos 
(США), включающую в себя MicroVER 
с особо малым самоходным аппаратом 
(диаметр 14 см, длина 63,5 см; вес в 
воздухе 6,4 кГ), ПТВС среднего класса 
MiniROVER МК1 (66X47X32 см; вес 
в воздухе до 25 кГ) и ПТВС с «тяже
лым» аппаратом, требующим крана для 
спуска в воду, SeaROVER (142Х69Х 
Х65 см, масса 80 кг). В двух первых 
аппаратах установлены цветные ТВ ка

меры с высоким разрешением; в аппа
рате SeaROVER к такой камере добав
лена еще черно-белая камера с матри
цей ПЗС. Рабочая глубина первого 
аппарата — 30 м, второго— 182 м, 
третьего — 360 м. Источник света у 
Micro VER — четыре лампы 12 Вт, у 
других аппаратов — 2 лампы 150 Вт. 
Длина стандартного кабаля соответ
ственно 48, 152 и 300 м (по специаль
ным заказам поставляются кабели 
большой длины). На аппарате Sea
ROVER установлен также гидроакусти
ческий локатор. На этом аппарате могут 
быть также дополнительно установлены 
фотоаппарат, навигационная система, 
глубиномер и другие приборы.

На стенде «Амрусско» была пред
ставлена еще одна ПТВС, которую 
можно отнести к классу «микро». Это 
Seamor фирмы RSY Researgh (Кана
да). Самоходный аппарат этой ПТВС 
имеет габариты 330X266X225 мм и вес 
в воздухе 8 кГ (вес в воде, как и у 
других малых аппаратов, «нейтраль
ный», т. е. аппараты в воде уравнове
шены). В аппарате две ТВ камеры на 
матрицах ПЗС — цветная с разреше
нием 330 твл и черно-белая (280 твл). 
Источник света — галогенная лампа 
100 Вт. Аппарат приводится в движе
ние тремя электродвигателями с пропел
лерами. Длина кабеля — 50,6 м.

Еще две ПТВС, которые смогли уви
деть и даже потрогать посетители 
выставки (также как и увидеть себя на 
мониторах), можно отнести к классу 
«средних». Фирма Hakuto (Япония) 
показала ПТВС Mini Rover МК2 с само
ходным аппаратом 860X470X420 мм и 
весом в воздухе 32 кГ. Цветная пере
дающая ТВ камера с разрешением 
350 твл снабжена объективом 
1:1,6/4,8 мм. Источник света — две 
галогенные лампы 150 Вт. Рабочая глу
бина до 150 м. Скорость аппарата в 
спокойной воде до 2,5—2,9 узлов, при 
небольшом волнении — до 1,5 узла.

Нетипичный для аппаратов среднего 
класса обтекаемый корпус без стабили
зирующих крыльев имеет самоходный 
аппарат ПТВС Super С’САТ фирмы 
USAZ (Underwater Systems Australia 
Ltd); представитель в Европе — нор
вежская фирма Skipper Electronics AS). 
Его габариты 1200X485X340 мм, вес 
в воздухе 42 кГ. Четыре пропеллерных 
движителя приводятся в действие элект
родвигателями постоянного тока 12 В. 
Рабочая глубина 100 м, стандартный 
кабель 100 м, дополнительный кабель 
200 м. Цветная ТВ камерв высокого 
разрешения с минимальной освещен
ностью 10 лк снабжена Объективом 
1:1,4/6 мм.

Хотя количество ПТВС, показанных 
на «Инрыбпром-90», было не так уж и 
велико, они позволили наглядно пред
ставить разнообразие конструкций, 
отвечающих самым разным требова
ниям подводных исследований.

я. Л. БУТОВСКИЙ
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Кабельное телевидение: упущенный шанс 
(об Учредительном съезде Союза организаций 
кабельного и эфирного телевидения)

Как и следовало ожидать, «ТКТ» (не
смотря на то, что является одним из не
многих специализированных изданий 
в области кабельного и эфирного теле
видения) не получил от устроителей 
официального приглашения на съезд, 
открывшийся 1 августа 1990 г.,— таким 
образом, введение в действие в этот 
день Закона СССР «О печати и других 
средствах массовой информации» озна
меновалось конкретным примером огра
ничения гласности. Вряд ли это была 
просто мелкая месть за антимонополь
ные позиции, занимаемые журналом, 
скорее, сказалось характерное для ве
домства, опекавшего съезд, отношение 
к роли науки в развитии телевидения. 
Тем не менее журнал активно работал 
на съезде (точнее — с его участниками) 
и сделал ряд полезных выводов, о пра
вильности которых судить читателям. 
Мы же как всегда руководствуемся 
лишь фактами и документами.

Вот документ — образец заявления 
в Организационный комитет по созда
нию Союза организаций кабельного 
телевидения СССР о согласии органи
зации, предприятия, кооператива и т. д. 
вступить в Союз; о согласии с проек
том Устава; также о согласии с раз
мером вступительного взноса в сумме 
10 тыс. руб. Этот документ интересен 
тем, что он дает хорошее представле
ние о том, по каким именно причинам 
кабельное ТВ в СССР будет лихорадить 
значительно дольше, чем предполага
лось. Впрочем, в понятии «кабельное 
ТВ» и заключается главное противо
речие, проявляющееся именно тогда, 
когда оно начинает фигурировать в 
официальных документах.

Действительно, словосочетание «ка
бельное ТВ» для ситуаций типа «против 
кого мы сегодня дружим?» оказалось 
очень популярным, о борьбе бы с чьей 
монополией ни шла бы речь: партии, 
Гостелерадио, Минсвязи, Госкино, всех 
прочих ведомств. По сути, дело своди
лось к тому, чтобы не только власть 
предержащие слои, но и значительно 
более широкие круги населения получи
ли право на самое ценное — экранное 
время. Ради этой цели стали работать 
«в параллель» видеосалоны и заводы 
по производству кабеля, местное теле
видение и кооперативы, научно-исследо
вательские институты и изобретатели- 
кустари. Но именно «в параллель», 
а чтобы заставить параллельные пере
сечься, как этого добился в свое время 
Лобачевский, необходимо, как мини
мум, обладать прогрессивным мышле
нием. К сожалению, многоуважаемый 
упомянутый Организационный комитет 
(многие члены которого теперь зани
мают ключевые посты в организациях 
кабельного ТВ) по каким-то причинам 
не захотел добиваться торжества здра

вого смысла и вместо этого в кучу под 
названием «кабельное ТВ» свалил со
вершенно разноплановые организации 
и предприятия, преследующие порой 
диаметрально противоположные цели и 
имеющие очень мало точек соприкосно
вения. Одной из этих точек было явное 
стремление многих добиться ликвида
ции монополии Гостелерадио СССР, 
но как раз это и удалось меньше всего: 
учрежденный Союз в конечном счете 
возглавили люди, жизнь которых так 
или иначе тесно связана с этим ведом
ством. Относительная (хотя и, без
условно, временная) сплоченность этой 
команды особенно была заметна на 
фоне разобщенности остальных делега
тов съезда, явно дезориентированных 
расплывчатым Уставом. Непонимание 
сказывалось буквально во всем: начи
ная с того, что многие в перерыве пыта
лись общаться друг с другом, но оказы
валось, что их проблемы не имеют ни
чего схожего, и кончая таким прин
ципиальным вопросом, как размер член
ских взносов. Тут, поскольку речь шла 
о деньгах, наступали кризисные момен
ты: представители ТВ сетей предлагали 
учредить размер взноса в зависимости 
от количества абонентов сети или на 
крайний случай ввести категорийность 
взноса в зависимости от размеров и 
финансовых возможностей предприя
тия (с целью облегчить положение начи
нающих); но такой подход был непри
емлем для представителей промышлен
ности, науки и т. п.— т. е. там, где совер
шенно иной экономический механизм. 
Можно ли было найти компромисс? Да, 
и делегаты, в частности, неоднократ
но выдвигали идею акционерного об
щества, где можно было бы учесть ин
тересы абсолютно всех. Но председа
тельствующий даже не ставил подоб
ные предложения на обсуждение, 
ссылаясь на то, что, мол, «съезд уже 
проголосовал за Союз...». Это и понят
но — акционерная форма работы пред
полагает необходимость сразу же на
чать заниматься производственными 
вопросами и не дает развернуться в 
смысле политического влияния (любо
пытное совпадение — как раз в дни ра
боты съезда исполнилось 85 лет со дня 
опубликования в газете «Пролетарий» 
за № 10 статьи В. И. Ленина «Про
летариат борется, буржуазия крадет
ся к власти»). Строго говоря, форма 
Союза действительно имеет важное 
преимущество — возможность выхо
дить с законодательной инициативой, 
что в настоящий момент крайне не
обходимо. Но опять же, судя по первым 
шагам Союза, есть серьезные опасения, 
что если он и будет выходить с законо
дательной инициативой, демократиче
ских начал в ней будет немного. Более 
того, благодаря отдельным фразам, 

оброненным некоторыми работниками 
ведомства, создавалось впечатление, 
что будущий Союз — всего лишь «за
ранее подготовленные позиции» для от
ступления части работников Гостеле
радио СССР со своего подвергаемого 
массированным атакам флагманского 
корабля. Но одних впечатлений мало, 
нужны факты. Обратимся к упоминав
шемуся уже документу.

Если бы Союз действительно заду
мывался как организация, призванная 
упорядочить деятельность всех, кто 
в той или иной плоскости занимается 
кабельным ТВ и направить эту деятель
ность в рациональное русло, постепенно 
отфильтровывая случайных и свое
корыстных людей, по крупицам собирая 
тех, кто по-настоящему предан делу, 
то для Союза вполне естественным 
было бы постараться принять в свои 
члены как можно большее количество 
имеющих отношение к этому делу. Без
условно, вступительный взнос необхо
дим, но, учитывая важность именно 
в данном случае «фактора массовости», 
оргкомитет должен был тщательно 
просчитать, насколько размер этого 
взноса нужно уменьшить, чтобы, 
с одной стороны, сделать его достаточно 
символическим, а с другой — чтобы 
Союз все же не страдал в финансовом 
отношении. Но, как мы уже говорили, 
для вступления в Союз заочно было за
требовано 10 000 рублей, и эта сумма 
в сочетании с довольно туманным проек
том Устава сразу же отсекла (по край
ней мере от процесса выборов первого 
Президента Союза) значительное коли
чество довольно знающих людей. Ха
рактерно, что со стороны «должностных 
лиц» съезда по этому поводу даже для 
приличия не прозвучало сожаления — 
уже одно это наводило на мысль, что 
создается очередная «крыша», для 
существования которой вполне доста
точно нал'ичия лишь руководящих ор
ганов. На эту же мысль наводили мгно
венно появившиеся в специальном ин
формационном киоске Гостелерадио 
списки телефильмов, предлагаемых ка
бельному ТВ (эти фильмы уже неодно
кратно прокатывались по ЦТ), реклам
ка ТПО «Союзтелефильм», информа
ционные листки Телерадиофонда — 
в общем все, что, конечно, не составит 
конкуренции черному рынку, но позво
ляет отчетливо понять, чьи же интересы 
преследуются в действительности. Зву
чали даже предложения ВИПК о по
мощи в подготовке кадров на коммер
ческой основе — но здесь, к счастью, 
руководители организаций кабельного 
ТВ сориентированы правильно: коль 
скоро ВИПКу трудно для своей системы 
подготовить настоящих профессиона
лов, лучше не рисковать временем и 
деньгами, а сразу направлять своих
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сотрудников стажироваться на зару
бежные ТВ студии (как мы и совето
вали в № 3 с. г.). Это можно бы делать 
по безвалютному обмену, например, 
туда — стажеры, оттуда — туристы 
(отдельные регионы, в частности, Ал
тай, Ленинград, Приморье на это смот
рят очень положительно).

И вот, наконец, наиболее драматиче
ский момент съезда — выборы Прези
дента. Было выдвинуто три кандида
туры, из них всерьез обсуждались 
две—Юрий Борисович Зубарев, заме
ститель министра связи СССР, и глав
ный редактор Главной редакции инфор
мации ЦТ Эдуард Сагалаев. О Сага
лаеве применительно к теме разгово
ра — кабельному ТВ — нам сказать не
чего, так как ничем выдающимся в этой 
области на момент съезда он себя не за
рекомендовал, в чем и откровенно при
знался в «предвыборной» речи. О Зуба
реве мы могли бы сказать многое — 
и хорошее, и плохое, в частности, 
в № 2 с. г. мы подвергли критике 
разработанную Минсвязи СССР кон
цепцию развития кабельного ТВ в Мо
скве, к чему Юрий Борисович имеет 
прямое отношение. Так что в излиш
них симпатиях к замминистру нас за
подозрить трудно, тем не менее мы за
являем — неизбрание Юрия Борисови
ча Зубарева Президентом Союза орга
низаций кабельного и эфирного теле
видения СССР было не чем иным, как 
катастрофой для этого движения. Как 
верно заметил один из делегатов, ошиб

ка присутствующих заключается в том, 
что они отождествляют личность Зуба
рева с Минсвязи, и характер претензий 
сводится в том числе и к тому, что в быт
ность его замминистром по вине Мин
связи в магазинах нет хороших теле
фонных аппаратов (голос из зала: 
«А что сейчас вообще в магазинах 
есть?»). Но, во-первых, без недостатков 
людей не бывает, во-вторых, если бы 
в зале собрались оппоненты личности 
Сагалаева, «наклепать» на него они на
верняка смогли бы не меньше. Здесь, 
как говорится, все зависело от режис
сера событий.

Посмотрим лучше на дело с совре
менных позиций. На сегодняшний день 
тем, что входит в понятие «кабельное 
ТВ», в той или иной мере занимается 
несметное количество предприятий и 
организаций, принадлежащих самым 
разным ведомствам. Весь этот «науч
но-промышленный комплекс» действует 
вразнобой, и до сих пор попытки каким- 
то образом скоординировать их деятель
ность в такой специфической области, 
как кабельное ТВ, ощутимого успеха не 
имели. Все, кто занимается кабельным 
ТВ,— люди взрослые и должны пре
красно понимать как решаются все 
«неразрешимые» вопросы — на уровне 
личных контактов. Заместитель ми
нистра связи СССР, доктор техн, наук 
Ю. Б. Зубарев при всех его, вероятно, 
имеющихся недостатках имеет огром
ный вес на своем уровне во всех имею
щих отношение к делу ведомствах (не 

говоря уже о его международной из
вестности, о его личной «торговой мар
ке» за рубежом). Но с другой стороны, 
как говорят математики, это условие 
«необходимое, но недостаточное» — Зу
барев «всего лишь» замминистра и даже 
по протоколу не может координировать 
другие отрасли. Должность Президен
та ему дала бы такие возможности, 
и не исключено, что Юрий Борисович 
искренне ждал своего «звездного часа», 
полный благих намерений. Да, вероят
но, определенный диктат Минсвязи в 
этом случае присутствовал бы. Но тут 
из двух зол надо выбирать меньшее. 
Вот и выбрали — товарища Сагалаева. 
От предложения же стать вице-прези
дентом Ю. Б. Зубарев отказался, да и 
любой уважающий себя человек его 
положения и его возраста поступил бы 
так же. Да и какой смысл, если не
вооруженным глазом видно, как дело 
государственного значения приносится 
в жертву политическим играм.

Съезд завершился короткой пресс- 
конференцией. Эдуард Сагалаев в меру 
своих знаний о кабельном и эфирном 
ТВ отвечал на немногочисленные вопро
сы. Главный вопрос так и не был за
дан — понимает ли он, что не имел мо
рального права становиться во главе 
ответственного дела, не имея для этого 
всех необходимых качеств?

А. АЛТАЙСКИЙ

ОПТИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ, 
ОБРАБОТКА И ПЕРЕДАЧА 
ИНФОРМАЦИИ

Семенов А. С., Смирнов В. Л., 
Шмалько А. В. Интегральная оп
тика для систем передачи и обработки 
информации.— М.: Радио и связь, 
1990.— 224 с.—Библиогр. 211 назв.— 
2 р. 60 к. 7000 экз.

Рассмотрены физические основы и ме
тоды построения устройств интеграль
ной оптики и оптических интеграль
ных схем (ОИС) для оптоэлектрон
ных систем передачи и обработки ин
формации. Даны практические рекомен
дации по выбору параметров, расчету 
и разработке ОИС с учетом их 
совместимости с волоконными светово
дами и источниками излучения. Пока
заны предельные возможности и пер
спективы развития ОИС для обработки 
информации.

ПРИКЛАДНАЯ 
КИНОФОТОТЕХНИКА

Методы кинофоторегистрации в тех
нической механике / Н. А. К оно в а

лов и др.— Киев: Наукова думка, 
1990.— 160 с.— Библиогр. 204 назв.— 
2 р. 70 к. 1000 экз.

Даны сведения о высокоскоростных 
камерах и методике измерений при ис
следованиях в области технической ме
ханики. Представлены технические 
средства управления высокоскоростной 
киносъемочной аппаратурой и системы 
управления. Подробно рассмотрены 
экспериментальные исследования гид
ромеханических, гидравлических и ме
ханических систем. Показаны способы 
оценки погрешностей киноизмерений.

ФОТОГРАФИЯ, ФОТОХИМИЯ

Августинович К. А. Основы 
фотографической метрологии.— М.: 
Легпромбытиздат, 1990.— 287 с.— Би
блиогр. 5 назв.— 1 р. 30 к. 12 000 экз.

Изложены современные понятия фо
тографической метрологии и приведены 
сведения о сенситометрических и струк
турометрических испытаниях кинофото
материалов. Дано описание отечествен
ных приборов и устройств, применяемых 
для количественной оценки свойств

Новые книги
этих материалов. Представлена мето
дика измерений и оценки.

Киселев А. Я., Виленский Ю. Б. 
Физические и химические основы цвет
ной фотографии: Справочное пособие / 
2-е изд., стереотипное.— Л: Химия, 
1990.— 303 с.—Библиогр. 17 назв.— 
1 р. 30 к. 150 000 экз.

Приведены сведения о зрении и цве
те, цветном фотографическом изобра
жении, свойствах и ассортименте цвет
ных фотоматериалов, качестве цвето
передачи, технике съемки и печати, 
обработке цветных фотоматериалов, де
фектах, возникающих при обработке.

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

Кривошеев М. И., Куста- 
рев А. К. Цветовые измерения.— М.: 
Энергоатомиздат, 1990.— 240 с.— Би
блиогр. 100 назв.— 80 коп. 9000 экз.

Рассмотрены теория и методы изме
рения цвета, принципы построения и 
особенности цветоизмерительных и 
цветоанализирующих устройств, при
меняемых в науке и технике, в част
ности, в телевидении.
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Из истории техники телевидения
Издательство «Наука» выпустило в 
1990 г. очень полезную документаль- 
ную книгу В. А. Урвалова* «Очерки ис- * 
тории телевидения» (научный редактор 
И. А. Росселевич). В книге впервые 
делается попытка систематического из
ложения истории развития телевизион
ной техники. До сих пор несмотря на 
широкое применение телевидения во 
многих сферах нашей повседневной 
жизни советский читатель располагал 
скудными и противоречивыми сведения
ми о создании телевизионной техники, 
о тех ученых и изобретателях, кто внес 
основной вклад в ее развитие.

Прочитав книгу В. А. Урвалова, вы 
узнаете о фундаментальных открытиях, 
составляющих научную базу телевиде
ния (Э. Беккереля, У. Смита, Г. Герца, 
А. Г. Столетова, В. А. Ульянина, У. Кру
кса, К. Ф. Брауна, С. И.Вавилова), о 
первых телевизионных проектах (А. де 
Пайва, П. И. Бахметьева, П. Нипкова, 
М. Вольфке, Я. Щепаника, А. А. Полу- 
мордвинова, И. А. Адамяна, Б. Л. Ро-

1 Урва лов В. А. Очерки истории теле
видения.— М.: Наука, 1990. 

зинга). Вы узнаете об огромном вкладе 
в создание телевизионной аппаратуры 
талантливых советских изобретателей 
(Л. А. Кубецкого, Е. Е. Горина, 
Б. А. Рчеулова, Л. С. Термена, 
Б. П. Грабовского, А. П. Константино
ва, Я. А. Рыфтина, С. И. Катаева, 
П. В. Шмакова, П. В. Тимофеева, 
С. В. Новаковского и многих других). 
Книга написана хорошим языком, и чте
ние ее доставит читателю много прият
ных минут. Естественно, глубина изло
жения истории создания того или друго
го проекта телевизионной аппаратуры 
различна, и к сожалению, «выпали» 
имена некоторых русских изобретате
лей, которые вложили свой труд в эту 
область техники. К ним следует отнести 
К. В. Шиловского, А. Ф. Шорина и 
Г. В. Брауде. Отсутствуют также сведе
ния по истории создания систем при
кладного телевидения, в частности, зву- 
ковизиров и аппаратуры подводного те
левидения.

Исторический процесс развития теле
визионной техники в послевоенный пе
риод в силу ясных причин изложен 
достаточно схематично. Сегодня в уело- 

виях относительной гласности и свобо
ды выражения мнений хотелось бы уви
деть сравнительный исторический ана
лиз развития телевидения за рубежом и 
в СССР, а также причины интеграль
ного отставания этой области техники в 
нашей стране. Если заглянуть в хроно
логическую таблицу основных событий 
истории телевидения (она приведена в 
конце книги), то можно убедиться, что с 
1917 г. по 1982 г. 72 события телевизи
онной жизни из 98 принадлежат Совет
скому Союзу. Объяснить это можно 
только тем, что рукопись была написана 
в 1983 г. и долго искала путь к чита
телю. Нет сомнения, что сейчас приори
теты оказались бы несколько иными.

В заключение хотелось бы выразить 
надежду, что издательство «Наука» 
приступит к подготовке издания истори
ческого многотомного труда «Телевиде
ние в историческом развитии». Рецензи
руемая книга показывает, что ответст
венный редактор и один из основных 
авторов для нее имеются.

Кандидат техн, наук 
ШОШКОВ Е. Н.

«О мастерстве кинооператора»
Издательство «Искусство» готовит к вы
пуску в 1991 году книгу выдающегося 
советского кинооператора А. Д. Го
ловни «О мастерстве кинооператора». 
Книга выходит в популярной серии 
«Библиотека кинолюбителя». Издания 
этой серии уже на протяжении многих 
лет пользуются заслуженным внимани
ем у многочисленной армии кинолюби
телей.

Вряд ли в нашей стране найдется 
профессиональный кинооператор, кото
рый не знает имени Анатолия Дмитри
евича Головни. Пожалуй не будет пре
увеличением сказать, что многие годы 
он был патриархом этой прекрасной 
и важной кинематографической про
фессии. Широко он известен и среди 
многочисленных кинолюбителей. 
А. Д. Головня — классик советского 
и мирового кино. Он снял большинство 
фильмов В. Пудовкина: «Мать», «Конец 
Санкт-Петербурга», «Потомок Чингис
хана», «Суворов», «Адмирал Нахимов», 
«Минин и Пожарский» и др.

С 1934 года он начал преподавать во 
ВГИКе на операторском факультете, а 

через год стал заведующим кафедрой 
кинооператорского мастерства и оста
вался им до конца своей жизни, до 
1982 года. Несколько поколений кино
операторов считают А. Д. Головню сво
им Учителем. Но кроме этого Анатолий 
Дмитриевич написал несколько замеча
тельных книг о профессии киноопера
тора: «Свет в искусстве оператора». 
«Съемки цветного фильма», «Мастерст
во кинооператора». До последних дней 
он работал над новой книгой. Но за
вершить свой труд он не успел. В те
чение нескольких лет его помощники и 
ученики вели тщательную исследова
тельскую работу, чтобы подготовить 
книгу к печати.

В основу книги положен анализ наи
более универсальных основ творчества 
кинооператора. Рассматриваются зако
ны композиции кинокадра, принципы 
работы со светом в павильоне, в есте
ственном интерьере и на натуре, особен
ности съемки актера в художественном 
фильме. Книга рассчитана на достаточ
но подготовленного читателя. В ней нет 
советов по эксплуатации киноаппарата, 

проявления пленки и т. п.— сведений, 
которые профессионал, безусловно, зна
ет, а кинолюбитель легко может оты
скать в других книгах. Вместе с тем чи
татель здесь найдет ответы на многие 
сложные вопросы, которые встают перед 
ним в непосредственной практической 
деятельности — в процессе съемки лю
бого фильма; это касается как художе
ственных, так и технических сторон про
фессии и в какой-то степени философии 
и психологии творчества кинооператора.

Всем, кому интересен процесс съемок 
фильма и кто хочет приобщиться к сек
ретам операторской профессии, следует 
направлять заявки и гарантийные пись
ма на книгу в местные книготорговые 
организации или Союзкнигу.

Необходимые сведения можно полу
чить по адресу: 103009 Москва, Соби
новский пер., 3, издательство «Искусст
во». Телефон: 202-19-80.

Зав. редакцией литературы 
по теории и истории кино 
издательства «Искусство» 

Д. С. ШАЦИЛЛО
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Вопросы XI тура I

1. Назовите одного из пионеров русского кинематографа, построившего 
ателье и кинолабораторию на Житной улице?

А. Александрова
2. В основу какого советского киноатракциона была положена вариоскопи
ческая система? Кем, когда она создана и где впервые продемонстрирована?

Г. Рязанцев
3. Назовите автора первого советского игрового фильма?

К. Третьяк
4. Кто автор термина кинескоп?

К. Третьяк
5. Первая трансляция в эфире стереоцветной телевизионной передачи? 
Когда и где она состоялась? Кто ее авторы и инициаторы?

Г. Рязанцев
6. Кто и когда изобрел первый аппарат магнитной записи?

Н. Гончар
7. Назовите не менее трех лучших статей этого номера.

ПОДПИСАВШИСЬ НА ТКТ ВЫ ПОДДЕРЖИТЕ НЕ ТОЛЬКО ЖУРНАЛ... 
Зная, что подписчики ТКТ в основном люди далеко не состоятельные мы 
смогли сохранить цену издания на 1991 г.

И теперь дело за вами, наши подписчики. Только ваша поддержка поможет 
преодолеть те финансовые трудности, которые возникают из-за беспрецен- 
дентного роста цен за услуги монополистов — союзпечати, полиграфии, за 
бумагу.

Однако главное — это развитие кино, телевидения, видео. Постоянная и 
всесторонняя информация о технике, технологии, экономике, юридических 
проблемах — крайне необходима для поддержки их прогресса. Единственное 
в стране издание, формирующее именно такую столь необходимую информа
ционную сферу,— наш журнал.

Не забудьте оформить подписку на «Технику кино и телевидения».

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■В



Окончание. Начало см. на стр. 2.

«ТКТ Видео» — первые итоги
В этом году наш журнал решился на новую и, как оказалось, 
чрезвычайно трудную работу — выпуск специального видео
приложения «ТКТ Видео». К моменту, когда пишутся эти стро
ки, заказчики уже получили, хотелось бы надеяться, видео
кассеты с нашим первым выпуском «ТКТ Видео-1-90». 
Полностью изготовлен и тираж «ТКТ Видео-2-90». Сейчас 
полным ходом идет подготовка к заключению договоров о 
рассылке второго выпуска и тех кассет первого, дополни
тельные заказы на которые продолжают поступать в редакцию. 
В эти же дни мы планируем завершить работу над сценарием 
«ТКТ Видео-3-90» и приступить к монтажу. В редакцию уже 
поступили исходные материалы для «ТКТ Видео-4-90».

Итак, сейчас тот момент, когда можно, оценив сделанное, 
одновременно всмотреться в перспективу. По отзывам, по
ступающим в редакцию, «ТКТ Видео» нашел своего потреби
теля. Именно так — не зрителя, поскольку главное в наших 
видеоприложениях — информация, нужная в повседневной 
работе. Любое новое дело сопряжено со множеством неожи
данного и трудного. И, надо сказать, нам удалось успешно 
преодолеть практически все, что можно отнести к трудностям 
объективным, к сожалению, спотыкаться мы начали на самом 
последнем этапе — рассылке. Именно с рассылкой связаны 
все полученные редакцией претензии от наших заказчиков. 
Увы, Министерство связи, которое так озабочено изъятием 
половины наших тиражных поступлений (вероятно, на бед
ность) хорошо исполнять свою прямую работу отнюдь не 
торопиться. Нам же остается извиниться перед теми, кто 
получил заказанные видеокассеты с опозданием и с приключе
ниями, извиниться от имени «Техники кино и телевидения» 
за Министерство связи, которое на такие «мелочи» давно не 
обращает внимания.

Итак, «ТКТ Видео-1-90» — уникальная тест-видеокассета. 
Несколько электронных испытательных таблиц, включая уни
версальную, специально приспособленную для формата 
VHS, это и типовые сюжеты для оценки качества цвето
передачи, и звуковые испытательные сигналы. Уникальность 
кассеты уже в том, что в стране эта первая тест- 
видеокассета. Видеоцентры и салоны, быстро возникающие 
системы кабельного телевидения, радиомастерские, государст
венные и кооперативные, — всем им нужна такая тест- 
программа, многие из них — заказчики «ТКТ Видео-1-90». 
С большим интересом в этом выпуске познакомились наши 
заказчики и с видеосюжетом о студии компьютерной муль
типликации CAN (ФРГ).

Выставку «Телекинорадиотехника-90» посетили многие 
специалисты кино и телевидения, в основном из Москвы. 
И все же подавляющее большинство специалистов нашей 
огромной страны не видели этого смотра новейшей про
фессиональной техники кино, телевидения, видео.

«ТКТ Видео-2-90» и «ТКТ Видео-3-90» — это видеофиль
мы-экскурсии по состоявшейся в Москве выставке. Причем 
видеорассказ ведется с точек, которые были практически не 
доступны посетителям — со стендов ведущих фирм, где 
аппаратуру представляли лучшие специалисты. В «ТКТ Ви
део-2-90» зрители познакомятся с цифровым видеомагнитофо
ном, студийным комплексом и другим оборудованием Атрех, 
телекамерами и монтажными системами Sony и BTS, вклю
чая аппаратуру ТВЧ, уникальным киносъемочным аппаратом 
Arriflex, телекинопроектором Rank Cintel, монтажными стола
ми и пультом электронного монтажа Steenbeck, оборудованием 
обработки фильмовых материалов фирм Filmlab и Hollywood 
Film Со., микрофонами AEG и измерительной техникой 
Tektronix. Познакомило видеоприложение с президентом 
SMPTE М. French и вице-президентом J. Baptista. Пока 
зрителями «ТКТ Видео-2-90» помимо его авторов и тех, кто 
участвовал в тираже, стали представители ряда зарубежных 
фирм. Их отзывы и многие заявки на приобретение — 
хороший аргумент в пользу второго выпуска, адресован
ного всем, для кого интересна информация о новом в 
аудиовизуальной технике. Поступившие в редакцию заявки на 
«ТКТ Видео-2-90» уже имеют свою аудиторию.

«ТКТ Видео-3-90» — продолжение рассказа о выставке 
«Телекинорадиотехника-90». Здесь зрителя ждут встречи с 
представителями и аппаратурой фирм Polaroid и Digital 
Video Technovision, Sondor, Perfecton — словом не менее 
интересный рассказ-продолжение. В этих видеофильмах широ
ко использованы оригинальные видеоэффекты фирм Sony, 
Атрех и других.

Без сомнения самым интересным станет «ТКТ Видео-4-90». 
В октябре съемочная группа нашего видеоприложения совмест
но с фирмой Filmproduktion Gelhardt в Кельне провели 
съемки на одной из самых крупных выставок техники кино, 
телевидения, видео. Объем выставки — полтора десятка 
больших павильонов, самый малый из них превосходит 
павильон № 1 комплекса «Красная Пресня», где размеща
лась «Телекинорадиотехника-90». JVC, Hitachi, Grundig, 
Canon — это лишь часть всемирно известных фирм, о 
которых расскажет «ТКТ Видео-4-90».

Для наших специалистов «Photokina» как и другие за
рубежные выставки такого масштаба, практически недоступ
ны. «ТКТ Видео-4-90» теперь поможет всем заинтересован
ным совершить увлекательную прогулку по этой уникальной 
выставке.

Все видеоприложения 1990 г.— и это надо отметить особо — 
готовились с помощью фирмы Атрех предоставившей нам 
магнитные носители для оригиналов и мастер-оригиналов, 
съемочную аппаратуру.

Мы продолжаем принимать заказы на любой из 4-х вы
пусков. Напоминаем условия заказа.

Заказ можно оплатить по наличному и безналичному 
расчету в редакции ТКТ или издательстве «Искусство».

Адрес редакции: 125167, Москва, А-167, Ленинградский 
проспект, 47, тел. 158-62-25; 157-38-16.

Адрес издательства: 103009, Москва, Собиновский пер., 
д. 3, тел. 202-83-30.

Видеокассеты выпускаются в стандартах PAL и SECAM.
Заказы по безналичному расчету оплачиваются переводом 

на р/с № 362603 в Краснопресненском отд. Жилсоцбанка 
г. Москвы, МФО 201144.

В адрес редакции следует направить письмо-заказ с ко
пией платежного поручения. В письме следует указать 
количество экземпляров и систему PAL, SECAM.

Здказ можно оформить на все четыре выпуска или на любые 
из них. Советуем получать видеокассеты непосредственно в 
издательстве и редакции, о чем просим заранее уведомить 
нас. Выдача по доверенности.

Стоимость одной видеокассеты 99 руб., тираж выполняется 
на кассетах Agfa Gevaert Е-180.

Художественно-технический редактор В. Г. Калинина 
Корректор 3. П. Соколова

Сдано в набор 12.09.90. Подписано в печать 24.10.90. Формат 84Х 108’/i6- 
Бумага светогорка № 2. Печать офсетная Усл. печ. л. 8,4 Усл. кр.-отт. 9,73 

Уч.-изд. л. 11,12 Тираж 8500 экз. Заказ 1889 Цена 90 коп.

Издательство «Искусство» 103009, Москва, Собиновский пер., д. 3 
Ордена Трудового Красного Знамени 
Чеховский полиграфический комбинат 

Государственного комитета СССР по печати 
142300, г. Чехов Московской области



Сценические громкоговорители фирмы 
ELECTRO-VOICE открывают новое 
измерение звучания вашего голоса!

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
на ветер не бросает.

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

Адрес в ФРГ:
Electro-Voice Larchenstr. 99
D-6230 Frankfurt 80

ElectroTbice



Фирма
SONY

всегда готова помочь профессионалам!

«Н1-8» — профессиональная видеосистема

За дополнительной информацией 
обращайтесь по адресу:

Представительство фирмы 
«ИТОЧУ и Ко. ЛТД»

Москва, Краснопресненская наб., 12 
Телефоны: 253-11-55; 253-12-44 
Телекс: 413381 citohsu

Представители: Н. Ямадзаки
(представитель фирмы 
«Иточу»)
А. Высоцкий
(инженер-консультант)


