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Возвращение в последние годы на экраны «полочных» фильмов — не только восстановление 
исторической справедливости, но и своеобразный эксперимент, позволяющий оценить «долго
вечность» фильмов в целом и их отдельных компонентов. Многие фильмы не выдержали 
испытания временем, некоторые же, оказавшись в одном ряду с фильмами сегодняшними, 
нисколько им не уступили. Свидетельством этому стало и выдвижение их на премии «Ни
ка» — профессиональные премии Союза кинематографистов СССР — по многим направле
ниям, в том числе и по операторской работе. В «ТКТ» (1990, № 8) была опубликована 
беседа с оператором В. А. Гинзбургом, получившим «Нику» 1988 г. за фильм 1967 г. 
«Комиссар». В этом номере мы предлагаем вниманию читателей беседу киноведа Н. Н. Реунова 
с оператором Геннадием Васильевичем Карюком, чья работа в фильме «Долгие проводы» 
(1971 г.) выдвигалась на «Нику» в 1987 году.

УДК 791. 44. 071. 5

Геннадий Карюк: «Видеть картину в целом»
Елена Марценюк, редактор Одесской киностудии: «За 11 лет работы в кино я перевидела 
множество знаменитостей и должна сказать, что личности среди них редки. Но угадываешь 
это не сразу. Вот Карюк — личность. Но чтобы докопаться до этого надо долго-долго 
узнавать его, приглядываться, видеть, как он работает на площадке, как разговаривает 
с людьми, как просит о чем-то, страшно конфузясь, как не умеет отказывать и как 
становится неуправляемым, если дело касается творческих вопросов...»

Н. Реунов. Как в старых добрых авантюрных 
романах, ваше имя возникло на слуху у широкой 
публики 20 лет спустя, после «повторного» выхода 
на экран первых фильмов Киры Муратовой — 
«Короткие встречи» и «Долгие проводы», где вы 
являетесь оператором-постановщиком. О филь
мах много говорилось и писалось, но больше 
о режиссуре, об актерской игре, о проблемах, 
которые в них задеваются. Об операторской 
работе, по-моему, и не упоминалось вовсе! Хотя 
специалистам ваши работы были прекрасно из
вестны и ранее, поэтому пусть с громадным за
позданием (шутки времени), но фильм «Дол
гие проводы» был выдвинут на приз СК СССР 
за лучшую операторскую работу 1987 года. 
Это выглядит немножко странно, потому что...

Г. Карюк. Ничего странного, для нас это 
нормально: на приз фильмы были выдвинуты те, 
что вышли в прокат в том году. Среди них 
«Покаяние», которое и взяло приз. Не все луч
шие операторские работы попали: Юра Клименко 
не попал, а он ведущий оператор страны, один из 
самых талантливых...

Н. Р. Понимаете, все фильмы, попавшие тог
да в номинацию на «Нику», их было всего 8, 
все — последних лет, кроме вашего, он-то «подо
спел» несколько поздновато. Если режиссура, 
актерская работа могут за это время, так сказать, 
продержаться, то операторское мастерство меня
ется стремительней. Как думаете, почему ваша 
операторская работа не потеряла своей актуаль
ности и сегодня?

Г. К- Ну, я не знаю, потеряла она или нет 
актуальность! Мы живем в зримом мире, и 
изображение вообще-то не последний элемент 
в картине, при всей режиссуре. Даже Кира Му

ратова, она, наверное, чувствует: и «Короткие 
встречи», и «Долгие проводы» имеют прежде 
всего свое видимое лицо, свое образное, изобра
зительное решение.

Н. Р. Об этом и хотелось бы поговорить! 
В чем вы видите их особое лицо на фоне совре
менных операторских решений и совершенствова
ния операторской техники за 20 лет?

1
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Г. К. Во-первых, это уникальный почерк, Ки
ры Муратовой и мой, который, думаю, тоже 
нельзя спутать. Среди фильмов, выдвинутых на 
приз, наши выгодно отличались еще и тем, что 
сняты на черно-белую пленку. Этим они сразу 
выбивались из общего ряда и запоминались, пото
му что у многих кинематографистов просто сей
час ностальгия по черно-белому кино. И... Что ж 
душой кривить: там — было нечто! «Короткие 
встречи» — первая моя работа... Юность бурлила 
в ней. Не Кира, конечно, научила меня снимать, 
но во многом я шел от Киры. Ее подход, ее от
ношение к вещи, той, которую она ставит: 
она сделала высокую ставку, я тут же подтянул
ся, весь собрался и придумал этот вещный мир, ат
мосферу создал, в которой работает Володя 
Высоцкий, Нина Русланова, сама Кира.

. Н. Р. В. Б. Шкловский говорил, что искусст
во — это сумма приемов. Как вы отнесете это к 
операторской работе?

Г. К. Я не сказал бы, что это сумма приемов. 
Технические приемы элементарны: ты остаешься 
с той же пленкой после того, как вставил ее 
в аппарат. А как ты создаешь кадр, как его 
выстраиваешь, как освещаешь, какое у тебя 
движение камеры — тут от Бога, а не от суммы 
приемов. Я всегда пытаюсь уходить от штам
пов, все рождается в процессе, скорее через 
подсознание, чем через приемы.

Н. Р. А что вы понимаете под штампами?
Г. К. Крупный — средний план, освещение от 

источника света, заданная тональность, якобы 
оправданная драматургически. То, что кочует из 
фильма в фильм. Оператор может многое сделать, 
если...

Н. Р. В «Долгих проводах» вами создана 
своеобычная эмоциональная атмосфера, не тради
ционно пластическая, не грубо фактурная и 
прочая, а, скорее, чувственная. Как вами она 
осознавалась и создавалась?

Г. К. Ну, например, финал картины. Там 
очень много черного. И множество маленьких 
ярких световых пятен. Это создает какую-то 
неуютность в кадре, вселенский неуют. Это гораз
до сильнее, нежели снять ту же сцену в эле
гическом осеннем лесу, где падают выразитель
ные листья. А ведь тоже, казалось, атмосфера 
воссоздалась бы: грусть, одиночество. Но более 
выразительно — это черное пространство: когда в 
темноте ты вдруг видишь яркие точки, но они 
не рядом, а далеко-далеко от тебя, чисто пси
хологически стремишься к этому свету и не 
достигаешь его — вот это создает такой непонят
ный душевный дисбаланс, тоску.

Н. Р. По известному выражению — «все мы 
родом из детства»,— хотелось бы узнать, как вы 
шли к своей операторской мечте?

Г. К. В детстве, бывало, летом мать закроет 
окна одеялом для того, чтобы прохладно было, 
и вот однажды... Лежал я в жаркий день на 
тахте, на дворе было яркое солнце. Смотрю от 
нечего делать на стенку. Вдруг вижу там пере
вернутое изображение нашей улицы. Очевидно, 
в этом темном суконном одеяле была небольшая 

дырочка, и из этой черноты появилась вдруг 
такая картинка на стене. Я в этой местности 
всех знал и догадывался по тени, кто шел. 
Не было резкости, естественно. Какие-то блек
лые пятна ходили вверх ногами: на осле кто-то 
проехал, я уже знал кто. Мальчик гнал овец. 
Это было на Северном Кавказе, в эвакуации, 
станция Прохладная. Потом я эту картинку 
сделал с помощью лампы. Вырезал какие-то 
аппликации, наклеивал с одной стороны на стул, 
с другой стороны ставил лампу, и такие вот 
картинки делал, сопровождал их звуком. Брал 
от большой кастрюли крышку, переворачивал, 
крутил, гремел. Для меня было это целой детской 
симфонией.

Кино я увидел впервые, когда учился уже во 
2-м классе. Был несколько, конечно, растерян. 
Пришли, натянули простыню между деревьями, 
это в санатории было, привезли ящики с прово
дами, вдруг затрещал аппарат, и пошло кино. 
Для меня это стало потрясением, я настолько 
возбужден был после того сеанса, что даже 
плохо спал. Мне снились куски из фильма... 
Да и после на меня каждый раз очень сильно, 
может, даже ненормально сильно, действовал 
любой фильм: снились видения разные, с ним 
связанные и с жизнью, сумбур полный.

Ну а как дальше пошло... Я немножко ри
совал. Потом стал заниматься любительской 
фотографией. Причем фотография у меня была 
сюжетная: мы с ребятами разыгрывали сценки. 
Например, кто-то на «корабле»: возьмет колесо 
от телеги, крутит. Ракурс берешь пониже, по
том дорисуешь чаек. И кино, конечно, я очень 
любил. И мечтал там работать. Но не операто
ром! Я не понимал тогда этой профессии. Пред
полагал, что оператор снимает на пленку, ну и 
все. Для меня более киношной профессией был 
художник: он все создает, видимо,— и декорации, 
и сами фильмы. О режиссере тоже представления 
не имел, что он, чем занимается.

И конечно, хотелось быть художником, но так 
сложилась жизнь, что живописи нигде я так и 
не учился. А чтобы как-то самовыразиться, я 
загорелся мечтой стать оператором.

Приехал к своей тетке в Киев, она жила на 
территории поликлиники, пошел в больничную 
душевую. А там кто-то выцарапал на стенке — 
«Я — оператор». Сейчас мне даже странно, по
чему у меня телячий восторг вызвала эта над
пись «оператор»?!

Теперь я не в восторге от этой профессии, 
порой я даже ненавижу ее, потому что она свя
зана со многими неприятными делами. При съем
ке фильма роль оператора далеко не последняя: 
и в определении мизансцен, и в построении кад
ра, и в оригинальной придумке. А потом он часто 
затирается «на задний план», вроде бы уже и 
мальчик на побегушках. «А ну, придумай еще 
что-нибудь!» — кричит режиссер. Ну, все равно, 
каким бы ни был режиссер, конечно же, прислу
шиваешься к нему, стараешься понять его миро
ощущение. Вытягиваешь из него это, чтобы вло
жить в картину, просто вытаскиваешь! И стара-
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ешься воссоздать в кадре, добавить свое, сгруппи
ровать. И по этим кусочкам, кадрикам, мизансце
нам создаешь мир. Применяешь световое решение, 
динамику камеры или, наоборот, статичность.

Н. Р. Вы учились у Волчека?
Г. К. Да, я учился в мастерской Волчека. 

В студии нам он часто говорил, что оператор 
видит картину в целом. Я долго не мог понять, 
как это так. Волчек был большим мастером, 
главное, он не диктовал ничего, умел обойтись 
без этого. В процессе учебы мы были, конечно, 
недовольны: те курсы уже знают, какие фильтры 
ставить, а он ведет режиссеров, драматургов, 
они нам сценарии разбирают. И когда мы за
кончили уже институт, то я при первом же 
случае понял, что обладаю-таки этим чувством 
целостного видения. Эдик Хачатуров, такой ре
жиссер учился с нами, очень талантливый, пригла
сил меня на полнометражную картину. Я прочел 
сценарий и сразу же увидел ее, от первого 
кадра до последнего, и придумал ему, как снять 
картину, всю. Пробы провел. Но на фильм я 
не попал, меня не утвердили как не «националь
ного кадра» в Ашхабаде.

Конечно, удар очень сильный был для меня 
и в то же время тренаж отличный. Это была 
первая картина, которую я разработал «от» и «до».

Н. Р. И поэтому, когда вы попали на Одес
скую студию...

Г. К. Поэтому, когда я попал на Одесскую 
студию по распределению и получил в руки от 
Киры Муратовой сценарий фильма «Короткие 
встречи», я при беседе с ней рассказал, как вижу 
фильм, от первого кадра до последнего. И она 
решилась: «Ты будешь снимать эту картину!» 
Она заразилась моим видением, что ли. Несмот
ря на то, что я провалил пробы — на худсовете 
директор сказал ей: «Да, нам придется менять 
оператора!» — она меня отстояла. Я снимал кар
тину. До конца.

Н. Р. Что кроется за вашими словами «видеть 
картину в целом»?

Г. К. Что значит видеть картину? В пластике 
всей, в динамике видеть и распределять точно 
свои силы, свою палитру по отношению ко всей 
драматургии. Если, например, идет психологи
ческий кусок, когда очень важно видеть актера, 
его глаза, трепет внутренний, то ни в коем 
случае нельзя вмешиваться изобразительными 
экспрессиями. Для того, чтобы все это передалось 
на зрителя. После уже могут быть движения, 
ну «атмосферный кусок», всплески ритма, смены 
черно-белого. Например, выходит человек: яркое 
утро, весна, голые деревья. Идет он, как всегда, 
на работу. Спешит. И по мере того, как он 
проходит вдоль аллеи, солнце проникает сквозь 
ветви, тени сменяются светом, и так чередой. 
Такое чередование психологически очень сильно 
воздействует. Этот принцип избрал для «Корот
ких встреч».

Там, казалось бы, заурядная история, которая 
должна быть совсем забытовлена. Помните: мрак, 
мебель старая, хлам всякий. И тут же всплески 
световые... Вот эпизод: из комнатной черноты 

вдруг открывается яркий свет на героиню, она по
ворачивает лицо, удивленно смотрит: за окнами 
идет ослепительный снег. И тут же путаные 
выяснения отношений с героем.

Эта белизна, ее движение, того же снега, 
просто световых пятен среди черноты, смена — 
мелькание самих кадров — так появлялась цело
стность. Конечно, сложно в этой картине было 
жить. Моя первая картина, и стремился я сни
мать ее необычно по тем временам, что уж душой 
кривить — так было. Поэтому доставалось много, 
вся палитра — и неприятности, и недоверие. И со 
стороны худсовета, и со стороны операторской 
секции, даже Кира порой сомневалась. Помню, 
«прикрепили» к ней еще одну женщину-операто
ра. Сняла та кусок, Кира посмотрела: «Вот так 
и нужно снимать!» А сняла она сочный кусок, 
по фотографии очень красивый. Ну, я говорю, 
что это не «влезет» в материал, в то решение, 
которое уже есть. Я же работал на пересветах, 
больших контрастах. Павильоны строили и краси
ли в белый цвет, с черными вставками. Если 
кто-то заходил в павильон из операторов, то 
говорил, что «когда снимут его с картины, не 
буду в этих декорациях снимать». Так вот калам
бурили.

В общем, сложно. Потому что рабочий мате
риал, вы же занете, как печатают. Представить 
себе каритну в целом никто не мог. Я же не 
свернул ни налево, ни направо. Как я задумал 
картину снимать, так я ее и снимал от первого 
кадра до... Доставалось и от Киры. Хотя тех
нически, может быть, где-то имеются прегрешения, 
но главное дело в том, что она цельная, кар
тина эта.

Н. Р. ... В целом и до конца: Вопрос по поводу: 
вы придерживались какой-то школы, из чего вы 
исходили?

Г. К. Во время учебы было потрясение, когда 
посмотрели «Даму с собачкой». Мы, уже быва
лые зрители, кое-что понимали в кино. А это для 
нас стало откровением, что ли. Черно-белая же 
картина! А никто не может сказать: «Да это же 
черно-белая картина!» Она... серебристая. Так 
здорово все сделано. И вот в процессе съемок 
«Коротких встреч» ее вспоминал, когда навали
лись все эти неприятности. Посмотрел ОТК и 
говорит: «Ну что это за изображение!» Даже 
жена дома сказала: «Знаешь, Гена, тебе, навер
ное, надо менять профессию. Не получается у 
тебя, ты же видишь!» Пришел я к директору 
студии по поводу квартиры, говорю: «Вот, жить 
негде!» А он: «Знаешь что? Закончишь картину, и 
все! Ты нам не нужен». Вот так и снимал. Когда 
же картину напечатали целиком, то все было в 
норме. Она была принята всеми, кем можно. 
Получил массу предложений. Со всех студий! 
В том числе и от Ларисы Шепитько. Надо было, 
наверное, ехать, но подумал: «Опять женщина!» 
И после еще был разговор с ней, когда она 
работала на «Восхождении», а Саша Антипенко 
заболел. Но я снимал в это время очередную
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чепуху в Одессе с Говорухиным. Сожалею, что 
не смог попасть туда, к ней.

Н. Р. Но потом были «Долгие проводы»!
Г. К. Да, после с Кирой мы сняли «Долгие 

проводы». Я не знаю такой связи, мостика никогда 
не строил между нашими двумя картинами. Ви
димо, все же в «Долгих проводах» более совер
шенная работа по изобразительному решению, 
нежели в «Коротких встречах». «Короткие встре
чи», я уже говорил, ну, как детская непосредствен
ность, первая страсть. А в «Проводах»... уже 
не только эмоции, а чувство, идет отобранность. 
И потом я еще снимал до них часто и много 
всякие НИРовские работы по пробам пленки, 
актерские этюды всевозможные. После этого 
Кира мне сказала: «Ты стал лучше снимать». 
В этом смысле, что я стал обращать внимание 
на то, что я снимаю. Не просто кадры, если 
в «Коротких встречах» это кадры, пусть и эмо
циональные, смена тем, то уже «Долгие прово
ды» — это больше состояние актеров. То есть 
я уже «прицельно» стал относиться к их внутрен
нему миру. Я уже понимал, что важен психо
логический момент, то, что теперь меня волно
вало, не просто изобразительный ряд. Этюдики 
эти, самостоятельные работы, вроде режиссерских, 
заставляют обязательно более внимательно при
сматриваться к актеру и точнее понимать его. 
Поэтому и в последующих своих работах продол
жил это наблюдение души. И от этого «Долгие 
проводы» более зрелая, думаю, работа. Если в 
«Коротких встречах» изображение более фотогра
фическое, что ли, основано на фотографической 
графике, то «Проводы...» — это глубокое в прямом 
и переносном смысле, вторжение в среду, объем. 
И физический, и драматургический. Создание 
плотной атмосферы неожиданными вещами... Ко
нечно, подобное состояние, безусловно, и замыс- 
ливалось: отбиралась натура определенным обра
зом, интерьеры, придумывались приемы — со 
слайдами, к примеру с пожаром в комнате.

Н. Р. Сцена со слайдами с точки зрения ки
нематографической пластики очень эффектна. Как 
вы вышли на них?

Г. К. Я их предложил Кире. Пусть сын не 
фотографии от отца получает, а слайды. Пото
му что слайды можно «отбросить» на экран, 
чередовать их в нужном ритме, менять удобно 
сразу монтажно. Они постоянно в пространстве. 
«Отбросил» прямо на дверь — туда — вместо эк
рана, словно дверь эта ведет внутрь их с матерью 
мира, а отец со своим миром очутился здесь, 
внутри их жилья, тех предметов, среди которых 
он когда-то был. Его нет, а его жизнь — здесь...

Н. Р. Что здесь от оператора, что от ре
жиссера?

Г. К. Дело в том, что когда идет воистину 
творческий процесс, трудно выискивать грань, где 
собственно оператор, где режиссер. Кира, несом
ненно, авторитетный режиссер, но когда с ней ра
ботает художник, оператор, он растворяет в себе ее 
влияние и участвует в едином творческом процессе. 
И четкой профессиональной границы —она отре

петировала, я снял у нас не было. Поэтому и 
видно, как слитны и режиссура, и изобразитель
ное решение в «Долгих проводах». Мне верится, 
что их без ущерба нельзя разорвать.

Это процесс. Идет увлечение определенной 
пластикой в той теме, что задана драматургией. 
И ты находишь моменты, как лаконичнее, зримее 
ее выразить. Процесс этот трудно каким-то обра
зом предугадать. Это больше спонтанно происхо
дит, не ставится задача, что я хотел бы сказать 
этим приемом. Я точно не знаю, а просто чувствую, 
что здесь надо так.

Кира уже чувствовала сама, когда я входил в 
творческий раж, тут же готовых актеров посы
лала в кадр, мы еще немножко уточняли панора
мы, ритм,— и снимали. Конечно, «Долгие про
воды» счастливая случайность, когда сам мате
риал — и работа с Кирой Муратовой, и актеры — 
все это создавало некий флер, и фантазировать 
можно было бесконечно. И сама натура, сам 
интерьер — они подсказывали решения. Заставля
ли нас строить сцену, кадры, ритм панорамы 
именно так а не иначе.

Н. Р. Получается, среда «навязывает» вам 
видение?

Г. К. Да, среда «навязывает» нам видение! Хотя 
создаем ее мы сами. Вот поставили этот же диапро
ектор, от него пошел луч, и сам он у нас су
ществовал тоже как дорога к экрану, по ней ходит 
героиня, покуривая от волнения. Ее застали врас
плох — сын зашел! Увидел, что она смотрит кар
тинки и повторяет ее же реплику: «Что за страсть 
сидеть в темноте?» Она замельтешилась, сигарету 
бросила в этот ящик, проектор начал как-то «выпи
рать», к нему привлечено внимание, и на какой-то 
момент у нее на груди вдруг возник отец и 
сын, нежданный слайд. На сердце.

Н. Р. Это было у вас непроизвольно?
Г. К. Нет, это специально! Но это так быстро 

сделано и так коротко, что вышел своеобразный 
монтажный ряд. Обычно — как? Нужно выбрать 
задуманную длину определенного кадра. Снимают, 
с помощью ножниц отрезают, вставляют. А у нас 
это сделано живьем: нужный кадр появился на 
груди актрисы, а потом она тут же уходит — 
смена плана, оригинально и естественно.

Н. Р. Слово «техника» в греческом языке прежде 
обозначало «искусство». В кинооператоре эти два 
понятия настолько совмещены, что их просто не 
разделить. В каком взаимоотношении находятся у 
вас две эти ипостаси мастерства?

Г. К. Камера камерой, а эстетическая идея — 
это человек. Элементарно: камера — резец, мазок 
кистью. Но не она же диктует! К примеру, опе
раторский канон — постановка света. Я на нее 
абсолютно не обращаю внимания! Мой учитель 
Волчек говорил: «Доверяй пленке! Свети света, 
а тени сами о себе позаботятся!» Я создаю светом 
такой рисунок, что провалов не может быть, даже 
если я не попаду в экспозицию... в одном месте... 
я попаду в другом, где мне нужно! При такой 
вот шершавости освещения, нужной мне, картинка 
всегда именно та, которая требуется. Может, я 
иначе строю кадр — я создаю сначала простран-
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ство. А уж потом разбиваю его на все кадры, 
которые должны быть в картине. Предусматриваю 
все: где бы актер ни ходил — чтобы там было 
все нормально. Не в том смысле, что он был бы 
весь высвечен, а в том, чтобы при определенном, 
актерском движении в пространстве кадра созда
валась бы изобразительная свето-теневая музыка. 
Да, как музыка — она из разных звуков, от раз
ных инструментов. А тут разные лучи света идут, 
разные рефлексы, разные фактуры, затемнения, 
всевозможные «светло — темно». Внутри такого 
«сыгранного» пространства — движение камеры, 
тоже выборочное. Не просто панорама за актером: 
можно идти за ним и «вдруг» остановиться на 
каком-то предмете, по этому предмету дать пано
раму, потом перейти на актера, а он уже в другом 
качестве освещения.

Н. Р. Съемка, как партитура, в которой воз
можны импровизации?

Г. К. И потом уже импровизации. Потому что 
создал общую световую гармонию. В общем гово
ря, световую. Плюс все элементы декорации, ко
торые насыщаются светом. А потом запускается 
актерская кухня, и ты следишь, как, где лучше 
это выразится. И конечно, самое главное, я очень 
большое внимание этому уделяю: где надо видеть 
жест, где надо видеть глаза, где надо видеть 
мимику, даже не обязательно актер будет к нам 
лицом, достаточно только кусочек его щеки ви
деть. Но если нужно — в данный момент щека эта 
играет роль. Я создаю атмосферу и даю ей 
«нагрузки».

Если ты прочел сценарий и он тебя затронул, 
тогда и рождается мир! Этот мир, в котором 
все будет происходить, атмосфера... Техника — 
потом.

Н. Р. Вы идете от слова?
Г. К. Безусловно! Слово — это то, что меня 

взволновало, дало импульс образу. И далее идет 
фантазия, идет жизнь. От вещного мира я на 
экран переношу скорее ощущение от него. Исклю
чительно ощущение! Потому что мир как таковой 
перенести невозможно. Я не сторонник этого.

Н. Р. Но ведь камера дает вполне конкретное, 
пластически-зримое изображение!

Г. К. Камера — она сама по себе «зримая». 
Но как ты снимаешь и что в себе при этом 
несешь — то и будет на экране. Там больше чело
века, чувственного. Мне ближе создавать чув
ственный мир. Может, такой даже не существует, 
а я создаю или стараюсь создать. Как в «Долгих 
проводах». Я считал, что именно так нужно де
лать, как чувствуешь сам. А отсюда дисгармо
ния настроений на экране, зримая эклектика. Я да

же не представляю, как я снимал бы в опре
деленном стиле всю картину... Предположим, в 
стиле какого-то художника. Кино все же состоит 
из движения, из столкновения реальности и нашего 
к ней отношения — поэтому и должна быть такая 
«эклектичность». Нет, не «как в жизни», а твоя 
эклектичность разновйдения, восприятия. Вообще, 
я за чувственное: столкновение света, объема, 
крупности. Я, может быть, мечтаю снять какую- 
либо картину от макродетали до космического 
плана.

Н. Р. Все познается в сравнении.
Г. К. Да! Это касается и сопоставления: снял 

бы я так, а не иначе, как кто-либо из опера
торов.

Вот Юра Клименко снял «Чужая Белая и 
Рябой». Красиво снята картина, очень. Не знаю, 
довлел ли режиссер этой картины, по-моему нет.

Юра сделал очень красивые картинки в этом 
фильме, и ему плевать, что делают актеры. 
Чрезмерное такое изображение, изысканно красоч
ное, а до глаз человека добраться нельзя. Надо 
уважать то, что заложено в драматургии сце
нария, и его терять никак нельзя.

Очень живописно снимает Леонид Калашников. 
Да, я мог бы снять так картину. Вот как Юра 
Клименко — не могу. Не хватает внутреннего 
нервного такого потенциала, какой у него. А в 
ключе Калашникова смог бы. Но я картину так 
никогда не выдерживаю по той простой причине, 
что люблю вторгаться неожиданно, давать конт
раст. Я думаю, всегда надо быть ближе к слову, 
вторгаться в изображение и разрушать краси
вости. Даже порой плевать на это изображение. 
Я сторонник эклектики, потому что эклектичность, 
которую я закладываю, все равно получается... 
в стиле. Она создает атмосферу: ощущение живо
го отношения к жизни. Делаешь ровность, потом 
такую изысканность, а иногда просто делаешь 
бытово. Потому что я вообще люблю контрасты 
во всем: и в музыке, и в жизни, и... Ну, может 
быть, по своей натуре такой.

Мне не очень нравится, когда картина снята 
так, что все филигранно отработано, все, чтобы 
просматривалось до детали, фактура каждой 
вещи, которая находится в кадре. Это меня не 
волнует. Меня волнует общее, главное, и тот 
пучок света, который высвечивает именно вот это 
состояние, психологическое, которое необходимо в 
данный момент именно в ритме всей картины. 
«Долгие проводы» дороги мне этим. Это я и назы
ваю «эклектичность», может быть, не совсем пра
вильно, в смысле терминологии.

Н. Р. Благодарю вас за беседу, Геннадий Ва
сильевич.

□ □ □
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Гармонизация стандартов ТВЧ для 
вещательных и невещательных применений
М. А. ГРУДЗИНСКИЙ, М. И. КРИВОШЕЕВ, КЗ. М. КРЫЛОВ, В. А. ХЛЕБОРОДОВ

Первое собрание Временной рабочей группы 
ВРГ 11/9 МККР по гармонизации стандартов 
ТВЧ для вещательных и невещательных при
менений проводилось в период с 3 по 9 октяб
ря 1990 г. в Токио под председательством 
г-на Р. Бедфорда (Великобритания). Собрание 
открыл председатель 11-й Исследовательской ко
миссии МККР проф. М. И. Кривошеев.

В работе собрания приняли участие делегации 
следующих стран: Австралии, Великобритании, 
Италии, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, 
СССР, США, Финляндии, Франции, ФРГ, Японии, 
а также ряда международных организаций и 
фирм (Международной электротехнической ко
миссии (МЭК), Международной организации по 
стандартизации (ИСО), МККТТ, ОИРТ, Евро
пейского союза вещания (ЕСВ), Комиссии евро
пейских сообществ и др.)

Рассмотрено более 70 исходных документов. 
Ниже дается краткая характеристика рассмот
ренных вкладов.

Ряд документов касается общих вопросов дея
тельности ВРГ 11 /9 и координации этой деятель
ности с работой других международных органи
заций по стандартизации.

Несколько документов посвящено сложной 
проблеме гармонизации студийных стандартов 
ТВЧ с многочисленными фактическими компью
терными стандартами. Так, в документах Канады 
«Гармонизация дисплеев для ТВЧ и компьютеров» 
и «Концепция общей структуры отсчетов как 
основа семейства гармонизированных телевизион
ных систем» рассматриваются общие принципы 
совмещения этих стандартов на базе подхода 
«общий формат изображения», а также пред
лагаются конкретные структуры отсчетов при
менительно к ТВЧ, полиграфии, кинематографии, 
телетексту и графическим системам CGA, EGA, 
GA, PGA и «Геркулес».

Проблеме отображения данных телетекста пос
вящен вклад «Использование унифицированного 
бытового дисплея для развлекательного ТВЧ и 
информации телетекста».

В документе Японии «Применение системы 
ТВЧ в компьютерной графике» подчеркивается, 
что именно сочетание аппаратуры ТВЧ с компью
терными методами открыло путь к распростране
нию таких применений, как САПР и числовое 

программное управление, искусство и индустрия 
развлечений, картографирование, визуальное мо
делирование, моделирование ландшафта и пр. 
Отмечается, что в последнее время произошло 
значительное сближение задач ТВЧ и КГ (компью
терной графики); приведена схема взаимодейст
вия этих двух средств синтеза и представления 
изображений высокой четкости. Однако отмеча
ются трудности использования дисплеев с фор
матом кадра 16:9 для отображения кадров КГ с 
форматом 1:1 или 4:3. Представляет интерес 
сообщение компании Эн-Эйч-Кэй о применении 
ТВЧ для синтеза трехмерных изображений КГ 
и о создании ТВЧ аппаратуры видеоживописи 
и видеоэффектов для фильмопроизводства.

Этой же теме посвящен вклад фирмы Томсон- 
ЦСФ «ТВ/ТВЧ и компьютерные рабочие стан
ции», где излагаются основные принципы сопря
жения стандартов и оборудования вещательного 
ТВ и компьютерной техники.

Представлены вклады по применению оборудо
вания ТВЧ для обслуживания выставок, музеев, 
видеотеатров. Во вкладе Японии «Применения 
системы ТВЧ на международной экспозиции садов 
и растений, Осака, Япония, 1990 г.» рассмотрена 
система показа экспонатов с помощью средств 
ТВЧ по стандарту 1125/60, включая ПТС с тремя 
камерами и одним цифровым видеомагнитофоном. 
Для отображения сигналов ТВЧ использовались 
видеопроекторы и видеомониторы с одним экра
ном. Была реализована гигантская установка, 
отображения, содержащая шесть совмещенных 
экранов (с общей длиной 35 м) и шесть цифро
вых ВМ. Программы с выставки транслировались 
по всей Японии через спутник. Передачи на рас
стояние до 20 км велись по ВОЛС с цифровым 
потоком 600 Мбит/с; на средних и дальних трас
сах использовалась скорость передачи 100 Мбит/с.

В другом японском документе, «Применение 
системы ТВЧ в музеях», рассмотрена система 
«ТВЧ галерея», предназначенная для изготовле
ния и показа видеорепродукций картин. Фотогра
фия картины преобразуется полиграфическим 
сканером в сигнал ТВЧ по стандарту 1125/60, 
который подвергается цифровому кодированию и 
процедуре сжатия спектра, а затем записывается 
на оптический диск вместе со звуковым сопро
вождением. Видеорепродукции вызываются путем



Техника кино и телевидения, 1991, № 4 9

указания названия, года написания, жанра и пр. 
Второй способ использования системы состоит 
в создании тематических программ сотрудниками 
музея, посвященных, например, конкретному ху
дожнику, жанру и пр. Первая в мире система 
«ТВЧ галерея» была установлена в апреле 1989 г. 
в Музее искусств префектуры Гифу. После сжатия 
спектра на . один видеокадр расходуется 
2,54 Мбайт, поэтому на одном компакт-диске 
можно записать 220 видеорепродукций. Исполь
зуются также оптические 133-мм диски емкостью 
600 Мбайт с однократной записью, позволяющие 
хранить на одном диске до 100 неподвижных 
видеокадров с несжатыми сигналами RGB.

Во вкладе Томсон-ЦСФ «ТВЧ и европейские 
музеи», где сообщается о решении европейских 
стран гармонизировать стандарты музейных 
видеосистем. Один из проектов НАРЦИСС пре
дусматривает создание картинной базы данных 
по стандарту 8000 и 6000 элементов изображения 
при 10-бит квантовании. Предстоит записать и 
ввести в каталог 50 тыс. документов. Проект 
МЬЮЗЕНЕТ поев щен применению ИЦСС 
(ISDN) для обмена видеорепродукциями между 
музеями.

Как отмечается во вкладе Японии «Современ
ное состояние многоцелевых видеозалов и видео
театров», ТВЧ сначала появится в обществен
ных местах и промышленных организациях, а 
уж потом распространится в быту. Приводится 
состав оборудования в четырех ТВЧ центрах, пер
вый из которых был создан в сентябре 1988 года.

Представлены вклады по некоторым другим 
применениям ТВЧ. Вклад Японии «Применение 
системы ТВЧ в полиграфии и электронном из
дательском деле» предлагает различать две при
кладные области использования изображений ТВЧ 
в качестве источника печатного материала и 
производства программ с использованием высоко
четкого сканирования фотографий или использо
вание ТВЧ данных в электронных издательских 
установках. Например, уже появились книги, в 
которых все изображения были заимствованы 
из ТВЧ программ и подвергнуты цифровой об
работке для повышения качества. В области 
электронного издательского дела методы ТВЧ 
опробованы в интересах образования, культуры, 
искусства и компьютерной графики. Кратко рас
смотрен предложенный стандарт записи на маг
нитную ленту для обмена издательскими мате
риалами. Созданы установки для изготовления 
твердых копий изображений ТВЧ на основе раз
личных методов. На изготовление копии формата 
А4 может затрачиваться от 12 с до 3 мин.

Во вкладе Японии «Применение системы ТВЧ 
в кинематографии» утверждается, что следует 
ожидать более широкого распространения обору
дования в фильмопроизводстве, в частности для 
включения видеоэффектов в сцены драматическо
го содержания и динамические сюжеты. Приве
дены названия 16 фильмов, созданных в период 
1987—1990 гг. с подобным применением ТВЧ. 
Предсказывается, что на ТВЧ перейдут почти 
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все кинотеатры, за исключением самых больших, 
с одной тысячью мест.

Во вкладе Японии «Применение системы ТВЧ 
в образовании» высказывается мнение, что для 
более широкого распространения ТВЧ в этой 
области необходимо разработать системы, позво
ляющие интегрировать в программы ТВЧ сущест
вующие кино- и видеоматериалы, созданные с 
использованием действующих стандартов. От
мечается важность скорейшего внедрения аудио
визуальных средств ТВЧ в школах, чтобы воспи
тать поколение, умеющее пользоваться этими 
средствами с наибольшей эффективностью. До 
настоящего времени этому препятствует высокая 
стоимость аппаратуры ТВЧ.

Во вкладе Японии «Применение системы ТВЧ 
в области медицины» рассматривается примене
ние оборудования ТВЧ для показа динамичес
ких и неподвижных видеоматериалов медицинско
го содержания на различных симпозиумах для 
пропагандирования возможностей ТВЧ в медици
не, в частности для дистанционного диагности
рования, предоставления справочного материала 
и средств обучения; рассмотрена информацион
ная система для больниц, приведены примеры 
медицинских установок с использованием ТВЧ.

В японском вкладе «Вещательная ТВЧ аудио
графика» рассматривается новая вещательная 
служба, предназначенная для передачи специаль
ных программ, содержащих неподвижные видео
репродукции картин и фотографий и соответству
ющее высококачественное многоканальное звуко
вое сопровождение, видеокаталоги и другие ма
териалы высокой детальности. Такие службы 
реализуются с применением техники сокращения 
цифрового потока и цифровых методов передачи 
по различным каналам связи, включая спутни
ковые системы в диапазоне 12 ГГц.

Во вкладе Канады «О применении ТВЧ при 
организации видеоконференций» освещается со
пряжение ТВЧ и техники видеоконференций. 
Высказывается мнение, что в широкополосных 
ИЦСС (интегральные цифровые системы связи) 
произойдет сращение служб вещания и деловой 
видеосвязи, а это, несомненно, должно сущест
венно повлиять на выбор ТВ стандартов, особен
но относящихся к кодекам и бытовым дисплеям. 
Поэтому важно продолжить координационную 
работу в рамках МККР, МККТТ, ИСО и МЭК.

Общий обзор применений ТВЧ содержится 
во вкладах Италии «Возможные области деятель
ности с целью гармонизации стандартов ТВЧ 
для вещательных и невещательных применений» 
и «Краткий обзор возможных применений ТВЧ 
не в целях вещания».

Списки программ ТВЧ, созданных до настоя
щего времени для вещательных и невещатель
ных применений, приведены во вкладах «Обзор 
программ ТВЧ» (51 название) и японских вкла
дах «Отчет о деятельности коммерческих веща
тельных организаций ТВЧ в Японии» (77 назва
ний), «Список программ ТВЧ» (533 названия) 
и Италии «Производство программ ТВЧ» (9 назва
ний).
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Как известно, Рекомендация 709 «Значения 
базовых параметров стандарта ТВЧ для студий 
и международного обмена программами», приня
тая 17-й Пленарной ассамблеей в мае 1990 г., 
будет дополняться рядом новых параметров, по
этому на собрании ВРГ 11 /9 значительное число 
вкладов было посвящено этой задаче. Представ
ляется, что одно только перечисление этих вкла
дов даст достаточно полное представление о 
внимании к данной задаче.

По этой тематике были рассмотрены следую
щие документы: Бельгии, Нидерландов, Франции, 
Великобритании «Сравнение преимуществ подхо
дов «общий цифровой поток» и «общий формат 
изображения» применительно к студийным стан
дартам ТВЧ», Италии «Перспективы обобщен
ного цифрового представления изображения ТВЧ 
(вещательные и невещательные применения)», 
ЕСВ «Дискуссии ЕСВ и промышленности по 
вопросам ОЦП/ОФИ/ОЧИ», ЕСВ «Новые ис
следования по параметрам развертки примени
тельно к Рекомендации 709 МККР», Томсон-ЦСФ 
«Эволюция к ТВЧ на базе совместимости путем 
разработки иерархического семейства студийных 
стандартов», Томсон-ЦСФ «Подход к двухсистем
ному стандарту ТВЧ», «Относительно частот 
дискретизации для студийного стандарта ТВЧ», 
Франции «Применение определений отсчета и 
элемента изображения для оценки разрешающей 
способности камеры», США «Параметры изоб
ражения в различных отраслях», Японии «Допол
нительные соображения по значениям парамет
ров студийного стандарта ТВЧ».

Представлены три вклада по колометриче- 
ским параметрам Рекомендации 709: Франции 
«Колориметрический аспект при определении 
интерфейса ТВЧ», «Отчет о прогрессе в области 
колориметрии» и Японии «Дополнительные сооб
ражения по колориметрии и характеристикам 
передачи».

Два вклада содержат предложения по новым 
понятиям международной стандартизации ТВЧ. 
В документе США «Некоторые соображения по 
данным видеоиндекса для сигналов ТВЧ» под
черкивается важность видеоиндекса, дающего 
информацию об источнике сигнала, видах кодиро
вания и предварительной обработки и о значе
ниях выбираемых параметров для успешной гар
монизации стандартов ТВЧ. Во вкладе ОИРТ 
«Пример студийного стандарта ТВЧ, гармонизи
рованного со стандартами для невещательных 
применений» Администрацией СССР предложен 
новый подход к выбору единого мирового студий
ного стандарта ТВЧ, названный «двойной формат 
изображения» (ДФИ). Пример гармонизации со 
стандартами кинопроизводства и компьютерной 
техники дают «двойные» кадры 1080X1920 эле
ментов и 1024X2048 элементов.

Европейский союз вещания и Московский ис
пытательный центр (Гостелерадио СССР) подго
товили вклад по результатам международных 
субъективных испытаний предложенных студий
ных стандартов, проведенных международной 
Московской группой: «Сравнительное субъектив

ное оценивание студийных стандартов ТВЧ 
1125/60/2:1 и 1250/50/2:1, проведенное в Москве 
в период с 30 апреля по 17 мая 1990 г.».

Жизненность предлагаемых студийных стан
дартов ТВЧ существенно зависит от практи
ческой реализации оборудования, используемого 
для производства программ. Поэтому на собрание 
ВРГ были также направлены материалы, харак
теризующие уровень разработок соответствующей 
аппаратуры ТВЧ.

Япония подготовила пять вкладов: «Современ
ное состояние ПЗС камер ТВЧ», «Современ
ное состояние видеомикшеров и аппаратуры ви
деоэффектов ТВЧ», «Современное состояние ви
деомониторов и видеопроекторов ТВЧ», «Состав
ные дисплеи ТВЧ» и «Современное состояние 
стереоскопического ТВЧ». Созданы высокочувст
вительные камеры с ПЗС матрицами 1920Х 
ХЮ35 (1036) и 1258X1035 элементов при отно
шении сигнал/шум 66 и 72 дБ. Цифровое обору
дование ТВЧ — видеомикшеры и аппаратура ви
деоэффектов — соответствует стандарту 
1125/60/2:1. В недавно выпущенных телевизорах 
ТВЧ с декодерами МЬЮЗ применены кинескопы 
с 81- и 91- см экранами и проекционный экран 
с 127-см диагональю. Другие типы дисплеев пока 
находятся в стадии разработки. Созданная недав
но экспериментальная установка стереоскопи
ческого ТВ высокой четкости (СТВЧ) содержит 
два видеопроектора, специальный’экран, поляри
зованные очки и два видеомагнитофона на 13-мм 
ленте с синхронизатором. Отмечается, что СТВЧ, 
по-видимому, потребует организации специальной 
ТВ службы.

Во вкладе Великобритании «Лазерный видео
проектор ТВЧ с большим экраном» перечисляются 
достоинства лазерной видеопроекции (включая 
малую интенсивность мерцаний даже при полевой 
частоте 50 Гц) и отмечается важность разработки 
больших экранов для внедрения «электронного 
кинематографа». Во вкладе Франции «Использо
вание унифицированной матрицы 1152X2048 эле
ментов в ПЗС датчиках и СД дисплеях в со
ответствии с подходом ОЧИ для двухсистемного 
стандарта ТВЧ» рассматривается возможность 
совмещения аппаратуры с растром 1152X2048 
элементов (50 Гц) и 1080X1920 элементов 
(59,94 Гц).

Три вклада посвящены проблеме видеозаписи 
сигналов ТВЧ: «Современное состояние дисковых 
видеопроигрывателей ТВЧ» (Япония), «Некото
рые соображения по методам сокращения цифро
вого потока и цифровым ВМФ ТВЧ» (Предсе
датель СВРГ 10— 11/4) и «Сравнение подхо
дов ОЦП и ОЧИ применительно к цифровой 
записи сигналов ТВЧ при производстве прог
рамм». Высказывается мнение, что методы сокра
щения цифрового потока, основанные на меж
кадровом кодировании, мало пригодны для видео
записи сигналов ТВЧ на магнитную ленту и 
что подход ОЦП предпочтительнее подхода 
ОЧИ.

Группа вкладов отражает состояние техники 
передачи широкополосных сигналов ТВЧ по раз-
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личным каналам связи. Во вкладе МККТТ «Ко
дирование видеосигналов в Ш-ИЦСС: соображе
ния по КС при слоевом кодировании и кодиро
вании с переменным цифровым потоком» рас
сматриваются общие принципы улучшения 
помехоустойчивости путем разделения всего объе
ма кодируемых видеоданных на отдельные «слои» 
в широкополосных интегрированных цифровых 
системах связи по критериям «качества службы». 
Три вклада представила Япония: «Современное 
состояние систем аналоговой передачи ТВЧ» 
(о трех вариантах системы МЬЮЗ), «Современ
ное состояние экспериментов по передаче сигна
лов МЬЮЗ и системы регулярного опытного 
вещания ТВЧ» и «Современное состояние систем 
цифровой передачи ТВЧ».

Европейские страны также подготовили вкла
ды в этой области: Италия/Испания — «Экспери

менты по цифровой передаче ТВЧ через спутник 
в рамках Проекта «Эврика Е-256», Томсон-ЦСФ — 
«Влияние методов цифровой передачи на пара
метры дискретизации в ТВЧ», Испания — «Де
монстрация цифровой передачи ТВЧ через спут
ник в Испании» и «Характеристики кодека по 
проекту «Эврика Е-256» для цифровой передачи 
ТВЧ», Франция — «Демонстрация прямой пере
дачи по системе HD-МАС в Европе во время 
розыгрыша Кубка мира по футболу» и «Пред
ложение по кабельному распределению сигналов 
HD-МАС на основе совместимости со спутни
ками».

В результате работы ВРГ 11/9 разработан 
проект нового Отчета «Гармонизация стандартов 
ТВЧ для вещательных и невещательных примене
ний», в котором подведены итоги рассмотрения 
представленных вкладов.

УДК 681.327.634

Гибкие магнитные диски
Ю. А. ВАСИЛЕВСКИЙ (Госниихимфотопроект)

Устройство гибких магнитных дисков
Из трех основных разновидностей гибких маг
нитных дисков — ГМД-200, ГМД-130 и ГМ Д-89 — 
в настоящее время наиболее широко применяются 
ГМД-130 и ГМД-89, причем, как это следует из 
диаграммы на рис. 5 в первой части статьи*,  в пер
спективе намечается преобладание ГМД-89. Эти 
две разновидности — ГМД-130 и ГМД-89 — и рас
сматриваются ниже. Конструктивно (за исключе
нием размеров) ГМД-200 мало отличаются от 
ГМД-130, тогда как ГМД-89 имеют существенные 
конструктивные отличия от ГМД-130.

* Продолжение. Первую часть статьи см. в «ТКТ> № 1 
за 1991 г.

Устройство ГМД-130. Основные элементы 
ГМД-130 (рис. 1) —дисковый магнитный носи
тель, конверт и находящиеся между ними проклад
ки. Дисковый магнитный носитель (рис. 2) пред
ставляет собой диск из полиэтилентерефталатной 
(лавсановой) биаксиально ориентированной плен
ки толщиной 75—76 мкм, на обеих сторонах кото
рого находится магнитный рабочий слой толщиной 
1—3 мкм. Рабочий слой состоит из магнитного по
рошка, равномерно распределенного в немагнит
ной связующей среде. Объемная концентрация по
рошка в рабочем слое 35—45 %. В ГМД-130 ис
пользуются магнитные порошки у-оксида железа, 
легированного кобальтом (Co-y-Fe2O3), или ди
оксида хрома (СгО2) с размером частиц около 
0,3 мкм и с коэрцитивной силой 24—48 кА/м 
(300—600 Э).

На дисковом носителе кроме центрального по
садочного отверстия диаметром 28,575±0,025 мм 
имеется небольшое индексовое отверстие диамет

2

ром 2,54 мм, находящееся на расстоянии 25,4+ 
+0,1 мм от центра диска (на рис. 2 оно не пока
зано). При вращении дискового носителя в диско
воде в момент совмещения индексового отверстия 
с фотодатчиком вырабатывается фотоэлектриче
ский сигнал начала дорожек записи. Можно счи
тать, что индексовое отверстие определяет распо
ложение проходящей через него воображаемой 
радиальной линии начала дорожек записи.

Некоторые изготовители наклеивают на диско
вый носитель усилительное пластмассовое коль
цо — оно изображено на рис. 2 как утолщение по 
краям посадочного отверстия. Это кольцо служит

Рис. 1. Устройство (а ) 
и фрагмент поперечно
го сечения (б) ГМД- 
130:
/ — дисковый магнитный но
ситель; 2 — поливинилхло
ридный конверт; 3 — про
кладки из мягкого неткано
го материала 8
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Ф130,2+0,2

Рис. 2. Поперечное сече
ние дискового магнитного 
носителя

Рис. 3. ГМД-130 в сборе: 
/ — заводская этикетка; 2 — по
садочное отверстие; 3 — индек- 
совое отверстие; 4 — отверстие 
для доступа магнитной головки 
к дисковому носителю; 5 — 
блокировочный вырез; 6 — нак
лейка

для увеличения износостойкости кромки поса
дочного отверстия. В собранном ГМД усилитель
ное кольцо находится на той же стороне, что и 
этикетка.

Конверты ГМД-130 изготовляют из поли
винилхлоридной пленки толщиной 200 мкм. Воз
можно изготовление конвертов и из других под
ходящих материалов. Размер конвертов 133,ЗХ 
X 133,3 мм.

Между конвертом и дисковым носителем разме
щаются прокладки из волокнистого нетканого ма
териала. Они предназначены для очистки ди
скового носителя и улучшения условий его вра
щения. Прокладки могут также снимать заря
ды статического электричества, накапливающи
еся на дисковом носителе в результате трибо
электрического эффекта.

На рис. 3 представлен ГМД-130 в сборе. Оста
новимся на назначении блокировочного выреза 5. 
Если этом вырез заклеен специальной наклей
кой 6, которой комплектуют упаковки ГМД, то 
записанная, на ГМД информация, например при 
случайном включении ПЭВМ на запись, не мо
жет быть стерта и не может быть записана но
вая информация. Другими словами, заклеенный 
вырез 5 блокирует возможность записи на ГМД 
и нарушения уже записанной на нем информа
ции; ГМД с заклеенным блокировочным выре
зом может использоваться только для воспроиз
ведения. В состоянии поставки блокировочный 
вырез не заклеен, и ГМД применяют как для 
записи, так и для воспроизведения.

Устройство ГМ Д-89. Основные элементы 
ГМД-89 (рис. 4) —дисковый магнитный носи
тель, полужесткая пластмассовая кассета, про
кладки, находящиеся между кассетой и диско
вым носителем, и металлическая арматура. Ди
сковый магнитный носитель ГМД-89 представ
ляет собой диск диаметром 86_04 мм из поли
этилентерефталатной биаксиально ориентирован
ной пленки толщиной 75—76 мкм, на обеих сто
ронах которой находится магнитный рабочий слой 
толщиной 0,7—2 мкм. Состав и свойства рабо
чего слоя в общих чертах такие же, как и у 
ГМД-130, отличие только в том, что в ГМД-89 
используют магнитные порошки с более высокой 
коэрцитивной силой — 48—64 кА/м (600—800 Э).

Рис. 4. Основные узлы 
и детали ГМД-89:
I — узел крышки корпуса;
II — узел дискового носите
ля; III — узел корпуса; / — 
крышка корпуса; 2 — про
кладка; 3 — центральный 
сердечник; 4 — магнитный 
дисковый носитель; 5 — про
кладка; 6 — пружина; 7 — 
защелка блокировки записи; 
8 — корпус: 9 — шторка

Рис. 5.' Внешний вид ГМД-89 — лицевая и обратная сто
роны:
1 — полужесткая пластмассовая кассета; 2 — дисковый магнитный носитель;
3 — место расположения этикетки; 4 — защелка блокировки записи; 5 — ок
но доступа магнитной головки; 6 — центральный металлический сердечник;
7 — центрирующее и приводное отверстия; 8а, 86 — металлическая штор
ка окна головки соответственно в закрытом и открытом состоянии
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В дисковом носителе закреплен металлический 
центральный сердечник с двумя отверстиями — 
центрирующим и приводным. Индексовое от
верстие в ГМД-89 отсутствует.

Кассета ГМД-89 отформована из пластмассы 
и состоит из двух частей — корпуса и крышки, 
которые свариваются при сборке. Размер кас
сеты — 90X94 мм. С обеих сторон кассеты имеют
ся окна для доступа магнитной головки, кото
рые в состоянии поставки закрыты подпружинен
ной металлической шторкой. Последняя автома
тически отодвигается при установке ГМД-89 в 
дисковод, открывая доступ головок к дисковому 
носителю.

Прокладки, находящиеся между кассетой и 
дисковым носителем, изготовлены из такого же 
материала и играют такую же роль, как и в 
ГМД-130.

На рис. 5 показан внешний вид ГМД-89. Бло
кировка записи, которая у ГМД-130 осуществ
ляется заклеиванием блокировочного выреза, у 
ГМД-89 происходит перемещением защелки 4.

Основные характеристики гибких магнитных 
дисков
Их можно подразделить на две группы: характе
ристики, приводимые в обозначении ГМД, важ
ные для пользователя, поскольку по ним мож
но выбрать ГМД, соответствующий возможно
стям имеющейся ПЭВМ;

характеристики, контролируемые при выпуске 
ГМД, которым они должны удовлетворять неза
висимо от типа ПЭВМ.

В этом разделе рассматриваются характеристи
ки, относящиеся к первой группе.

Одно- и двухсторонние ГМД. Промышлен
ность выпускает ГМД для записи информации 
на одной и на двух сторонах. В обоих случаях

Рис. 6. Взаимодействие дискового магнитного носителя с маг
нитной головкой в дисководах ПЭВМ для односторонней (а) 
и двухсторонней (б) записи:
1 — дисковый магнитный носитель; 2 — магнитная головка записи — воспроиз
ведения; 3 — прижимной фильц; 4 — магнитная головка стороны 0; 5 — маг
нитная головка стороны 1

Рис. 7. Один из секто
ров записи на диско
вом магнитном носите
ле (зона расположе
ния дорожек ограниче
на тонкими круговыми 
линиями)

магнитное покрытие нанесено на двух сторонах 
дискового носителя, как это показано на рис. 2, 
но в ГМД для односторонней записи гарантию 
качества имеет только одна рабочая сторона. Дру
гая сторона при изготовлении ГМД для одно
сторонней записи не подвергается проверке на 
отсутствие дефектов, нарушающих запись. Выбор 
типа ГМД для одно- или двухсторонней записи 
зависит от конструктивных возможностей ПЭВМ. 
Существуют ПЭВМ для односторонней и для 
двухсторонней записи соответственно с одно- и 
двухголовочным дисководом (рис. 6).

ГМД заряжают в зарядное отверстие диско
вода так, чтобы сторона с заводской этикеткой 
была наверху. При этом в дисководах для одно
сторонней записи рабочей оказывается нижняя 
сторона ГМД. Эту сторону называют сторо
ной 0, а верхнюю — стороной 1. В дисководах 
для двухсторонней записи обе стороны ГМД яв
ляются рабочими, и их проверяют на отсутст
вие дефектов.

Накопление информации в дисководах для 
двухсторонней записи осуществляется следую
щим образом. Если первоначально выход усили
теля записи включен на головку стороны 0, то 
после записи дорожки на стороне 0 усилитель 
переключается на головку стороны 1 и проис
ходит запись дорожки на этой стороне. Затем 
выход усилителя снова переключается на голов
ку стороны 0, и одновременно эта головка скач
ком переходит на соседнюю концентрическую до
рожку, и все повторяется сначала. Аналогично 
информация и воспроизводится. В результате та
кой процедуры получается, что в дисководах с 
двумя головками можно накапливать в два ра
за больший объем информации, чем в дисково
дах с одной головкой.

Понятно, что в дисководах с одной головкой 
можно применять ГМД как для односторонней, 
так и для двухсторонней записи.

Секторы записи на ГМД. Записываемая на 
ГМД информация располагается на круговых 
концентрических дорожках в определенном по
рядке, чтобы ее легко можно было найти, вос
произвести и обработать. Для этого поверхность 
дискового магнитного носителя и соответственно 
круговые дорожки разбиваются на секторы 
(рис. 7). На участке дорожки в пределах каж
дого сектора располагаются обозначение сектора 
(адрес), блок данных и незаписанные промежут-
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ки. Число секторов может быть различным, на
пример 9; 10; 15; 16; 18 или 26; чаще всего 
их бывает 16.

В ГМД-130 начало первого сектора опреде
ляется воображаемой радиальной линией, про
ходящей через индексовое отверстие, а сигнал 
начала первого сектора вырабатывается фото
датчиком, подобно тому, как это происходит в 
системах с перфокартами. Последующие секторы 
разграничиваются магнитными метками. В 
ГМД-89 все секторы разграничиваются только 
магнитными метками — сигнал разметки выра
батывается контроллером ПЭВМ (см. первую 
часть статьи), записывается и воспроизводится 
магнитной головкой.

ГМД-130, у которых разметка секторов, кро
ме начального сектора, осуществляется способом 
магнитной записи и может быть выполнена поль
зователем на своей ПЭВМ, иногда называют ГМД 
с мягким секторированием в отличие от ГМД 
с жестким секторированием, у которых размет
ка всех секторов выполняется фотоэлектрическим 
способом, т. е. только индексовыми отверстия
ми, вырубаемыми (по числу секторов) в диско
вом носителе при его изготовлении. При этом 
конверт ГМД имеет одно индексовое отверстие, 
с которым при вращении дискового носителя по
очередно совпадают отверстия, вырубленные в 
дисковом носителе. Жесткое секторирование 
имеют некоторые типы ГМД-130 и ГМД-200, срав
нительно мало применяемые в настоящее время.

Форматирование или инициализация представ
ляют собой процесс подготовки ГМД к работе, 
т. е. к накоплению информации. Каждый ГМД 
перед применением должен быть форматирован. 
В ходе форматирования происходит разметка сек
торов и запись адреса каждого участка дорож
ки в пределах сектора. Это необходимо для ор
ганизованного расположения информации на 
ГМД с тем, чтобы ее легко можно было най
ти и обработать. Нечто подобное инициализа
ции ГМД делается при составлении таблиц, ка
талогов, картотек и т. п. — каждой графе, столб
цу, разделу присваивается обозначение или на
именование, после чего графы, столбцы, разде
лы можно заполнять соответствующей информа
цией и легко обнаруживать необходимые данные.

В процессе инициализации информация сти
рается, если она была записана ранее на ГМД.

В подавляющем большинстве современных 
ПЭВМ предусмотрена возможность выполнения 
инициализации самим пользователем. Правила 
выполнения обычно излагаются в техническом 
описании ПЭВМ.

Продольная плотность записи или просто плот
ность записи определяется количеством инфор
мации, которую можно записать на единице дли
ны дорожки (см. также первую часть статьи). 
Применяют следующие размерности для продоль
ной плотности: бит/мм; бит/дюйм (bpi); байт/ 
сектор; потокопереход/мм (пп/мм); потокопере- 
ход/дюйм (f pi, frpi); потокопереход/радиан (пп/ 
рад, ftprad).

Во многих случаях при кодировании цифро

вой информации для ее записи на магнитный 
носитель одному биту соответствует один пото- 
копереход. При этом плотность записи в бит/мм 
и в пп/мм численно одинакова.

Плотность записи на ГМД-130 и ГМД-89, вооб
ще говоря, различна. ГМД-130 выпускают для 
ординарной (109 бит/мм), двойной (218 бит/мм) 
и высокой (380 бит/мм) плотности записи. Наи
более распространенное в настоящее время зна
чение плотности записи у ГМД-89 — 320 бит/мм.

Следует отметить, что ГМД-130 для ординар
ной и для двойной плотности записи часто имеют 
одинаковые магнитные свойства рабочего слоя; 
увеличение плотности записи от ординарной до 
двойной достигается за счет повышения надеж
ности запоминания информации посредством 
улучшения условий производства. Поэтому ГМД- 
130 для двойной плотности записи можно исполь
зовать в ПЭВМ, рассчитанных на ординарную 
плотность. Однако в ГМД-130 для высокой плот
ности записи применяют рабочие слои с боль
шей коэрцитивной силой, что требует и боль
ших токов записи и соответственно специально 
рассчитанных на это дисководов.

Плотность записи в байт/сектор зависит от 
числа секторов. Если ГМД-130 форматирован на 
16 секторов, то она составляет у ГМД для плот
ностей: ординарной—128, двойной — 256 и вы
сокой — 512 байт/сектор.

Поперечная плотность или плотность дорожек 
записи определяется числом магнитных дорожек 
на единицу длины по радиусу ГМД — на мил
лиметр или на дюйм (track per inch — tpi).

ГМД-130 выпускают для ординарной (1,9 дор/ 
мм) и для двойной (3,8 дор/мм) плотности до
рожек. При этом на одной стороне ГМД-130 для 
ординарной плотности располагается 40 дорожек, 
а на одной стороне ГМД-130 для двойной плот
ности — 80 дорожек.

ГМД-89 также выпускают для ординарной 
(2,6 дор/мм) и для двойной (5,3 дор/мм) плот
ности дорожек. При этом на одной стороне^ ГМД- 
89 для ординарной плотности располагается 40 до
рожек, а на одной стороне ГМД-89 для двой
ной плотности — 80 дорожек.

Поскольку увеличение плотности дорожек от 
ординарной до двойной достигается в основном за 
счет уменьшения ширины дорожек и ужесточения 
условий позиционирования магнитных головок, то 
ГМД для двойной плотности дорожек можно ис
пользовать в дисководах с ординарной плотностью. 
Заметим, что применение ГМД для ординарной 
плотности дорожек в дисководах с двойной плот
ностью хотя и возможно, но сопряжено с ри
ском возникновения ошибок, так как условия про
верки ГМД с ординарной плотностью дорожек 
не полностью удовлетворяют требованиям, предъ
являемым к записи с двойной плотностью до
рожек.

Информационная емкость ГМД определяется 
количеством информации, которую можно запи
сать на нем. Различают информационную ем
кость неформатированного и форматированного
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ГМД данного типа. У неформатированного ГМД 
информационная емкость больше за счет исполь
зования для записи информации тех участков 
дорожек, которые у форматированного ГМД за
няты адресами информационных блоков и не
записанными разделительными промежутками.

Информационная емкость неформатированного 
ГМД равна произведению числа сторон записи, 
плотности записи, длины дорожки и числа до
рожек.

Если при определении информационной емко
сти неформатированного ГМД принимается но
минальная плотность записи, указываемая в 
обозначении ГМД (см. ниже), то за длину до
рожки можно принять длину наименьшей дорож
ки, т. е. дорожки, расположенной’"наиболее близ
ко к центру ГМД.

Информационная емкость форматированного 
ГМД равна произведению: числа сторон запи
си, числа секторов, числа байт/сектор, числа до
рожек.

Рассмотрим в качестве примера информацион
ную емкость форматированного ГМД-130 для од
носторонней записи с двойной плотностью и с 
ординарной плотностью дорожек. Предположим, 
что число секторов на ГМД равно 16, тогда 
число сторон записи равно 1, число секторов— 
16, число байт/сектор — 256 и число доро
жек — 40.

Информационная емкость равна 1Х16Х256Х 
Х40 байт=0,16 Мбайт.

Износостойкость представляет собой еще од
ну эксплуатационную характеристику ГМД. Из
носостойкость определяют числом проходов го
ловки по данной дорожке записи, при котором 
сохраняется безотказная работа ГМД.

Информация на ГМД записывается и воспро
изводится в контакте с магнитной головкой, что 
в принципе вызывает износ рабочего слоя ди

скового носителя, однако уровень технологии 
ГМД в настоящее время настолько высок, что 
эта характеристика не является ограничитель
ной, т. е. практически все ГМД удовлетворяют 
требованию износостойкости. Действительно, раз
личные изготовители гарантируют от 10 до 
100 млн. проходов головки по дорожке без сни
жения качества ГМД. Нетрудно показать, что 
представляет собой такая гарантия. Дисковый 
носитель ГМД-130 вращается в дисководе с ча
стотой 300 мин-1. При непрерывной круглосуточ
ной работе в течение одного месяца магнитная 
головка может совершить около 13 млн. прохо
дов по какой-либо данной дорожке. Понятно, что 
ни такой режим работы, ни режим спорадиче
ского использования ГМД с общей длительно
стью работы в течение месяца для одной до
рожки на практике обычно не реализуется.

Обозначения или маркировка гибких магнит
ных дисков

Существует принятая в международном масшта
бе система обозначений, позволяющая опреде
лить размер и основные характеристики ГМД 
по его маркировке.

Обозначение ГМД начинается с указания раз
мера в дюймах или буквами: FD (Floppi Disk) — 
для ГМД-200; MD (Mini Disk) — для ГМД-130, 
MF (Micro Floppy) — для ГМД-89.

После указания размера через черту дроби 
или через дефис представляются цифробуквенным 
кодом основные характеристики. Указание харак
теристик начинается с цифр 1 (ГМД для одно
сторонней записи) или 2 (ГМД для двухсторон
ней записи). Вслед за одной из этих цифр при
водится продольная плотность записи, обозна
ченная буквой : X — для ординарной, D — для 
двойной и HD — для высокой плотности.

Таблица 1. Характеристики ГМД-130 различных типов

Характеристика 5,25"/1Х 
MD/IX

5,25'7 Ш 
MD/ID

5,25"/IDD 
MD/IDD

5,25"/2D
MD/2D

5,25"/2DD 
MD/2DD

5,25"/2HD 
MD/2HD

Число сторон записи 1 1 1 2 2 2
Число дорожек 40 40 80 2X40 2X80 2X80
Плотность дорожек, дор/мм 1,9 1,9 3,8 1,9 3,8 3,8

» » дор/дюйм (tpi) 48 48 96 48 96 96
Плотность записи, бит/мм 109 218 218 218 218 380

» » бит/дюйм (bpi) 2768 5336 5336 5336 5336 9640
Информационная емкость форматированного 
ГМД, Мбайт 0,08 0,16 0,32 0,32 0,64 1,3

Таблица 2. Характеристики ГМД-89 различных типов

Характеристика 3,5"/I D 
MF/ID

3,5"/IDD 
MF/IDD

3,5"/2D 
MF/2D

3,5"/2DD 
MF/2DD

3,5"/2HD 
MF/2HD

Число сторон записи 1 1 2 2 2
Число дорожек 40 | 80 2X40 2X80 2X80
Плотность дорожек, дор/мм 2,6 5,3 2,6 5,3 5,3

» » , дор/дюйм (tpi) 67,5 135 67,5 135 135
Плотность записи, бит/мм 320 322 340 343 700

» » , бит/дюйм (bpi) 8128 8190 8650 8720 17 400
Информационная емкость неформатированного ГМД, Мбайт 0,25 0,5 0,5 1 2
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Затем следует буква или цифры, указываю
щие на плотность дорожек для ГМД с двой
ной плотностью дорожек — вторая буква или циф
ры 96. Отсутствие буквы или цифр в маркиров
ке после указания плотности записи свидетель
ствует о том, что ГМД предназначен для орди
нарной плотности дорожек. Если ГМД пред
назначен для записи с высокой плотностью, то 
после букв HD также ничего не ставится — такие 
ГМД, как правило, имеют двойную плотность 

дорожек. Характеристики и типоразмеры ГМД, 
а также их обозначения приведены в табл. 1 
и 2.

Применяемая в настоящее время маркировка 
отечественных ГМД-130 отличается от вышепри
веденной маркировки. Она содержит размер ГМД 
в миллиметрах, после которого указывается плот
ность записи и число дорожек на каждой сто
роне. Пример маркировки: «ГМД-130 двойная 
плотность записи 2X80».

УДК 771.531.35:778.6 «Кодак»

Цветные кинопленки фирмы «Кодак»
А. В. РЕДЬКО

80-е годы нашего столетия ознаменовались нача
лом производства цветных негативных кинопле
нок четвертого поколения с очень высокой свето
чувствительностью и улучшенным качеством цвет
ного изображения. Это было достигнуто не только 
за счет применения новых типов эмульсий, содер
жащих микрокристаллы галогенида серебра пла
стинчатого строения, так называемых Т-кристал- 
лов, но и за счет особого взаимного расположения 
эмульсионных слоев и новых цветообразующих 
компонент. За 55 лет цветной фотографии совре
менные цветные негативные кинопленки в срав
нении с кинопленками классического строения 
(первого поколения) претерпели существенные из
менения по повышению светочувствительности и 
улучшению качества изображения, а также по 
строению эмульсионных слоев, и в этом большая 
заслуга фирмы «Кодак».

Согласно представлениям, которыми долгое вре
мя руководствовались специалисты в области фо
тографии и кинематографии, высокие значения 
фотографической светочувствительности кинопле
нок могли быть достигнуты за счет использования 
эмульсий с более крупными микрокристаллами га
логенида серебра, т. е. большей зернистости. Лю
бое увеличение светочувствительности кинофото
материала в этом случае должно было обязатель
но сопровождаться ухудшением резкости и грану
лярности изображения.

Взаимосвязь между основными характеристи
ками цветного материала сегодня в кинематогра
фии и фотографии характеризуют треугольником 
качества (рис. 1), площадь которого постоянная, 
и определяется светочувствительностью S в едини
цах ASA, резкостью, соответствующей функции пе
редачи модуляции зеленочувствительного зональ
ного слоя в %-х модуляции при Г^15мм-', и зер
нистостью или, лучше сказать, беззернистостью, 
равной 1/od (oF1) при £>пурп=1,0 и диаметре из
мерительного отверстия микроденситометра 
29 мкм.

Однако благодаря значительным успехам в об
ласти эмульсионной технологии и другим дости
жениям фирмы «Кодак», которые были уже очень

Рис. 1. Треугольник каче
ства, иллюстрирующий 
взаимосвязь между свето
чувствительностью S, функ
цией передачи модуляции 
T4te=15 мм—1 и зернистостью 
О£ 1 Аля цветных негатив
ных кинопленок классиче
ского строения (1) и кино
пленок нового поколе
ния (2)

подробно рассмотрены автором в [1], стало воз
можным преодолеть эти препятствия, которые 
стояли перед исследователями, и существенно 
улучшить структурно-резкостные характеристики 
негативных кинопленок при очень высокой их 
светочувствительности, и благодаря этому реали
зовать на практике взаимоисключающие и несов
местимые между собой тенденции.

В связи с тем, что цветовоспроизведение (чисто
та, насыщенность цвета) является важным кри
терием оценки качества кинофотоматериала, тре
угольник качества преобразуют в пирамиду ка
чества, объем которой и выражает общее качест
во фотографического материала с учетом уже че
тырех взаимно противостоящих параметров, за
трудняющих однозначное увеличение объема пи
рамиды: светочувствительности, резкости, зерни
стости и числа, характеризующего качество цвето-

Рис. 2. Пирамида качества, 
иллюстрирующая взаимо
связь между светочувстви
тельностью S, функцией пере
дачи модуляции TV=I5 мм-« 
зернистостью стр* и цвето
воспроизведением F для цвет
ных негативных кинопленок 
классического строения (1) и 
кинопленок нового поколения 
(2)
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Рис. 3. Схема, поясняющая «интер имидж эффект». Проявление 
без «интер имидж эффекта» (а) и в его присутствии (б) 

воспроизведения, определенного на основании 
оценки группы экспертов (рис. 2).

На новых современных цветных негативных ки
нопленках последнего поколения высокая насы
щенность цвета и его бриллиантность достигает
ся за счет Inter Image Effect («интер имидж эф
фект»), для получения которого необходимо не 
только образование ингибиторов процесса прояв
ления и их взаимодействие с микрокристаллами 
галогенида серебра, но также и различия в кинети
ке проявления зональных слоев. Для понимания 
«интер имидж эффекта» рассмотрим, как цветная 
негативная кинопленка передает не очень свежую 
зелень, например покрытую пылью. В этом слу
чае одновременно с зеленочувствительным эмуль
сионным слоем будут экспонироваться сине- и 
красночувствительный эмульсионные слои цветной 
негативной кинопленки, но в значительно меньшей 
степени. При цветном проявлении кинопленки на
ряду с пурпурным красителем в слое будут образо
вываться небольшие количества желтого и голу
бого красителей (рис. 3), что снизит насыщен
ность пурпурного красителя за счет большой доли 
серого тона, который налагается на пурпурное 
изображение, так как желтый, пурпурный и го
лубой красители при одинаковой концентрации 
образуют серую плотность. В случае «интер имидж 
эффекта» ингибиторы проявления, образующиеся 
в зеленочувствительном слое, диффундируют в со
седние слабоэкспонированные сине- и красночув
ствительные слои и замедляют там проявление 
микрокристаллов галогенида серебра и в итоге 
уменьшают образование красителя. Это приведет к 
тому, что концентрация и плотность желтого и 
голубого красителя станут меньше (рис. 3, б) и 
пурпурный цвет в негативе будет чище за счет 
уменьшения доли серого, а это, в свою очередь, в 
позитиве вызовет более интенсивную окраску зеле
ни. Как правило, современные негативные кино
пленки имеют хорошо управляемый «интер имидж 
эффект», чтобы цвет зелени не был более интен
сивным, чем в природе.

С помощью так называемых Super DIR-компо- 
нент*,  применяемых в зональных слоях цветных 
негативных кинопленок можно не только умень
шать гранулярность, но и компенсировать вредное 
поглощение субтрактивных красителей, образую

* Данный вид DIR-компоненты в процессе цветного прояв
ления выделяет более подвижный ингибитор проявления, чаще 
всего производные бензотриазола, которые способны диф
фундировать на большое расстояние в смежные зональные слои.

3 «Техн, кино и телевид.» № 4

щихся при цветном проявлении, а также улуч
шать цветоделение и изменять эффективную спект
ральную чувствительность зональных эмульсион
ных слоев. Ингибитор процесса проявления, об
разующийся при цветном проявлении в зелено
чувствительном эмульсионном слое, может диф
фундировать, как уже было сказано, вверх, в 
смежный синечувствительный зональный слой. 
Причем чем выше экспозиция и плотность зеле
ночувствительного слоя, тем больше будет обра
зовываться ингибитора проявления, который при
ведет в дальнейшем к существенному замедлению 
процессов восстановления микрокристаллов гало
генида серебра синечувствительного слоя и умень
шению выхода желтого красителя (рис. 4). Возни
кающий при этом межслойный эффект, по своему 
действию очень близкий к цветоделительному ма
скированию, вызывает компенсацию вредного по
глощения пурпурного красителя в синей части 
спектра, что и способствует улучшению цветопе
редачи.

Основные структурно-резкостные характеристи
ки и форма характеристической кривой цветного 
фотографического материала определяются раз
мерами и распределением глобул красителя в фо
тографическом слое. Ранее в [1] упоминалось, что 
двух- или трехслойная структура зональных 
эмульсионных слоев при высокой светочувстви
тельности материала существенно снижает зерни
стость. Как правило, в верхнем высокочувстви
тельном зональном полуслое кинопленки макси
мальная оптическая плотность не превышает 0,6 за 
счет низкой мольной концентрации цветообразую
щих компонент в слое по отношению к галогениду 
серебра. В свою очередь, сюжетно важные участ
ки изображения в цветном негативе обычно имеют 
плотность 0,9—1,0, т. е. формируются не только 
за счет верхнего зонального полуслоя, но и за 
счет нижнего низкочувствительного мелкозерни
стого зонального полуслоя. Это обстоятельство,

Рис. 4. Межслойный 
эффект в присутствии 
DIR-соединений:
/ — характеристическая кри
вая зеленочувствительного 
слоя; 2,3 — изменение оп
тической плотности равно
мерно экспонированного си
нечувствительного слоя со
ответственно в отсутствие и 
при наличии межслойного эф
фекта

Рис. 5. Формирование суммарной характеристической кри
вой (3) и гранулярности оз фотографического слоя, составлен
ного из высокочувствительного (1) и низкочувствительного (2) 
полуслоев

19н
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как свидетельствует рис. 5, при высокой свето
чувствительности и обеспечивает низкую грану
лярность. Для улучшения цветопередачи многие 
современные цветные негативные кинопленки, со
стоящие из двух—трех полуслоев, имеют прослой
ки, разделяющие полуслои различной спектраль
ной светочувствительности, чтобы продукты окис
ления проявляющего вещества из одного зональ
ного полуслоя, содержащего небольшое количест
во цветообразующей компоненты, не могли диф
фундировать в расположенные рядом другие зо
нальные слои.

Улучшение резкостных характеристик современ
ных цветных кинопленок достигается также за 
счет уменьшения толщины эмульсионного слоя и 
повышения объемной концентрации галогенида се
ребра, а также введением в эмульсию фильтровых 
красителей, которые поглощают свет зоны спектра, 

соответствующий максимуму спектральной чувст
вительности зонального слоя. Последнее обсто
ятельство приводит к существенному уменьшению 
диаметра конуса рассеяния в эмульсионном слое и 
увеличению резкости изображения. Применение 
двухэквивалентных и полимерных цветообразую
щих компонент — наиболее эффективный метод 
уменьшения толщины эмульсионного слоя и по
верхностной концентрации галогенида серебра, 
что существенно снижает рассеяние света в слое 
при экспонировании фотографического материала.

Применение в эмульсионной технологии Т-кри- 
сталлов, которые впервые были предложены фир
мой «Кодак», значительно меньше рассеивающих 
свет, чем объемные микрокристаллы галогенида 
серебра, а также новых цветообразующих компо
нент (DIR-компонент), которые выделяют при 
цветном проявлении ингибиторы восстановления

Характеристики кинопленок фирмы «Кодак» для кинематографии

Тип кинопленки
Фор
мат, 
MM

Цветовая 
темпера
тура ис
точника 
света, К

Индекс 
экспози

ции 
(EI)

Индекс 
экспозиции 
(EI) за све
тофильтром 
Wratten №

Разрешающая спо
собность, мм-1, при 

контрасте 
тест-объекта

Грануляр
ность 
RMS 

(aD-103)

1,6:1 1000:1

Eastman EXR Color Negative Film 5296 35 3200 500 320 (№ 85) 50 100 5
» » » » » 5245/7245 35/16 5500 50 12 (№80А) 50 100 5
» » » . » » 7248 16 3200 100 64 (№ 85) 50 100 5

Eastman Color Negative Film 5247 35 3200 125 80 (№ 85) 50 100 5
Eastman Color High Speed Daylight Negative Film
5297/7297 35/16 5500 250 64 (№ 80А) 50 100 5
Eastman Color High Speed SA Negative Film 5295 35 3200 400 250 (№ 85) 50 100 5
Eastman Color High Speed Negative Film 5294 35 3200 400 250 (№ 85) 50 100 5

» » » » » » 7292 16 3200 320 200 (№ 85) 50 125 5
Eastman 4-x Negative Film 5224/7224 35/16 5500 500 — 50 100 5
Eastman DOUBLE-x Negative Film 5222/7222 35/16 5500 250 — 32 100 14
Eastman PLUS-x Negative Film 5231/7231 35/16 5500 80 — 32 100 10
Eastman Ektachrome Film High Speed 7250 16 3200 400 250 (№ 85) 40 100 16
Eastman Ektachrome Film 7239 16 5500 160 40 (№ 85А) 40 100 14

» » » 7240 16 3200 125 80 (№85В) 40 100 12
» » » 7251 16 5500 400 100 (№ 85А) 40 80 17

Kodak 4-x Reversal Film 7277 16 5500 400 — 50 100 17
Kodak TRI-x Reversal Film 7278 16 5500 200 — 50 125 16
Kodak PLUS-x Reversal Film 7286 16 5500 50 — 50 125 9
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галогенида серебра, обусловливающие явно вы
раженные эффекты смежных мест, позволило при 
высокой светочувствительности получить хорошее 
качество изображения. При этом в сильно экспо
нированных участках фотографического слоя воз
никает высокая концентрация ингибитора прояв
ления, который, диффундируя в участки, полу
чившие средние или низкие уровни экспозиции, 
тормозит начавшийся процесс восстановления 
микрокристаллов галогенида серебра. Этим объяс
няется понижение концентрации ингибитора на 
самой границе сильноэкспонированного участка, 
так как значительная доля его переходит в сла- 
боэкспонированный участок, и на участке слоя с 
малой плотностью образуется кайма, что способ
ствует увеличению перепада оптических плотно
стей изображения и его резкости.

Важнейшим достижением, удовлетворяющим 
современным требованиям по охране окружающей 
среды, явилось появление отбеливающего раство
ра на основе персульфата, который был реко
мендован в 1974 г. фирмой «Кодак» сначала 
для процесса ЕСР-2 (процесс обработки позитив
ных кинопленок), а затем с успехом и для про
цесса химико-фотографической обработки цвет
ных негативных кинопленок ECN-2. Теоретически 
отбеливание металлического серебра персульфа
том аналогично отбеливанию серебра с помощью 
феррицианида. Во втором случае металлическое 
серебро окисляется до иона серебра, который, 
соединяясь с бром-ионом, образует бромистое се
ребро, удаляемое из слоя при фиксировании, а 
феррицианид восстанавливается при этом до фер
роцианида. При окислении металлического сереб
ра в персульфатном отбеливающем растворе пер
сульфат восстанавливается до сульфата-»-

Для увеличения скорости отбеливания в этом 
случае необходимо в раствор вводить вещества, 
которые способствовали бы резкому смещению 
реакции окисления серебра вправо, так как кон
станта скорости реакции в случае использова
ния персульфата очень мала.

Рис. 6. Информация о цветной негативной кинопленке, содер
жащаяся на наклейке металлической коробки:
1 — цветовая температура источника света и индекс экспозиции кинопленки 
за светофильтром Wratten № 80А при съемке с лампами накаливания; 2 — 
место снятия с коробки верхней части наклейки, которую можно наклеить 
на кассету и напоминать кинооператору о типе применяемой кинопленки;
3 — индекс экспозиции при съемке без светофильтров при дневном свете;
4 — шаг перфорации в метрической системе; 5 — ширина кинопленки в мил
лиметрах; 6 — обозначение типа перфорации; 7 — тип кинопленки; 8— но
мер эмульсии; 9 — номер рулона; 10 — шаг перфорации в дюймах; 11 — 
номер по каталогу; 12 — длина рулона кинопленки в футах; 13 — длина руло
на кинопленки в метрах; 14 — буквенное обозначение эмульсии; 15 — цветная 
полоса на наклейке, указывающая тип кинопленки; 16 — положение эмуль
сии при намотке в рулон (EI — намотка эмульсией внутрь)

Ag°->-Ag+-|-e
1. Fe(CN)?--|-e->-Fe(CN)£-

окисление 
восстановление

Fe(CN)63-+Ag°-^Ag++Fe(CN)64- 
Ag°^Ag++e

2. l/2S2O82~+e^SO?~
окисление 
восстановление

l/2S2Or+Ag°^Ag++SO?-

Рис. 7. Краевая 
маркировка цвет
ных кинопленок 
фирмы «Кодак»: 
1 — номер кода; 2 — но
мер кода для машинно
го считывания; 3 — коды, 
повторяющиеся через 
каждые 64 перфорации;
4 — фирма-изготовитель;
5 — тип кинопленки; 6 — 
номер эмульсии; 7 — но
мер рулона и партии; 8 — 
номер печатающего уст
ройства; 9 — код года из
готовления; 10 — марки
ровка кадра, повторяю
щаяся через 4 перфора
ции; 11 — обычный код;
12 — Машинный код;
13 — обычный и машин
ный коды, повторяющие
ся через 64 перфорации;
14 — символы для про
верки совпадения13
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Фирма «Кодак» в качестве ускорителей про
цесса отбеливания персульфатом применила тио
ловые соединения с общей формулой (R— SH). 
Тиоловые соединения, хорошо адсорбирующиеся 
на поверхности металлического серебра в раство
ре, предшествующему процессу отбеливания, и 
при переносе цветной пленки в отбеливающий 
раствор на основе персульфата, ускоряют окисле
ние металлического серебра, способствуя пере
носу электронов от серебра к иону персульфата.

Необходимо отметить, что тиоловые соедине
ния в присутствии персульфата нестабильны, по
этому ускоряющая ванна с тиолом и персуль- 
фатный отбеливающий раствор разделены и на
ходятся в различных баках проявочной машины.

Другим важнейшим компонентом ускоряющей 
ванны является метабисульфат натрия, который 
выполняет две функции:

во-первых, взаимодействуя с тиолом, он пре
образует активный ускоритель отбеливания;

во-вторых, при низких уровнях аэрации ра
створа предохраняет тиоловые соединения от воз
действия кислорода.

Сотрудники фирмы «Кодак» установили, что 
при высоком уровне аэрации в присутствии ме
табисульфата разрушается ускоритель отбелива
ния (РВА-1), так как окисление РВА-1 катали
зируют ионы меди и железа, присутствующие 
в растворе ускорителя. Для исключения их ка
тализирующего действия на окисление РВА-1 в 
ускоряющий раствор вводят этилендиаминтетра- 
уксусную кислоту (EDTA), что значительно уве
личивает продолжительность эффективной рабо
ты ванны. Ацетат натрия и уксусная кислота 
как обязательные компоненты поддерживают pH 
ускоряющего раствора на заданном уровне.

Что касается состава персульфатного отбели
вающего раствора, то предлагается использовать 
в качестве окислителя персульфат натрия, ко
торый обладает довольно хорошей растворимо
стью в воде. Хлорид натрия в процессе окисле
ния металлического серебра способствует обра
зованию хлорида серебра, который растворяет
ся затем в фиксирующем растворе. Поскольку 
в процессе отбеливания образуется в небольших 
количествах газообразный хлор, то для его по
глощения вводят такие активные поглотители хло
ра, как желатин или p-аминопропионовую кисло
ту. Обычно под баками ускорителя и отбеливаю
щего раствора рекомендуют устанавливать вы
тяжной шкаф для устранения запаха хлора. Од
нозамещенный фосфат натрия и фосфорная кис
лота обеспечивают поддержание определенного 
значения pH отбеливающего раствора и высо
кое значение буферной емкости.

Фирма «Кодак» рекомендует при реализации 
персульфатного отбеливающего раствора в пер
вом фиксирующем растворе концентрацию 
йодистого калия увеличить до 0,6 г/л, так как 
он способствует эффективному удалению соеди
нений тиосульфата с поверхности зерен метал
лического серебра, которые затрудняют адсорб
цию тиола, конкурируя с ним за места адсорб
ции, т. е. иодистый калий действует как «очисти

тель» поверхности металлического серебра.
Для преодоления технологических трудностей, 

которые возникают при реализации персульфат- 
ных отбеливающих растворов, фирма «Кодак» 
предлагает проводить вытяжку над баками про
явочной машины с ускорителем отбеливания и 
персульфатным отбеливающим раствором для 
каждого процесса обработки, что обеспечит уда
ление запаха тиола из бака с ускорителем и 
запаха хлора из раствора персульфата.

Установлено, что в случае применения персуль
фата при реализации процесса ЕСР-2 биологи
ческого кислорода потребуется на 2,7 % боль
ше, а химического кислорода расходуется на 
11 % меньше в случае феррицианида калия.

Говоря о преимуществах, которые мы имеем 
в случае применения персульфата в качестве 
окислителя металлического серебра при обработ
ке цветных кинопленок, необходимо отметить бо
лее низкие значения минимальных плотностей, 
чем в случае использования феррицианида, при 
этом исключаются розовые пятна на пленке. 
Уменьшение минимальных плотностей зеленочув
ствительного слоя обусловлено тем, что pH пер
сульфатного отбеливающего раствора более низ
кое (рН=2,2), чем в случае применения ферри
цианидного отбеливающего раствора (рН=6,5), 
так как в последнем случае протекает при дан
ном значении pH реакция между окисленной фор
мой проявляющего вещества и цветообразующей 
компонентой. Кроме того, в случае использова
ния персульфатного отбеливающего раствора ка
чество звуковой дорожки и звучание фонограм
мы значительно улучшается за счет более пол
ного отбеливания металлического серебра, кото
рое приводит к уменьшению минимальных плот
ностей, увеличению контраста и улучшению со
отношения сигнал/шум.

Касаясь технологических аспектов, необходимо 
отметить, что в случае применения персульфат
ного отбеливающего раствора скорее требует
ся пополнение, чем его регенерация, исключает
ся образование берлинской лазури, которую труд
но удалить; на 50 % уменьшается набухание 
эмульсионного слоя, что ускоряет сушку кино
пленки за счет меньшего влагосодержания слоя.

В последнее время в технологии обработки 
цветных кинопленок особый интерес вызывает 
применение в качестве окислителя металлическо
го серебра железных комплексов Fe(III)EDTA. 
Пример такого альтернативного отбеливающе
го раствора на основ? Fe (III)EDTA, предназна
ченного для обработки цветных негативных ки
нопленок,— раствор SR-32 фирмы «Кодак».

Параметры ‘ современных цветных кинопленок 
фирмы «Кодак» представлены в таблице,'а новые 
сведения об их кодировании — на рис. 6 и 7.
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Транзисторный источник электропитания 
кинопроекционной ксеноновой лампы 
мощностью 0,35 кВт
В. В. ЗАЙЦЕВ, В. Л. ШЕЛИГЮВ (Всесоюзный научно-исследовательский кинофотоинститут)

В данной статье впервые систематизируются све
дения, касающиеся создания в НИКФИ транзи
сторных источников электропитания ксеноновых 
ламп. Ранее нами был разработан ряд источников 
электропитания ксеноновых ламп на базе модуля 
МИП-0,25 мощностью 250 Вт [1—3]. Затем в 
процессе создания 35-мм передвижного кинопроек
тора была выявлена необходимость применения 
в нем для обеспечения требуемого светового пото
ка ксеноновой лампы ДКсЭл-350. Учитывая поло
жительный опыт использования модуля МИП-0,25 
и имеющиеся в нем запасы по мощности, разра
ботка источника электропитания БПК-0,35 для 
указанной лампы мощностью 0,35 кВт была про
ведена на базе этого модуля с учетом новых схе
мотехнических решений его узлов [4]. В БПК-0,35 
применена базовая схема преобразования, анало
гичная схеме в БПК-0,25 — двухтактный инвертор 
со средней точкой и индуктивным ограничением 
тока в каждом такте работы [5].

Магнитная система БПК-0,35 представляет со
бой трансформатор с рассеянием, в котором маг
нитный поток рассеяния служит для создания ин
дуктивности, ограничивающей скорость изменения 
тока силовых транзисторов. Трансформатор вы
полнен на четырех прямоугольных магнитопрово
дах ПК40Х18 М 3000 НМС. Индуктивность, 
обеспечивающая линейное изменение тока сило
вых транзисторов, образована за счет использо
вания части магнитопроводов с зазором, которые 
охватываются только первичной катушкой. В отли
чие от ранее разработанной системы [6], в дан
ной магнитной системе использована единствен
ная вторичная катушка.

В электрической схеме применено пропорцио
нально-токовое управление эмиттерным выключа
телем высоковольтных транзисторов КТ839А, на
сыщение которых осуществляется от обмотки об
ратной связи по напряжению [7]. Отметим, что 
при таком управлении в цепи вторичных обмоток 
трансформаторов тока можно выделить трансфор
мированный сигнал текущего значения тока си
ловых транзисторов, используемый в цепи стаби
лизирующей обратной связи (СОС). В БПК-0,35 
для стабилизации тока лампы применена ампли
тудно-импульсная модуляция. В цепи СОС исполь
зуется трансформаторный датчик выходного тока 
источника питания [8], сигнал со вторичной об
мотки которого после выпрямления поступает на 
интегрирующий усилитель рассогласования. Уро
вень напряжения на выходе усилителя пропорцио
нален выходному току БПК-0,35. Структурная 
схема источника БПК-0,35 приведена на рис. 1. 

В цепи СОС имеется возможность установки верх
него и нижнего значения выходного тока, а также 
регулировки тока. Напряжение с выхода усили
теля подается на вход компаратора, где сравни
вается с опорным уровнем и напряжением, про
порциональным текущему значению тока соответ
ствующего силового транзистора. В момент срав
нения на выходе компаратора возникает импульс, 
приводящий к запиранию эмиттерного выключа
теля.

Безопасная траектория выключения силового 
транзистора формируется конденсаторной цепью, 
включенной между коллекторами транзисторов. 
Указанная цепь замедляет процесс нарастания 
напряжения на коллекторе закрывающегося тран
зистора относительно спада коллекторного тока, 
что приводит к уменьшению коммутационных по
терь.

Эмиттерный выключатель в разомкнутом со
стоянии на время коммутации (формирования 
фронтов) силовых транзисторов удерживается 
цепью пик-детектора [9]. Следующий рабочий 
такт начинается после окончания инверсного то
ка, т. е. после полного вывода накопленной элект
ромагнитной энергии. В процессе протекания ин
версного тока через силовые транзисторы проис
ходит их насыщение, что благоприятно сказы
вается на уменьшении потерь при начале про
текания прямого тока в момент включения тран
зистора.

В БПК-0,35 предусмотрена дополнительная 
(аварийная) цепь обратной связи [10], с помощью 
которой подается команда на запирание эмит
терного выключателя при достижении коллектор
ным током силового транзистора предельно допу
стимого значения. Сигнал на эту схему поступает 
с выхода упомянутых трансформаторов тока.

В БПК-0,35 имеется устройство защиты от не
допустимого превышения напряжения питающей 
сети, выполненное на компараторе, на входах ко
торого с опорным уровнем сравнивается напря
жение, пропорциональное сетевому [11]. При сра
батывании компаратора шунтируется выходной 
сигнал усилителя рассогласования и БПК-0,35 вы
ключается.

Питание цепей управления осуществляется от 
сети напряжением 220 В через конденсаторный 
токоограничитель (см. рис. 1). Процесс'перво
начального включения БПК-0,35 двухстадийный. 
Первоначально сетевое напряжение поступает на 
заряд конденсатора сетевого фильтра через то
коограничительный резистор и на питание цепей 
управления, а затем этот резистор шунтируется,
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Рис. 1. Структурная 
тания БПК-0,35:
ППФ — фильтр помехоподавления; В — выпрямитель; 
ЯЛ — вспомогательный источник питания; 
+ £/с — схема защиты от превышения напряжения пи
тающей сети; СОС — цепь стабилизирующей обрат
ной связи; XX— схема ограничения в режиме холо
стого хода; ОСа — аварийная цепь обратной свя
зи; ДТ — датчик тбка; С — конденсаторный токоогра- 
ничитель; Сп — конденсатор подпитки; £вх, Авых — 
входной и выходной дроссели фильтра; К1 — реле 
включения источника питанйя;/?3, Яр — резисторы за
ряда и разряда входного конденсатора Свх;
^ниж — резисторы ограничения верхнего и нижнего 
уровня тока лампы; /?тл— резистор регулировки тока 
лампы; /?хх— резистор установки напряжения в режи
ме холостого хода

и питание подается на силовые цепи преобразо
вателя источника питания.

В режиме холостого хода источника питания 
предусмотрено снижение напряжения на выходе 
усилителя обратной связи [12], что приводит к 
ограничению амплитуды коллекторного тока, 
уменьшает длительность импульсов и предотвра
щает вход силового трансформатора в насыще
ние в этом режиме. Указанное повышает надеж- 
ность осуществления переходного процесса вклю
чения ксеноновой лампы.

В БПК-0,35 предусмотрено формирование в ре
жиме холостого хода повышенного напряжения 
(напряжения подпитки), необходимого для на
дежного зажигания ксеноновой лампы. В режиме 
холостого хода напряжение на вторичных обмот
ках силового трансформатора возрастает в 1,5— 
2 раза по сравнению с режимом номинальной на
грузки, затем оно умножается схемой утроения и 
поступает на заряд конденсатора подпитки (при 
напряжении сети 220 В напряжение подпитки со
ставляет около 150 В). Разряд конденсатора на
лампу осуществляется через дроссель, выполняю
щий функцию токоограничения. После перехода 
ксеноновой лампы в режим дугового разряда на
пряжение на обмотках силового трансформатора 
падает и ток схемы утроения уменьшается, что 
позволяет не отключать схему подпитки в режиме 
горения лампы, как это предусматривалось нами 
ранее [13]. Тот же дроссель в режиме горения слу
жит для сглаживания пульсации тока лампы.

Отметим, что БПК-0,35 может нормально рабо
тать на короткое замыкание нагрузки (возникаю
щее, например, при аварийном смыкании электро
дов ксеноновой лампы), при этом режим работы 
силовых элементов практически остается неизмен
ным.

Схема 
утро
ения

ОСаВар

Сп
L6biX

UZ15-20A 
"Г 350Вт Q

БПК-0,35 имеет экранированный и заземленный 
фильтр помехоподавления и соответствует нормам 
допустимых индустриальных радиопомех. Включе-
ние ксеноновой лампы, осуществляемое при помо
щи зажигающего устройства, происходит без коле
баний, провалов и выбросов тока лампы. КПД 
БПК-0,35 составляет не менее 70 %, коэффициент 
мощности — 0,75, интервал регулировки тока 
лампы — 15—20 А. Коэффициент стабилизации 
тока лампы при колебаниях питающей сети в 
пределах 187—250 В — не хуже ±1 %, коэф
фициент пульсаций тока лампы — не более 2 %, 
масса БПК-0,35 — не более 6,5 кг. Конструкция
БПК-0,35 разработана Самаркандским конструк
торским бюро приборостроения. Внешний вид при
бора представлен на рис. 2.

В связи с освоением серийного производства 
транзисторных источников электропитания возник 
вопрос о мерах безопасности при настройке платы 
управления, не имеющей гальванической развязки 
от сети. Укажем на то, что предварительная на
стройка платы должна производиться при подаче 
питания от лабораторного источника, а оконча
тельная — при использовании сетевого развязы-

Рис. 2. Внешний вид БПК-0,35



Техника кино и телевидения, 1991, № 4 23

вающего трансформатора, обеспечивающего пол
ную электробезопасность обслуживающего персо
нала при настройке.
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УДК 621.391.83:621.397-4

Искажения сигнала в канале магнитной записи 
при колебаниях скорости носителя

В. В. ЕВЛАННИКОВ, В. Ф. КРЫЛКОВ, Ф. Д. МЕЖОВ

Общеизвестно, что выходной сигнал аппаратуры 
магнитной записи из-за колебания скоростей за
писи и воспроизведения имеет искажения. Ка
чественной и количественной оценке этих искаже
ний посвящено много теоретических работ. В неко
торых из них [1,2] искажения, появляющиеся в 
процессе записи, когда временная координата t 
преобразуется в линейную /, либо не учитываются, 
либо отождествляются с искажениями, возникаю
щими при воспроизведении, когда имеет место 
обратное преобразование I в t. В большинстве 
работ предлагаются способы раздельного анали
за искажений в этих двух процессах. Повторим 
ход рассуждения таких работ, рассматривая про
цесс записи.

Пусть на магнитный носитель записывается 
сигнал

5(/)=Ssino)/, (1)
где S — амплитуда сигнала; со — его частота.

Намагниченность магнитного носителя пропор
циональна сигналу в головке записи, а ее рас
пределение вдоль записанной дорожки зависит 
от скорости записи. Пусть скорость записи из
меняется по закону

у (/) =и0—Ai/cosQZ, ^2)
где у0 — средняя скорость записи; Ли — ампли
туда колебания скорости; Q — частота колебания.

Путь на носителе, который проходит головка 
записи, выразится как

t

l=\ v(t)dt=vQitQt. (3)

Для того чтобы получить закон намагничен
ности носителя вдоль записанной дорожки, необ
ходимо решить трансцендентное уравнение (3), 
т. е. найти зависимость /(/) переменной t в выра
жении (1) от линейной координаты /. Однако ни 
в одной из известных нам работ [ —7], не исполь
зуется решение уравнения (3), полученное в замк
нутой форме.

Если проанализировать выражение (3), то мож
но сделать следующий вывод: функция /(/) имеет 
гармоническую составляющую, поэтому периоди
ческую составляющую должна иметь и функция 
/(/). К этому выводу пришел автор работы [7], ко
торый воспользовавшись аппаратом рядов Фурье, 
получил выражение для помехи как суммы со
ставляющих с частотами, кратными частоте ко
лебаний скорости записи. Однако количественная 
оценка полученного результата, по нашему мне
нию, значительно затруднена необходимостью 
вычисления коэффициентов полученного ряда с 
помощью определителей бесконечно большого по
рядка.

До настоящего времени, насколько нам из
вестно, не было другого решения задачи об иска
жениях сигнала, происходящих в процессе его 
магнитной записи и воспроизведения. Мы пред
лагаем воспользоваться более простым, на наш 
взгляд, решением этой проблемы.

Введем для выражения (3) следующие обозна
чения: QI/vq=x\ Qt=y\ \v/vq=c и перепишем 
его в виде х=у—с sin//. Это трансцендентное 
уравнение есть уравнение Кеплера [8]. Его ре
шение у(х) хорошо известно в теоретической 
астрономии, а в нашем случае с учетом обозна-
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чений (4) оно приводит к выражению для маг
нитного потока вдоль записанной дорожки сле
дующего вида:

Ф (/) =&i<S sin со [ +

+ тг 2j — 1п\п-----  I sin п — , (5)1 Q n=l п п \ Uo 7 Уо J v 7
где k\ — коэффициент пропорциональности; 
1п [и^) — функция Бесселя 1-го рода порядка п. 

Полученная формула позволяет точно опреде
лить искажения записываемого сигнала, вызы
ваемые паразитными гармоническими колебания
ми скорости носителя (2). Эта же формула дает 
возможность получить точное выражение для сиг
нала на выходе индукционной воспроизводящей 
головки с учетом колебаний скорости носителя еще 
и при воспроизведении. Для этого нужно по из
вестному закону изменения скорости воспроиз
ведения опять найти путь /, подставить его в 
выражениё (5), а полученную таким образом 
функцию времени продифференцировать.

Из (5) можно получить различные прибли

женные выражения, в том числе и уже извест
ные из литературы. Однако для каждого кон
кретного случая степень приближения может 
быть вычислена точно.
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Памяти Г. Л. Глориозова
Георгий Леонидович Глориозов, обаятельный в об
щении, но строгий как учитель, сдержанный 
и тактичный, по военному точный и последователь
ный во всем, что делал, без сомнения был одним 
из самых известных и талантливых наших ученых 
и педагогов. Он входил в группу самых автори
тетных старейшин советского телевидения.

Г. Л. Глориозов окончил Московский институт 
связи и принадлежал к тому его выпуску, молодые 
специалисты которого, едва получив диплом, 
уходили на фронт. С 1941 года и вплоть до дня 
Победы он — боевой командир. В послевоенные 
годы Г. Л. Глориозов — преподаватель и воспи
татель офицерских кадров инженерной академии 
им. Ф. Э. Дзержинского. В 1972 г. он выходит 
в отставку в звании полковника СА. С этого 
момента Георгий Леонидович становится препо
давателем и на многие годы заведующим кафедрой 
телевидения ВЗЭИС, после соединения которого 
с МЭИС — до конца жизни преподает в МИС.

Студенты любили Глориозова-учителя за чут
кость, постоянную готовность помочь и для одних 
из них он стал руководителем первой самостоя
тельной работы — дипломного проекта, для дру
гих — диссертации. Более 70 научных трудов 
свидетельствует о его высокой творческой актив
ности, а 11 учебников — о преподавательском 
мастерстве.

Из жизни ушел крупный специалист телевиде
ния, прекрасный педагог и действительно верный 
товарищ для всех, с кем работал и дружил Георгий 
Леонидович Глориозов.

Московский институт связи 
Кафедра телевидения МИС 

«Техника кино и телевидения»

Памяти товарищей
Когда верстался этот номер, мы узнали о смерти 
двух выдающихся ученых.

Ушел из жизни Лауреат Государственной 
премии, Герой Социалистического труда, член ред
коллегии журнала, профессор Игорь Александ
рович Росселевич. Он был одним из самых крупных 
и авторитетных специалистов телевидения, многие 
годы возглавляя ВНИИ телевидения — наш глав
ный научно-исследовательский центр, где разра
батывалась аппаратура вещательного, косми
ческого, прикладного телевидения.

Ушел из жизни Лауреат Ленинской и Госу
дарственной премий Александр Андреевич Хру
щев — крупнейший ученый и изобретатель в об
ласти звукотехники, создатель первой профес
сиональной аппаратуры звукового кино.

В лице этих выдающихся ученых наша теле
визионная и кинематографическая наука потеряла 
своих лучших представителей, оставивших яркий 
след. Их имена навсегда вписаны в историю 
телевидения и кино, их труды — фундамент для 
работы многих поколений ученых, их дело — 
в надежных руках учеников. И все же потеря эта 
невосполнима, как неповторима индивидуаль
ность, оригинальная, но утраченная мысль.

Редколлегия и редакция ТКТ
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Некоторые особенности реализации 
универсального блока строчной развертки
| В, Ф. САМОЙЛОВ I, А. Г. ИГНАТОВ, В. Е. ВИШНЯКОВ 
(Московский институт связи)

Повышение качественных показателей телевизион
ного изображения — актуальная задача современ
ной науки и техники [1]. Над ее решением рабо
тают многие научно-исследовательские и кон
структорские организации как в нашей стране, 
так и за рубежом.

Один из основных параметров, определяющих 
качество ТВ изображения,— разрешающая спо
собность или четкость. Четкость изображения су
ществующих систем как вещательного, так и 
прикладного назначения уступает четкости фо
тографии и кинофильмов. Повышение качества 
изображения будет достигнуто в результате раз
работки комплекса аппаратуры системы телеви
дения высокой четкости.

Для сравнительной оценки различных вариантов 
ТВ систем высокой четкости необходимо создать 
монитор, позволяющий визуально наблюдать 
изображение в различных режимах разложения, 
например: 625, 1125, 1350 и 1875 строк, 50 по
лей / с при чересстрочной развертке.

Одним из основных в мониторе является блок 
строчной развертки. Как известно, необходимая 
величина разрывной мощности выходного каскада 
строчной развертки зависит от параметров откло
няющей системы, напряжения питания, длитель
ности обратного хода, частоты строчной развертки. 
Поэтому чем выше частота строчной развертки, 
тем, естественно, большую реактивную мощность 
необходимо приложить для отклонения электрон
ного луча в приемной ТВ трубке. Известные 
решения построения блока строчной развертки 
(БСР) на существующей элементной базе позво
ляют создать выходной каскад с соответствующей 
разрывной мощностью из двух-трех последова
тельно соединенных генераторов, каждый из кото
рых состоит из выходного транзистора, демпфер
ного диода, индуктивности, конденсаторов обрат
ного хода и s — коррекции. В первом каскаде в ка
честве катушки индуктивности используют строч
ные отклоняющие катушки. В других каскадах 
параллельно конденсаторам s-коррекции подклю
чают источники напряжения постоянного тока (2].

В моменты переключения частоты развертки в 
БСР возникают высокие импульсные анодные на
пряжения питания кинескопа из-за разных ско
ростей изменения частоты и амплитуды отклоняю
щего тока, что, в свою очередь, может отрица
тельно повлиять как на работу выходного каска
да строчной развертки, так и на срок службы 
кинескопа.

Для устранения этого недостатка используют, 
например, специальные фильтры низкой частоты 

в цепях управления частотой и амплитудой строч
ной развертки, обеспечивающие одинаковые ско
рости переходного процесса в цепи управле
ния [3], а также и введение последовательно со 
строчными катушками защитной схемы, представ
ляющей собой параллельное включение двух диод
ных ограничителей для положительной и отри
цательной полуволн тока [4], что обеспечивает 
стабильность размера по горизонтали.

При переключении частоты строчной развертки 
в мониторе также наблюдается изменение яркости 
ТВ изображения. Такой дефект устраняется за 
счет одновременного переключения частоты раз
вертки и емкости конденсатора, включенного в 
цепь импульсов обратного хода [5].

На основании вышесказанного в функциональ
ную схему монитора необходимо включить ана
лизатор частоты, который будет управлять час
тотой строчной развертки, постоянной времени 
цепи автоматической регулировки усиления, а 
также ключевыми каскадами, включающими и 
отключающими схему вольтдобавки в выходном 
каскаде генератора строчной развертки и одновре
менно переключающими напряжения возбуждения 
базы выходного транзистора и строчные откло
няющие катушки с последовательного соединения 
на параллельное.

На рис. 1 представлен один из вариантов 
функциональной схемы универсального блока
Рис. 1. Функциональная схема универсального БСР:
1 — первый задающий генератор с системой фазовой автоподстройки частоты 
(ФАПЧ); 2 — второй задающий генератор с системой ФАПЧ; 3, 7, 11, 16 — пер
вый, второй, третий, четвертый ключевые каскады соответственно; 4 — блок 
питания; 5—предвыходной каскад БСР; 6 — блок коррекции геометрических 
искажений; 8 — схема автоматического смещения; 9 — блок стабилизации и 
регулировки размера по горизонтали; 10 — выходной каскад БСР; 12 — анали
затор частоты; 13 — формирователь напряжений для питания электродов ки
нескопа; 14 — выходной строчный трансформатор (ТВС); /5 — блок регули
ровки линейности отклоняющего тока; 17 — блок центровки растра; 18 — схема 
защиты; 19 — строчные отклоняющие катушки
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строчной развертки монитора. Рассмотрим назна
чение основных элементов универсального БСР.

Для расширения полосы удержания и захвата 
от 15 до 47 кГц используют две одинаковые 
схемы задающих генераторов с ФАПЧ 1 и 2. 
Каждая в отдельности имеет полосу удержания 
и захвата до 14 кГц [6], что обеспечивает 
устойчивую работу универсального БСР в интер
вале частот синхронизации следующих режимов 
разложения: 625, 1125, 1350, 1875 строк, т. е. 
от 15 до 29 кГц и от 33 до 47 кГц. Задающие 
генераторы с системой ФАПЧ 1 и 2 предназна
чены для формирования импульсов запуска выход
ного каскада строчной развертки с заданной 
частотой и длительностью, синхронизированных по 
частоте и фазе со строчными синхроимпульсами 
(ССИ), поступающими в зависимости от выбран
ного режима разложения на входы блоков 1 и 2.

Предвыходной каскад является согласующим 
элементом между задающими генераторами и вы
ходным каскадом блока строчной развертки. Схе
ма автоматического смещения позволяет умень
шить ток потребления выходного каскада.

Выходной каскад блока строчной развертки 
представляет собой генератор пилообразного тока 
строчной частоты и построен по классической 
схеме двустороннего ключа, нагрузкой которого 
являются строчные отклоняющие катушки.

ТВС предназначен для получения различных по 
амплитуде и полярности напряжений импульсов 
обратного хода строчной развертки. Первичная 
обмотка этого трансформатора используется в 
качестве дросселя в цепи питания выходного 
каскада блока. Со вторичных обмоток сигнал 
подается на схему формирователя напряжений для 
питания электродов кинескопа.

При переключении с одного режима разложения 
на другой режим в данном БСР необходимо из
менять напряжение питания выходного каскада 
для обеспечения постоянного размера изображе
ния по горизонтали. Коммутация напряжений пи
тания, поступающих из блока питания в зависи
мости от выбранного режима, осуществляется 
вторым ключевым каскадом, при этом элементы 
схемы стабилизации и регулировки размера изоб
ражения по горизонтали остаются неизменными.

В блок развертки входят также схема центровки 
растра по горизонтали, предназначенная для соз
дания в строчных отклоняющих катушках постоян
ного тока, необходимого для изменения положения 
растра по горизонтали на экране монитора, блок 
коррекции геометрических искажений растра по 
вертикали, на вход которого подаются кадровые 
гасящие импульсы (КГИ), и блок регулировки 
линейности отклоняющего тока.

Схема защиты представляет собой параллель
ное включение двух диодных ограничителей и 
служит для защиты выходного каскада и кинеско
па от пробоя.

Анализатор частоты позволяет в зависимости 
от выбранного режима разложения управлять че
тырьмя ключевыми каскадами и тем самым осу
ществлять:

выбор импульсов запуска выходного каскада

Рис. 2. Принципиальная схема универсального БСР

строчной развертки с заданной частотой и дли
тельностью;

коммутацию напряжений питания выходного 
каскада;

выбор емкости конденсатора обратного хода; 
выбор емкости конденсатора s-коррекции.
Были рассчитаны основные параметры выход

ного каскада БСР для следующих режимов раз
ложения: 625, 1125, 1350 и 1875 строк и 50 полей/с 
по методике, изложенной в работах [7, 8]. При 
этом использовались следующие исходные данные: 
удельная энергия отклонения строчных катушек 
и^отк.уд = 100 м^ж; напряжение на аноде кинескопа 
t/a=25 кВ; магнитная индукция сердечника транс
форматора В=1000 Тл; индуктивность строчных 
катушек отклоняющей системы Аоткл=410 мкГн.

Таблица 1. Основные параметры различных режимов 
разложения

Число 
строк

Частота 
строк, Гц

Период 
строчной раз

вертки, мкс

Длительность, мкс

прямого 
хода

обратного 
хода

625 15 625 64 54 10
1125 28 125 35,6 27,6 8
1350 33 750 29,6 23,7 5,9
1875 46 875 21,3 17 4,3

Таблица 2. Результаты расчетов

Наименование параметра

Числовое значение параметра

625 
строк

1125 
строк

1350 
строк

1875 
строк

Напряжение питания выходно
го каскада БСР, В 60 114 133 185
Ток в отклоняющих катушках, А 7 7 7 7
Амплитуда импульсов напряже
ния обратного хода, В 546 808 969 1344
Число витков первичной обмот
ки трансформатора (ТВС) 80 80 80 80
Мощность отклоняющего то
ка, Вт 32,2 70,6 84 117
Мощность потерь, Вт 27,5 49,4 59 82
Емкость конденсатора обратно
го хода, мкФ 0,027 0,018 0,0096 0,0051
Емкость конденсатора, обеспе
чивающего s-образную форму 
отклоняющего тока, мкФ 9,7 2,5 1,9 0,972
Разрывная мощность, В «А 3822 5656 6783 9408
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Экспериментальный макет выполнен на базе 
шасси серийного монитора типа ВК=161М. В нем 
использован кинескоп 61ЛК8Б с электростатиче
ской фокусировкой и электромагнитным отклоне
нием луча, предназначенный для работы в ТВ 
аппаратуре высокой четкости, и применена откло
няющая система типа ОС=90.38ПЦ12.

Принципиальная схема блока строчной разверт
ки для двух режимов разложения на 1125 и 
1875 строк представлена на рис. 2. Работой пред
выходного каскада, выполненного на транзисторе, 
управляет задающий генератор. Нагрузкой пред
выходного каскада является переходной транс
форматор Тр1 типа ТМС-20. Со вторичной об
мотки этого трансформатора управляющее напря
жение подается на базу транзистора выходного 
каскада VT2.

В качестве ключа используется транзистор VT2, 
диоды VD1 и VD2. Длительность обратного хода 
задается конденсаторами С2 и СЗ. Центровка 
изображения по горизонтали осуществляется за 
счет выпрямления импульсов прямого и обратного 
ходов строчной развертки. Элементы центровки 
R3, VD3 и VD4 через дроссель Др 1 подключены 
к строчным отклоняющим катушкам. В среднем 
положении движка переменного сопротивления R3 
выпрямленные диодами VD3 и VD4 токи равны 
и направлены навстречу друг другу. При этом 
постоянное напряжение на строчные отклоняющие 
катушки не поступает. При смещении движка 
переменного резистора R3 со среднего положения 
напряжение на резисторе становится однополяр
ным, и через строчные отклоняющие катушки 
на корпус протекает ток положительного или отри
цательного знака, при этом растр смещается 
вправо или влево. Конденсаторы С4 и С5 служат 
для гальванической развязки строчных отклоняю

щих катушек от источника питания, одновремен
но являясь элементами s-коррекции нелинейных 
искажений, присущих широкоугольным кинеско
пам.

При переходе с режима разложения в 
1125 строк на режим в 1875 строк изменяется 
напряжение питания выходного каскада с 114 
на 185 В и отключаются конденсаторы СЗ и С5.

Выводы

Результаты расчетов и экспериментальных ис
следований показали, что известные решения 
построения блока строчной развертки на суще
ствующей элементной базе для рассмотренных 
режимов разложения ТВ изображения позволяют 
создать выходной каскад с соответствующей раз
рывной мощностью на одном генераторе тока.
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Кабельное и спутниковое телевидение: 
что предлагает наша наука?
А. БАРСУКОВ (продолжение)

Особенности использования ВОСП в сетях рас
пределения ТВ сигналов (А. П. Ткаченко, МРТИ, 
г. Минск).

В основу анализа особенностей использования 
ВОСП в ТВ сетях положены следующие классифи
кационные признаки: направление передачи сигна
лов; функциональные возможности; структура 
сети; структура ДРС; начальные звенья сети; 
тип используемого кабеля; способ уплотнения оп
тических сигналов; вид модуляции оптического 
излучения; вид передаваемого ТВ сигнала; вид 
модуляции электрической несущей; способ уплот
нения электрических сигналов.

Если для передачи ТВ сигналов по магистраль
ным междугородным линиям связи разработана 
отечественная аппаратура ВОСП на скорость 
140 Мбит/с, то оборудования, специфического для 
КТВ, промышленность практически не выпускает. 

Поэтому ряд отечественных вариантов ВОСП для 
КТВ, экспериментально проверенных, но существу
ющих в единичных или нескольких экземплярах, 
сравнивается на различных по указанным призна
кам структурах сетей распределения как в целом, 
так и на разных ее участках: между телецентром 
и РТПЦ, между телецентром (или РТПЦ) и ГЦ, 
между ГС и ДРС. Из-за отсутствия высоколиней
ных источников оптического излучения предпоч
тение отдается следующим видам модуляции и 
уплотнения: ЧИМ-МИ-ПРК (модуляция по интен
сивности оптического излучения и пространст
венное разделение оптических каналов); ЧИМ- 
МИ-СРК (спектральное разделение оптических 
каналов); ЧИМ-ШИМ-МИ с ПРК или СРК; 
ЧМ-ЧРК-МИ с возможностью применения как 
ПРК, так и СРК, которые являются аналоговыми 
или аналого-импульсными. Что же касается ЦСП,

4
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принято считать, что ЦСП с ВРК и различными 
способами уплотнения оптических сигналов оправ
даны только для междугородних передач, не
зависимо от вида исходных сигналов на теле
центре (или ГС).

Использование цифровых синхронизаторов кад
ров для коррекции временных искажений ТВ сиг
налов, воспроизводимых видеомагнитофонами 
формата VHS (А. В. Иванов, В. М. Сигалов).

Особенности коррекции временных искажений 
ВМ форматов VHS и S-VHS обусловлены боль
шим, чем у профессиональных ВМ интервалом 
временных ошибок и для многих моделей ВМ 
отсутствием режима внешней синхронизации ВМ 
при воспроизведении. Поэтому корректоры вре
менных искажений (КВИ) с малым «окном» кор
рекции, разработанные для профессиональных 
ВМ, не могут работать с бытовыми ВМ формата 
VHS.

Для стабилизации во времени и синхронизации 
воспроизводимого бытовым ВМ сигнала с другими 
ТВ сигналами передающего ТВ комплекса необ
ходимы КВИ с памятью на поле (или кадр) вос
производимого ТВ сигнала. Синхронизаторы кад
ров СТС-4 и СТС-5 имеют память на кадр, что 
позволяет выполнять эффект «стоп-кадр» одного 
и двух полей; работают с полным сигналом систе
мы СЕКАМ или сигналом черно-белого ТВ. В 
синхронизаторах применена схема ФАПЧ импуль
сов дискретизации и записи в память входного 
ТВ сигнала, имеющая широкую полосу захвата 
и малое время установления. Память на кадр 
выполнена с произвольным доступом и перемежи- 
ванием циклов записи и считывания; возможна 
запись в память на кадр нестабильного во вре
мени ТВ сигнала. Для работы с ВМ VHS исполь
зуют тракт с разделением сигналов яркости и 
цветности, что позволяет нормировать амплитуду 
цветовой поднесущей и ограничить помехи в ин
тервале «ниже черного» в воспроизводимом сиг
нале при отсутствии или неэффективной работе 
встроенного в ВМ компенсатора выпадений. В 
СТС-4 и СТС-5 в выходной ТВ сигнал вводится 
стандартный полный синхросигнал и сигнал опо
знавания цвета СЕКАМ. Ограничение полосы 
частот сигнала яркости ФНЧ с полосой пропуска
ния 3 МГц в тракте с разделением сигналов 
яркости и цветности производится только при 
работе с ВМ VHS. Поскольку синхронизаторы 
обеспечивают трансляцию полного сигнала 
СЕКАМ в полосе частот 6 МГц без декодирования 
в основном режиме, для высококачественных вход
ных сигналов качество изображения практически 
не ухудшается.

Особенности архитектуры цифрового процес
сора временного преобразователя ТВ сигнала 
(Г. В. Левко).

Формирование многих из видеоэффектов в 
реальном масштабе времени требует производи
тельности цифрового процессора, превышающей 
несколько миллиардов операций с плавающей за
пятой в секунду. Построен цифровой процессор 

СТС-7, образующий совместно с пультом управле
ния СТС-8 функционально законченный блок 
видеоэффектов класса 2£> с развитой иерархиче
ской архитектурой. На верхнем уровне иерархии 
находится микро-ЭВМ пульта управления, форми
рующая файл данных, передаваемый на следую
щий, более низкий уровень. В файле содержатся 
параметры выбранного видеоэффекта, режим ра
боты процессора временных преобразований и дру
гая служебная информация. Следующий уровень 
представляет специализированная управляющая 
микро-ЭВМ ЦП СТС-7. После «распаковки» при
нятого файла она осуществляет программную 
настройку структуры нижнего, исполнительного 
уровня, образованного программно настраиваемы
ми параллельно-конвеерными логическими процес
сорами. Последние выполнены на элементах 
«жесткой логики» и обеспечивают требуемую про
изводительность ЦП. Ниже, на нулевом уровне 
иерархии находятся объекты управления, в каче
стве которых выступают информационные потоки: 
цифровые отсчеты сигналов Y, R—Y, В—У; адреса 
записи в кадровые ОЗУ и адреса чтения. Про
граммная конфигурация архитектуры ЦП при
водит к высокой степени параллелизма и универ-, 
сальности при обработке ТВ сигналов.

Основные виды преобразований, выполняемых 
ЦП: изменение масштаба изображения вдоль 
строк и (или) кадра; перемещение изображения 
в плоскости экрана по заложенной программе или 
под управлением ручки «Джойстик»; замещение 
части изображения другим с границей между 
ними; вращение изображения вокруг вертикаль
ной или горизонтальной осей; преобразование 
изображения в мозаичное с дискретно изменяю
щимся размером элементов; стоп-кадр, строб-эф
фект и др.

Распределение каналов в сетях СКТВ (А. С. Ко
корев, Р. А. Краснощеков, НПО «Радио», г. Моск
ва).

Вопросы частотного планирования в распреде
лительных сетях СКТВ рассматриваются с учетом 
электромагнитной совместимости с сетями ТВ и 
ОВЧ ЧМ вещания и других служб, использую
щих диапазон 48,5—300 МГц. В распределитель
ных сетях СТКВ кроме ТВ каналов I—III диапазо
нов предусмотрено использование 16 спецканалов 
СК1-СК8 и СК11-СК18 в полосах частот 110—174 
и 230—294 МГц соответственно. В итоге общее 
число ТВ каналов в распределительных се
тях — 28.

Допустимая напряженность поля помех рас
считывается для входных цепей ТВ приемника, 
так как в распределительных сетях СКТВ, со
стоящих из ГС, распределительной сети и ТВ 
приемников, самым слабым звеном с точки зрения 
наводок на отдельные элементы сети является 
это звено.

Защитные отношения для распределительных 
сетей СКТВ целиком соответствуют защитным 
отношениям, используемым при частотном плани
ровании сетей ТВ вещания. Несовместимые ТВ 
каналы в распределительных сетях СКТВ анало-
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гичны несовместимым ТВ каналам в сетях ТВ ве
щания и включают в себя совмещенные смежные, 
гетеродинные (каналы, подверженные помехе от 
гетеродина ТВ приемников) и зеркальные каналы. 
Развитие частотного планирования в распредели
тельных сетях СКТВ возможно только при спец- 
каналах, при использовании которых необходимо 
учитывать возможные варианты их приема на ТВ 
приемник:
□ непосредственный прием на ТВ приемник, 
имеющий селектор непосредственного приема 
спецканалов;
□ использование абонентского конвертора на 
входе ТВ приемника, преобразующего спецкана- 
лы в один и тот же ТВ канал I—III диапазонов 
(обычно в 1 или 2);
□ использование абонентского конвертора на 
входе ТВ приемника, преобразующего всю полосу 
частот спецканалов СК1-СК8 и всю полосу частот 
спецканалов СКН—СК18 в полосы частот IV—V 
диапазонов.

О перспективах выпуска устройств контроля 
уровня ТВ сигнала (В. А. Белый, г. Киев).

Киевский экспериментальный завод радиоап
паратуры разрабатывает и выпускает сервисное 
оборудование для ремонта бытовой аппаратуры и 
усилительно-конверторное оборудование для 
СКПТ. В частности, разработано изделие УТА-3, 
позволяющее измерять уровень ТВ сигнала в диа
пазоне МВ и ДМВ с погрешностью не более 
3 дБ, наблюдать ТВ изображение на экране кине
скопа типа 23ЛК13ББ, индицировать частоту на
стройки в МВ диапазоне. Усовершенствование 
изделия дало дополнительные функции: совмеще
ние режима измерения по горизонтали; индика
ция настройки на частоту в диапазоне ДМВ; опе
ративная подстройка на частоту передающего 
канала.

В настоящее время разрабатывается УТА на 
цветном кинескопе типа 25ЛК2Ц-1, в котором для 
повышения достоверности показаний будет модер
низирован измерительный блок.

Сбор и передача данных от ГС СКТВ серии 
«300» на ЦКиУ по коммутируемой телефонной 
сети (С. А. Аблов, Г. А. Полиевский, НПО «Ра
дио» ).

Система контроля городской сети, состоящей из 
большого числа СКТВ серии «300», должна обес
печить безотказность работы оборудования. 
Структура контроля выбрана аналогично струк
туре, рассмотренной в стандарте IEEE 802.6 на 
городские сети (городская территория диаметром 
около 50 км), принцип построения которых осно
ван на использовании единого центра управления 
и совместимости работы центра с локальными 
системами СГ «300». Совместимость работы тако
го ЦКиУ с множеством С Г «300» обеспечивается 
с минимальными затратами при использовании 
коммутируемых телефонных каналов сети общего 
пользования. Для сбора данных контроля на 
ЦКиУ от множества блоков телеконтроля ГС ис
пользуется процедура взаимодействия открытых 

систем, определяемая вторым уровнем 7-уровневой 
модели МОС.

Задачей протокола обмена для второго каналь
ного уровня эталонной модели МОС является 
перенос кадра информации от одного к другому 
окончанию канала, что включает в себя функции 
добавления меток, показывающих начало и конец 
сообщения, добавление контрольных кодов и про
цедур взаимодействия через коммутируемый ТЛФ 
канал из условия, что в качестве ЭВМ ЦКиУ будет 
ЭВМ типа СМ 1425, а в качестве блока теле
контроля — ПЭВМ типа ЕС 1840.

Магистральная распределительная сеть (МРС) 
волоконно-оптической системы кабельного ТВ 
(ВОСКТВ) (В. И. Кириллов, МРТИ, г. Минск).

В отличие от коаксиальной системы (КСКТВ) 
ВОСКТВ имеет, как правило, два типа узлов 
связи: первый (центральный или ГС) и второй 
(промежуточный или ДС), обслуживающий 1 — 
2 многоэтажных дома. Анализ реализованных 
и проектных ВОСКТВ, а также тенденций их 
развития показывает, что монопольный вариант 
построения локальной ВОСКТВ маловероятен, 
реальнее путь сочетания ряда классификационных 
признаков, например типа линии связи в ДРС. При 
использовании в ДРС коаксиального кабеля 
ВОСКТВ называется гибридной; в этом случае не
зависимо от вариантов построения МРС на сторо
не ДС должен формироваться групповой сигнал, 
уплотненный по методу ЧРК-АМ-ЧП ОБП (т. е. та
кой же, как и в КСКТВ). Если в ДРС применяется 
ВОК, то в такой системе должны использоваться 
абонентские приставки (АП), преобразующие 
оптические сигналы, идущие от ДС к абоненту, в 
электрические.

При одних и тех же функциональных возмож
ностях СКТВ, характеризуемых заданными числом 
абонентов, ТВ программ и информационных услуг, 
используя различные структуры МРС и ДРС, ме
тоды уплотнения и модуляции сигналов, возникают 
различные варианты построения ВОСКТВ. Для их 
оценки и выбора приоритетного решения целесо
образно применить интегральный критерий эффек
тивности, «сворачивая» многомерный вектор пока
зателей качества к скалярной форме. Для «боль
шой» системы, какой является ВОСКТВ, иногда 
удобнее применить блочно-иерархический подход, 
рассматривая ВОСКТВ как многоуровневую 
иерархическую структуру и формулируя свой кри
терий качества для каждого уровня. Такой крите
рий включает в себя меньшее число частных пока
зателей и теснее связан с синтезируемой струк
турой подсистемы этого уровня. Например, при 
проектировании гибридных систем КТВ наиболее 
важной подсистемой, в основном определяющей 
технико-экономические показатели системы, явля
ется домовая станция. При синтезе ДС или сравне
нии различных вариантов построения ДС целесо
образно использовать обобщенный критерий, учи
тывая частные показатели качества: стоимость, 
надежность (сложность), а также массу и габари
ты (так как конструктивные ограничения на 
размещение ДС в доме). При проектировании
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ВОСКТВ с волоконно-оптической ДРС древовид
ной структуры наибольшее влияние на показа
тели системы оказывает АП. Синтез АП (или 
сравнение вариантов построения) целесообразно 
проводить по критерию максимума приоритета, 
учитывающего показатели качества: точность вос
произведения ТВ программы (в первом прибли
жении можно ограничиться показателем отноше
ния сигнал/шум), стоимость, масса, габариты и 
надежность АП. В классе интерактивных ВОСКТВ 
качественные показатели системы определяются 
ДРС в целом, включая ДС и АП, и оценка 
построения комплекса может проводиться по кри
терию минимума стоимости.

Системы передачи сигналов видеоконференций 
(В. А. Быковский).

Развитие спутниковых линий связи позволяет 
организовать службу видеоконференций, при пере
даче цифровых сигналов которых используется 
интервал скоростей цифрового потока от 56 кбит/с 
до 32 Мбит/с. Для международных видеоконфе
ренций в настоящее время стандартизованы ско
рости 1,544 и 2,048 Мбит/с. Намечается тенденция 
к снижению скорости до 384 кбит/с. Разраба
тываются операции по сокращению цифрового по
тока, методы кодирования с предсказанием, с 
преобразованием и гибридные методы кодирова
ния.

Экспериментальный комплекс аппаратуры ТВЧ 
(И. К. Ануфриев, П. Н. Гисич, Д. Д. Судрав- 
ский, А. И. Шабунин, МНИТ И, г. Москва).

В МНИТИ создан экспериментальный ТВ комп
лекс для исследований ТВЧ, состоящий из устрой
ства отображения с большим и средним экраном 
на светоклапанном и проекционном принципах, 
а также монитор на кинескопах прямого наблю
дения. Создана система непосредственного прие
ма со спутника. В составе комплекса: ТВ камеры, 
теледатчик, видеокоммутатор и система ВОЛС. 
Проводятся исследования по выбору стандарта 
ТВЧ и определяются требования к отдельным 
устройствам ТВЧ.

Оптимизация параметров сети вещательного ТВ 
(М. Г. Локшин, ГОСНИИрадио).

Разработанная Гостелерадио СССР программ
ная концепция развития ТВ на период до 2010 г. 
предусматривает довести число общесоюзных 
программ ТВ, передаваемых по существующему 
стандарту, до пяти. Реализация концепции сопря
жена со значительными трудностями, уменьшить 
которые может повышение эффективности пере
дающей сети.

Диспропорция в охвате населения многопрог
раммным вещанием обусловлен^ не только не
достаточным числом ТВ передатчиков. В разных 
частотных диапазонах мощные станции имеют 
разные зоны обслуживания. Например, площадь 
зоны обслуживания передатчика «Ильмень» вдвое 
меньше площади обслуживания передатчиков 
АТРС-5/1 или «Зона». Во многих городах с мощ
ными РПС 3-я программа транслируется пере

датчиками мощностью 100 Вт. Выравнивание пло
щадей зон обслуживания передатчиков разных 
диапазонов потребует улучшения характеристик 
как передающей, так и приемной сети.

Существующие технические средства позволяют 
увеличить зоны обслуживания ТВ передатчиков, 
при этом размеры зон во всех диапазонах МВ бу
дут практически равны между собой, а площадь 
обслуживания в диапазоне ДМВ достигнет 80 % 
площади зоны в диапазоне ДМВ. Для этого тре
буется пересмотр типовых проектов РПС, приме
нение вблизи границ зоны обслуживания совер
шенных индивидуальных приемных антенн, модер
низация передающих антенно-фидерных систем.

При разработке для диапазона ДМВ передат
чиков мощностью 60 и 120 кВт, передающих 
антенн с коэффициентом усиления 17 дБ и прием
ных индивидуальных антенн V диапазона с коэф
фициентом усиления до 17 дБ будут созданы 
условия, позволяющие во всех диапазонах урав
нять зоны обслуживания РПС средней мощности 
(передатчики диапазона ТВ мощностью 6 кВт), а 
для станций большой мощности (передатчики диа
пазона МВ мощностью 25—50 кВт) достичь при
мерного их равенства.

О паллиативном направлении развития бытовой 
видеотехники (А. С. Макунин).

При непосредственном восприятии информации 
возможна организация информационной системы 
на основе устройства сопряжения (УС) с приемом 
сигнала с узкополосных или широкополосных 
линий связи. УС позволяет формировать на экра
не монитора неподвижное цветное изображение 
(НТИ), сравнимое по качеству с изображением 
стоп-кадра бытового ВМ и сопроводить его фоно
граммой. Время формирования кадра не превы
шает одной минуты. Выбранный кадр можно запи
сать на магнитную ленту.

. Проблемы, решаемые в процессе разработки 
УС,аналогичны проблемам передачи НТИ по узко
полосным линиям связи и связаны с обменом 
полосы частот сигнала во время передачи.

Характеристики УС по видеоканалу

Полное число строк в полукадре............................... 312
Число активных строк в полукадре.......................... 256
Число элементов разложения на активном участке 
строки............................................................................. 256
Число активных элементов в полукадре .... 65 536
Число градаций яркости сигнала . . .... 32
Число градаций сигнала цветности . . 8
Время обновления видеоинформации, с.................. 60
Сигналы нечетного и четного полукадра . . *. . идентичны

Подключение УС к ТВ приемнику через плату 
сопряжения с ВМ, предусмотренную в ТВ прием
никах ЗУСЦТ, 2УСЦТ. Сформированный УС сиг
нал позволяет также использование черно-белых 
телевизоров через антенный вход на частоте 6 или 
7 ТВ каналов. УС можно использовать и как 
видеобуфер в компьютерных системах, предусмот
рев внешний соединитель ПДП (прямого доступа 
к памяти). Низкая предполагаемая розничная 
цена (400—600 руб.) обусловлена значительным
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снижением оптовой цены на микросхемы динами
ческого оперативного запоминающего устройства 
(КР565РУ5).

Микроэлектронные фотоприемные усилители 
(Э. В. Аткин, Ю. А. Волков, Ю. И. Мишин, 
И. И. Ильющенко).

При разработке ВОЛС КТВ возникает необхо
димость в миниатюрных фотоприемных усилителях 
с быстродействием в единицы-сотни мегагерц. 
Имеется опыт разработки устройств данного клас
са, пригодных для реализации методами гибридно
пленочной технологии на подложках размером 
20X20 мм. Трансимпедансная схема (с парал
лельной ОС) усилителя более предпочтительна, 
чем высокоимпедансная, так как дает выигрыш по 
быстродействию и динамическому диапазону.

Наименование усилителя ТУ-1 ТУ-2 ТУ-3 ФУ-1 ФУ-2

Передаточное сопротивление, 
кОм ................................................... 40 40 70 10 000 3300
Полоса рабочих частот, 
МГц.................................................. 0,01 — 0,01 — 0,01 — 0— 0—

250; 200; 130; 2,0; 3,5
Спектральная плотность при
веденного по входу шумового 
тока, пА / ТГц ... 3,5 3,5 3,0 4,2 4,0
Отношение сигнал/шум, 
дБ......................................... 18 18 20 30 30
Динамический диапазон, 
дБ......................................... 40 30 30 30 46
Потребляемая мощность, 
мВт................................................... 350 100 100 500 700

Быстродействующие видеоусилители в гибрид
но-пленочном исполнении (Э. В. Аткин, Ю. А. Вол
ков, Ю. Н. Мишин).

Наименование усилителя ИУ-4 ИУ-5 ИУ-6 БОУ-8 БОУ-9

Коэффициент усиления
без ОС................................ 5000 10 000 2000 2000 4000
Полоса пропускания по 
уровню —3 дБ, МГц . . 180(1) 70(1) 100(5) 30(10) 350(1)
(коэффициент усиления 
ОС)......................................
Время нарастания, нс 
при ^вых=2В . . . .

110(5)

6(10)

17(100)

6(1) 4(5) 6(Ю) 2,5(2)
Максимальная скорость 
нарастания, В/мкс . . 2000 300 500 600 1000
Максимальная выходная 
амплитуда, ±В . . . . 10 8 1 3 3
Сопротивление нагрузки,
Ом......................................... 50 100 500 500 100
Потребляемая мощность, 
мВт......................................... 375 150 60 12 240

Повышение эффективности использования ство
лов спутникового ретранслятора для передачи ТВ 
программ (А. П. Сазонов, А. М. Качков, ПО 
«Космическая связь»).

Для аналоговой передачи двух ТВ программ 
в одном стволе ИСЗ можно применить три метода 
уплотнения: по видеочастоте; диапазону ПЧ; диа
пазону СВЧ. Технически и экономически целесооб
разно использовать уплотнение по ПЧ, осуще
ствляющееся двумя способами:

1. Формируются два независимых ПЧ тракта 
для каждой программы ПЧ-1 и ПЧ-2 с приме

нением фильтров, модуляторов и демодуляторов 
на частоты ПЧ-1 и ПЧ-2.

2. Используют стандартные модуляторы и демо
дуляторы на ПЧ 70 МГц, а несущие ПЧ-1 и 
ПЧ-2 формируются переносом спектра сигнала 
ПЧ 70 МГц в полосу частот ПЧ-1 или ПЧ-2.

Оба способа уплотнения по ПЧ диапазону тех
нически реализуемы на базе отечественного обо
рудования стоек «АСМД» и «К» передатчика 
«Градиент» путем модернизации блоков и узлов. 
Указанное оборудование успешно эксплуатируется 
с 1984 г. на спутниковой соединительной линии 
подачи двух ТВ программ Москва — Дальний 
Восток через ИСЗ «Горизонт».

Жидкокристаллический экранный (ЖКЭ) мо
дуль для цветного ТВ приемника (А. В. Самарин, 
В. И. Григос, А. А. Шпилева, Н. А. Тер-Ова
несов).

ЖКЭ модуль является функционально закон
ченным узлом, на основе которого можно создать 
микротелевизоры, дисплейные терминалы, видео
мониторы. Функционально ЖКЭ модуль эквива
лентен RGB монитору.

Структура модуля обеспечивает преобразование 
информации, представленной стандартными ТВ 
сигналами, видеосигналами основных цветов и 
синхросигналами строчной и кадровой развертки 
в сигналы управления дискретным матричным ЖК 
модулятором. Режим работы ЖКЭ — на просвет. 
В качестве источника подсвета используют люми- 
нисцентную лампу с отражателем и светорассеи
вающим фильтром. Адресация элементов изобра
жения активная, на основе матрицы тонкопле
ночных полевых транзисторов. Цветопередача 
обеспечивается встроенной матричной системой 
цветных фильтров по одному на каждый элемент 
изображения. Кадр ТВ изображения формируется 
поочередно информацией каждого из полей кадра. 
Цикл адресации элементов изображения ЖКЭ 
равен периоду кадровой развертки. В соответ
ствии с топологией цветных фильтров каждая 
строка изображения на ЖКЭ представляет двух
цветную структуру элементов. Чередование пары 
цветов последовательных строк: RG-GB-BR-RG.

Состав модуля: плата управления ЖКЭ и плата 
видеопроцессора с блоком подсвета. На плате 
управления расположена БИС управления стро
ками и столбцами (БИС аналогового ЗУ на 
120 Кбит с последовательной построчной за
писью).

Изготовлены опытные образцы экранных модулей с характеристиками

Габариты, мм ... . .... 142X116X27
Рабочее поле экрана, мм. 60X80
Формат изображения, элементов . . . 288X400
Размер элемента изображения, мкм 200X200
Режим адресации......................................... построчная запись
Время записи строки, мкс. 60
Период развертки, мс. 20
Топология цветных фильтров .... гексагональная 
Технология активной матрицы . . . . a=Si ТПГ
Амплитуда управляющего напряже
ния, В

на затворе . 24
на стоке . . ±8
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БИС управления строками и столбца
ми, шт ............................................................КБ1835ИД1-4 (18)
Потребляемая мощность с источником
подсвета, Вт, не более............................... 3

Телевизионный экран коллективного пользова
ния на основе ЖКЭ модулей (А. В. Самарин, 
Н. А. Тер-Ованесов).

Разработана концепция проектирования боль
шеформатных экранов на основе жидкокристал
лических матричных модулей с прямой и актив
ной адресацией элементов изображения, разрабо
тана технология изготовления модулей, схемотех
ника экранов на основе модулей, а также мето
ды формирования полутонового цветового ТВ 
изображения. Конструкция модуля обеспечивает 
бесшовную стыковку. Схемотехника модуля позво
ляет организовать на их основе экраны любой 
конфигурации вплоть до формата 240X320 эле
ментов изображения.

Основные характеристики модуля

Формат модуля . . .... 5X8
Режим работы............................................................... на просвет
Интерфейс.................................................................... байтовый
Контрастное отношение, не менее.......................... 1:20
Период регенерации, мс............................................ 20
Скорость загрузки видеоинформации, Кбайт/с 800
Время реакции и релаксации (суммарное), мс 
не более......................................................................... 100
Габариты, мм..................................... 200X125
Размер элементов изображения, мм . 25X25
Апертура элемента изображения, % . 64
Время загрузки модуля, мкс .... 4

Модуляторы света со структурой «жидкий-фо- 
тослой» в проекционном ТВ (Л. Н. Вагин, 
А. В. Садчихин, А. М. Труфанов).

Пространственно-временные модуляторы света 
(ПВМС) со структурой «жидкий кристалл-фо
тослой» при отображении дисплейной информа
ции на большие экраны имеют преимущества над 
проекционными ЭЛТ:

□ световой поток до нескольких тысяч люмен 
в белом свете, вместо 100—200 лм среднего све
тового потока в белом свете у систем на проек
ционных ЭЛТ;

□ высокое разрешение до 1000—1500 линий 
сжатого растра на сторону экрана, что соответ

ствует примерно 2000—3000 твл, при" использо
вании достаточно дешевых несветосильных (1:2— 
1:3) проекционных объективов.

Реализован макетный образец аппаратуры, ра
ботающей в первом ТВ стандарте (625 строк) и 
имеющей следующие характеристики:

□ световой поток около 100 лм в желтом свете 
при использовании лампы мощностью 250 Вт;

□ разрешение до 70 твл сжатого растра на 
меньшую сторону экрана (4:3) ;

□ контраст не хуже 20:1;

□ число градаций яркости не менее 6.

При отображении коммерческой ТВ информации 
достигнутое время смены кадра не ухудшает вос
приятия изображения движущихся объектов. Бо
лее того, наличие времени релаксации жидкого 
кристалла полностью исключает мелькания черес
строчного изображения.

Проекционные ТВ системы на основе квантоско
пов (Ю. А. Дусавицкий, В. Н. Кацап, Г. К. Лав
ренченко, А. В. Садчихин, В. Н. Уласюк, В. В. Цы
ганков ).

Достоинства: простота управления лазерным из
лучением традиционными для ЭЛТ методоми, вы
сокая светоэффективность при использовании 
стандартных' кинопроекционных объективов (тре
буемая светосила 1:3), высокие разрешающая 
способность и спектральная плотность излучения 
(при мощности излучения 1,5—5 Вт ширина спект
ра 4—7 нм).

Имеются существенные результаты по разра
ботке квантоскопов синего цвета свечения и уве
личения величины заполнения рабочей зоны ла
зерной мишени (ЛМ) до 100 %. Разработаны 
образцы квантоскопов с разрешающей способно
стью 1500—1800 твл сжатого растра на сторону 
рабочей зоны ЛМ, и существуют реальные перспек
тивы повышения разрешающей способности до 3—
4 тыс. твл сжатого растра на сторону рабочей 
зоны, что приблизительно соответствует 6—8 тыс. 
твл. Для обеспечения на стандартном экране 
ЭПАР-3000 размерами 3X4 м при коэффициенте 
заполнения растра близком к единице яркости 
изображения в белом цвете 50—70 кд/м^2 (до
статочного для качественного восприятия изобра
жения в затемненном помещении) на основе из
лучений, соответствующих по цветности стандар
ту ЕС (ГОСТ 7845-79), необходимо, чтобы мощ
ность излучения квантоскопа составляла 1—2 Вт 
в зависимости от цвета свечения. В этом случае 
при реально достижимой в ближайшей перспек
тиве эффективности серийных квантоскопов 3—
5 % величина тепловой нагрузки на ЛМ одного 
квантоскопа составит 20—70 Вт, а средний ток, 
потребляемый тремя квантоскопами от высоко
вольтного источника не будет превышать 2,5— 
3 мА.

В целом телепроекционная аппаратура на осно
ве квантоскопов благодаря хорошим светотехни
ческим параметрам и высокой эффективности (об
щее потребление полноцветного телепроектора от 
сети составит примерно 3,5—4,5 кВт) перспектив
на для создания ТВ систем на экранах площадью 
более 10. м2, в том числе систем ТВЧ для замены 
киноустановок.

ТВ ЖК экран 320^200, управляемый актив
ной матрицей МДМ элементов (А. Г. Смирнов, 
А. Б. Усенок, В. А. Высоцкий, И. М. Черток).

Разработан технологический процесс и изготов
лены активные матрицы МДМ элементов (с умень
шенными паразитными емкостями) со структурой 
Та-Та О-Сг для управления ЖКЭ информацион
ной емкостью 320X200 элементов отображения. 
Разработана схема управления, преобразующая 
ТВ сигнал в цифровую форму, с памятью на одну
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строку. Для уменьшения тактовой частоты при
менена специализированная схема АЦП, развора
чивающая полутоновый профиль в течение не
скольких полукадров. Градациями яркости управ
ляют с помощью напряжения с учетом профиля 
изображения в данной строке.

Состав экспериментального образца: ЖКЭ, пла
та управления, блок преобразования видеосигнала 
в цифровой код и блок подсветки. Габариты мо
дуля: 140Х 130Х Ю мм. Электрооптические харак
теристики ЖКЭ: контраст — 20:1; углы обзора — 
не менее 60 по вертикали и 50 по горизонтали 
при управляющих напряжениях не более 18 В и 
мультиплексе 1/200.

Волоконно-оптическая линия для С КТ В 
(В. Д. Кабешев, В. В. Сериков, А. П. Ткаченко, 
МРТИ, г. Минск).

Создана ВОЛС для СКТВ с высокими технико
экономическими характеристиками. Использова
ние звуковой поднесущей 6,5 МГц и импульсного 
линейного сигнала с частотной модуляцией груп
повым (видео+звук) сигналом, позволившие при
менить стандартные фильтры на ПАВ и стандарт
ные передающие оптические модули для цифровых 
систем, применение дешевого р-1-п фотодиода, ра
ботающего в диапазоне 800 нм, а также введение 
частотных предыскажений как видеосигнала, так 
и сигнала звукового сопровождения, определили 
низкую себестоимость (около 1 тыс. руб. без 
оптического кабеля), системы, параметры которой 
при полных оптических потерях 27 дБ.

Отношение видеосигнал/взвешенный шум, 
дБ....................................................................... 57
Нелинейные искажения сигнала яр
кости %............................................................. 5
Диапазон частот звукового сопровожде
ния ...................................................................... 20 Гц — 15 кГц
Коэффициент гармоник, %.......................... 1,5
Уровень псофометрического шума, дБ . 60
Уровень интегральной помехи, дБ ... . 55

Аналогичные параметры могут быть получены 
и при полных оптических потерях 38 дБ за счет 
перехода на оптический диапазон 1,3 мкм, что 
повлечет рост себестоимости в 2,5—3 раза (без 
учета ОК).

Помехозащищенность многоканальных Т В 
ВОСП с пороговыми методами приема (В. И. Ки
риллов, И. В. Тарченко, МРТИ, г. Минск).

Использование в ТВ ВОСП п/п лазерных диодов 
с нелинейной ВАХ обусловливает применение до
полнительной ступени модуляции-демодуляции по 
частоте, фазе или длительности импульсов (ЧИМ, 
ФИМ или ШИМ). В системах с аналого-импуль
сной модуляцией возможны также различные ме
тоды уплотнения сигналов: временной, простран
ственный, спектральный.

Важнейшим критерием качества ТВ ВОСП с 
аналого-импульсными методами модуляции и раз
личными видами уплотнения является помехоза
щищенность, реализуемая системой на выходе. 
Разработана математическая модель ТВ ВОСП с 
аналого-импульсными методами модуляции. Ре

зультаты моделирования представлены в виде на
бора графиков, что позволяет быстро оценить 
помехозащищенность для выбранного вида моду
ляции и заданного числа каналов при времен
ном уплотнении для ФИМ и ШИМ. Предлагает
ся методика, позволяющая определить изменение 
помехозащищенности при изменении следующих 
параметров системы: средней частоты и скваж
ности модулированной импульсной последователь
ности, длительности фронта импульса, полосы про
пускания оптического приемника, глубины проти
вошумовой коррекции входной цепи, полосы про
пускания оптического волокна, падающей опти
ческой мощности, коэффициента умножения ла
винного фотодиода. Приводятся количественные 
результаты для разработанных и перспективных 
систем.

Улучшение технических характеристик и сниже
ние стоимости СВЧ конверторов систем спутни
кового ТВ (В. И. Левитин, К. И. Рабинович, 
А. М. Темнов, НПО «Исток», г. Фрязино).

Разработан транзистор «Победит», имеющий 
коэффициент шума менее 1,3 дБ при коэффициен
те усиления 8—10 дБ (на частоте 12 Гц), с до
статочным процентом выхода годных для серий
ного выпуска. При использовании транзистора 
в первом и втором каскадах шумы СВЧ конвер
тора составляют менее 2 дБ. При этом практи
чески не требуется подстройка при цеховом вы-' 
пуске.

Снижать шум возможно и охлаждением мало
шумящих усилителей. Перспективен вариант уси
лителя на копланарных линиях. Снижение Т° до 
—20 — —30° позволяет уменьшить шумы на 
0,2—0,3 дБ. Таким образом улучшатся потреби
тельские свойства антенны: сократится ее диаметр.

Снижение стоимости конверторов достигается 
использованием фольгированных материалов вме
сто керамики. Отказ от вакуумирования и герме
тизации конверторов может быть осуществлен 
использованием герметизирующих лаков и ком
паундов. Метод успешно опробован.

СВЧ конверторы уже выпускаются и ожидается, 
что к концу 1991 г. их коэффициент шума будет 
уменьшен до 2 дБ при стоимости 2000 руб.

Гибридно-интегральные селекторы ТВ каналов 
(СТК) с двойным преобразованием частоты для 
ТВ приемников и ВМ (И. Н. Дутышев, И. Ле
витин).

Экспериментальные образцы СТК имеют кор
пус размером 85X80X15 мм из сплава Д16Т. 
Промежуточная частота 2960 МГц. Состав струк
турной схемы: аттенюатор, УВЧ, преобразователь 
на ПЧ-1, фильтр ПЧ, перестраиваемый генера
тор, смеситель на ПЧ-2, стабильный генератор, 
ПУПЧ, смеситель схемы АПЧ.

Параметры СТК

Коэффициент шума, дБ . . 7
Коэффициент усиления, дБ ... . 20
Глубина регулировки усиления, дБ . 40
Полоса пропускания, МГц .... 14
Избирательность, дБ.......................... 45

5 Техника кино и телевид. № 4
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СТК обеспечивает прием в диапазоне КТВ; 
очень технологичен в изготовлении.

Разрабатывается всеволновый СТК на диапазон 
1—60 каналов (48—860 МГц — кабельное ТВ; 
950—1750 МГц — спутниковое ТВ). Промежуточ
ная частота 5 ГГц. Предполагается три входа и 
один выход.
Параметры

Коэффициент усиления, дБ . .... 40
Полоса пропускания, МГц. . ................ 27
Ориентировочная цена, руб., .... 400

Узлы приемных систем МВ и ДМВ (Ф. Г. Абра
мов, А. К. Козлов В. В., Лях, О. Л. Михайлов, 
МИФИ, кафедра электроники, г. Москва).

Параметр Ан Ан Антен Мало-
тенна 1 тенна 2 ный уси - шумя

(на фоль- стекло- литель щий
гир. текс.) усилит.

ШУ-24
Диапазон частот, МГц 400— 45— 30— 10—

1000 1000 1000

I

1000
(при

-3 дБ
<у на 
краях)

Входное сопротивление, 75 (50) 
Ом

75 (50) 75 (50) 75

выходное 75 (50) 75
Коэф, усиления, дБ 2:5 (с эк

раном)
2 (МВ); 
(ДМВ)

5 26 26

Габариты, мм 280Х 1000Х зох 15Х
X 280X2 Х400Х Х25Х Х20Х

Неравномерность Ку, дБ,
Х400 ХЮ хз

не более
Коэффициент шума, дБ, не

2 1

более
КСВ по входу и выходу,

3,5 3,0

отн. ед., не более 
Максимальное выходное

2 1,3

напряжение, В 
Потребляемая мощность,

1,8 2,5

Вт/(7 питания, В 1,4/12 1,1/12
Поляризация Круго Линей Круго

вая

Диаграмма направлен
ности Вось

мерка;
Кардио

ида (с эк
раном)

ная 
(МВ)

вая 
(ДМВ)

Круго
вая 

(МВ); 
кардио

ида 
(ДМВ)

Обмен данными по сетям КТВ (Г. Ф. Дегтя
рев, С. Н. Попов, И ВЦ Управления торговли 
облисполкома, г. Томск).

Предлагается совокупность аппаратных средств, 
обеспечивающих эффективный обмен данными 
между ЭВМ по КТВ сетям при значительном 
удалении вычислительных комплексов и центров 
обработки информации друг от друга. Совмести
мость с ТВ системами обеспечивается тем, что 
здесь, как и в ретрансляторах, каковыми являют
ся ГС СКТВ, сигналы обрабатываются в стан
дартной полосе промежуточных частот ТВ прием
ников. Связь дуплексная по низкоскоростным ка
налам (до 200 кбит/с) в полосе 2X6,5 МГц. 
Число независимых каналов при скорости пере

дачи 19,2 кбит/с может достигать 50. Сопряжение 
аппаратуры связи с ЭВМ по ИРПС (RS 232) 
или стыку С2 (интерфейс V 24). Состав аппа
ратуры: центральное устройство связи и некото
рое заданное число периферийных. Каждое устрой
ство связи включает в себя приемо-передатчик 
(например, ТВ ретранслятор с модулями сопря
жения аппаратуры со средой — коаксиальным ка
белем), каналообразующие модули и модемы на 
промежуточных частотах.

Организация обратных каналов требует «обхо
да» усилителей, включенных в тракты передачи 
сигналов СКТВ, что обеспечивается подсоедине
нием параллельно основным встречных усилителей 
аналогичного типа с помощью устройств, содер
жащих заграждающие и полосовые фильтры на 
обратные каналы. Применение систем фазовой 
синхронизации и синтезаторов частоты с доста
точно малым дискретом для формирования под
несущих каналов, фазовой модуляции (манипу
ляции) и синхронной обработки ВЧ сигналов обес
печивает хорошую развязку между каналами при 
высокой степени использования выделенных для 
передачи данных частотных полос, помехозащи
щенность и малый уровень создаваемых помех, 
освобождает от необходимости применения в уст
ройствах связи прецезионных элементов, в том 
числе и кварцевых резонаторов. Для передачи 
данных по кабельным сетям могут быть задей
ствованы как свободные ТВ каналы, так и другие 
участки радиочастотного диапазона, определяе
мые лишь полосами пропускания усилителей в 
трактах СКТВ.

Подготовка специалистов по проектированию 
и обслуживанию СКТВ (Н. С. Лиманский, 
Л. Ф. Некрасов, КЭИС, г. Куйбышев).

В качестве первого шага в освоении методов 
проектирования сетей СКТВ в 1989 г. на кафедре 
ТВ и РВ был выполнен комплексный дипломный 
проект по разработке распредсетей СКТВ для 
общежитий и учебных корпусов института и при
легающих кварталов. В 1990 г. в комплексном 
дипломном проекте разработана СТКВ, которая 
может быть превращена в интерактивную систе
му, для промышленного микрорайона г. Куйбы
шева с населением 50 тыс. чел. На 1991 г. плани
руется совместная разработка (кафедр ТВ и ли
ний связи) комплексного дипломного проекта 
СКТВ для района с населением 80 тыс. чел. Под
готовка будет вестись двумя кафедрами по направ
лениям: аппаратура создания и усиления частот
но-уплотненных ТВ радиосигналов и технология 
изготовления и монтажа направляющих линий 
на основе коаксиального и оптического кабеля.

Из этого краткого реферативного обзора, конечно 
же не претендующего на исчерпанность, можно 
заключить, что уже на сегодняшний день у нас 
освоены практически все компоненты, необходи
мые для создания самых разнообразных и мно
гочисленных, в зависимости от особенностей ре
гиона, вариантов создания телевизионных и ин-
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формационных систем. Более того, уже сейчас 
создание этих сетей может осуществляться с уче
том мировых тенденций развития и с перспек
тивой интеграции в международную коммуника
ционную систему, которая на самом деле не не
кий возвышающийся над нами электронный 
монстр, как пытаются представить апологеты мас
совых зарубежных поставок, а достаточно гибкая 
и универсальная субстанция, способная воспри
нять и наши национальные сети со всеми их осо
бенностями. Об этом свидетельствует и ситуация 
с ТВЧ, обрисованная в докладе профессора 
М. И. Кривошеева (24 дек. г. Суздаль).

В мае 1990 г. в Дюссельдорфе состоялось меж
дународное совещание по проблемам ТВЧ. На 
сегодняшний день развитые страны считают это 
направление приоритетным, вкладывая значитель
ные средства. Можно сделать вывод, что сегодня 
определяющим в исследованиях считаются не та
кие задачи, как, например, развертка, а теле
коммуникационные сети, причем каждая страна 
учитывает прежде всего свои национальные осо
бенности. В частности, Япония, в отличие от СССР 
и США, ориентирующихся на наземные сети, де
лает ставку на ТВЧ вещание со спутников.

В Дюссельдорфе были приняты общие для всех 
рекомендации. Первая — по оценке качества ТВЧ, 
своеобразное «эсперанто» для специалистов раз
ных стран. Еще три рекомендации касаются обме
на программами ТВЧ (о порядке обмена, съемке 
фильмов и проекции). Пятая рекомендация по 
базовым параметрам студийного оборудования 
ТВЧ (т. е. те, которые охватывают все требования 
к ТВЧ, их порядка 30-ти: формат 16:9; колори
метрические параметры; скорость цифрового пото
ка на выходе студии — 0,8—1,2 Гбит/с).

Для специалистов, занимающихся кабельным 
ТВ особенно интересен утвержденный параметр 
скорости цифрового потока на выходе студии 
(0,8—1,2 Гбит/с), так как он идентифицирует 
ТВ с точки зрения видеозаписи и каналов связи. 
Для того чтобы не возникало противоречий с 
ведомствами связи (так как для наземных сетей 
и спутниковых каналов такая скорость цифрово
го потока неприемлема), достигнуто соглашение, 
что это скорость потока только на выходе студии, 
после чего последует обработка четырьмя интер
фейсами, преобразующими сигнал в соответствии 

с возможностями передающих его технических 
средств. Первый интерфейс преобразует ТВЧ в 
стандартные системы ТВ. Второй преобразует сиг
налы ТВЧ в сигналы систем «повышенного каче
ства» (это предусмотрено, главным образом, по 
требованию европейских стран). Третий обеспе
чивает «прозрачность» передач ТВЧ, т. е. зритель 
с расстояния трех высот экрана не должен заме
тить разницы между тем, что на выходе интер
фейса, и тем, что на выходе студии. Четвертый 
преобразует ТВЧ в полосу стандартного канала.

Широкополосный интерфейс должен обеспечи
вать на выходе сигнал НО—120 Мбит/с. Абсо
лютная «прозрачность» обеспечивается как раз 
при этом значении. Достаточная «прозрач
ность» — при 70 Мбит/с (т. е. не при критических 
скоростях — быстро двигающиеся изображения). 
Таким образом, в дальнейших исследованиях 
можно ориентироваться на 110—120 Мбит/с.

Узкополосный интерфейс должен обеспечить 
передачу в полосе метровых ТВ каналов — 6, 7 и 
8 МГц (и дело здесь теперь за совершенствова
нием существующих средств связи). Таким обра
зом, появилась реальная перспектива сопряже
ния ТВЧ с наземными сетями и кабельным ТВ.

Очевидно, что в связи со всем вышеизложен
ным на повестке дня две первоочередные задачи. 
Первая — скоординировать научно-техническую 
программу в области ТВ и здесь мы приглашаем 
еще раз принять участие в «круглом столе» «ТКТ», 
о чем мы уже подняли вопрос в № 3; второе — 
решить проблему промышленного освоения и се
рийного выпуска разработанного ТВ оборудова
ния, и здесь тоже важны Ваши предложения. 
И, наконец, представленная здесь богатая палитра 
авторов научно-технических достижений (к сожа
лению, ограниченные размеры статьи позволяют 
упомянуть далеко не всех из них) должна еще 
раз напомнить нашим читателям о том, что «ТКТ» 
формирует справочник серии «КТО ЕСТЬ КТО» 
(подробности в № 2 за этот год), назначение 
которого сделать максимально удобным осуще
ствление деловых, научных и творческих контак
тов между специалистами, работающими в сфере 
ТВ, коммуникаций, кино, видео, информатики. Не 
откладывайте с заявками на включение в справоч
ник, а также на его приобретение.

□ □ □

5
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Качество видеокассет бытового формата видео
записи. Число выпадений видеосигнала 
я. А. АБРУКИН (Московская кинокопировальная фабрика)

В связи с массовым выпуском ви- 
диокассет для видеомагнитофонов 
бытового формата, как чистых, так 
и с записанными программами, не
обходима разработка системы 
параметров, по которым будет 
оцениваться качество изобра
жения, а также методов их контро
ля. Одним из важнейших пара
метров, определяющих качество 
изображения, является число выпа
дений видеосигнала.

Требования к числу выпадений 
видеосигнала и методы контроля 
видеолент для профессиональной 
видеозаписи достаточно хорошо 
отработаны, однако вряд ли их 
можно использовать для бытовой 
видеозаписи, поскольку в этом 
случае возможны компромиссы 
между получаемым качеством изоб
ражения и стоимостью кассет, 
и, кроме того, нереальна проверка 
каждой выпускаемой видеокассеты 
по числу выпадений.

Для бытовой видеозаписи долж
ны быть разработаны вероятно
стные методы оценки качества 
видеокассет, определены методы 
измерений, требования к аппарату
ре и нормы для параметров, кото
рые могут быть различными для 
разных случаев применения, напри
мер для домашнего использования.

В мировой практике утвердилось 
определение выпадения видеосиг
нала для бытового формата видео
записи, как уменьшение в десять 
раз (20 дБ) амплитуды считывае
мого видеоголовкой частотно-моду- 
лированного сигнала, соответству
ющего 100 %-ному сигналу белого, 
продолжительностью более 15 мкс.

На рис. 1 условно показана 
видеолента и видеодорожки, каж
дая из которых в бытовом формате 
видеозаписи имеет ширину 49 мкм.

Предположим, что видеолента 
содержит три дефекта 1, 2, 3 (см. 
рис. 1) с соответствующими разме
рами 49, 89 и 200 мкм. Нетрудно 
заметить, что в первом случае веро
ятность наблюдать выпадение глу
биной 20 дБ близка к нулю, так 
как дефекты случайно расположе

ны относительно дорожек и мало
вероятно, что перекроют дорожку 
более чем на 90 %.

Во втором случае дефект диамет
ром 89 мкм, т. е. почти равный двум 
ширинам дорожки с вероятностью, 
близкой к единице, вызовет выпа
дение сигнала. Приближенно мож
но считать, что дефект диаметром 
около 70 мкм, являющийся средним 
между случаями 1 и 2 с вероят
ностью, близкой к 0,5, будет вызы
вать выпадение, т. е. диаметр де
фекта, равный 70 мкм, является 
граничным, все дефекты большего 
диаметра будут приводить к выпа
дениям видеосигнала глубиной 
20 дБ.

В бытовом формате видеозаписи 
дефекту, имеющему протяженность 
70 мкм вдоль дорожки, будет со
ответствовать выпадение видео
сигнала продолжительностью 
15 мкс.

Приведенное рассуждение объ
ясняет принятые для измерения 
числа выпадений условия, при 
этом исходной являлась глубина 
выпадений видеосигнала 20 дБ, 
соответствующая порогу срабаты
вания детектора компенсатора вы
падений видеосигнала видео
магнитофона.

Видеомагнитофоны бытового 
формата должны эффективно по
давлять помехи, возникающие при 
уменьшении амплитуды частотно- 
модулированного сигнала с по
мощью амплитудного ограничителя 
при глубинах до 20 дБ, а также 
с помощью компенсатора выпаде
ний, заменяющего считанный сиг
нал задержанным сигналом преды
дущей строки, при глубинах выпа
дений более 20 дБ. Однако прове
денные испытания видеомагнито
фонов показали, что не всегда 
помехи подавляются эффективно, 
в частности в видеомагнитофонах 
AG-6100 при уменьшении амплиту
ды частотно-модулированного сиг
нала на 12—14 дБ наблюдается 
характерная помеха, которая сви
детельствует об неэффективной ра
боте амплитудного ограничителя.

Рис. 1. Соотношение ширины видеодо
рожек и размеров дефектов видеоленты

Возвращаясь к рис. 1, необходи
мо отметить еще две особенности:

во-первых, выпадения видеосиг
нала продолжительностью менее 
15 мкс вызываются, видимо, други
ми причинами, например кратко
временным нарушением контакта 
головка — видеолента, запылен
ностью и т. д.;

во-вторых, крупные дефекты, 
перекрывающие сразу несколько 
видеодорожек, будут учитываться 
несколько раз, например три раза, 
как в случае 3 (см. рис. 1). Это 
приводит к повторному счету, что 
необходимо учитывать при обра
ботке результатов измерений. В то 
же время повторный счет можно 
считать оправданным, так как 
благодаря этому автоматически

Рис. 2. Кривые распределения числа 
выпадений видеосигнала, полученные 
при использовании различных видео
магнитофонов и в разных условиях 
измерений:
1,2 — NV-8500; 3, 4 - NV-G7; 1,3 — «белое 
поле»; 2. 4 «цветные полосы»
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Рис. 3. Экспериментально определен
ные (1, 2) и расчетная (3) кривые рас
пределения числа выпадений видеосиг
нала

Рис. 4. Изменение числа выпадений 
видеосигнала по длине видеоленты от 
ее начала

вводится весовая функция, увели
чивающая число дефектов при уве
личении их размеров, а следова
тельно, и заметность на изобра
жении.

При определении числа выпаде
ний видеосигнала на результаты 
измерений влияет множество фак
торов, которые искажают резуль
таты измерений и могут сделать 
их неповторимыми.

На рис. 2 представлены экспери
ментально определенные кривые 
распределения числа выпадений 
видеосигнала, построенные на ос
нове измерений в течение 50 мин 
видеокассеты Е-120 HGX фирмы 
«Максел» при использовании раз
личных видеомагнитофонов быто
вого формата и для различных 
сигналов — «белое поле» и «цвет
ные полосы».

На рис. 3 приведена экспери
ментально определенная кривая 
распределения числа выпадений 
видеосигнала для видеокассеты 
Е-180 SHG «БАСФ» — кривая /, 
которая была построена по резуль
татам измерений с первой до по
следней минуты (184 мин) в режи
ме —20 дБ, 15 мкс (среднее число 

выпадений — 6, максимальное — 
32).

Для исключения повторного сче
та эта же кассета была повторно 
измерена в режиме —20 дБ, 50 мкс, 
а затем из результатов измерений 
для каждой минуты, полученных в 
режиме «15 мкс», был вычтен ре
зультат измерений, полученный в 
режиме «50 мкс».

Кроме того, для анализа был 
использован участок видеоленты 
с 22 до 138 мин, на котором пара
метры ленты были относительно 
постоянны ввиду исключения на
чального и конечного участков ви
деоленты видеокассеты. Соответ
ствующая кривая распределения, 
обозначенная цифрой 2, также по
казана на рис. 3.

Сравнивая кривые 1 и 2, можно 
заметить, что уменьшилось среднее 
число выпадений с 6 до 3—4 (за 
счет исключения начального и ко
нечного участков) и существенно 
изменился участок кривой распре
деления в области больших значе
ний числа выпадений за счет исклю
чения повторного счета.

Из теории известно, что в случае 
равномерного распределения числа 
дефектов по длине видеоленты 
справедливо распределение Пуас
сона. Однако в данном случае, как 
показал анализ, среднее число 
дефектов, определяемое на после
довательных участках длитель
ностью по 10 мин каждый, не явля
лось постоянным, и поэтому для 
расчета закона распределения бы
ла использована модель, включа
ющая в себя три участка видео
ленты одинаковой длины, на каж
дом из которых среднее число выпа
дений постоянно и составляет 2, 3, 
7, т. е. среднее число выпадений на 
всех трех участках, равное 4, со
ответствует реально измеренному.

Результаты измерений числа выпадений видеосигнала и экспертная оценка 
качества видеоленты

Номер 
кассе- 

ты

Число выпадений в течение Среднее 
число 
выпа
дений

Число экспертов, оценивающих 
качество на

1 -й мин 2-й мин 3-й мин отлич
но хорошо

удовлет
вори

тельно

неудов
летвори
тельно

1 0 1 0 0,3 9
2 0 0 1 0,3 7 2
3 2 4 4 3 6 3
4 5 8 0 4 5 4
5 5 5 12 7 5 4
6 4 5 1 3 4 5
7 5 31 7 14 4 3 2
8 13 4 7 8 2 5 2
9 21 34 32 29 6 2 1

10 18 31 12 20 2 3 2 2
11 189 37 23 83 2 4 3
12 14 45 172 77 1 4 4
13 46 38 36 40 5 4
14 280 248 264 9

Закон распределения, соответст
вующий данной модели, представ
лен на рис. 3 кривой 3, достаточно 
точно совпадает с эксперименталь
но полученным.

На основе проведенного анализа 
можно сделать вывод о том, что 
вследствие повторного счета выпа
дений на крупных дефектах и ко
лебаний среднего числа выпаде
ний по длине видеоленты, в осо
бенности на ее начальном и ко
нечном участках, закон распределе
ния числа выпадений не может 
быть единым для всех видеокас
сет, и для достоверной оценки каче
ства по числу выпадений необходи
мо выполнить достаточное число 
измерений (150—250) с последу
ющим построением кривой распре
деления. Причем для оценки каче
ства видеоленты измерения долж
ны проводиться не на началь
ных участках и допустимо суммиро
вание результатов измерений для 
выборки кассет, в которых исполь
зована видеолента одного типа.

Как уже отмечалось, число выпа
дений видеосигнала увеличивается 
на начальном и конечном участках 
видеоленты. Причинами этого яв
ляются конструктивные особенно
сти корпуса и деталей видео
кассеты, а также особенности тех
нологического процесса ее изго
товления.

Для характеристики степени уве
личения числа выпаданий и длины 
начального и конечного участков, 
на которых число выпадений значи
тельно возрастает, необходимо 
вводить специальные параметры.

На рис. 4 показано изменение 
среднего числа выпадений по длине 
видеоленты от ее начала. Зависи
мость была получена усреднением 
для каждой минуты результатов 
измерений числа выпадений для 
восьми видеокассет типа ВК-120.
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При этом эксперимент проводился 
в условиях, отражающих реальные 
условия эксплуатации, а именно: 
после выдержки кассет на складе и 
нескольких перемоток до конца 
видеоленты и на начало.

Полученные в результате этого и 
представленные на рис. 4 данные 
показывают, что значительные 
участки видеоленты для кассет ти
па ВК не обеспечивают качества 
записи.

Следующий вопрос, который не
обходимо рассмотреть,— это воп
рос о допустимом числе выпадений. 
С этой целью был проведен экспе
римент по экспертной оценке ка
чества изображения по числу выпа
дений. Для эксперимента было 
отобрано 14 видеокассет с различ
ным качеством видеоленты, на каж
дой из которых в середине кассеты 
был записан трехминутный сюжет. 
В эксперименте участвовало девять 
экспертов, оценивающих качество 
по шкале: отлично, хорошо, удов
летворительно, неудовлетворитель
но. Одновременно с просмотром 
подсчитывалось число выпадений 
счетчиком выпадений.

Результаты эксперимента приве
дены в таблице, в которой видео
кассеты приведены не в порядке 
просмотра, а по уровню качества, 
определенному экспертами.

Анализируя данные, представ
ленные в таблице, можно сделать 
следующие выводы:

1. Существенное различие эк
спертных оценок вызывается значи
тельным различием среднего числа 
выпадений.

Кассеты со средним числом выпа
дений в 1 мин 2—3 оцениваются как 
отличные (кассеты 1—3), с числом 
выпадений 8—10 — хорошие (кас
сеты 7, 8), с числом выпадений 
25—30 — удовлетворительные 
(кассеты 9, 10).

2. Неравномерность числа выпа
дений по минутам записи вызывает 
разброс экспертных оценок (кассе
ты 7, 8, 10, 11), причем большое 
число выпадений в течение 1 мин 
при небольших числах выпадений в 
остальные минуты (кассеты 11, 12) 
оценивается предпочтительнее, чем 
равномерное число выпадений с вы
соким числом (кассета 13).

3. По-видимому, можно говорить 
о пороговом среднем числе выпаде
ний (40 в 1 мин), при превышении 
которого кассеты оцениваются как 
неудовлетворительные.

Кроме того, число выпадений ви
деосигнала, определенное в режи
ме —20 дБ, 15 мкс, не является пол
ной характеристикой качества ви
деокассеты, о чем свидетельствует 
низкая оценка качества кассеты 6 
по сравнению с кассетами 3, 4, 5. 
Одной из причин является замет
ность выпадений глубиной менее 
20 дБ, которые не подсчитываются 
счетчиком. Каждый тип видеоленты 
характеризуется своим распределе
нием числа выпадений в зависи
мости от глубины.

Вследствие недостаточности па
раметра число выпадений для ха
рактеристики законов распределе
ния случайной величины — ампли
туды частотно-модулированного 
сигнала, считываемого головкой, 
необходимо задавать еще один па
раметр, определяющий степень не
больших изменений амплитуды, ко
торые, однако, приводят к ухудше
нию качества изображения. Как по
казали исследования и изучения 
публикаций в зарубежных издани
ях, таким параметром является 
уровень шума цветного сигнала, ко
торый характеризует степень слу
чайных изменений амплитуды под
несущей цветоразностного сигнала 
при записи в системе ПАЛ сигнала 
красного поля.

Заключение

Наличие случайных изменений ам
плитуды считываемого видеоголов
кой частотно — модулированного 
сигнала приводит к потере качества 
изображения. Для характеристики 
качества видеокассет целесообраз
ной является система параметров: 
среднее число выпадений видеосиг
нала и максимальное число выпаде
ний, которые не имеют однозначной 
связи между собой. Для определе
ния среднего и максимального чи
сел выпадений необходимо исполь
зовать статистические методы; чис
ло измерений должно быть доста
точно большим (150—250)

Максимальное число выпадений 
при этом целесообразно определять 
на уровне 97—99 % по полученной 
кривой распределения.

Крутизна кривой распределения 
характеризует равномерность рас
пределения дефектов по длине ви
деоленты. Чем хуже технология 
производства видеоленты, тем 
больше колебания среднего числа 
выпадений и тем более пологой бу
дет кривая распределения.

Изменению среднего числа выпа
дений 3, 10, 30 соответствует изме
нение оценки: отлично, хорошо, 
удовлетворительно.

Измерения числа выпадений ви
деосигнала должны проводиться в 
строгом соответствии с методикой, 
так как результаты измерений 
зависят от условий их проведения.

Вторым параметром, характери
зующим качество видеоленты по 
изменению амплитуды сигнала, яв
ляется уровень шума цветного 
сигнала.

Качество видеокассеты также 
определяется степенью возраста
ния числа выпадений видеосигнала 
на начальном и конечном участках 
видеоленты.
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Работа патентной службы Всесоюзного научно- 
исследовательского кинофотоинститута в усло
виях хозрасчета
О. И. СОКОЛОВА, С. Ф. КОНДРАТЬЕВА 
(Всесоюзный научно-исследовательский кинофотоинститут)

В настоящее время перестройка 
экономики требует ускоренного 
развития науки и техники, резкого 
поворота науки к нуждам народно
го хозяйства. Это в полной мере от
носится к отраслевой науке в кине
матографии и в первую очередь к 
деятельности изобретателей и ра

ционализаторов организаций, пред
приятий и учреждений системы 
Госкино СССР.

Интенсификация производства в 
условиях перехода науки на полный 
хозяйственный расчет и самофи
нансирование диктует новые под
ходы к созданию и использованию 

новых технических решений (изоб
ретений).

Развитие таких новых форм 
внутренней и внешнеэкономической 
деятельности предприятий и орга
низаций как осуществление прямых 
связей с предприятиями внутри 
страны и с зарубежными предприя-



Техника кино и телевидения, 1991, № 4 39

тиями, создание совместных пред
приятий, право выхода на между
народный рынок — все это должно 
повысить заинтересованность ор
ганизаций, предприятий, киносту
дий системы Госкино СССР в соз
дании конкурентоспособных раз
работок. В этих условиях особенно 
повышается роль патентной служ
бы в выполнении работ по изобре
тательству и рационализации.

Патентная служба в лице лабо
ратории патентных исследований 
во Всесоюзном научно-исследо
вательском кинофотоинституте 
(НИКФИ) является самостоятель
ным научно-исследовательским 
подразделением, осуществляющим 
следующие виды работ:

□ проведение совместно с раз
работчиками патентных исследова
ний по охраноспособным разработ
кам института на всех стадиях 
НИР и -ОКР;

□ выявление технических реше
ний, выполненных на уровне изоб
ретений и оформление заявок на 
предполагаемые изобретения, пром- 
образцы и товарные знаки;

□ комплектование отраслевого 
патентного фонда описаниями за
рубежных патентов и описаниями 
авторских свидетельств;

□ контроль за использованием 
изобретений и выплата всех видов 
вознаграждений;

□ разработка отраслевых мето
дических и инструктивных мате
риалов по изобретательству и ра
ционализации и доведение их до 
организаций и предприятий систе
мы Госкино СССР;

□ пропаганда изобретательст
ва, проведение смотров, конкурсов 
по изобретательству.

В 1988 г. НИКФИ переведен на 
хозрасчет, в связи с чем вся изоб
ретательская деятельность постав
лена на экономические рельсы и 
осуществляется на договорных ус
ловиях.

Лабораторией патентных иссле
дований были разработаны, ут
верждены и распространены среди 
организаций, предприятий отрасли 
«Методические рекомендации о 
службах по изобретательству и ра
ционализации при переходе на хо
зяйственный расчет и самофинан
сирование».

Договорные отношения связы
вают лабораторию патентных ис
следований НИКФИ с разными 
категориями заказчиков:

1) Госкино СССР, по заказу ко
торого:

□ подготавливаются отрасле
вые методические материалы по 
изобретательству и рационализа
ции;

□ проводятся отраслевые семи
нары, конференции;

□ обследуются службы по изоб
ретательству и рационализации на 
подведомственных предприятиях, 
организациях;

□ анализируются и составляют
ся заключения по изобретениям и 
рационализаторским предложе
ниям.

2) организации и предприятия 
системы Госкино СССР, по догово
рам с которыми выполняются сле
дующие виды работ:

□ подбор и анализ патентной 
информации по определенной тема
тике, выпуск информационных 
сборников;

□ оказание услуг по оформле
нию заявок на изобретения, пром- 
образцы, товарные знаки;

□ обеспечение новыми методи
ческими и инструктивными мате
риалами;

□ оказание всевозможных кон
сультаций по изобретательству и 
рационализации: правовых, эконо
мических, организационных и др., 
касающихся как отношений внутри 
страны, так и вне ее пределов.

3) научно - исследовательские 
подразделения института (основ
ные партнеры патентной службы), 
для которых осуществляются сле
дующие виды работ:

□ методическое руководство и 
участие в проведении патентных ис
следований;

□ патентование изобретений за 
границей;

□ выявление охраноспособных 
технических решений и оформление 
их заявками на изобретения, про
мышленные образцы и товарные 
знаки;

□ проведение патентно-конъ
юнктурных исследований;

□ проверка изобретений на па
тентную чистоту;

□ комплектование патентного 
фонда;

□ организация работы и конт
роль за оформлением документации 
на выплату авторских вознаграж
дений; z

□ организация смотра по изоб
ретательству и подведение его ито
гов;

□ работа по рационализации.
4) организации и предприятия 

других отраслей, по заказу которых 
выполняются различные виды ра
бот по изобретательству и рациона
лизации;

5) разовые заказы от любых ор
ганизаций и частных лиц с 
оформлением гарантийных писем 
за определенные виды услуг.

Работы для Госкино и других 
организаций и предприятий осуще
ствляются лабораторией патентных 

исследований посредством заклю
чения самостоятельных хозяйствен
ных договоров (внешний хозрас
чет). Форма Типового договора 
№ 435 утверждена Постановле
нием ГКНТ СССР от 19 ноября 
1987 г.

Объем этих работ составляет 
15—20 % всех видов работ лабора
тории патентных исследований.

Работы для научных подразделе
ний института выполняются на ос
нове договоров упрощенной формы 
(внутренний хозрасчет). Объем 
этих работ 70—80 %.

Разовые работы составляют 
1—3 %, работы.с предприятиями и 
организациями других отраслей — 
приблизительно 5 %.

Для определения договорных 
цен на тот или иной вид работ, 
осуществляемых лабораторией па
тентных исследований, служат 
Нормативы времени на патентные 
исследования, разработанные Все
союзным научно-исследователь
ским институтом патентной инфор
мации НПО «Поиск».

Однако было бы ошибкой утвер
ждать, что обеспечить финансиро
вание патентного подразделения в 
новых условиях хозяйствования 
легко, что заказы на наши работы 
и, соответственно, договоры прохо
дят просто и сами собой.

Чтобы обеспечить портфель зака
зов, сотрудниками лаборатории 
патентных исследований ведется 
серьезная подготовительная рабо
та. Приходится рекламировать ус
луги, предоставляемые лаборато
рией, доказывать целесообразность 
и необходимость обращения к нам 
и, конечно, практически доказывать 
своей работой, что договорные от
ношения с нами в итоге выгодны 
разработчикам. Работа осложняет
ся также в связи с тем, что в на
стоящий момент остро стоит задача 
насыщения рынка товарами для 
покрытия дефицита, и разработчи
ки уделяют меньше внимания во
просу уровня разработок, что при
водит зачастую к отказу от обраще
ния к услугам патентной службы.

Но из-за того, что разработчики 
пренебрегают услугами патентного 
подразделения, страдает дело: не 
растет технический уровень созда
ваемой продукции, не обеспечива
ется ее правовая защита, падает 
авторитет на международном рын
ке, не развивается лицензионный 
обмен.

Сотрудники лаборатории, рабо
тающие в тесном контакте с разра
ботчиком, являются соисполните
лями тем НИР и стараются органи
зовать свою работу так, чтобы сов
местными усилиями с минимальны
ми затратами времени, кратчайшим
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путем создать новую технику на 
уровне изобретений и обеспечить 
правовую охрану новых техниче
ских решений. В результате изобре
тательство в институте стало не
отъемлемой частью научно-иссле
довательской деятельности.

В ходе патентных исследований 
ежегодно выявляется более 25 тех
нических решений на уровне изоб
ретений, что составляет 80 % от 
всех подаваемых заявок на изобре
тения.

Из изобретений последних лет, 
успешно используемых на пред
приятиях отрасли, можно отметить 
следующие:

1. «Устройство для извлечения 
серебра из серебросодержащих 
растворов», а. с. № 1249952.

Использование изобретения поз
волило повысить эффективность 
извлечения серебра из серебросо
держащих растворов, улучшить 
условия труда обслуживающего 
персонала (отсутствие запаха серо
водорода, понижение уровня шума 
в производственных помещениях), 
сократить уровень загрязнения 
сточных вод, создать возможность 
непрерывной круглосуточной эк
сплуатации устройства, уменьшить 
расход электроэнергии и химика
тов.

Данное изобретение нашло при
менение на ряде киностудий союз
ного и республиканского подчине
ния: «Ленфильм», им. М. Горького, 
Литовской, Рижской, «Леннауч- 
фильм» и др.

2. «Проявитель цветной позитив
ной кинофотопленки», а. с. 
№ 1164644.

Указанное изобретение стало ис
пользоваться на ряде киностудий: 
«Ленфильм», им. М. Горького, 
«Центрнаучфильм», ЦСДФ, Сверд
ловская киностудия и др.— при из
готовлении цветного позитивного 
проявителя.

Его применение создает ряд 
преимуществ, а именно:

□ значительно повышается ста
бильность проявляемого раствора 
при хранении и в процессе эксплуа
тации, что ведет к улучшению ка
чества фильмовых материалов;

□ уменьшается выпадение со
лей жесткости в проявляющем ра
створе и в промывном баке после 
проявления, что облегчает обслу
живание проявочной машины;

□ снижается выброс вредных 
компонентов проявляющего раст
вора в сточные воды.

3. «Материал для проекционных 
экранов», а. с. № 1190345.

В соответствии с данным изобре
тением в Узловском ПО «Пластик» 
(Минхимпром, ст. Узловая) была 
изготовлена партия (серия) мате

риала, из которого был организо
ван выпуск проекционных экранов.

Экраны, изготовленные по данно
му изобретению, обладают рядом 
преимуществ:

□ создают высокую яркость 
изображения при пониженном све
товом потоке;

□ позволяют проецировать изоб
ражение без затемнения или при 
слабом затемнении;

□ повышают контраст изобра
жения;

□ уменьшают затраты на элект
роэнергию;

□ увеличивают срок службы 
фильмокопий;

□ дают возможность использо
вать менее мощные и, следователь-

‘но, более дешевые и экономичные 
кинопроекторы.

4. «Осветительный прибор», а. с. 
№ 901717.

Данное изобретение внедрено 
на Киевском заводе «Кинап» в ос
ветительных приборах «Марс- 
2000М», «Марс-ЗОООМ», «Луч- 
2500» в серийном производстве.

Применение данного изрбретения 
позволяет повысить эффективность 
использования осветительной аппа
ратуры и получить стабильные све
тотехнические характеристики при 
высоком качестве светового пятна.

5. «Устройство записи голо
грамм», а. с. № 1345873.

С использованием указанного 
изобретения был изготовлен ряд 
объектов, нашедших применение в 
системе Госкино СССР и других 
отраслях народного хозяйства:

□ эффектные киносъемочные 
светофильтры, с помощью которых 
на киностудиях «Мосфильм», 
им. М. Горького были сняты не
сколько фильмов;

□ изобразительные голограммы 
для музея В. И. Ленина;

□ голографические оптические 
элементы для системы отображе
ния информации.

Использование изобретений, соз
данных в результате НИОКР, нахо
дится в поле зрения патентной 
службы. Фиксируется начало при
менения изобретения, объем ис
пользования по годам, его эффект у 
потребителя.

Выполняется работа по органи
зации выплаты вознаграждения, 
как поощрительного по получении 
авторского свидетельства, так и за 
использование, при наличии дан
ных о внедрении изобретения.

Проводится работа по связи с 
предприятиями-изготовителями и 
предприятиями-потребителями про
дукции с применением изобрете
ний, разработанных в НИКФИ.

Систематически проводится ра
бота по инвентаризации изобрете

ний института, выявляются неис
пользованные изобретения.

Однако было бы заблуждением 
утверждать, что с применением 
изобретений все обстоит хорошо.

Многие эффективные изобрете
ния не внедряются по пять-шесть 
и более лет, нередко за это время 
они морально устаревают. Сказы
вается также и то, что большая 
часть изобретений института имеет 
низкий изобретательский уровень, 
т. е. они не касаются глобальных 
проблем, а являются лишь незначи
тельным усовершенствованием су
ществующей техники, не влияющим 
значительно на технические пока
затели.

Представляется, для того чтобы 
улучшить вопрос использования 
изобретений, необходимо более ак
тивно рекламировать (предлагать) 
предприятиям свои лучшие разра
ботки, защищенные авторскими 
свидетельствами, патентами, ноу- 
хау и т. д. В этом случае надо за
ключать договоры на передачу 
научно-технической документации, 
оказания помощи при внедрении, 
на осуществление авторского над
зора и т. д.

Целесообразно более тесно нала
дить контакт на хозрасчетной осно
ве с Опытным производством 
НИКФИ и другими промышленны
ми предприятиями системы Госкино 
СССР или других отраслей.

К другим недочетам в организа
ции изобретательской работы сле
дует отнести также и недостаточное 
участие патентной службы во внеш
неэкономической деятельности, от
сутствие внимания со стороны ру
ководства Госкино СССР к патент
но-лицензионной работе, в част
ности к ее финансированию.

Слабо ведется работа по патенто
ванию за границей и продаже 
лицензий.

В 1987—1988 гг. патентуется 
только одно изобретение: «Состав 
для обработки кинофильмовых ма
териалов». Это указывает на то, 
что уровень изобретений, разрабо
танных сотрудниками института, 
низок. Как было указано выше, 
изобретения института являются 
незначительными усовершенство
ваниями существующей техники. 
Мало изобретений, создающих 
экономический эффект, в основном 
все изобретения улучшают качест
венные характеристики существую
щей техники.

В связи с тем, что киностудии 
отрасли не имеют самостоятельных 
патентных служб, считаем целесо
образным работникам БРИЗов ки
ностудий устанавливать более тес
ный контакт с отраслевой патент
ной службой с целью оказания по-
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мощи сотрудниками патентной 
службы НИКФИ по ряду направле
ний изобретательской, рациона
лизаторской и патентной ра
боты.

В настоящее время в связи с пе
реходом- предприятий и организа
ций на хозяйственный расчет, а так
же предстоящим выходом в свет но
вого Закона по изобретательству 
предполагаются значительные из
менения во всех аспектах изобрета
тельской деятельности.

В частности, формой правовой 
охраны изобретений будет только 
патент, предоставляющий патенто
обладателю исключительное право 
на использование изобретения.

Реализация изобретений в народ

ном хозяйстве будет осуществлять
ся на основе лицензионного догово
ра (внутренняя лицензия), позво
ляющего в условиях хозяйственно
го расчета наилучшим образом ис
пользовать изобретения для повы
шения технического уровня разра
батываемых приборов, технологи
ческих процессов, веществ.

Экономические стимулы призва
ны способствовать заинтересован
ности изобретателей, в частности, 
предусматриваются крупные изме
нения в материальном и моральном 
поощрении авторов изобретений: 
отменено ограничение максималь
ного размера вознаграждения, уп
рощен порядок выплаты возна
граждения.

Вводится система патентных су
дов для защиты прав и интересов 
изобретателей. Значительные изме
нения произойдут в порядке прове
дения экспертизы по заявкам на 
изобретения.

Вносятся изменения в понятие 
«Изобретение», которое приведено 
в соответствие с требованиями 
международных договоров.

После принятия Закона по изоб
ретательству задачи и функции па
тентной службы будут значительно 
дополнены и изменены, что будет 
способствовать повышению эффек
тивности вклада изобретателей в 
решение приоритетных задач уско
рения социально-экономического 
развития общества.

УД К 621.397.13«Применение»+621.397.7

Перспективное направление совершенствования 
прикладных телевизионных систем
3. П. ЛУНЕВА (Московский научно-исследовательский телевизионный институт)

Прикладные ТВ системы широко 
применяют для дистанционного на
блюдения.за различными производ
ственными процессами и показа
ниями щитовых приборов, зача
стую удаленных от оператора на 
значительные расстояния. Подоб
ные системы все чаще используют 
для дистанционной врачебной диаг
ностики (в том числе иридодиаг
ностики), что существенно эконо
мит время на обследование пациен
тов [1J.

В настоящее время в таких си
стемах для передачи сигналов от 
ТВ камер до устройств отображе
ния используют металлические ка
бели, которые имеют затухание до 
30 дБ/км и подвержены фоновым 
помехам, что требует компенсации. 
С этой целью в сравнительно длин
ных линиях (300—500 м и более) 
обычно применяют корректоры, вы
равнивающие амплитудно-частот
ную характеристику и подавляю
щие помехи, которые наводятся на 
кабель.

Замена стандартных металличе
ских кабелей волоконно-оптически
ми открывает принципиально но
вую возможность дальнейшего со
вершенствования прикладных ТВ 
систем, легко адаптируемых для 
различных сфер производства. 
К преимуществам волоконно-опти
ческих кабелей относятся: широкая 
полоса частот, которая позволяет 
увеличить объем передаваемой ин
формации; незначительное затуха
ние, что позволяет увеличить дли

ну линий связи; помехозащищен
ность от внешних электромагнит
ных полей и отсутствие перекрест
ных помех; гальваническая развяз
ка между входами и выходами ап
паратуры; малые размеры и масса; 
недефицитность материалов, из ко
торых изготавливают кабели (стек
ло, кварц, пластмасса) и др. [2].

Практическое применение воло
конно-оптических кабелей пока 
сдерживается их более высокой 
стоимостью по сравнению с метал
лическими, что обусловлено несо
вершенством технологии изготовле
ния. Однако в недалеком будущем 

1 — телевизионная камера; 2 — камерный канал; 3 — кодер; 4, 5 — передающий и приемный оптиче
ский модуль соответственно; 6 — монитор; 7 — модулятор; 8 — демодулятор; 9 — видеомагнитофон; 
10 — цветной монитор; И — коммутатор

Рис. 1. Структурная схема системы прикладного телевидения с СЛС:

ожидают снижения стоимости во
локонно-оптического кабеля и ком
понентов оптоэлектроники (излуча
телей, фотоприемников и т. д.) бо
лее, чем в 10 раз [3], что позво
лит широко использовать световод
ные линии связи (СЛС) в приклад
ных ТВ системах различного наз
начения.

При разработке СЛС имеет важ
ное значение выбор типа модуля
ции и метода уплотнения сигналов, 
от которых зависит качество и 
дальность передачи, помехоустой
чивость и сложность аппаратуры. 
Для прикладных ТВ систем, в ко-
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Рис. 2. Структурная схема пере
дающего (а) и приемного (б) оп
тического модуля:

/ — источник опорного напряжения; 
2 — балансный усилитель; 3 — сумматор;
4 — преобразователь напряжения — ток;
5 — предварительный усилитель; 6 — уси
литель с регулируемым усилением

торых расстояние от камер до уст
ройств отображения составляет 1 — 
2 км, целесообразно создавать СЛС 
на основе метода непосредствен
ной модуляции интенсивности излу
чения видеосигналом. Достоинство 
данного метода — простота тех
нической реализации, поскольку 
при этом не требуется преобразо
вание спектра частот. К недостат
кам метода относятся необходи
мость компенсации нелинейности 
характеристик светоизлучающих 
элементов и проигрыш по мини
мальному значению оптической 
мощности на фотоприемниках.

В более протяженных СЛС ра- 
циональнее применять неамплитуд
ные виды модуляции видеосигна
лов, устойчивые к нелинейным ис
кажениям,— частотную модуля
цию (ЧМ), частотную с прямо
угольной формой несущей (ПЧМ), 
частотно-импульсную (ЧИМ), ши
ротно-импульсную (ШИМ) и др. 
Преимущество ПЧМ по сравнению 
с ЧИМ — менее широкая полоса 
частот, занимаемая сигналом. При 
реализации СЛС на основе ПЧМ в 
качестве преобразователей можно 
использовать промышленные об
разцы приемо-передающих оптиче
ских модулей типа ПОМ, ПРОМ, 
которые обеспечивают параметры 
СЛС, отвечающие современным 
требованиям.

На рис. 1 приведена структур
ная схема системы прикладного те
левидения, в которой сигналы от
различных датчиков поступают на 
входы коммутатора, обеспечиваю
щего переключение любого из вход
ных сигналов на любой из выхо
дов. Такой принцип построения поз
воляет легко увеличивать число 
датчиков и потребителей благода
ря достаточному объему коммута
ционного поля или доукомплектова
нию системы несколькими коммута
торами, автоматически управлять

коммутацией входных сигналов и 
применять в распределительной се
ти металлические и световодные ка
бели. С одного из выходов ком
мутатора видеосигнал поступает на 
вход СЛС, в состав которой вхо
дят передающий оптический мо
дуль, волоконно-оптический кабель 
и приемный оптический модуль. 
В передающем оптическом модуле, 
структурная схема которого приве
дена на рис. 2, а, в качестве свето
излучающего элемента применен 
лазерный диод типа ИЛПН (для 
этой цели также можно исполь
зовать суперлюминесцентный ди
од). Опорное напряжение, с по-
мощью которого устанавливается 
ток накачки лазерного диода, по
ступает на неинвертирующий вход 
балансного усилителя. На инверти-

1 источник оптического излучения; 2 — формирователь оптических несущих; 3 — канальный моду
лятор; 4, 5 спектральный мульти- и демультиплексор; 6, 7 — приемный и передающий оптические 
модули

Рис. 3. Структурная схема СЛС с одним (а) и раздельными (б) источниками 
оптического излучения:

рующий вход подается напряжение 
отрицательной обратной связи с 
фотодиода, на который попадает 
оптическое излучение с торца ла
зерного диода. Разность этих на
пряжений поступает на один из 
входов сумматора, на второй вход 
которого подается аналоговый ви
деосигнал. Сигнал на выходе
сумматора равен алгебраи
ческой сумме входных сигналов, а 
его нелинейность обратна нелиней
ности ватт-амперной характеристи
ки лазерного диода. Сигнал с вы
хода сумматора через преобразо
ватель напряжение — ток пода
ется на лазерный диод и модули
рует ток накачки. Компенсация ис
кажений, обусловленных нелиней
ностью ватт-амперной характери
стики лазерного диода, обеспечи
вается благодаря стабилизации его 
режима за счет обратной связи и 
уменьшению глубины модуляции, 
что, однако, требует повышения 
уровня оптической мощности.

Излучаемая «лазерным диодом 
оптическая мощность, изменяю
щаяся в соответствии с изменением 
модулирующего видеосигнала, по
ступает через волоконно-оптиче
ский кабель в приемный оптиче
ский модуль (рис. 2, б) и преоб
разуется в фототок. В качестве фо
топриемника использован быстро
действующий фотодиод типа ФД. 
Отношение сигнал / шум на выхо-
де приемного оптического модуля 
зависит от флуктуаций излучения 
лазерного диода, значения оптиче
ской мощности, попадающей на фо-

а
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топриемник, собственных шумов 
фотоприемника и других факторов. 
Для улучшения отношения сигнал/ 
шум в модуле применена простая 
противошумовая коррекция и во 
входном каскаде усилителя исполь
зованы малошумящие полевые 
транзисторы. Спад амплитудно-ча
стотной характеристики, обуслов
ленный увеличением сопротивления 
нагрузки фотодиода, корректирует
ся в последующих каскадах усиле
ния.

На основе разработанных пере
дающих и приемных оптических 
модулей были реализованы макеты 
СЛС протяженностью 600 м. Экс
периментальное исследование па
раметров этих макетов, созданных 
полностью на элементной базе оте
чественного производства, показа
ло, что они обеспечивают хорошее 
качество цветопередачи, отношение 
сигнал/шум — 46 дБ в полосе час
тот 0,1—6 МГц, дифференциальное 
усиление не более 6 % и дифферен
циальную фазу не более 5°, соот
ветствующие требованиям совре
менных ТВ стандартов [4].

В том случае, когда необходимо 
передавать видеосигналы на дале
кие расстояния, целесообразно мо
дулировать интенсивность оптиче
ского излучения видеосигналом, 
модулированным по частоте. Хотя 
при этом усложняется реализация 
СЛС за счет введения модулятора 
и демодулятора (см. рис. 1), зато 
существенно улучшается отноше
ние сигнал/шум и снижаются не
линейные искажения, поскольку 
прйемо-передающие оптические мо
дули работают в импульсном ре
жиме. На выходе СЛС протяжен
ностью 20 км с частотно-импульс
ной модуляцией видеосигнала обес
печивается отношение сигнал/шум 
65 дБ, дифференциальное усиле
ние — 1 % и дифференциальная 
фаза — 1 ° [5].

Весьма перспективной представ
ляется организация СЛС со спект
ральным уплотнением сигналов, в 
которой благодаря использованию 

нескольких оптических несущих с 
различными длинами волн можно 
одновременно осуществлять дву
направленную передачу аналого
вых, аналогово-импульсных и циф
ровых сигналов, что значительно 
повышает рентабельность СЛС и 
степень использования пропускной 
способности ВОК [6].

Для реализации спектрального 
уплотнения необходим либо один 
общий источник оптического излу
чения и формирователь нескольких 
оптических несущих, либо отдель
ный источник излучения для пере
дачи каждого сигнала. В том и 
другом случае спектральные муль
типлексоры и демультиплексоры, 
используемые для объединения и 
разделения оптических сигналов, 
вносят затухание, что приводит к 
энергетическим потерям и умень
шению дальности передачи сигна
лов. В связи с этим для получения 
требуемого качества изображения 
приходится повышать мощность на 
входах фотоприемников.

В СЛС с одним источником 
(рис. 3, а), который должен созда
вать значительную оптическую 
мощность и иметь широкий интервал 
длин волн, излучение разделяется 
на различные спектральные со
ставляющие с помощью формиро
вателя оптических несущих. Затем 
раздельные световые потоки по
падают на канальные модуляторы, 
на входы которых поступают видео
сигналы от различных ТВ камер 
или иных датчиков. Световые пото
ки, промодулированные этими сиг
налами по интенсивности на раз
личных длинах волн, объединяются 
в спектральном мультиплексоре и 
по световоду поступают в демуль
типлексор, где разделяются на 
спектральные составляющие, каж
дая из которых поступает на от
дельный фотоприемник и преобра
зуется в электрический сигнал. При 
данном методе спектрального уп
лотнения существенную роль игра
ет качество формирования опти
ческих несущих.

В настоящее время более рас
пространенный и проще реализуе
мый — метод спектрального уплот
нения с отдельными источниками 
излучения (рис. 3, б). На практике 
часто применяют спектральное уп
лотнение двух сигналов. В этом 
случае для мультиплексирования 
сигналов можно использовать опти
ческие ответвители — смесители 
либо интерференционные фильтры, 
а для разделения — небольшие по 
размеру демультиплексоры на ин
терференционных фильтрах, име
ющие небольшие потери.

Метод спектрального уплотнения 
позволяет значительно увеличить 
объем передаваемой ТВ информа
ции, не увеличивая затраты на 
волоконно-оптический кабель, что 
немаловажно при реализации пер
спективных систем прикладного 
телевидения.
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□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Архив
С авторами предлагаемой ниже статьи можно и нужно согласиться, что отношение к 
ленинским кинодокументам у нас в стране было всегда особенно бережным. Однако следует 
иметь в виду и то, что бережным его можно считать лишь в сравнении с отношением к иным 
архивным кинодокументам, обращение с которыми почти варварское.

Такая форма архивного хранения, как полная автоматизация с компьютерным управлением 
всеми процессами и режимами с исключением каких-либо контактов сохраняемых кинодокумен
тов с людьми, для наших специалистов подобна рождественским фантазиям и столь же 
далека от реальности. У нас кинодокументы нередко хранятся в условиях, весьма далеких 
от цивилизованных, и предстоит сделать все возможное и даже невозможное для обеспечения 
их сохранности.

Быть может, обо всем этом и не стоило бы лишний раз напоминать, тем более в апрельском 
номере, если бы над нашими кинофондами не нависла новая беда. Центробежные усилия, 
развиваемые ревнителями самостийности..., проявляются и в кинематографии, которую раз
дергивают по «национальным квартирам». Естественно при этом и стремление завести свои 
киноархивы, пополнить их документами нашего общего исторического прошлого.

Если мы не в состоянии на требуемом современном уровне хранить уникальные кино- 
документы в одном централизованном хранилище, то к чему приведет малоквалифицированное 
и технически необоснованное складирование в республиках? Следует ли умножить и без того 
многочисленные наши беды фактическим уничтожением общего уникального наследия ради 
формально понятого суверенитета?

Архивное хранение уникальных кинодокументов — большое, сложное и достаточно дорогое 
дело, нуждающееся в общей поддержке. Именно это хотелось бы подчеркнуть, предлагая 
публикуемую в этом номере журнала статью.

УДК 791.44.025

Проблемы сохранения ленинских 
кинодокументов
Н. И. МАМОНТОВА, Л. Н. ФОМИЧЕВА

Особое значение для нашей страны 
имеют кинодокументы, в которых 
запечатлены исторические события, 
связанные с тремя русскими рево
люциями, и самое почетное сре
ди них, без сомнения, принадле
жит кинодокументам, отображаю
щим жизнь и деятельность 
В. И. Ленина [1].

Как документ истории любая ки- 
нохроникальная запись уникальна 
и с этих позиций бесценна. По
этому проблема сохранности кино
фонда возникла вместе с началом 
архивного накопления киномате
риалов. Сколь велико значение ки
нодокументов, столь же сложна и 
ответственна проблема их сохране
ния. В течение многих лет во Все
союзном научно-исследовательском 
кинофотоинституте (НИКФИ) про
водились исследования проблемы 
сохранности кинодокументов, при 
этом кинодокументы, связанные с 
В. И. Лениным, находятся под на
блюдением двух институтов: Ин
ститута марксизма-ленинизма 
(ИМЛ) при ЦК КПСС и НИКФИ.

Предварительное обследование 
кинодокументов в 1946 г. показало, 
что все подлинные ленинские кино- 
документы сняты на кинопленках 
самых различных фирм с горючей, 
легко воспламеняющейся нитро
целлюлозной (НЦ) основой. На 

первом этапе работ (1947—1952 гг.) 
создано специальное фильмох^а- 
нилище, исследовано физико-хими
ческое и фотографическое состоя
ние кинодокументов, проведена 
классификация дефектов фотослоя 
и основы фильмовых материалов. 
На этом же этапе были изготовлены 
страховые копии кинодокументов 
на более безопасной ацетатцеллю
лозной (АЦ) основе, проведена 
консервационно-реставрационная и 
профилактическая обработка под
линников.

На втором этапе работ (1969— 
1980 гг.) основное внимание уделе
но исследованию степени стабиль
ности НЦ основы негативов ориги
налов и материалов, хранящихся 
на правах оригиналов по методике 
Вьеля—Броуна. На этом этапе бы
ли изготовлены новые страховые 
комплекты кинодокументов на бо
лее стабильной и безопасной три
ацетатцеллюлозной (ТАЦ) основе, 
разработаны рекомендации по тех
нологии хранения кинофонда. Сле
дует отметить особенно значитель
ный вклад в дело сохранения уни
кальных ленинских кинодокумен
тов, который внес И. М. Фридман.

Подробную информацию о рабо
тах, выполненных на первых эта
пах, методах реставрации и хране
ния подлинных кинодокументов, 

позволяющих избежать преждевре
менного старения, можно найти в 
публикациях [1—4], а также в 
научно-исследовательских отчетах 
НИКФИ и ИМЛ при ЦК КПСС.

Настоящая статья посвящена 
итогам работы на третьем этапе 
(1986—1988 гг.). Главным объек
том исследований стали кинодоку
менты двух групп ленинского кино
фонда: «В. И. Ленин при жизни» и 
«Похороны В. И. Ленина». Основ
ная цель исследований этого эта
па — дальнейшее совершенствова
ние методов долговременного хра
нения кинодокументов, оценка сте
пени старения фильмовых материа
лов как оригинального, так и стра
хового кинофондов, стабильности 
НЦ основы, определение необходи
мых реставрационно-профилакти
ческих работ, а также разработка 
дополнительных рекомендаций по 
повышению сохраняемости кинодо
кументов, современных методов 
контроля, которые обеспечат даль
нейшее повышение их сохранности.
Сохранение оригинальных 
кинодокументов
Для оценки степени старения кино- 
документов важно исследовать про
цессы старения фотослоя и основы 
фильмовых материалов. При этом 
одинаково важно знать, как изме-
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няются качество фотографического 
изображения и физико-механиче
ские свойства, как влияют дефекты 
на сохранность, т. е. все то, что 
характеризует эксплуатационную 
пригодность кинофильмовых мате
риалов.

В свою очередь, стабильность 
черно-белого фотографического 
изображения в процессе долговре
менного хранения, как известно, оп
ределяется, с одной стороны, хими
ческой стойкостью серебра, обра
зующего изображение, с другой — 
состоянием желатины эмульсион
ного слоя.

Впервые за столь длительный, 
почти 40-летний период архивного 
хранения была исследована со
хранность фотографического сере
бряного изображения оригиналь
ных негативных фильмовых мате
риалов группы «В. И. Ленин при 
жизни» посредством определения 
оптических плотностей D , £>мин 
и Do на самом фотографическом 
изображении в кинодокументах в 
тех строго определенных участках, 
в которых они были замерены 
еще в 1950—1952 гг. Значительное 
внимание в процессе исследования 
кинодокументов уделялось выявле
нию природы дефектов фильмовых 
материалов практически в каждом 
плане и их влияния на сохранность.

Природа дефектов в настоящей 
работе была обусловлена исходны
ми свойствами кинопленок, усло
виями химико-фотографической об
работки и эксплуатации, разнооб
разными условиями хранения кино- 
документов.

Одним из важнейших критериев 
сохранности ценных подлинных 
кинодокументов, изготовленных на 
огнеопасной НЦ основе, как из
вестно, является определение ее 
стабильности или степени разложе
ния. По той же методике Вьеля— 
Броуна в зависимости от степени 
разложения НЦ основы при темпе
ратуре 134 °C, определяемой време
нем изменения окраски индикатор
ной бумаги, фильмовые материалы 
в соответствии с классификацией 
подлежат различным срокам хране
ния и повторному испытанию. В ка
честве индикатора применялся 
краситель конго-красный, дающий 
более точные и стабильные ре
зультаты [б, 7].

Из 37 исследованных планов под
линных кинодокументов группы 
«В. И. Ленин при жизни», из кото
рых 15 планов ранее не исследова
лись, было установлено, что 33 пла
на достаточно стабильны, 4 пла
на — частично дестабилизированы, 
3 из которых были обнаружены 
в 18-й киносъемке, снятой на нега
тивной кинопленке неизвестной 

фирмы. Воспроизвести результаты 
испытаний ряда планов, в частнос
ти из киносъемок 2, 4, 18, на ста
бильность не удалось из-за отсутст
вия доступных участков для взятия 
проб.

Результаты исследования ста
бильности НЦ основы 18-й кино
съемки показали, что все ее планы 
имеют разную степень стабильно
сти: планы №№ И и 12 — высоко
стабильны (время изменения ок
раски индикаторной бумаги превы
шает 100 мин), планы №№ 5, 6, 
8 — разной степени стабильности 
и составляют соответственно 46, 
49—52 и 53 мин. Как видно, в 
этой киносъемке наблюдается раз
ная степень стабильности даже в 
пределах 6-го плана. Разложение 
основы образцов этого плана 
на 49-й мин было обнаружено еще 
на первых этапах исследования 
в 1970 г. Это указывает на то, что 
планы 5 и 6 являются самыми опас
ными в отношении разложения, 
выявленные из более чем 100 про
веренных планов кинодокументов, 
срок естественного старения кото
рых составляет в настоящее время 
вот уже более 70 лет.

Неравномерная стабильность НЦ 
основы полностью не объяснима 
различной скоростью разложения 
пленки [8, 9], хотя известны многие 
факторы, влияющие на ее стабиль
ность: внутренняя стабильность и 
степень чистоты нитрата целлюло
зы (в него входит 70—82 % кол
локсилина с низкой химической 
устойчивостью), температура хра
нения, содержание влаги в пленке, 
содержание окиси азота в возду
хе (например, установлено, что 
скорость разложения увеличивает
ся вдвое при повышении температу
ры на каждые 5°С).

Оригинальные негативные филь
мовые материалы группы «Похоро
ны В. И. Ленина» имеют достаточно 
высокую стабильность, (время из
менения окраски индикатора бо
лее 100 мин).

Одновременно с оценкой степени 
стабильности НЦ основы в иссле
дуемых планах оценивалась и сте
пень старения фильмовых материа
лов, основы и фотослоя по измене
нию средней плотности (7)ср) и 
цветности (пожелтению). Dcp по- 
желтевщих пленок в основном 
равнялась 0,14—0,15 Б, прозрач
ной основы — 0,03—0,04 Б. Для 
пленок с желтыми и коричневыми 
пятнами 7)ср^0,50 Б, пленок с бу
рыми пятнами — 7)ср^1 Б.

Визуальная оценка технического 
и фотографического качества филь
мовых материалов киносъемки 18 
показала, что часть планов была 
неполноценна по фотографическим 

свойствам — завуалирована (кино
пленочный или киносъемочный 
брак). А в пленках, оказавшихся 
самыми нестабильными, были об
наружены дефекты: в плане 6 кино
съемки 18 — плавление фотослоя 
с деформацией, в частично деста
билизированном плане 21 кино
съемки 6 — высокий уровень плот
ности засвеченного образца, пре
вышающий 7)^3 Б. Наличия же 
разного рода пятен, связанных с 
некачественной обработкой фото
графических материалов, на всех 
исследованных нестабильных пла
нах не было найдено. После снятия 
фотослоя как со стабильных, так 
и с нестабильных пленок, в значи
тельной части наблюдалось практи
чески в равной степени слабое по
желтение основы с Dcp=0,04— 
0,07 Б. И только под бурыми пятна
ми фотослоя средняя плотность ос
новы равнялась или превыша
ла 0,1 Б. Поскольку использовать 
такой образец для определения ста
бильности его основы не было воз
можности, была исследована НЦ 
основа состарившихся ракордов со 
значительным пожелтением и с 
почти такой же средней оптической 
плотностью, равной 0,08—0,1 Б. 
Результаты исследования показали 
высокую степень стабильности ос
новы (время изменения окраски 
индикатора превышала 100 мин). 
Стабильность основы в семи нега
тивных планах различных кино
съемок, пораженных в разной сте
пени следами старой плесени, была 
более 100 мин, при этом выявлено 
незначительное пожелтение основы 
общего характера.

Результаты исследования пока
зали, что причины появления таких 
дефектов, как плавление фотослоя 
и засветка, — дополнительные воз
действия тепловой и световой энер
гии — вполне могли быть и причи
нами, вызвавшими падение ста
бильности НЦ основы указанных 
кинодокументов [8].

В связи с тем, что «индикатор
ным» методом не всегда удается 
повторить исследование или опре
делить стабильность новых планов, 
поскольку это связано с разруше
нием документов, был опробован 
новый неразрушающий метод, ос
нованный на определении стабиль
ности НЦ основы по электрической 
характеристике материала (танген
су угла диэлектрических потерь) 
{10]. В процессе перехода от инди
каторного метода определения ста
бильности НЦ основы к неразру
шающему находили корреляцию 
двух методов оценки стабильности 
на материалах, аналогичных иссле
дуемым оригиналам, с целью при-
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менения нами последнего метода.
Хотя новый метод и имеет неко

торые спорные моменты, требую
щие более глубокого и теоретиче
ского обоснования, вместе с тем 
нельзя не оценить неоспоримые его 
достоинства: меньшая трудоем
кость, большая оперативность, от
сутствие необходимости взятия об
разцов из кинодокументов, экологи
ческая чистота, отсутствие субъек
тивного фактора. По нашему мне
нию, однако, при применении этого 
метода и получении достаточно 
точных результатов целесообразно 
провести дополнительные исследо
вания по определению времени 
предварительного кондиционирова
ния фильмовых материалов в от
крытых коробках до равновесия от
носительной влажности в испыта
тельной комнате, при этом архив
ные материалы, подлежащие про
верке, должны быть предваритель
но перемотаны для получения 
мягкой и слаборавномерной на
мотки.

После консервационно-профилак- 
тических работ, проведенных на 
первом этапе, на некоторых филь
мовых материалах остались следы 
от старых плесневых поражений, 
различных по глубине и площади. 
Для выполнения работ с ними была 
установлена условная классифика
ция по степени поражения. Пред
ложено было различать три степени 
поражения фильмовых материалов: 
поражение в виде нескольких от
дельных точек, обнаруженных на 
протяжении всего плана, было оце
нено как «поражение отдельное — 
точечное»; слабое поражение на от
дельных участках — как «незначи
тельное поражение»; и поражение 
по всей длине плана как «пораже
ние в сильной степени». Был уточ
нен метраж всех планов со следами 
плесневых поражений и метраж 
планов с различной степенью по
ражения.

Очевидно, что заражение филь
мовых материалов микроорганиз
мами было обусловлено рядом воз
можных причин: во-первых, с внесе
нием зародышей бактерий и плесне
вых грибов в эмульсию при изготов
лении кинопленки (поскольку нам 
не известно, вводились ли в эмуль
сию при ее получении антисепти
ческие средства); во-вторых, с ис
пользованием загрязненных хими
ко-фотографических растворов в 
период обработки пленки; в-треть
их, при эксплуатации и прохожде
нии материалов через лентопро
тяжные тракты технологического 
оборудования, и наконец, связан
ные с условиями хранения при 
повышенной температуре и влаж
ности, с загрязненностью и запы

ленностью, благоприятными для 
развития грибов еще до закладки 
кинодокументов в хранилища с ре
жимными условиями.

Практика показала [11], что ос
новной ущерб кинодокументам на
носят плесневые грибы типа 
Penicillium и Aspergilues. Это объ
ясняется физиологической приро
дой (особенностями) грибов, ак
тивная деятельность которых наб
людается при относительной влаж
ности окружающего воздуха от 
70 % и более, .а развитие бакте
рий — при относительной влажно
сти воздуха выше 90 %. На архив
ных фильмовых материалах пре
имущественное развитие получают 
те грибы, для которых оптималь
ными являются интервалы темпера- 
ТУР: Т’мин — 0—5 °C и Т°акс — 25— 
30 °C для разных видов грибов.

В настоящее время государствен
ные фильмофонды успешно при
меняют для предотвращения даль
нейшего развития плесневых пора
жений и увеличения грибостой- 
кости антисептик ництедин, газо
вую обработку и другие истреби
тельные и профилактические меры 
[И]. В НИКФИ разрабатывается 
технология производства и других 
антисептиков, например гризина, 
экспериментальное применение ко
торого дало положительные резуль
таты.

В процессе исследования ориги
налов было выявлено, что число 
кадров, приходящихся на 1 м филь
мового материала, колеблется от 
52 до 54. Был уточнен истинный 
метраж кинодокументов с учетом 
общей усадки, установленной за 
весь период хранения. Максималь
ная усадка фильмовых материалов 
в 20 % общего числа проверен
ных планов за весь период хране
ния превышает в 1,5—4 раза (а для 
четырех планов — в 5—6 раз) до
пустимые значения. Для точного 
определения числа кадров подлин
ных кинодокументов требуется пря
мой покадровый подсчет каждого 
плана отдельно, поскольку ориги
нальные фильмовые материалы 
уже дважды использовались для 
изготовления страховых фондов.

В кинодокументах группы «Похо
роны В. И. Ленина» основные про
цессы, приведшие к изменению гео
метрических размеров, также про
текали в первые годы хранения. 
Это кинодокументы имеют более 
стабильные геометрические разме
ры и более низкую максимальную 
усадку по сравнению с кинодоку
ментами «В. И. Ленин при жизни».

Известно, что еще на первых эта
пах исследования для восстановле
ния физико-механических свойств и 
геометрических размеров хрупких и 

усевших оригинальных негативных 
фильмовых материалов применя
лись практические методы восста
новления посредством обработки 
их летучими компонентами с добав
кой пластификаторов, поглощение 
которых фильмовым материалом в 
период контратипирования или пе
ред закладкой на хранение пол
ностью или частично восстанавли
вали утраченные свойства [2—4].

В настоящее время большой ин
терес представляет собой метод 
реставрации и восстановления 
хрупких и усевших пленок, кото
рый предлагают канадские фирмы 
«Вакуумейт» и «Родеменшен» [12, 
13]. Принцип действия метода со
стоит в прохождении химического 
пара в вакууме через эмульсию, 
которая выделяет влагу, заменяю
щуюся в это время дубящим и сма
зочным пластифицирующими хими
ческими растворами. При этом 
фильмовый материал пропитывает
ся и одновременно укрепляется его 
структура, исчезает деформация 
вытянутого края. Такая реставра
ция по данным авторов гаранти
рует получение более эффективных 
результатов восстановления физи
ко-механических и усадочных 
свойств фильмовых материалов на 
период работы с ними, а также 
обеспечивает эластические свойст
ва материалов, что способствует 
преодолению трения при кино- 
проекции и улучшает условия хра
нения.

В процессе исследования ориги
налов одновременно были проведе
ны необходимые и возможные ре- 
ставрационно - профилактические 
работы. Подготовленные ориги
нальные фильмовые материалы бы
ли вновь заложены на хранение в 
специально предназначенные для 
них хранилища.
Сохранение страхового кинофонда
Известно, что один из главных и 
эффективных способов сохранения 
ценных исторических кинодокумен
тов — многократное контратипиро- 
вание фотографического изображе
ния. При изготовлении первых 
страховых комплектов в 50-е годы и 
новых в 70-е годы с оригинального 
негатива были использованы кино
пленки отечественного и зарубеж
ного производства на менее опас
ной АЦ и безопасной ТАЦ основе. 
Это были кинопленки фабрики № 5 
(Переславль-Залесский), Шост- 
кинского химического завода, фирм 
«Кодак», «Орво» и других. Необхо
димо отметить что страховой ле
нинский кинофонд разделяется на 
несколько отдельных фондов:

□ страховой кинофонд, состоя
щий из рабочих позитивов и конт-
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ратипов, который специально пред
назначен для многократного ис
пользования в работе: на экране 
и монтажном столе;

□ неприкосновенный страховой 
кинофонд, хранящийся на правах 
оригинала;

□ страховой кинофонд, который 
используется периодически творче
скими работниками: операторами, 
режиссерами, художниками. На
пример, в 1987 г. группа творче
ских работников под руководством 
кинорежиссера В. П. Лисаковича 
работала со страховыми комплек
тами при создании нового докумен
тального телевизионного фильма 
«Кинодокументы».

Одним из факторов, во многом 
определивших качество страховых 
копий, стал значительный износ 
оригиналов, которые интенсивно 
эксплуатировались в 20—30-х го
дах.

Исследования сохранности кино- 
документов на АЦ основе страхо
вого кинофонда 50-х годов позво
лили выявить существенные изме
нения размеров фйльмовых мате
риалов. Так почти за 40 лет хра
нения материалов при соблюдении 
заданных режимов, максимальная 
усадка в некоторых планах проме
жуточного позитива значительна и 
достигает 0,85 % по длине и шири
не пленки (в контратипе промеры 
отсутствуют). Такая усадка в 1,5— 
2 раза превышает допустимые зна
чения.

Дополнительные исследования 
показали, что НЦ основа рабочего 
контратипа в подавляющем боль
шинстве (из 30 проверенных пла
нов) имеет достаточно высокую 
степень стабильности (время изме
нения окраски индикатора превы
шает 100 мин).

В процессе исследований кино
фонда проведены и возможные ре
ставрационно-профилактические 
работы, а именно: ремонт повреж
дений перфораций, склеек, обрывов 
пленки, чистка материалов от об
щего загрязнения, возникших в ре
зультате практического использо
вания. Обнаруженные локальные 
жировые загрязнения, свежие от
печатки пальцев были устранены 
замшевым тампоном с примене
нием фреона-113,' метилхлорофор
ма, перхлорэтилена.

Вследствие многоразового ис
пользования рабочего позитива и 
контратипа необходима профилак
тическая обработка — промывание 
и чистка фильмового материала от 
загрязнения, однако такая обра
ботка должна проводиться с боль
шой осторожностью, поскольку на 
некоторых планах и межплановых 
ракордах рабочего контратипа с 

НЦ основой наблюдалась слабая 
липкость фотослоя, при этом изме
нение цветности (пожелтения) и 
слипания пленок при размотке не 
наблюдалось. Очевидно, что этот 
контратип требует регулярного 
наблюдения и должен храниться 
вместе с оригиналами.

Совершенствование технологии 
изготовления кинопленок практи
чески устранило опасность гибели 
ценных материалов от самовоспла
менения [5, 14]. Однако и мате
риалы на ТАЦ основе недолговеч
ны и разрушаются под действием 
ряда факторов, поэтому их тоже 
следует и регулярно проверять, в 
частности, стабильность основы.

Хотя сроки естественного ста
рения исследуемых страховых ар
хивных материалов, изготовленных 
на ТАЦ основе, относительно не
велики — всего 20 лет, наблюдения 
показывают заметные изменения 
геометрических размеров, напри
мер для контратипа по длине плен
ки они составляют 0,21—0,63 %, 
по ширине — 0,40—0,90 %, что в 
1,5 раза выше допустимых значе
ний. При проверке состояния роли
ков фильмового материала была 
обнаружена ржавчина вблизи 
внешних витков пленки на дне же
лезных коробок, которые долго не 
вскрывались. При этом рекомендо
ванные режимы хранения практи
чески соблюдались. В частности, 
эти материалы хранились при тем
пературе 13—16 °C и относитель
ной влажности воздуха 50—55 %. 
Чтобы устранить дальнейший гид
ролиз пленки, материалы были пе
реупакованы в коробки с противо
коррозийным покрытием.

Авторы работ [15, 16] исследо
вали влияние различных факторов 
(температуры, влажности, pH сре
ды, выбора упаковки) и установи
ли возможность прогноза продол
жительности архивного хранения 
фильмовых материалов на ТАЦ ос
нове. Например, было показано, что 
железо является сильным катали
затором процесса деструкции ТАЦ 
основы, причем наиболее ярко она 
выражена на внешних слоях ро
лика, если фильмовый материал 
хранится в закрытой коробке. Экс
периментальные данные, получен
ные по методу ускоренного ста
рения и обработанные по уравне
нию Аррениуса, подтверждают, что 
продолжительность хранения при 
снижении уровня вязкости основы 
на 10 % от исходного при комнат
ной температуре и относительной 
влажности воздуха 50 % состав
ляет 35 лет в железных контейне
рах, футерованных оловом, 100 
лет — в стеклянных, 60 лет — в 
алюминиевых [15, 16].

В процессе исследований мы про
анализировали сохраняемость фо
тографического изображения про
межуточного позитива и контрати
па по изменению интервалов опти
ческих плотностей. Средний интер
вал их соответствует интервалу оп
тических плотностей шкалы этих 
фильмовых материалов, получен
ных при изготовлении.

Следует отметить, что результа
ты наших исследований изменения 
состояния сохранности как подлин
ных фильмовых материалов, так и 
страховых фондов были внесены в 
информационный каталог данных 
наблюдения за сохраняемостью ки
нодокументов.
Предлагаемые рекомендации
Анализ результатов наших иссле
дований и оценка полученных дан
ных по сохраняемости оригиналь
ных и страховых фильмовых мате
риалов ленинского кинофонда поз
волили дать заключение по их со
стоянию, разработать дополнитель
ные рекомендации по повышению 
долговременной сохранности кино- 
документов, наметить направления 
проведения дальнейших работ. 
Установлено, что техническое ка
чество оригинальных фильмовых 
материалов подлинных кинодоку
ментов находится в удовлетвори
тельном состоянии.

Результаты исследования ориги
нальных фильмовых материалов 
показали разную степень старения 
основы и фотослоя, что выявлено 
по изменению плотности D и цвет
ности (пожелтению). Стабильность 
НЦ основы ряда негативных пла
нов оригинальных фильмовых ма
териалов и страхового рабочего 
контратипа 50-х годов в основном 
не вызывает опасения за исклю
чением некоторых нестабильных 
планов.

Сравнительный анализ результа
тов исследования стабильности НЦ 
основы фильмовых материалов и 
корреляции с их старением пока
зывает, что разложение основы, 
причем при самых разных (доре- 
жимных) условиях хранения, не
пропорционально старению филь
мовых материалов. Даже в отсут
ствие ярко выраженных дефектов, 
обнаруживаемых при визуальном 
контроле, выявлены отдельные бо
лее подверженные разложению 
планы пленки.

Индикаторный метод определе
ния стабильности НЦ основы пре
дусматривает частичное разруше
ние кинодокументов. Это практи
чески исключает периодический 
контроль стабильности уникальных 
подлинных негативных материалов 
и ленинского кинофонда как веду-
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щего к их физическому разруше
нию. По этой же причине индика
торный метод неприменим и для 
оценки стабильности НЦ основы 
фотонегативов.

В работе получены дополнитель
ные данные по сохранности филь
мовых материалов со старыми плес
невыми поражениями, дана качест
венная оценка их состояния по сте
пени поражения.

Определены основные геометри
ческие. размеры оригинальных и 
страховых фильмовых материалов, 
изменения их размеров. Установ
лено, что в процессе естественного 
старения при архивном хранении 
происходит необратимая усадка 
материалов как оригиналов, так и 
страховых копий. В частности, вы
явлен продолжающийся в ряде пла
нов оригинальных негативных ма
териалов некоторый рост усадки 
(до 0,4 % — по длине и 0,5 % — 
по ширине).

Максимальная усадка фильмо
вых материалов с АЦ и ТАЦ осно
вой за весь период их хранения 
заметно выше допустимых по ОСТ 
19-148—83. Контратипирование та
ких страховых материалов (как и 
печать с оригиналов, проведенная 
ранее при изготовлении страхо
вых комплектов) возможна только 
на аппаратах, специально предназ
наченных для архивных фильмовых 
материалов с большой усадкой, а 
также на малых скоростях с ис
пользованием иммерсионной покад
ровой печати, предусматривающей 
одновременную их реставрацию, 
при которой устраняется пропеча
тывание различных механических 
повреждений в виде неглубоких 
потертостей и царапин.

Установлено, что проверенные 
экземпляры промежуточного пози
тива и контратипа страхового фон
да по своему техническому состоя
нию пригодны для контратипирова- 
ния и подлежат хранению. Страхо
вой комплект 70-х годов пригоден 
для хранения на правах оригинала.

Страховые материалы после ра
боты с ними, подлежат реставра
ции или, при необходимости, ре
ставрационно-профилактической 
обработке. Выявлено, что необхо
дима профилактическая обработка 
с целью устранения общего загряз
нения рабочих фильмовых мате
риалов (промежуточного позитива 
и контратипа).

Несмотря на длительные сроки 
хранения, состояние фотографи
ческого серебряного изображения 
оригинальных негативных и страхо
вых фильмовых материалов, как по
казали наши исследования, не вы
зывает в настоящее время особых 
опасений. Серебро фотографиче

ского изображения сохраняется 
полностью.

Проведены необходимые и воз
можные реставрационно-профи
лактические работы, однако нали
чие в оригиналах хрупкого плана 
и отслаивание фотослоя от основы 
вокруг перфорационных отверстий 
на некоторых материалах, а также 
надсечек и надколов требует при
менения новых методов реставра
ции. Использование этих материа
лов до такой реставрации может 
привести к их частичной или пол
ной утрате.

Данные исследования страхово
го фонда подтверждают существо
вание дестабилизирующих процес
сов в ТАЦ пленках. Продолжи
тельность хранения фильмовых ма
териалов как с ТАЦ, так и НЦ 
основой зависит также от выбора 
и правильного использования упа
ковки.

Результаты исследования пока
зали, что оригинальные кинодоку
менты группы «Похороны В. И. Ле
нина», изготовленные на значитель
но более высоком техническом 
уровне, чем документы группы 
«В. И. Ленин при жизни», имеют и 
более устойчивые физико-механи
ческие, фотографические свойства 
и стабильность НЦ основы.

Подготовленные оригинальные и 
страховые фильмовые материалы 
были заложены на долгосрочное 
хранение в режимных условиях. 
(Отмечено, что при реконструкции 
архивного хранилища наблюдались 
некоторые недопустимые отклоне
ния режима хранения оригиналов 
от оптимального.) Для защиты ма
териалов от деструкции и прежде
временного старения необходимо 
во всех случаях строго соблюдать 
рекомендованные условия хране
ния. В настоящее время хранилище 
снабжено современным кондицион
ным оборудованием, которое на
дежно поддерживает рекомендо
ванные температуру, влажность и 
чистоту воздуха.

Решить проблему долгосрочного 
хранения уникального кинофонда 
на НЦ, АЦ и ТАЦ основе можно 
только при строгом соблюдении ус
ловий безопасного хранения, т. е. 
температурно-влажностных режи
мов и чистоты воздуха в хранили
щах. Оптимальными в настоящее 
время признаны следующие клима
тические условия хранения: отно
сительная влажность воздуха — 
40—50 %,.температура не выше 
10 °C для фильмовых материалов 
с нестабильной основой и 15 °C 
для материалов с ТАЦ основой.

Необходим регулярный контроль 
стабильности НЦ основы подлин
ных кинодокументов, поскольку:

□ начало разложения НЦ осно
вы, как известно, может протекать 
медленно и незаметно, так что свое
временно обнаружить этот процесс 
только средствами визуального 
контроля довольно трудно;

□ необходимы повторные про
верки материала в зависимости от 
состояния основы: стабильных пла
нов — каждые три — пять лет, ча
стично дестабилизированных — 
каждые один — три года;

□ кроме того, имеются планы, 
стабильность которых еще не иссле
довалась.

Следует разработать и по воз
можности быстрее внедрить новые 
методы неразрушающего контроля 
плёнок, позволяющие регулярно 
следить за дестабилизирующими 
процессами и оценивать время без
опасного хранения материалов.

В настоящее время определен
ный интерес вызывает метод нераз
рушающего контроля, основанный 
на измерении электрических харак
теристик материалов, в частности, 
по тангенсу угла диэлектрических 
потерь.

Независимо от контроля стабиль
ности чрезвычайно важен и регу
лярный визуальный контроль филь
мовых материалов с целью свое
временного выявления разложив
шейся пленки по внешним призна
кам фотослоя (например, липко
сти), а также по специфическому 
запаху, напоминающему запах 
азотной кислоты.

Для борьбы с плесенью, пора
жающей кинодокументы, необходи
мы чистый воздух, отсутствие осве
щения, стабильные климатические 
условия, при которых влагосодер- 
жание фильмовых материалов под
держивается ниже критического 
уровня, когда жизнедеятельность 
микроорганизмов подавлена. Целе
сообразны микробиологические ис
следования воздушной среды для 
поддержания необходимой чистоты 
воздуха в хранилище и снижения 
риска плесневого поражения филь
мовых материалов.

Повышение стабильности основы 
оригиналов и страховых фондов, 
физико-механических свойств и 
геометрических размеров в процес
се хранения во многом зависят от 
правильного выбора упаковки. 
Оригиналы хранятся в специаль
ных металлических коробках, стра
ховые материалы следует хранить 
в аналогичной упаковке с антикор
розийным покрытием. Время хране
ния в закрытых коробках ограни
чено как для пленок с НЦ осно
вой, для которых опасно скопление 
окислов азота, так и пленок с АЦ и 
ТАЦ основой, для которых опасно 
скопление паров уксусной кисло-
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ты. Наличие окислов азота и уксус
ной кислоты в закрытых коробках 
ведет к дальнейшей деструкции 
основы. Безопасность хранения ки
нодокументов обеспечивается про
ветриванием и хранилища и отдель
ных коробок по нескольку раз в год 
для удаления скапливающихся га
зообразных и других химически 
активных продуктов разложения 
основы.

Сроки сохранности оригиналь
ных фильмовых материалов и стра
ховых фондов можно существенно 
продлить, если в полной мере ис
пользовать достижения мировой 
практики кинотехники в области 
реставрационных работ, копирова
ния. Например, целесообразно 
опробовать химические методы ре
ставрации хрупких и усевших пле
нок в вакууме [12, 13], использо
вать электронно-вычислительную 
технику для восстановления изоб
ражения оригиналов методом циф
ровой обработки материалов [17, 
18].

Повысить сроки сохраняемости 
позволят и новые виды носителей 
изображения. Например, это может 
быть запись и хранение информа
ции на оптических дисках [19].

Работа по обеспечению сохра
няемости исторических подлинных 
кинодокументов, а также страхо
вого кинофонда требует постоянно
го внимания. Все новое и передо
вое в технике и технологии должно 
использоваться для сохранения ис
торических реликвий будущим по
колениям нашей планеты.
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В предыдущем выпуске (ТКТ, 
№ 2, 1991 г.) были рассмотрены 
процессы записи и воспроизве
дения видеосигнала в видео
магнитофонах формата VHS-C 
с использованием четырех вра
щающихся поочереднр подклю
чаемых видеоголовок. Эти ви
деоголовки переключаются так, 
чтобы предотвратить появление 
помех, которые могли бы воз
никнуть во время записи или 
воспроизведения при одновре
менном включении нескольких 
головок. Каждая из видеоголо
вок включается специальными 
импульсами коммутации, кото
рые соответствующим образом 
сдвинуты по фазе относительно 
друг друга.

Процесс последовательной за
писи видеосигнала с использова
нием четырех видеоголовок 
подробно иллюстрируется на 
рис. 14—22. В верхней части 
каждого из этих рисунков пока
зано определенное фазовое по
ложение блока вращающихся 
головок (БВГ); в середине — 
расположение строчек записи 
на ленте и видеоголовок отно
сительно этих строчек в соот
ветствии с фазовым положе
нием или, что то же самое, уг
лом поворота БВГ; в нижней 
части — эпюры сигнала таходат
чика БВГ и импульсов, управ
ляющих коммутацией видеого
ловок.

Импульсы коммутации видео
головок [SW Pulse] это сигналы, 
под действием которых пооче
редно включаются видеоголов
ки от первой до четвертой. 
Эти импульсы формируются из 
сигнала таходатчика БВГ, кото
рый фактически несет инфор
мацию о частоте и фазе вра
щения БВГ и, следовательно, 
видеоголовок.

В ВМ формата VHS-C импульсы 
коммутации видеоголовок фор
мируются несколько сложнее, 
чем в ВМ формата VHS. Потому, 
что в формате VHS запись осу
ществляется двумя диаметраль
но противоположными видео
головками и угол охвата лентой 
барабана видеоголовок состав
ляет около 180 °. Следователь
но, в формате VHS видеого
ловки коммутируются с по
мощью прямоугольных импуль
сов со скважностью 2, сдвину
тых по фазе относительно друг 
друга на 180°.

В ВМ формата VHS-С запись

Выпуск 31 
Видеомагнитофоны 

формата VHS-C
Часть 3 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ 

ЗАПИСИ ЧЕТЫРЬМЯ 
ГОЛОВКАМИ

производится четырмя головка
ми, а поскольку угол охвата лен
той барабана видеоголовок со
ставляет около 270°, каждая из 
четырех видеоголовок пишет в

Рис. 14. Фаза вращения 
БВГ, расположение видео
головок относительно 
строчек записи и импуль
сы коммутации видеого
ловок в начале записи 
видеоголовкой А (СН-1): 
а — импульсы таходатчика; б — д 
импульсы включения видеого
ловок А (СН-1), В (СН-2), А' 
(СН-3) и В' (СН-4), соответст
венно: 1 — направление движе
ния ленты; 2 — направление за
писи видеоголовками

j Строчки.

Ъ'.Выкл. 
&:Вкл.

СН-4 СН-1

а

оОмс 
(125 Ги>)

сн-1

Начало 

в
д

течение поворота барабана на 
3/4 оборота. При этом частота 
вращения БВГ равна 37,5 Гц, а 
каждая видеоголовка должна 
записывать одно поле, т. е. долж
на подключаться на время 20 мс.

Необходимые для этого им
пульсы коммутации видеоголо
вок получаются из сигнала тахо
датчика БВГ. Для этого его час
тота делится на три с помощью 
бистабильного мультивибрато
ра с собственной частотой 
12,5 Гц. Сигналом с частотой 
12,5 Гц синхронизируется биста
бильный мультивибратор с 
собственной частотой 25 Гц. 
Из генерируемых мультивибра
торами сигналов частотой 12,5 
и 25 Гц и формируются импуль
сы коммутации видеоголовок. 
Эпюры этих импульсов пока
заны на рис. 14—22.
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Эпюры импульсов коммута
ции видеоголовок А, В, А' и В', 
относящихся к каналам СН-1, 
СН-2, СН-3 и СН-4, обозначены 
на этих рисунках соответственно 
буквами «б — д».

Импульсы коммутации видео
головок формируются с по
мощью схем совпадения или ло
гического умножения, на кото
рые подаются сигналы с пря
мых и инверсных выходов муль
тивибраторов 12,5 и 25 Гц. Голов
ки включаются сформирован
ными импульсами положитель
ной полярности. На каждом из 
рисунков импульс, под действи
ем которого включена соответ
ствующая головка, выделен 
штриховкой.
Импульсный сигнал частотой 
12,5 Гц используется также и в 
качестве измерительного сигна
ла, несущего информацию о час
тоте и фазе вращения БВГ,

|20м^| 

в------ ff

Тб
СН-1(А)

TS

сн-зсн-^ СН-2

а

3/8 
Та

з/а оборота

1 Строчки
же,

Рис. 16. Фаза вращения 
БВГ, расположение видео
головок относительно 
строчек записи и импуль
сы коммутации видеого
ловок после поворота БВГ 
на 3/4 оборота, когда 
видеоголовка А (СН-1) 
подошла к верхнему краю 
ленты: 
обозначения 
на рис. 14

З/Чо?
СВ) (А)

СН-3 сн-ч

1
ЗА Т7Рис. 13. Фаза вращения 

БВГ, расположение видео
головок относительно 
строчек записи и импуль
сы коммутации видеого
ловок после поворота БВГ 
на 3/8 оборота: 
обозначения те же, что на рис. 14

СН-Ч СН-1

8

—* 10нс

З/в оборота

______

СН-1: А

для системы автоматического 
регулирования (САР) скорости 
вращения БВГ. В этой системе 
в качестве опорного использу
ется сигнал частотой 12,5 Гц, 
выделяемый из поступающего 
на вход ВМ записываемого ви
деосигнала путем деления ча
стоты синхронизирующих им
пульсов полей. В результате 
сравнения этих сигналов САР 
обеспечивает такие скорость и 
фазу вращения БВГ, чтобы к 
началу одного из любых четы
рех последовательных полей ви- 
деоголовкаА, соответствующая 
каналуСН-1,оказывалась на ниж
нем краю ленты в начале 
строчки СН-1.

Приняв это положение видео
головки за начальное, рассмот
рим подробнее процесс записи 
двух кадров или четырех полей 
четырьмя поочередно подклю
чаемыми видеоголовками.

На рис. 14 показана фаза вра
щения БВГ, выбранная за началь-
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Рис. 17. Фаза вращения 
БВГ, расположение видео
головок относительно 
строчек записи и импуль
сы коммутации видеого
ловок после поворота БВГ 

на 1 оборота: 

обозначения 
на рис. 14

СН-4
сн-з

8

IgoS
Тч

этот момент головка А 
точке 

На этом и по- 
рисунках будем

ную. В 
расположена в некоей 
пространства Т|. 
следующем 
рассматривать процесс враще
ния БВГ относительно восьми 
расположенных по окружности 
и равноудаленных точек Ti—Те. 
Положения видеоголовок в этих 
точках будут характеризовать 
фазы вращения БВГ.

Соответственно на ленте 
видеоголовка А оказывается в 
начале строчки СН-1. В этот мо
мент головка В' находится в точ
ке Т7 и соответственно на верх
нем краю ленты в конце строч
ки СН-4.

Рядом с изображением 
видеограммы в рамке приведе
ны условные изображения ви
деоголовок. Изображение 
включенной видеоголовки отли
чается от изображения выклю
ченной видеоголовки наличием 
черточки в области рабочего за

зора. Рис. 14 и последующие 
рисунки нуждаются также в сле
дующих пояснениях.

Угол поворота БВГ отсчиты
вается от начального положения 
видеоголовки А (СИ-1) и изо
бражается тонкой линией во
круг барабана видеоголовок. 
Строчки, процесс записи кото
рых здесь рассматривается, вы
делены штриховкой. Причем 
строчки, записываемые с азиму
том —6°, выделены более тем
ной штриховкой. Около верхне
го края изображения видео
фонограммы у концов строчек 
проставлены их обозначения.

В начальный момент форми
руется импульс таходатчика (по
казан на рис. 14, а), принятый за
начальный, он выделен сплош
ной линией. Импульс включения 
видеоголовки А показан на 
рис. 14, б, для наглядности он 
заштрихован. Видеоголовка А 
включается в точке Т1г которая 
соответствует началу записи на

Фаза вращения СЧ-2СН-3

17 
Т5

1-fODже,обозначения 
на рис. 14

Рис. 18.
БВГ, расположение видео
головок относительно 
строчек записи и импуль
сы коммутации видеого
ловок после поворота БВГ 

на 1 — оборота:

же,
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строчке СН-1, а выключиться эта 
головка должна в точке Т7 после 
поворота БВГ на 270°.

На рис. 15 показано промежу
точное положение головки А 
после поворота ее на 3/8 части 
окружности от точки Т1 до точ
ки Т4. За время движения видео
головки А между этими точка
ми, равное около 10 мс, продол
жается запись строчки СН-1 с 
азимутом +6°. За это время 
фактически запишется половина 
строчки СН-1.

Одновременно с видеоголов
кой А в контакте с лентой на
ходятся видеоголовки В (СН-2) 
и В' (СН-4), но, как видно из 
рис. 14, в и д, они выключены 
и не могут создать помехи на 
ранее записанных строчках.

На рис. 16 показано располо
жение видеоголовок после по
ворота БВГ на 3/4 оборота. Как 
видно из этого рисунка, видео
головка А (СН-1) завершила 
запись одного поля изобра-

Л Строчки сн-4 сн-1 сн-2 Сн-3

СН-4
СН-ЗСА'}, СН-4СВ'): ф 

СН-1 (А), СН-2(0): ф

О

в-
<?•

д>

У7777Л
Ц0КС>1

12

Тв if

СН-3 (А)

СН-1
СН-2 сн-ч

1

Рис. 19. Фаза
БВГ, расположение видео
головок относительно 
строчек записи и импуль
сы коммутации видеого
ловок после поворота БВГ 

на 1 у оборота: 

обозначения 
на рис. 14

Строчки СН^СН-1 СН-2 СН-3

вращения

14

~ 53,3м с

**26,7мс

СН-ЗСАУ.ф 
сн-1, СН-4,сн-2:й

Рис. 20. Фаза вращения 
БВГ, расположение видео
головок относительно 
строчек записи и импуль
сы коммутации видеого
ловок после поворота БВГ 
на 2 4- оборота:

4 
обозначения 
на рис. 14

же, что

(А*(В

СН-2СН-1

Ч 
тз 2-Jj-oS

Немало 1Н 
(50 мс)

10 мс

жения на строчке СН-1, дойдя 
до верхнего края ленты. Одно
временно на нижнем краю 
ленты начинает запись строчки 
СН-2 видеоголовка В.

Для того чтобы избежать 
искажений при воспроизведе
нии из-за пропадания сигнала 
во время переключения видео
головок, запись осуществляется 
с небольшим перекрытием, во 
время которого обе видеого
ловки одновременно записыва
ют один и тот же сигнал. Для 
этого импульсы включения ви
деоголовок формируются та
ким образом, что фронт им
пульса включения каждой 
очередной видеоголовки не
сколько опережает срез им
пульса включения предыдущей. 
То есть каждая последующая 
видеоголовка включается рань
ше, чем выключается предыду
щая.
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Опережающее включение 
видеоголовки В (СН-2) еще до 
выключения видеоголовки А 
(СН-1) показано на рис. 16, б и в. 
Время перекрытия выделено 
штриховкой на эпюре импуль
сов включения видеоголовки В 
(СН-2). Приведенные здесь же 
в рамке условные изображения 
видеоголовок показывают, что 
в этот момент включены видео
головки А (СН-1) и В (СН-2), 
а видеоголовки А' (СН-3) и В' 
(СН-4) выключены.

Эпюра сигнала таходатчика 
(рис. 16, а) показывает, что к 
этому моменту уже сформиро
вался и другой импульс тахо
датчика, только противополож
ной полярности. Разная поляр
ность импульсов таходатчика 
объясняется разнополярностью 
полюсов магнитиков, закреп
ленных на барабане видеоголо
вок (см. рис. 11, вып. 2). Теперь 
начинает запись видеоголовка 

Рис. 21. Фаза вращения 
БВГ, расположение видео
головок относительно 
строчек записи и импуль
сы коммутации видеого
ловок после поворота БВГ 

на 2 у оборота: 

обозначения те же, что и 
на рис. 14

В (СН-2), она пишет на строчке 
СН-2 с азимутом —6°. 

На рис. 17 показано располо
жение видеоголовок после по
ворота БВГ на 1 -1- оборота. Как 

о 
видно из рисунка, к этому мо
менту головка В (СН-2) дойдет 
до середины строчки СН-2 и за
пишет половину очередного по
ля изображения. В этот момент 
видеоголовки А (СН-1) и А' 
(СН-3) также будут находиться 
в контакте с лентой, но они вы
ключаются, чтобы не повредить 
строчки, записанные ранее го
ловками А (СН-1) в В' (СН-2).

Таходатчиком к этому мо
менту будет сформировано уже 
три импульса (рис. 17, а).

На рис. 18 показано располо
жение видеоголовок после по
ворота барабана на 1 -у оборо
та. К этому моменту головка 
В (СН-2) заканчивает запись 

строчки СН-2 с азимутом —6°.
В этот момент, как и при пере

ходе от строчки СН-1 к строчке 
СН-2 (рис. 16), записывают сра
зу две видеоголовки: В (СН-2), 
достигшая верхнего края ленты 
в конце строчки СН-2, и А' 
(СН-3), подошедшая к нижнему 
краю ленты и начавшая запись 
строчки СН-3. Видеоголовки А 
(СН-1) и В' (СН-4) в этот момент 
выключены.

Сравнение рис. 18 а, в и г 
отчетливо показывает, что вы
ключение головки В (СН-2) про
исходит синхронно с появле
нием четвертого импульса тахо
датчика, а включение головки 
А' (СН-3) происходит с неболь
шим опережением для обеспе
чения перекрытия. Время опе
режения показано на рис. 18, г 
штриховкой в начале импульса 
включения головки А' (СН-3).

На рис. 19 показано положе
ние видеоголовок после пово
рота БВГ на 1 -i- оборота (голов- 

о
ка А (СН-1) находится в точ
ке Т8). К этому моменту видео
головка А' (СН-3) успеет запи
сать половину строчки СН-3 с 
азимутом +6°. Остальные ви
деоголовки выключены. Видео
головка А' (СН-3), как видно 
из рис. 19, находится в точке Т4.

После поворота барабана с 

видеоголовками на 2 у оборота 

(рис. 20) видеоголовка А' (СН-3) 
достигнет верхнего края ленты, 
а видеоголовка В' (СН-4) — 
нижнего края ленты. При этом, 
как и в моменты, показанные 
на рис. 16 и 18, происходит 
переключение видеоголовок и 
переход с одной строчки на 
другую. С небольшим перекры
тием происходит переход от 
записи в канале СН-3 видеого
ловкой А' с азимутом +6° на 
строчке СН-3 к записи в канале 
СН-4 видеоголовкой В' с азиму
том —6° на строчке СН-4.

После поворота БВГ еще 
3/8 оборота, т. е. суммарно 
п 5 2 оборота, видеоголовка 8
(СН-4) переходит из точки Ti в 
точку Т4. Соответствующее по
ложение видеоголовки В' 
строчке СН-4 показано

на 
на
В'

на 
на 

рис. 21. Как видно из этого ри
сунка, видеоголовка В' находит
ся в середине строчки СН-4, 
а головка А (СН-1), относитель
но начального положения кото
рой отсчитывается суммарный 

угол поворота БВГ, после 2 -5- о 
оборота попадает в точку Т6.



Техника кино и телевидения, 1991, № 4 55

При этом, как и при записи всех 
предыдущих строчек, включена 
только одна видеоголовка. Так 
как в данный момент запись 
производится в канале СН-4 на 
строчке СН-4 с азимутом —6°, 
то и включена только одна ви
деоголовка В' (СН-4).

По завершении трех полных 
оборотов БВГ видеоголовки 
опять оказываются в исходном 
положении как по фазе враще
ния, так и относительно строчки 
на видеограмме, т. е. головка 
В' (СН-4) достигает верхнего 
края ленты в конце строчки 
записи СН-4, а головка А (СН-1) 
вновь оказывается у нижнего 
края ленты в начале строчки 
СН-1. При этом головка В' 
(СН-4) находится в точке Т7, а 
головка А (СН-1) опять в точ
ке Т1г которая была выбрана 
за начало отсчета угла поворо
та БВГ. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно сравнить рис. 14 и 22.

Из рис. 22 видно, что за три 
полных оборота БВГ поочеред
но включаемыми видеоголовка
ми А, В, Ах и В' записано четы
ре строчки, соответствующие 
каналам СН-1, СН-2, СН-3 и СН-4. 
На этих четырех строчках запи
сываются четыре поля или два 
ТВ кадра.

Переход от записи в канале 
СН-4 видеоголовкой В' с азиму
том —6° на строчке СН-4 снова 
к записи в канале СН-1 видео
головкой А с азимутом +6° на 
строчке СН-1 происходит также 
с перекрытием, которое показа
но штриховкой начальной части 
импульса очередного включе
ния видеоголовки А (СН-1) на 
рис. 22, б.

Следовательно, мы убеди
лись, что в четырехголовочных 
ВМ формата VHS-C головки 
коммутируются таким образом, 
что каждое из полей ТВ сигна
ла записывается одной из четы
рех видеоголовок. Видеоголов
ки включаются поочередно так, 
чтобы каждая последующая не 
стирала бы строчки, записанные 
предыдущими видеоголовками. 
При этом строго соблюдается

Рис. 22. Фаза вращения 
БВГ, расположение видео
головок относительно 
строчек записи и импуль
сы коммутации видеого
ловок после поворота БВГ 
на три оборота: 
обозначения те же, что и на 
рис. 14; 3 — порядок включения 
головок

СН-1 (A), CH-A(D): fa 
сн-2(В), сн-з(.с): fa

последовательность записи 
строчек головками с противо
положными азимутами. После 
головки с азимутом +6° вклю
чается головка с азимутом —6°, 
а за ней опять следует голов
ка с азимутом +6° и т. д.

В результате обеспечивается 
полная взаимозаменяемость 
видеограмм, записанных на ВМ 
формата VHS-C, с использова

нием четырех видеоголовок, с 
видеограммами, записанными 
на ВМ формата VHS двумя ви
деоголовками. Это очень полез
но для практики, связанной с 
использованием видео-про- 
грамм, созданных с помощью 
ВМ формата VHS-C.

ШАПИРО А. С., 
БУШАНСКИЙ Ф. Р.
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Зарубежная техника

УДК 621.397.7: :681.84: :778.2

Фирма Grundig в 1991 году
(grurdig)

Фирма Grundig (ФРГ) — одна из 
ведущих зарубежных фирм, разра
батывающих и выпускающих вы
сококачественную аудиовизуаль
ную аппаратуру, предполагает в 
1991 году представить на рынок 
ряд новых моделей с более высоки
ми техническими и эксплуатацион
ными характеристиками. Ниже 
приводятся свойства и параметры 
аппаратуры по следующим разде
лам:

□ телевизоры;
□ видеомагнитофоны и видеока

меры (ТВ камеры со встроенными 
видеомагнитофонами);

□ радиоприемники стационар
ные, музыкальные центры, видео
проигрыватели, электрофоны, кас
сетные магнитофоны, проигрывате
ли компакт-дисков, звуковоспроиз
водящие агрегаты. Все устройства 
удовлетворяют требованиям стан
дарта высшего класса качест
ва Hi-Fi.

□ радиоприемники со встроен
ными кассетными магнитофонами, 
переносные (туристские) магнито
лы (радиоприемники — магнито
фоны), часы-радиоприемники, все
возможные вспомогательные уст
ройства и принадлежности.

□ автомобильные радиоприем
ники и магнитофоны, громкогово
рители, усилители и принадлеж
ности.

По каждому разделу фирма при
водит таблицы параметров и 
свойств всех моделей аппаратуры, 
которая будет выпускаться в 
1991 году.

Фирма перед подробным описа
нием и параметрами аппаратуры 
приводит расшифровку пикто
грамм — графических изображе
ний, которые в общих чертах наг
лядно дают потребителю представ
ление о рабочих свойствах и ха
рактеристиках данного устройства 
и о возможностях его использова
ния совместно с другими устройст
вами (рис. 1). Например, рис. 1, а 
означает, что устройство может ра
ботать в режиме непосредственно
го приема программ со спутника 
на параболическую антенну;

Ж

system

рис. 1, б — телевизор с повышен
ной четкостью раздела разноцвет
ных элементов изображения (CTI- 
Color Transient Improvement); 
рис. 1, в — оптическая индикация 
качества настройки канала изобра
жения и звука в кадре; рис. 1, г — 
телевидение с улучшенным качест
вом изображения (IDTV-Improved 
Definition TV); рис. 1, д — увели
ченные на 10 % напряжения экрана 
и фокусировки, что позволяет улуч
шить четкость изображения; силь
но тонированное стекло перед экра
ном улучшает контрастность; спе
циально подобранный материал 
маски позволяет сохранять хоро
шую цветовую насыщенность при 
больших яркостях изображения; 
рис. 1, е — встроен декодер видео
текста; рис. 1, ж — возможность 
приема по ТВ стандартам PAL, 
SECAM.

Телевизоры
Одно из существенных усовершен
ствований, реализованных в этом 
виде продукции,— удвоение (до 
100 Гц) частоты полей изображе
ния (полукадров). Эта мера позво
лила полностью избавить телеви
зоры от недостатков, издавна счи
тавшихся неустранимыми; мерца
ния больших ярких фрагментов 
изображения и неприятные подер

improvedI 
DEFINITION 
TELEVISION

ет

Рис. 1. Основные пиктограммы теле
визионной аппаратуры фирмы Grundig

гивания узких горизонтальных по
лос; ликвидированы также мелька
ния краев кадра.

Усовершенствования стали воз
можными лишь благодаря появле
нию на рынке новейших микро
электронных изделий, модулей, 
твердотельных ЗУ большой (Мега
биты) емкости памяти. Все они ра
ботают в режиме цифрового преоб
разования сигналов, что позволяет 
реализовывать с хорошим субъек
тивным качеством новые видеоэф
фекты, такие, например, как элект
ронно-управляемые наезды каме
ры, множественность кадров на эк
ране, кадр в кадре, небольшой не
подвижный фрагмент на движу
щемся кадре, опрокидывания, пере
вороты по разным осям, стробоско
пические эффекты, и др. Преобра
зование ТВ сигналов в цифровую 
форму позволяет также повысить 
разрешающую способность изобра
жения, реализовать адаптивное 
шумоподавление в зависимости от 
мгновенного состояния кадра, по
лучить качественные изображения 
при слабых входных сигналах, при
нимаемых антенной, устранять не
приятный эффект «радуги».

Новые модели телевизоров
Телевизор CINEMA 117-100 IDTV 
(рис. 2) имеет экран размером по
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Рис. 2. Телевизор Cinema 117-100

диагонали 117 см, три специальных 
ЭЛТ, частоту полукадров 100 Гц, 
цифровое ЗУ для промежуточной 
записи полного кадра изображе
ния. Элементы движения изобра
жения можно одновременно наблю
дать на 9 неподвижных маленьких 
кадрах. На них же можно постоян
но наблюдать изображения других 
текущих программ. Возможен уп
равляемый по заданной программе 
прием видеотекста с вводом в ЗУ 
32 страниц текста.

Шестизначный цифровой инди
катор показывает кодовый номер 
передатчика, ТВ стандарт, выбран
ный из трех режимов таймирова- 
ния: автоматическое выключение в 
заданное время, включение (бу
дильник), участие в охранной сиг
нализации. Используется оптиче
ская индикация качества настрой
ки канала изображения и звука в 
кадре, многофункциональный дисп
лей, ИК пульт дистанционного уп
равления. Имеются гнезда для под
ключения видеомагнитофона, ви
деокамеры, проигрывателя видео
дисков, стереофонического звуко
вого агрегата мощностью 2X60 Вт.

Телевизор Monolith М 95-100 
IDTV имеет размер экрана по 
диагонали 95 см. Остальные пока
затели и комфортность такие же, 
как у предыдущей модели.

К семейству новых телевизоров 
этого же класса качества относятся 
модели: Monolith М 82-100 IDTV, 
Monolith М 70-100 IDTV, Monolith 

М 70-580 IDTV, Monolith М 70- 
590/9ТОР, Monolith М 70-595/ 
9ТОР, Monolith М70-595/9ТОР, 
Monolith M 63-575/BL 9 text, Mo
nolith M 55-575a text.

Телевизоры co встроенным 
кассетным видеомагнитофоном
В это семейство входят две модели: 
TV-Recorder-5510 и TV-Recorder- 
4510, различающиеся только раз
мерами экрана. У первой размер по 
диагонали 55 см, у второй 45 см 
(рис. 3).

Телевизоры имеют возможность 
приема программ PAL и SECAM. 
Они содержат частотный синтеза
тор PLL. Включение 39 программ 
(каналов) фиксированное или в ре
жиме индивидуальной подстройки, 
в том числе — дистанционно управ
ляемой. Возможен непосредствен
ный прием ТВ программ со спутни
ков с помощью параболической ан
тенны и дополнительного тюнера.

Блок кассетного видеомагнито
фона дает возможность наблюдать 
титры функций на экране, микши
ровать изображения с телевизора и 
воспроизводимые с кассеты. Имеет
ся генератор титров на 10 языках. 
К особенностям телевизоров отно
сятся временное программирование 
(таймирование) 4-х передач на 365 
дней, электронный замок, запре
щающий включение непосвящен
ными или детьми для обеих частей 
аппарату или только видеомагнито
фона. Предусмотрены устройства 
автоматического распознавания 
кассет по коду, а также защиты 
ЗУ и часов от сбоев в сети питания 
на полгода.

Имеются пульт дистанционного 
управления всеми функциями в ИК 
диапазоне, гнезда для подключения 
второго внешнего видеомагнитофо
на , приемника НТВ персонального 
игрового компьютера, внешних 
громкоговорителей, головных теле
фонов с автоматическим выключе
нием громкоговорящих агрегатов.

В табл. 1 приведены основные 
параметры стационарных телевизо
ров фирмы Grundig.

Большое семейство (13 моделей) 
образуют настольные телевизоры 
со стереозвуком, рассчитанные на 
совместную работу со встраивае
мым или подключаемым внешним 
видеомагнитофоном. Большинство 
моделей способно работать в режи
ме телетекста, приема программ 
НТВ и разных ТВ-стандартов. Все 
они допускают совместную работу 
с персональными игровыми ком
пьютерами. Прочие функции ком
фортности такие же, как у описан
ных выше телевизоров со встроен
ными кассетными видеомагнитофо-

Рис. 3. Телевизор 4510

нами. Основные различия моделей 
в семействе — размеры экрана, сте
рео- и монозвуковое сопровожде
ние, внешнее оформление, в том 
числе окраска. Подавляющее боль
шинство моделей имеет черный 
цвет.

Семейство портативных телеви
зоров (в том числе переносных — 
туристских) включает 8 моделей с 
экранами от 25 до 50 см. Типичный 
представитель семейства — мо
дель Р-50-450. Диагональ его экра
на 50 см; предусмотрена возмож
ность дистанционного управления 
всеми функциями и переключением 
49.фиксирующих программ. Имеет
ся автоматический выключатель в 
конце программы или в случае сбоя 
в системе питания. Звуковое соп
ровождение — стереофоническое 
2X8 Вт; два двухполосных громко
говорителя. Применены двух
штырьковая телескопическая ан
тенна, гнезда для подключения ви
деомагнитофона, игрового компью
тера, видеокамеры, головных теле
фонов. Замыкают семейство ту
ристские телевизоры с автономным 
питанием от батарей постоянного 
тока напряжением 10—30 В. Ок
раска их двух цветов — черного 
или серого металлического.

Приемники непосредственного ТВ 
вещания со спутников (НТВ)
Многие телезрители уже сегодня 
имеют возможность принимать до 
18 телевизионных программ. Но это 
абоненты телевизионных кабель
ных сетей с определенными грани
цами зоны обслуживания.

Серьезнейшим конкурентом ка
бельных сетей стала система не
посредственного телевизионного 
вещания (НТВ) со спутников, ко
торая практически не имеет ни геог
рафических, ни технических гра
ниц. Спутники НТВ Astra, Koperni- 
cus, ECS и Intelsat уже сегодня пе
редают более 25 ТВ программ, ко
торые можно принимать непосред
ственно абонентскими «спутнико
выми» приемниками-приставками и
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Таблица 1. Телевизоры

Параметры
Cinema 

117—100 
IDTV

М 95-
100 

IDTV

М 82 
100 

IDTV

М 70—
580 

IDTV
М 70 
590/9

М 70 
595/9

М 63 
575/9

М 55
575 а 

BLtext

ST 
82—575/9 

text
TV-Combi

7000
T 55—

449
Т 55—

440
Т 51 —

400

Размер экрана по 
диагонали/размер 
кадра изображе
ния, см 117/117 95/89 82/76 70/66 70/66 70/66 63/59 55/51 82/76 70/66 55/51 51/49 51/48
Частота полей (по
лукадров), Гц 100 100 100 • 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Размеры телевизо
ра, см юох 90Х 76Х 79Х 79Х 64Х 58Х 51Х 76Х 64X 51X 51X 51Х

Х143Х Х90Х Х77Х Х58Х Х53Х Х67Х Х61Х Х54Х Х77Х X67X X50X X50X Х50Х
Х61 Х60 Х54 Х46 Х46 Х47 Х42 Х40 Х54 X47 X46 X46 Х46

Масса, кг 90 101 67 44,5 44,5 42,5 31 21 60,5 38 21 21 21
Число фиксирован
ных настроек в ЗУ 99 99 99 99 99 99 49 49 49 49 49 49 49
Декодер телетек
ста или видеотек
ста + /- +/- + /-
Индикация пере
датчиков текущего 
времени на экране +/+ +/+ + /+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ — _ _ _
Автомат-выключа-, 
тель + + + + + + + + + + + + +
Многостандартный 
прием + + + + + + + — + — — — —
Дистанционное 
управление + + + + + + + + + + — — —
Звук стерео/двух- 
канальный +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ + /+ +/+ +/+ +/+ +/+ i__ — —
Мощность (номи
нальная), Вт 2X60 2X60 2X60 2X35 2X60 2X60 2X20 2X20 2X35 2X20 4 4 4
Напряжение пита
ния В, при частоте 
сети 50/60 Гц 190—264 190— 190— 190— 190— 190— 190— 190— 190— 190— *190— 190— 140—

Потребляемая 
мощность, Вт 250

264

210

264

205

264

160

264

130

264

130

264

100

264

100

264

140

264

90

264

55

264

60

270

55

Рис. 4. Спутник непосредственного ТВ ве
щания (НТВ)

параболической антенной. Спутни
ковые телевизионные приемники- 
приставки также выпускаются фир
мой Grundig. Их можно подклю
чать к обычным телевизорам, ви
деомагнитофонам, создавая полно
ценный комплект аппаратуры для 
высококачественного приема прог
рамм вещания из многих регионов 
мира.

Фирма Grundig выпустила в про
дажу две модели телевизоров НТВ: 
STR 300 АР и STR-12, а также от
дельное устройство АП 201 для ав
томатического наведения антенны с 
параболой диаметром 90 см на пе
редатчик спутника (рис. 4). Базо
вая модель STR-300 АР — телеви
зор высшего класса качества со 
встроенным устройством для наве
дения антенны. Он содержит также 
твердотельное ЗУ для записи 99 
фиксированных настроек по 100 ка
налам.

Для каждой настройки в памяти 
coдepжi тся следующие данные: 
вид поляризации, канал, девиация 
частот, полярность видеосигнала, 
ширина полосы ПЧ и ее переклю-
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чение для слабых сигналов, несу
щие частоты программы стереофо
нического звукового сопровожде
ния (от 5 до 9,99 МГц), данные 
для переключения цепи коррекции 
в звуковых каналах, номер спутни
ка и его орбитальные параметры. 
Каждая фиксированная (в памяти) 
настройка допускает дополнитель
ную плавную ручную подстройку 
приема. В приемнике и устройстве 
наведения имеются стандартные 
гнезда для подключения другой ви
деоаппаратуры, например видео
магнитофона. Для включения выб
ранного канала достаточно нажать 
на одну клавишу. Предусмотрена 
возможность дистанционного уп
равления от ИК пульта. В обоих 
аппаратах широко используются 
микропроцессоры.

Основные параметры спутнико
вого ТВ приведены в табл. 2.

Устройства телетекста
В устройства телетекста входят де
кодеры VT 4005/VT 4105, VT 2805, 
VT 8805, VT 5035 TF. Они дополня
ют телевизоры, создавая большую 
комфортность при приеме программ, 
расширяют функциональные воз
можности. Например, на экране 
вместе с основным изображением 
можно получить четырехзначное 
буквенно-цифровое слово, обозна
чающее наименование передатчика 
или спутника, что представляет ин
терес в зонах приема многих прог
рамм.

В изображение нажатием кноп
ки вводятся сигналы текущего вре
мени, может быть включен режим 
ускоренного перелистывания стра
ниц с текстом. Возможен режим на
поминания (своеобразный будиль
ник).

Во время ожидания очередного 
сообщения телетекста телевизор 
может быть переключен на прием 
обычных вещательных программ. 
Емкость памяти ЗУ рассчитана на 
80 страниц текста (10 блоков по 
8 стр.). Каждый блок обеспечивает 
запоминание определенного вида 
программ. Декодеры различаются 
набором функций.

Видеомагнитофоны
Модель VS 680 VPT (рис. 5) про
фессионального назначения. Фор
маты записи VHS и S-VHS.

При использовании кассеты Е- 
240 длительность непрерывной 
записи (воспроизведения) 8 ч. Воз
можен режим последующего озву
чивания программы (плавные на
ложения, монтаж, редактирова
ние), всевозможные видеоэффекты 
с использованием встроенного твер-
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Рис. 5. Цифровой видеомагнитофон RP 80

дотельного цифрового ЗУ, напри
мер кадр в кадре, стоп-кадр и из
менение темпа кадра вперед и на
зад, мозаика, стробоскопические 
эффекты, наезды до 16-крат
ного увеличения размеров фраг
мента и др. Возможна запись цвет
ных титров телетекста. Во вращаю
щемся диске 7 магнитных головок:

LCD

2 — записывающие, 2 — воспроиз
водящие, 2 — универсальные зву
ковые, 1 — стирающая. Встроен 
блок управления режимами по за
данной программе. Всего программ 
управления 49. Запись звука по 
высшему классу качества Hi-Fi. Ав
томатически записываются данные 
календаря и текущее время. Прог

раммирующее ЗУ защищено от сбо
ев и отсутствия питания на 6 ме
сяцев. Имеются гнезда для подклю
чения телевизоров НТВ, видеока
меры, проигрывателя видеодисков, 
стереомикрофонов, головных теле
фонов и т. д. Предусмотрен режим 
дистанционного управления. Пульт 
RP 80 LCD позволяет одновремен
но управлять телевизором в режиме 
телевидеотекста и видеомагнитофо
ном.

В это семейство входят модели 
VS 660 VPT, VS 600 VPT, VS 640 
VPT, VS 630 VPT, VS 810 VPT Midi. 
Основное различие — набор пока
зателей комфортности, габариты, 
дизайн, число вращающихся голо
вок (от 9 до 3). Во всех моделях 
имеются устройства для ускоренно
го поиска по временному коду нуж
ного фрагмента записи в кассете,

Таблица 3. Видеомагнитофоны

Параметры VS 680 VPT VS 660 VPT VS 650 VPT VS 640 VPT VS 630 VPT VS 720 VPT VS 710 VPT VS 700 VPS VS810 VPT VS4-8

Формат S-VHS/VHS VHS VHS VHS VHS VHS VHS VHS VHS VHS

PAL/SECAM +/ + + / + + / + + /4- + /+'. +/+ 4-/4- + / + • +/+ 4-/ —

Настройка канала плавная/фнкси- 
рованная + / + + / + + / + +/+ + / + + / + 4-/4- + / + 4-/4- +/-

Компьютер программируемого управ
ления + + + + 4- 4- + + 4- -

Цветная запись видеотекста + - - - — - - - 4- —

Максимальная длительность непре
рывной работы, час (кассета Е-240) 8 8 8 8 4 4 4 4 4 3

Электронный запрет включения + + 4- + + 4- + 4- + -

Цветная тест-таблица + + 4- + 4- 4- — — 4- —

Многофункциональный дисплей + + 4- + + + + + + —

. выбора программАвтоматы распознавания кассет +/+ + /+ +/4- + /+ +/+ 4-/+ 4-/4- 4-/4- -/-

Ручной ввод команды на длитель
ность записи 4- + 4- + + + + 4- 4- —

Видео-эффекты (кадр в кадре, мо
заика и др.) + — — — — — — — — —

Изменение темпа воспроизведе- 
ния/стоп-кадр +/-Н + / + +/ + +/ + +/4- 4-/4- +/ + 4-/4- 4-/4- —

Ускоренный поиск фрагментов впе- 
ред/назад (скорость) ‘ 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7

,, вставкойМонтаж продолжение + / + + /- 4-/4- + /- +/- + /- 4-/— + /- + /- + /-

Рабочая полоса частот звукового 
канала, Гц 40-ь 10 000

20-?20 000
404-11 000
204-20 000 404- 11 000 404-11 000 404-10 000 404-10 000 404-10 000 404-10 000 404-10 000 304-14 000

Стерео/двухканальная +/ + + /+ — — - - — — - -

Дистанционное управление + + + + + 4- 4- 4 4- + —

Синхронный монтаж + - 4- - - - - — - —

Максимальная потребляемая мощ
ность, Вт 37 25 25 22 .22 21 21 19 21 20

Масса, кг 8,4 5,7 6,0 5,5 5,4 5,5 5,4 5,4 4,9 1,3 
(без акку
мулятора)

Размеры, см 43Х 12X34 43X9X37 43X9X34 43X9X34 43X9X35 43X9X35 43X9X35 43X9X35 38X9X31 14X7X24



Техника кино и телевидения, 1991, № 4 61

Рис. 6. Портативный репортерский ви
деомагнитофон с цветным телевизион
ным экраном VS 4-8

устройства для воспроизведения не
подвижных кадров, замедления и 
ускорения темпа воспроизведения, 
устройства программирования ре
жимов работы. Например, можно 
запрограммировать расписание 
воспроизведения 6 видеофильмов 
на срок до 365 дней. Возможна сов
местная работа с телевизором в 
режиме телетекста, в том числе с 
телевизорами НТВ с использова
нием ИК пульта дистанционного 
управления.

Основные характеристики уст
ройств звукового сопровождения: 
динамический диапазон около 
80 дБ, рабочая полоса частот от 20 
до 20000 Гц (стерео), возможность 
монтажа программ звукового соп
ровождения (режим вставки), ре
дактирования, наложений с плав
ным вводом и выводом фрагментов 
записи и т. д.

Твердотельные ЗУ в системах 
программирования режимов рабо
ты, видеоэффектов и реального вре
мени защищены от сбоев или пре
рываний электропитания на 6 меся
цев. Длительность непрерывной ра

боты одной кассеты 8 ч. Большинст
во моделей имеют электронный ко
дированный замок, запрещающий 
включение аппарата или его части 
детьми или посторонними лицами.

На рис. 6 показан скомпанован- 
ный с телевизором портативный ре
портерский видеомагнитофон 
VS 4-8. Основные параметры видео
магнитофонов приведены в табл. 3.

Видеокамеры

Эта аппаратура включает 11 мо
делей. Одна из них S-VS 180 (рис. 7) 
удовлетворяет профессиональным 
требованиям — эксплуатация в ус
ловиях ТВ вещания. Ее общие свой
ства: запись и воспроизведение по 
стандарту S-VHS с возможностью 
использования обычных кассет 
VHS, 4 вращающиеся видеоголов
ки, 1 вращающаяся стирающая го
ловка; относительное отверстие 
1:1,4; минимальная освещенность 
объекта 10 лк; при использовании 
электронного усилителя минималь
ная освещенность 7 лк.

Предусмотрены система автома
тической и ручной фокусировки, де
сятикратный вариообъектив с дви
гателем привода (8—80 мм), регу
лятор цветокоррекции от красного 
до синего, устройство плавных на
ложений (ввода и вывода) фраг
ментов изображения и звука, авто- 
мат-регулятор уровня белого при 
разных режимах освещения объек
та, в том числе — сверхт^ярком, на
пример при снежном ландшафте, 
автоматическое и ручное регулиро
вание диафрагмы, электронный 
черно-белый видоискатель (2,3 см), 
быстродействующий переключа
тель экспозиции 1/250, 1/500,
1/1000 с, встроенный микрофон с 
переключаемой чувствительностью. 
Возможен режим последующей за
писи звука на готовый видеофильм. 
Имеется электронный счетчик рас
хода ленты с ЗУ. Возможен режим 

синхронной работы с видеомагнито
фонами VS 650 VPT и VS 680 VPT.

Возможна запись данных кален
даря и времени суток с целью про
токолирования. При каждом вклю
чении видеокамеры в видеофоног
рамму вводится начальная метка; 
в процессе записи при съемке дру
гие метки могут вводиться вручную. 
Масса без аккумулятора 2,7 кг.

В комплект поставки входят: 
блок питания с зарядным устройст
вом, два аккумулятора емкостью по 
2 Ач, плечевой штатив, кассета, 

кабели, головные телефоны, ре
мень.

Следующая модель с почти таки
ми же, как у первой, свойствами — 
S-VS С 85(рис. 8). Основное ее от
личие — существенно уменьшен
ная масса (1,5 кг). Качество запи
си изображений и звука удовлетво
ряет требованиям формата S-VHS. 
В сочетании с видеомагнитофоном 
VS 680 VPT образует законченный 
комплект аппаратуры профессио
нального применения. В блоке ви
деомагнитофона 4 видеоголовки, 
4 звуковые головки, 1 стирающая 
(вращающаяся) головка. Цветная 
мишень камеры на матрицах ПЗС, 
каждая из которых имеет 450000 
элементов; относительное отвер
стие 1:1,2; минимальная осве
щенность объекта 9 лк. Имеются 
автоматическая фокусировка с ЗУ, 
восьмикратный вариообъектив с 
двухскоростным двигателем при
вода, обеспечивающий экспозиции 
1/50; 1/120; 1/200; 1/500; 1/1000; 
1 /2000 с, автоматическая регулиро
вка (подстройка) уровня белого с 
переключателем освещенности.

Встроено твердотельное цифро
вое ЗУ в системе видеоэффектов 
(наплывы 8 цветов). Возможен эф
фект «телефото» — простым нажа
тием кнопки размеры изображения 
увеличиваются вдвое (вдвое увели
чиваются пределы изменения фоку
сного расстояния вариообъектива).

Рис. 7. Профессиональная видеокамера S-VS 180

Рис. 8. Видеокамера S-VS-C-85
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Таблица 4. Видеокамеры

Параметры S-VS 180 S-VS-C85 S-VS-C75 VS-170 VS-C70 VS-C55 VS-C45 VS-8800 VS-8320 VS-8300 VS-8100

Вариообъектив, кратность 10 8 6
Оптика — объектив 

6 6 6 6 8 6 6 6

Фокусное расстояние, мм 8—80

(двухско
ростной)

8,5—68 9—54 9—54 9-54 6,7—40 9—54

(с пере
менной 

скоростью) 
8,5—68

(двухско
ростной)

7—42 11-66 7—42
Относительное отверстие 1:1,4 1:1,2 1:1,4 1:1,2 1:1,2 1:1,4 1:1,2 1:1,4 1:2 1:2 1:1,4
Минимальная освещен
ность, лк 10 9 5 10 10 5 10 3 5 5 5
Мишень, число элементов ПЗС, ПЗС, ПЗС, ПЗС, ПЗС, ПЗС, ПЗС, ПЗС, ПЗС, ПЗС, ПЗС,

420 000 450 000 420 000 320 000 320 000 320 000 320 000 470 000 320 000 320 000 320 000
Резьба фильтров (Ф), мм 55 49 43 49 49 27 49 46 ’ 37 37 | 46

Стандарт (формат) S-VHS » » VHS
Электроника

VHS-C VHS-C VHS-C Video 8 Video 8/ Video 8/ Video 8/

Длительность работы кас
сеты, мин

VHS PAL

240 VHS 45, 90 45, 90 240

PAL

45, 90

PAL

45, 90

PAL

45

Hiband/ 
PAL

Video 8/ 
PAL 

90, 180

PAL

90, 180

PAL

90, 180

PAL

90, 180

Автоматическая регули
ровка уровня белого

180 S-VHS

4- и ручная + 4- и ручная + 4- и ручная 4- + и ручная + + и ручная + и ручная
Монтаж вставкой
Монтаж продолжением + /+ + /+ + /+ + /+ т/+ + / + +/+ + / + + / + + / + + / +
Электронный счетчик вре-' 
мени и счетчик расхода 
ленты 1 + + +

+1
4- + + + + + +

Старт/стоп/стоп-кадр I +/+/ + I +/+/+ I + / + / +
Функции видеомагнитофона

I+/ + /+I +/ + /+ I + / + / + I 4-/4-/ + I +/+/+ 1 +/+/+ II +/ + / +
Ускоренная перемотка/
Ускоренный поиск

1 +/+ 1 +/+ 1 +/+
1 +/+ 1 +/+ 1 +/+

1 +/+ 1 +/+ 1 +/+ 1 +/+
1 +/ +

Встроенный микрофон + + 4-
Звуковой канал 

+ + + + + + + +

Возможность последующе
го озвучивания +

(стерео) •

+

(стерео)

+ +

(стерео)

4-

(двухка
нальный)

(с ветро
защитой)

Сеть (В, Гц)Питание -------------------Аккумулятор, кг

100—240, 
50/60

(на про
дольной 

дорожке) 
100—240, 

50/60

(на про
дольной 

дорожке)

100—240 100—240

(на про
дольной 

дорожке)

100—240
100—240, 

50/60
100—240, 

50/60
100-240, 

50/60
100—240, 

50/60 100—240
100—240, 

50/60
2 1,4 1,2 2 1,1 1.2 1.1 1.8 1.0 1,0 1.4

Потребляемая мощность, 
Вт 9 10,2 8,5 7,3 8,5 8,4 7.2 6,9 4,9 5,2 6,9
Масса (без аккумулято
ра). кг 2,7 1,5 1.0 2,3 1,4 0,79 1.2 1.2 0,7 0,8 1.2
Размеры, см 12,7Х 13Х 14X30 1IX 13X32 12Х22Х 12.5Х16Х 9,5Х 13Х 14 13X14X34 Ю.ЗХ14Х 11X11X17 11X11X18 12Х 15X32

Х22.3Х
Х41.7

Х40 Х29 Х34

Имеются черно-белый 1,7-см элект
ронный видоискатель, встроенный 
стереомикрофон с переключаемой 
чувствительностью. Возможен ре
жим последующего озвучания ви
деофильма, монтажа фонограммы 
вставкой и продолжением. Исполь
зуются электронный счетчик време
ни и расхода ленты с индикацией 
длины чистой ленты в кассете, ука

зывающий резерв для очередной за
писи, и счетчики с памятью. Сигна
лы времени (дни, часы, минуты) 
вводятся в видеофонограмму. Воз
можно адресное кодирование каж
дого кадра.

Функцщ видеомагнитофона: ус
коренная перемотка ленты вперед 
и назад с поиском нужного фраг
мента записи, стоп-кадр, замедле

ние, и ускорение темпа изображе
ния, «временный стоп», система ав
томатического слежения за поло
жением магнитных головок на до
рожках видеофонограммы (цифро
вой автотрекинг), длительность не
прерывной работы кассеты 90 мин. 
Возможна синхронная работа (в 
режиме монтажа) с видеомагнито
фонами VS 650 VPT, VS 680 VPT.

Рис. 10. Проигрыватель видеодисков Acustorama
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В комплект поставки входят акку
мулятор с зарядным устройством, 
кабели, кассета и др. принадлежно
сти.

Фирма Grunig разработала так
же ряд компактных и более легких 
видеокамер. Одна из них VS 8300 
(Videoreporter) показана на рис. 9.

В таблице 4 приведены основные 
параметры и свойства видеокамер.

Аудиовизуальная аппаратура 
высшего класса качества (тюнеры, 
радиоприемники, усилители, проиг
рыватели дисков — звуковые и ви
део, громкоговорители, комплект
ные музыкальные центры, радио
приемники со встроенным кассет
ным магнитофоном).

Вся эта аппаратура будет выпус
каться либо в виде отдельных функ
циональных устройств, либо в виде 
комплектов, скомпонованных по- 
разному для возможно более пол
ного удовлетворения запросов пот
ребителей. На вершине этой иерар
хии — комплекты, включающие 
многие из перечисленных устрой
ств, — музыкальные аудиовизуаль
ные центры. Общий объединяющий 
признак для всех устройств — удо
влетворение требованиям германс
кого стандарта DIN 45500.

Номенклатура продукции фирмы 
в этой части производства насчиты
вает десятки моделей по каждому 
виду. Группы моделей, близких по 
техническому уровню, набору функ
ций, техническим характеристикам, 
объединены в серии. Таковы, нап
ример, серии комплектов «Hi-Fi- 
8000», «Hi-Fi-5000», «Нi-Fi-4000», 
состоящие из нескольких (не менее 
8) скомпонованных в разном сочета
нии устройств: тюнера с фиксиро
ванными и введенными в память на
стройками, мощного усилителя, 
кассетного магнитофона со сдвоен
ным лентопротяжным механизмом, 
проигрывателя компакт-дисков. Се
рии и модели аппаратуры различа
ются объемом функций и степенью 
комфортности обслуживания — ав
томатизацией, дизайном, наличием 
вспомогательных устройств, напри
мер разных индикаторов.

Рассмотрим некоторые типичные 
модели аудиовизуальной аппарату
ры.

Тюнер Т 8300. Диапазоны волн 
УКВ, СВ. Он же рассчитан на рабо
ту в кабельных сетях вещания. На
стройка в системах ЧМ — шагами 
по 50 кГц, в системе AM — по, 
9 кГц. Имеются многофункцио
нальный дисплей с индикацией на
именования передатчика, автома
тический выбор (настройка) сигна
ла наиболее благоприятно прини
маемого передатчика, ввод в па
мять наименования передатчика 
для автоматической настройки, 29

Таблица 5. Проигрыватели компакт-дисков

Параметры CD 8400 МК П CD 8150 CD 5200 CD 3000

Коэффициент нели
нейных искажений на 
1 кГц (гармониче
ских), % 0,0025 0,03 0,03 0,015
Рабочая полоса ча
стот, Гц 24-20 000±0,2 дБ 204-20 000 204-20 000 24-20 000

Относительный уро
вень шума, дБ 105

±0,5 дБ

98

±0,5 дБ

98 95
Динамический диапа
зон, дБ 96 76 76 86
Переходное проника
ние между стереока
налами на 1 кГц, дБ 100 100 100 93
Максимальное выход
ное напряжение/импе- 
данс, В/кОм 2/0,2 2/1 2/1 2/1
Потребляемая мощ
ность, Вт 18 10 10 18
Размеры, см 43X6,7X33 43X6,7X33 36X7X29 36X8X30

Таблица 6. Кассетные магнитофоны

CCF 8300 МК II CCF 5300 CCF4300 МК II

Рабочая полоса частот (на лю
бой ленте), Гц 30±16 000± 304-16 000± 304-16 000±

3 дБ 3 дБ 3 дБ
Переходное проникание между 
каналами на частоте 1 кГц, дБ 45 45 45
Динамический диапазон (по 
МЭК):

на металлизированной ленте, 
дБ 71 71 64
на ленте из двуокиси хро
ма, дБ 71 71 65
на ленте из окиси железа, дБ 

Неравномерность средней ско
70 70 64

рости ленты, % 
Чувствительность входа/импе-

0,12 0,12 0,15

данс, мВ/кОм 115/2/0 115/270 160/18
Выходное напряжение/импе- • 
дане, мВ/кОм
Длительность перемотки кассе

800/10 800/10 750/18

ты С-60, с 110 ПО 120
Потребляемая мощность, Вт 22 22 —
Размеры, см 43X10X33 36ХНХ29 43X12X21

фиксированных настроек в твердо
тельном ЗУ, возможность дистан
ционного управления функциями, 
бесшумность настройки, «прос
мотр» сигналов передатчиков, вве
денных в память, и др. функции.

Усилитель мощности V 8400 
MK-IT Максимальная мощность 
(на музыкальном сигнале) 
2X120/80 Вт. Возможен двухка
нальный режим. Имеется третий 
канал мощностью 60/35 Вт для ра
боты в режиме кругового озвуча
ния. В комплект входит ИК пульт 
для дистанционного управления 
проигрывателем компакт-дисков, 
тюнером, сдвоенным кассетным 
магнитофоном; многофункциональ
ный дисплей-индикатор; ваттметр, 
набор фильтров, переключаемых 
при переходах моно—стерео; элект

ронное регулирование громкости и 
тембра, возможность раздельного 
использования каналов, например, 
одного — в режиме перезаписи, 
другого — в режиме прослушива
ния второго сигнала.

Сдвоенный кассетный магнито
фон CCF 8300 МК //. Заправка кас
сеты производится с лицевой пане
ли; имеются автоматизированная 
система управления приводным ме
ханизмом с использованием микро
процессора, электронная клавиш
ная станция, 4 электродвигателя 
(по 2 на один ЛПМ), система авто
матического выбора участка ленты 
(для записи), сдвоенный пятизнач
ный цифровой индикатор уровня 
записи; синхронный пуск при рабо
те в режиме перезаписи, встроен-
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Таблица 7. Радиоприемники со встроенным кассетным магнитофоном

Параметры RR- 
9900 CD2

Party 
center 
2600

Party 
center 
2250

RR-1400 RR-1200 RR-1100 RCR-560 RR-455 RR-446 RR-365 RR-36O RR-260 RR-255

Диапазон волн УКВ
С, Д

УКВ 
сд

УКВ 
К, С, Д

УКВ 
СД

УКВ 
СД

УКВ 
СД

УКВ 
сд

УКВ
К, С.Д

УКВ 
К, С, Д

УКВ 
С

УКВ 
СД

УКВ 
С

УКВ
С

АПЧ в канале УКВ Синтезатор Синте
затор

+ Синте
затор

+ + Синте
затор

4- 4- 4- 4- + 4-

Автоматический регуля
тор уровня записи + + + + + + + 4- 4- 4- 4- + +

Сквозной канал (воз
можность контрольно
го прослушивания 
записи) + + + + + + + + + 4- + + 4-

Рабочая полоса ча
стот, Гц 40—16 000 80—

12 500
80-

10 000
60—

10 000
80-

10 000
80—

10 000
60—

10 000
63-

10 000
63—

10 000
100— 
юооб

100—
10 000

100—
10 000

80—
10 000

Относительный уровень 
шума, дБ 48 48 48 48 48 46 48 48 48 46 46 46 40

Неравномерность ско
рости ленты, ±% 0 0,25 0,35 0,38 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,4 0,4 0,4 0,3

Номинальная мощность, 
Вт 2Х 12,5 2X4 2X4 2X4 2X2 2X1,2 2X4 2X2,5 2X2 2Х 1,25 2X1,2 2X1,2 1.3

Максимальная мощ
ность, Вт 2X25 2X8 2X8 2X8 2X4 2X2,4 2X8 2X5 2X4 2X2,5 2X2,4 2X2,4 2,6

Громкоговорители (ко
личество) 2 6 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 1

Встроенный блок пита
ния (стабилизатор на
пряжения) + + + + + + + 4- 4- 4- + + 4-

Возможность питания 
от батареи постоянного 
тока + + + + + + 4- 4- + + + + 4-

Масса, кг 6 4,6 4 3 2,4 2,4 2,8 2,3 2,3 2 2 1,8 1,5

Размеры, см 65Х 18Х 18 68Х21Х 
Х7

61Х17Х 
Х19

52Х15Х
X 14

48Х 12Х 
X 15

51Х15Х 
Х12

52Х15Х
Х14

43Х 18Х 
Х9

43Х18Х 
Х9

43Х 16Х
Х14

42Х18Х 
Х9

40Х18Х 
Х8

28Х18Х 
Х8,3

Примечания: 1) — все приемники рассчитаны на напряжение питания 220 В; 2)—в приемнике RR-9900 CD 
имеется встроенный проигрыватель компакт-дисков (полоса частот 20—20 000 Гц, относительный уровень шума >90 дБ)

ный шумоподавитель «Долби», воз
можность последовательного ис
пользования кассет для удвоения 
длительности непрерывной работы 
с автоматическим переключением 
привода.

Проигрыватель компакт-дисков 
CD 8400 МК II. Признанная совер
шенная модель, построенная на со
временных высокоинтегрированных 
ЦАП, фильтрах, процессорах, ИС. 
Заправка диска производится с ли
цевой стороны, обеспечиваются 
плавный ввод диска и посадки на 
рабочий пост, цифровое преобразо
вание сигналов с разрешением 16 
бит, равномерная частотная харак
теристика во всем звуковом диапа
зоне, высокая надежность. Име
ются 25-разрядный индикатор в си
стеме автоматического поиска до
рожек и программирования режи
ма воспроизведения, ЗУ емкостью 
памяти на 20 названий и адресов, 
удобный дисплей с индикацией но
меров фрагментов записанной про
граммы длительности воспроизве
дения каждого, их общего числа, 
исключенных фрагментов, ускорен-

Таблица 8. Электрофоны (проигрыватели грампластинок)

Параметры PS 8000 Р «PRISMA» PS 4300

Тонарм прямой, 
сверхлегкий

прямой, 
сверхлегкий

прямой, 
сверхлегкий

Магнитный звукосниматель ULM 65Е ЕРС-Р 23 S ЕРС-Р 23 S
План-шайба (материал)
Неравномерность линейной ско

алюминий алюминий алюминий

рости, % 
Относительный уровень шума

0,07 0,05 0,07

(грохот) по МЭК 98А, дБ 72 70 70
Потребляемая мощность, Вт 1,5 3 3
Размеры, см 43X12X37 36X8,5X32 43X9X36

ный поиск нужного фрагмента по 
нарастающим и убывающим номе
рам. Используется возможность 
программирования режима воспро
изведения с произвольным поряд
ком чередования фрагментов. Име
ется дисплей с индикацией номеров 
программы, индексов, длительности 
каждого номера, возможность дис
танционного управления с ИК пу
льта или по шине цифровых дан
ных. Обеспечивается ускоренный 
прогон диска вперед и назад, авто

матический пуск после заправки 
диска, выход цифровых сигналов 
для безыскаженной перезаписи 
звуковой программы на цифровом 
магнитофоне с использованием со
ответствующих кодеров/декодеров. 
Предусмотрены^незда для подклю
чения головных телефонов, двух ли
ний звукопередачи, наборы функ
ций комфортности разновариант
ных для разных моделей. В семей
ство проигрывателей компакт-дис
ков, кроме описанной, входят моде-
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Таблица 9. Звуковые усилители мощности высшего класса качества

Параметры V 8400 МК II 83 МК II V 8100 V 5200 V 4200 МК II R4200 MK.II

Максимальная мощность по стандарту 
DIN 45500, (на музыкальном сигнале), Вт 2X120+1X60 2X120 2X85 2X80 2X50 2X50

Номинальная мощность по стандарту 
DIN 45500 (на синусоидальном сигнале), 
Вт 2X80 (70) + 

+ 1X35
2X75 2X55 2X60 2X30 2X30

Минимальное сопротивление нагрузки, Ом 8 8 8 8 8 6,4

Коэффициент гармонических нелинейных 
искажений на частоте 1 кГц, % 0,01 (-1 дБ) 0,01 (-1 дБ) 0,01 0,02 0,15 0,15

Коэффициент интермодуляционных иска
жений, % 0,05 0,05 0,02 0,02 0,4 0,4

Динамический диапазон при мощности 
50 мВт1, > дБ 94/70 94/70 98/70 96/72 84/73 93/72

Относительный уровень шума (по МЭК) *, 
>дБ 92/67 92/67 95/65 95/69 80/65 86/66

Относительный уровень шума по стан
дарту DIN1, > дБ 86/63 86/63 90/65 88/75 75/64 85/65

Относительный уровень шума со взвеши
ванием по характеристикам МЭК/DIN1, 
< дБ 92/88 92/88 95/91 95/90 80/76 86/80

Рабочая полоса частот, Гц 204-40 000 204-40 000 204-20 000 204-20 000 104-40 000 Юч-50 000

Уровень проникания между стереоканала
ми* на частоте 1 кГц, дБ 80/70 80/70 70/65 65/60 45/45 60/60

Чувствитель- 
ность/входное 
полное сопро
тивление

Канала магнитной запи
си 1, мВ/кОм
Канала магнитной запи
си 2, мВ/кОм
Видео, ТВ, мВ/кОм 
Компакт-диска, Тюнера, 
мВ/кОм

Входа внешней линии, 
мВ/кОм 
Микрофонного канала, 
мВ/кОм

150/60

150/60
160/50

150/50,
160/50

160/50

1,9/47

150/60

150/60
160/50

160/50,
160/50

160/50

1,9/47

170/200

170/200
170/200

170/200,
170/200

2,2/47

150/40

150/40

150/40,
150/40

2,2/47

230/130

230/130,
230/130

2,4/50

200/130

200/130

2/47

Выходное напряжение/полное сопротив
ление, мВ/Ом 250/10 250/10 330/10 260/0,22 320/15 315/15

Напряжение питания, частота, В, Гц 220, 50/60 220, 50/60 220, 50/60 220, 50/60 220, 50/60 220, 50/60

Потребляемая мощность при максималь
ной нагрузке, Вт 350 285 210 250 140 130

Размеры, см 43X10X33 43X10X33 43X10X33 36ХИХ29 43X7X21 43X10X21

Примечание: 1) —в числителе значение для канала с высоким уровнем; в знаменателе — в микрофонном канале.

ли: CD 3000, CD 8150, CD 5200 
(табл. 5).

Основные параметры кассетных 
магнитофонов, радиоприемников со 
встроенным кассетным магнитофо
ном, электрофонов, звуковых уси
лителей мощности высшего класса 
качества приведены в табл. 6, 7, 8, 
9.

Новым для фирмы Grundig из
делием является проигрыватель ви
деодисков, получивший название 
«Акусторама» (рис. 10). Он позво

ляет сколько угодно много раз и как 
угодно часто на экране телевизора 
воспроизводить с высоким качест
вом телевизионные изображения и 
стереофоническую программу зву
кового сопровождения. На нем 
можно воспроизводить видеодиски 
диаметром от 8 до 30 см с цифровой 
записью изображения и звука, а 
также — диски по системе «Лазер- 
вижн» с аналоговой записью звука. 
Кодирование звуковых сигналов 
производится на 16 бит с 4-крат

ным перекодированием. Имеется 
возможность вводить в ПЗУ 20 ти
тульных названий; предусмотрена 
система ускоренного поиска нуж
ного фрагмента записи по коду. 
Важнейшими функциями можно 
управлять дистанционно с по
мощью пульта на ИК лучах. Для 
удобства в проигрыватель встроен 
многофункциональный цифровой 
дисплей. В наиболее ответственных 
цепях имеются разъемные устрой
ства с золоченными контактами.
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Таблица 10. Проигрыватель видеодисков Acustorama

Система воспроизведения CD-Video Система воспроизведения CD-Video

Звуковс
Рабочая полоса частот, Гц 
Неравномерность АЧХ в рабочей 
полосе, дБ
Относительный уровень шума, дБ 
Динамический диапазон сигнала 
Переходное проникание между сте
реоканалами, дБ
Коэффициент гармонических нели
нейных искажений, % 
Коэффициент интермодуляционных 
искажений дБ

)й канал
204-20 000

±0,1
>100
>96

>96 (1 кГц)

0,003 (1 кГц)

—90
(при максимальном 
уровне выходного сигна
ла)

Видео
Относительный уровень шума, дБ 
Рабочая полоса частот, МГц 
Сигналы на выходе

Напряжение питания и частота,
В/Гц
Размеры, см
Масса, кг

канал
>45 

5
Полный цветной телеви
зионный (FBAS) и R, 
G, В

220/50/60 
42ХИХ41

8

Таблица 11. Автомобильные радиоприемники/кассетные магнитофоны

Параметры 4870-RDSA 3851 RDS 2842 VD 2841 VD 2642 VD 2632 VD 2802 VD 1802 VD 2049 VD 182 VD

Диапазоны волн УКВ, кв, 
СВ, ДВ

УКВ, СВ, 
дв, кв

УКВ 
СВЧ, МВ

УКВ, СВЧ, 
СВ

УКВ, СВЧ, 
СВ

УКВ, СВЧ, 
СВ

УКВ, СВЧ, 
СВ

УКВ, СВЧ УКВ, СВЧ, 
СВ

УКВ, СВ

УКВ-стерео + + + + + + + 4- + 4-

Автоматич. подстройка (синтезатор) + + + + + + 4- 4- — 4-

Электронное подавление помех + + + + + + + + 4- 4-

Число фиксированных настроек в ЗУ 36 30 24 24 18 18 18 8 — 8

Многофункциональный дисплей + + + + + + 4- 4- — 4-

Автомат-переключатель моно/стерео + + + + + + 4- 4- + -

Воспроизведение стерео-кассет + 4- * + + + + + 4- + -

Шумоподавитель Dolby 
в+с

Dolby В Dolby В — — — — — — —

Ускоренный прогон ленты вперед-на
зад + + 4- + + + только 

вперед
только 
вперед

только 
вперед

—

Коэффициент неравномерности сред
ней скорости, % 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Рабочая полоса частот магнитофо
на, Гц 254-18 000 304-18 000 304-18 000 304-18 000 304-17 000 304-17 000 304-16 000 404-16 000 404-16 000 —

Относительный уровень шума, дБ 70 68 68 55 55 55 55 55 53 —

Регулятор стерео-баланса + + + + + + 4- + 4- -

Максимальная мощность, Вт 4X40 4X14 4X40 4X12 4ХЮ 4ХЮ 4ХЮ 2X16 2X16 16

Противоугонное устройство + + + + — — - — — —

Число громкоговорителей 2—4 2-4 2—4 2—4 2—4 2—4 2—4 2—4 2—4 1—2

Размеры, см 18X5X16 18X5X16 18X5X16 18X5X16 18X5X16 18X5X16 18X5X16 18Х5ХН 18Х5ХП 18Х5ХП

Устройство сканирования, выпол
няющее функции воспроизводящей 
головки,— лазерной. 12-разряд- 
ный многофункциональный цифро
вой индикатор в качестве дисплея 
использует экран подключенного 
телевизора.

Возможны режимы стоп-кадра, 
ускорения и замедления темпа вос
произведения, различные видеоэф

фекты. Параметры Acustorama 
приведены в табл. 10.

Фирма выпускает в продажу бо
лее 10 моделей автомобильных ра
диоприемников со встроенными ка
ссетными магнитофонами. Их осно
вные отличия — значительное чис
ло диапазонов волн, комфортность, 
наличие разных автоматических 
устройств (регуляторов, индикато

ров, переключателей, шумоподави- 
телей и т. д.), возможность работы 
в региональных сетях дорожной ин
формации и др.

Основные параметры и свойства 
этой аппаратуры приведены в 
табл. 11.

А. Я. ХЕСИН 
И. Д. ГУРВИЦ

□ □ □
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Большие экранные системы на «Экспо 90»

В течение шести месяцев (ап
рель— сентябрь 1990 г.) в парке 
Тсюрюми Риокичи (Осака) прохо
дила международная выставка 
«Сад и цветоводство», посвящен
ная сохранению и развитию нестан
дартных видов садов, окружающей 
природы. Ежедневно выставку по
сещало до 50 тыс. человек.

В нескольких зонах выставки 
внимание посетителей привлекали 
оригинальные виды экранных зре
лищ, сооруженных в японских па
вильонах с использованием кинема
тографических и электронных ви
деосредств. Демонстрируемые 
программы соответствовали тема
тике выставки.

Привлекательными по своей 
изобретательности, качеству изоб
ражения и его восприятию в широ
ких угловых пределах представля
ли несколько специально сооружен
ных систем, в их числе дисплейная 
система из шести экранов, размеры 
каждого 6,25 м по диагонали. Три 
купольные системы: одна из них 
IMAX, в павильоне Фуджисю, дру
гая Astrovision в павильоне Флора 
и экспериментальная сферическая 
в павильоне Мисюбиси. В павиль
оне Сюмитомо демонстрировалась 
программа 70-мм фильма с часто
той проекции 30 кадр/с, дополнен
ная проекцией 35-м фильма с ис
пользованием ТВ системы высокой 
четкости 1125 линий и включающая 
электронные спецэффекты.

Приводим краткое описание этих 
кино- и видеопредставлений.

В павильоне Хитачи сооружена 
электронная установка Hi-Vision 
Theatre из шести линзовых экранов, 
изготовленных из специального ма
териала и расположенных в пло
скости проекции один за другим с 
переходным углом 7° так, что об
щий сформированный экран подли
не составляет 35,5 м.

На каждый экран с дистанции 8 м 
от первого ряда зрителей (рис. 1) 
осуществляется проекция с четырех 
RGB проектов. Используется банк 
цифровой видеозаписи Хитачи (Hi- 
Vision), управление с центрального 
компьютера. Два экрана предна
значены для трех «цветных тем» 
программы «Зеленая фантазия — 
симфоническая сказка», ориги
нальная HD видеопрограмма со
провождается темой красного или 
зеленого цвета, а при сюжетах под 
водой синим цветом.

Посредством подбора материала 
экранов по однородности трех бли
жайших секций исключается вос

приятие неодинаковости экранов. 
Черные переходные полосы между 
экранами подчеркивают контраст
ность изображения.

Коммутация четырех проекторов 
обеспечивает требуемую яркость и 
резкость изображения на экранах. 
По программе в центральном ком
пьютере осуществляются ввод и все 
необходимые коррекции изображе
ния на шести экранах (эффекты, 
баланс изображений на дисплеях 
и др.). Использована многоканаль
ная цифровая, звуковая система с 
отдельными каналами записи музы
ки и звуковых эффектов.

Система дисплейной технологии 
Хитачи может быть эффективно 
использована в небольших ауди
ториях.

Сюмитомо. В этом павильоне 
представлен японский конгломерат 
использования международных до
стижений в съемке и демонстриро
вании 70-мм фильма. В фильме, 
рассказывающем о балерине 
(«Мечта Розы»), использована 
японская технология, американ
ские спецэффекты и английская му
зыка. Реальность и мечта в филь
ме достигались специальными 
электронными эффектами, блужда
ющей маской, совмещением при 
съемке с действиями живого танцо
ра, музыка для фильма записыва
лась в исполнении Королевского 
филармонического оркестра.

Рис. 1. План театра «Hi-Vision» (Хитачи):
/ — зрительный зал; 2 — фойе (вход в зал со стороны фойе); 3 — шесть ТВ проекторов

Митсюбиси представила экспери
ментальный купольный театр в виде 
«сжатой» сферы. Верхняя часть 
полусферы над полом имеет диа
метр 22 м, а другая часть полусфе
ры расположена ниже уровня проз
рачного пола под ногами (рис. 2). 
В системе используется четыре ки
нопроектора, два из них проециру
ют изображение на верхний купол, 
с горизонтальным углом 180° и вер
тикальным 75°, два других — на 
полусферу, спускающуюся вниз.

Звуковая система состоит из 
большого числа громкоговорите
лей: четыре — в самой верхней ча
сти купола, ниже — шесть, четы
ре — сверхнизкой частоты на уров
не стен, 164 — на полу в блоках на
правлены на посетителей. Это зре
лище подобно показу в планетарии. 
Для киносъемок использовались 
две камеры с объективами «рыбий 
глаз», воздушные съемки велись со 
специально оборудованных самоле
тов. Предварительное знакомство 
с программой посетители получают 
во входном холле.

Проблемой системы является 
стыковка двух натуральных изоб
ражений, проецируемых в центр 
нижней части полусферы. Однако 
недостатки сглаживаются частично 
видением через прозрачный пол. 
Оригинальность и зрелище самого 
изображения сглаживают некото
рые недостатки и неудобства.



68 Техника кино и телевидения, 1991, № 4

Флора-купол (рис. 3). В этом па
вильоне сооружена установка, на
званная Astrovision. Демонстриро
вался 70-мм фильм с 10 перфора
циями на кадр вертикальной про
тяжки. Диаметр полусферы 23 м, с 
основным углом к горизонту 30°. В 
фильме на фоне изображений при
роды действуют объекты, получен
ные методом компьютерной графи
ки. Программа предназначена для 
юных зрителей. Остроумная фабу
ла, веселые характеры действую
щих лиц делают удачной эту кино
программу.

В павильоне Митею Тосиба в яр
ком небольшом представлении 
шесть роботов исполняют музыку, 
искусно извещая посетителей о 
сложном и интересном устройстве 
в этом павильоне.

Демонстрирование фильма аме

риканской системой Iwerks 70-мм 
формата с 8-перфорационным вер
тикальным кадром ведется на экран 
высотой 15 м. Эта система конку
рирует с известной канадской си
стемой Imax и показывает возмож
ности и преимущества вертикаль
ной проекции, реализованные на 
студии Диснея.

Четыре кинозрелищных сооруже
ния системы Imax
Некоторым контрастом с окружаю
щей средой, традиционно японской, 
являлись сооружения с гигантски
ми экранами системы Imax и 
Omnimax, две из них имеют ряд но
вых решений.

Кинозрелище «Волшебный ко
вер» в павильоне Санва Мидори- 
Каи состоит из двух плоских экра

нов — переднего и нижнего (рис. 
4), расположенных один относи
тельно другого почти под прямым 
углом. Сиденья зрителей располо
жены на стеклянном прозрачном 
полу над нижним экраном. Прочная 
сложной конструкции рама поддер
живает широкую площадку распо
ложения зрительских мест над ниж
ним экраном. Пол с подъемом в об
ласти колена ноги обеспечивает 
большее пространство видимости 
экрана. Зрители располагаются в 
зале на местах трех уровней.

Из двух проекционных аппарат
ных осуществляется кинопроекция 
на передний и нижний экраны. Рас
положение оптической оси нижнего 
проектора не обеспечивает полного 
перекрытия нижнего экрана в пра
вом углу, но это касается только 
первых рядов зрителей.

Эффектно снятая программа дву
мя камерами со своими углами ви
дения предназначалась индивиду
ально для каждого экрана. В про
грамме «Цветы в небе» центром 
внимания был мощный полет коро
левских бабочек. Второй экран ис
пользовался не все время, а вклю
чался только соответственно про
грамме.

Этот киноэксперимент с весьма 
специфичной конструкцией для 
двухэкранного кинопоказа системы 
Imax на «Экспо 90» осуществлен 
впервые. Стоимость сооружения с 
показом программы составила око
ло 10,8 млн. фунтов стерл.

Стереоскопическое кинопредстав
ление «Пространство» («Solido») в 
павильоне Фуджитсю являет собой 
наиболее развитую и фундамен
тальную из всех систем Imax— 
Omnimax. Это новый изобретатель-

5
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Рис. 4. Кинотеатр системы Imax «Волшебный ковер»:
а—разрез; б—план трехъярусного зрительного зала; 1—передний экран;
2 — нижний экран; 3 — прозрачный пол с креслами; 4 — проекционные ком
наты; 5 — расположение мест в зрительном зале

ный вариант стереоскопической ку
польной системы.

Два стереоизображения фильма 
проецируются на поверхность очень 
высокого купола диаметром в ос
новании 25 м (рис. 5). Горизонталь
ный угол проекции составляет 30° 
для самого крайнего сидения в пер
вом ряду и возрастает для следую
щих рядов. Изображение рассмат
ривается с помощью очков на жид
ких кристаллах, действующих как 
электронный обтюратор для левого 
и правого изображения синхронно 
с проецируемым фильмом.

Звуковая CD (Cinema Digital) — 
шестиканальная цифровая система 
разработана для Imax американ
ской фирмой Sonics.

Проекция стереофильма осущест
вляется со сдвоенных роликовых 
устройств, с которых кинолента 
идет открыто к кинопроектору. Не
посредственно проекция ведется из 
кабины, расположенной в зале. 
Этот процесс аналогичен ранее из
вестной системе Omnimax.

Программы фильмов «Мы рож
дены звездами» и «Эхо солнца» 
сняты с использованием компью
терной графики. Часть фрагментов 
снята камерой с частотой НО 
кадр/с. В течение 30 мин зрители 
становятся соучастниками собы
тий, происходящих на окружаю
щем их экране, впечатляющих сво
им содержанием и естественностью 
восприятия изображения.

Кинозрелище с гигантскими эк
ранами привлекали огромное число 
посетителей. К примеру ожидалось, 
что за шесть месяцев работы вы- 
-ставки павильон Митсюбиси с его 
панорамным купольным театром 
посетят 4 млн. чел., павильон Хита
чи 2,340 чел., павильон Фуджитсю 
1,8 млн. чел.

В заключение отмечается, что те-

Рис. 5. Общий вид в разрезе театра «Пространство» со стереопроекцией

перь в мире насчитывается около 
80 театров системы Imax. Пример
но 50/50 процентов приходится на 
системы с плоскими экранами и на 
системы сферические со стереоско
пической кинопроекцией.

Международная выставка «Экс
по 90» в Осаке продемонстрировала 
достижения в области высокого ка
чества изображения и звука и 
привлекательности кинозрелищных 
систем с большими экранами.

Сооружение таких систем все бо
лее заметно на выставках, в парках, 
музеях.

В. И. УШАГИНА
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Коротко о новом

Телевидение
УДК 621.397.13

Применение ТВЧ в кино
Некоторые специалисты по кинема

тографии предполагают, что новая эра 
в кино с использованием телевизионных 
средств начнется только лет через сто. 
Впервые кинофильм был снят телека
мерой итальянским режиссером Пете
ром дель Монте («Julia und Julia»). 
Это осуществилось благодаря разра
ботанному японской телекомпанией 
NHK и фирмой Sony стандарту ТВЧ с 
высокой разрешающей способностью. 
Метод, использующий ширину полосы 
частот 30 МГц и улучшающей, по мне
нию специалистов, качество изображе
ния в пять раз, начинает применяться 
сегодня для производства высококаче
ственной кино- и телевизионной продук
ции. Каждый специалист, связанный с 
производством кинофильмов, знает, что 
при использовании электронной аппара
туры исключена длительная по времени 
химическая обработка и монтаж. Ре
жиссер может просматривать записан
ный на магнитную ленту материал сразу 
без временного сдвига и поэтому может 
оказывать влияние на творческий и тех
нический процесс. Исключается дли
тельный по времени и дорогостоящий 
просмотр отдельных сцен. По расчетам 
работников канадского телевидения со
кращается время производства фильма 
и расходы снижаются до 25 %.

С помощью ТВ техники можно ис
пользовать в кино всевозможные трюко
вые эффекты. Т. к. техническая инфра
структура современного кинопроизвод
ства не позволяет воспроизводить не
посредственно видеофильмы, исполь
зуется пока обычная 35-мм пленка. Спе
циально для перезаписи магнитной лен
ты ТВЧ на кинопленку фирма Sony раз
работала метод Electron-Beam-Record
ing (EBR). Электронный луч фоку
сируется и развертывается по горизон
тали и вертикали на поверхности плен
ки, находящейся в вакуумной камере 
(рис. 1). Величина тока луча изменя
ется в соответствии с амплитудой видео
сигнала и на пленке формируется изо
бражение, которое после обычного про
явления становится видимым. Метод 
EBR в состоянии создавать большую 
модуляцию, даже на очень высоких ви
деочастотах и позволяет использовать 
мелкозернистый пленочный материал, 
т. к. разрешающая способность тонкого 
электронного луча выше разрешающей 
способности обычной оптической систе
мы. Т. к. луч, как и в любой электрон
ной трубке, является невидимым, т. е. 
лежит за пределами видимого спектра, 
он не может воспроизвести на цветной 
пленке цветное изображение. Для этого 
необходим специальный оптический 
процесс, при котором одно за другим 
появится цветоделенное изображение 
(красное, зеленое, синее). Промежуточ
ным носителем является экспонирован
ная черно-белая пленка, которая в три 
раза длинее, чем конечная длина пленки 

на выходе системы (рис. 2). Чтобы 
сократить до минимума погрешности на
ложения цветоделенных изображений, 
очень точно накладываются один на 
другой три идентичных по содержанию 
и отличающихся только по цвету от
дельных кадра. В данной системе ис
пользуют барабан с фильтрами RGB 
и очень дорогие электронные блоки, час
тично используемые в ТВ технике (гам
ма-корректоры, процессор для обраще
ния негатив-позитив и т. п.). Для съемок 
используется камера ТВЧ, сконструиро
ванная по модульному методу и соответ
ствующая специальным требованиям. 
Разработанная фирмой Sony цветная 
камера ТВЧ модели HDC-100 имеет раз
решение по горизонтали 1200 твл и 
точность совмещения не хуже 0,025 %.

Классическая фотографическая фо
нограмма, естественно, не соответствует 
уровню качества изображения системы 
EBR (при малом отношении сиг
нал/шум). Поэтому был разработан но
вый звуковой канал (рис. 2) и таким 
образом значительно улучшены пара
метры синхронной перезаписи стерео
звука (верхняя предельная частота 
25 кГц/ — 3 дБ; к <1 %).

В обозримом будущем возможно ис
пользование специальных спутников 
ТВЧ и других средств, а также одно
временная передача кинофильмов с 
одного континента на другой. Также 
вопросом времени является передача 
изображения с помощью волоконно-оп
тических линий связи. При передаче по 
кабелю необходимо электронно-оп
тическое преобразование информации, 
идущей от спутника. Сигнал ТВЧ можно 
будет воспроизвести с помощью видео
проекторов ТВЧ в кинотеатрах. Могут 
использоваться проекторы ТВЧ, кото
рые существуют и продолжают совер
шенствоваться. А использование ТВЧ 
в кино в международном обмене пока 
еще под вопросом из-за отсутствия еди
ного стандарта. В то же время зна
чительная экономия средств на копи-

Рис. 1. Принцип записи электронным 
лучом на кинопленку.
1 — грейферный механизм; 2 — отклоняющая си
стема; 3 — фокусирующая система; 4 — электрон
но-лучевая трубка; 5 — вакуум-насос (10— 6 Тор); 
6—электронный луч; 7 — вакуумная камера;
8 — вакуум-насос (1 Тор); 9 — катушка с кино
пленкой

Рис. 2. Структурная схема записи 
изображения и звука на кинопленку.
1 — цветная камера ТВЧ; 2 — видеомагнитофон 
ТВЧ; 3 — видеопроцессор (медленное движение, 
гамма-коррекция, память); 4 — устройство элект
ронно-лучевой записи изображения; 5 — непо
средственный аудиовизуальный контроль; 6 — 
аудиопроцессор; 7 — микрофон; 8 — устройство 
электронно-лучевой записи звука; 9 — барабан 
с фильтрами RGB; 10 — промежуточный не
гатив; 11 — выход на копировальную установку; 
12 — позитивное изображение



Техника кино и телевидения, 1991, № 4 71

пользование одной и той же видео
ленты являются весомыми факторами 
всеобщего и скорейшего внедрения но
вой съемочной и воспроизводящей ТВ 
техники в кинопроизводство.

В. М., А. X.
J

УДК 621.397.743
Испытания службы НТВ в Китае. 

JEE, 1990, 27, № 280, 8.
В конце 1990 г. фирма Philips должна 

поставить Китаю бытовые спутниковые 
приемные системы D 2 МАС и помочь 
провести запланированные испытания 
по вещанию. Китай, в свою очередь, 
будет продавать эти приемники на вну
треннем рынке. Планируется произво
дить эти устройства также и в пределах 
страны. Система D 2 МАС (одна из 
систем НТВ стандарта МАС) принята 
в Германии и во Франции. Великобрита
ния должна начать вещание службы 
НТВ по всех вариантах D МАС.

Т. Н.

УДК 621.397.61
Обзор камер на ПЗС. JEE, 1990, 27, 

№ 280, 72.
Фирма Hitachi Denshi выпустила вы

сококачественные вещательные ТВ ка
меры для ВЖ/ВВП, модели SK-F1/F3. 
За счет использования матриц ПЗС со 
строчно-кадровым переносом верти
кальный смаз уменьшается до уровня 
130 дБ и обеспечивается подавление 
шума на фиксированных структурах. 
Диапазон выбираемых скоростей элек
тронного затвора от 1/100 до 1/2000 с. 
Разрешающая способность 650 и 
700 твл и более. Использование допол
нительного входа , позволяет контро
лировать видеосигнал от другой камеры 
во время записи. Обеспечиваются авто
номная работа камер через камерную 
приставку и дистанционное управление 
через многожильный или триаксиаль- 
ный кабель. Отношение сигнал/шум 
62 дБ, освещенность объекта 200 лк при 
относительном отверстии 6=1:5, 6; мас
са 3,4 кг.

В портативной модели SK-F2 этой 
фирмы используют три матрицы ПЗС со 
строчным переносом, имеющая 400 000 
элементов изображения. Принадлеж
ности к этой камере совместимы с моде
лями SK-F1/F3. Разрешающая способ
ность по.горизонтали 700 твл и более, 
шестискоростной электронный затвор 
(диапазон скоростей от 1/100 до 
1/2000 с), номинальная освещенность 
объекта 200 лк при относительном от
верстии б =1:5,6 и отношение сиг
нал/шум 62 дБ. Масса камеры 3,4 кг 
без 16-кратного вариообъектива. Раз
меры SK-F2 100X245X148 мм, потреб
ляемая мощность 14 Вт. Эта камера 
может работать также с кассетным ви
деомагнитофоном. Может использо
ваться коррекция экстендера объектива, 
автоматическая установка параметров 
и диафрагмы и других характеристик.

Камера для ВЖ с тремя матрицами 
ПЗС FP-C2 фирмы Hitachi Denshi имеет 
массу 3,7 кг и использует прецизион
ную технику пространственного совме
щения растров. Автоматические функ
ции и самодиагностика управляются 
ЭВМ. Камера FP-C2 может образовы

вать моноблок с видеомагнитофоном 
формата Betacam, а также работать в 
качестве камеры для ВВП с использова
нием разнообразных принадлежностей 
и пульта управления. Кроме этого она 
может использоваться как автономная 
студийная/ВВП камера с камерной при
ставкой. Номинальная освещенность 
объекта 200 лк при относительном от
верстии о=1:5,6 и разрешающей спо
собностью 660 твл, отношение сигнал/ 
шум 60 дБ (NTSC), 57 дБ (PAL), систе
ма кодирования 10 (NTSC) и UV 
(PAL). Синхронизация внутренняя или 
принудительная.

Другая камера этой фирмы Z-ONE, 
использующая три матрицы ПЗС с 
400 000 элементами изображения, обес
печивает разрешающую способность до . 
750 твл и отношение сигнал/шум 60 дБ 
(NTSC). Режим автоматического ба
ланса белого позволяет корректировать 
его при изменениях цветовой темпера
туры. В стандартный комплект камеры 
входят 16-кратный вариообъектив, 
38-мм видоискатель, камерная пристав
ка, адаптер для треноги и переносной 
чемодан. Видоискатель оснащен меха
низмом наклона в четырех направле
ниях и колпачком для объектива. При 
использовании электронного затвора с 
диапазоном выбора скоростей от 1/60 
до 1/2000 с. Можно уменьшить 50-ти Гц 
мерцания при флуоресцентном освеще
нии и улучшить динамическую разре
шающую способность. Эта компактная 
и легкая камера может использоваться 
с одним из видеомагнитофонов в ка
честве видеокамеры. Используется 
18-мм призменная оптика с 6= 1:1,4. 
Номинальная освещенность объекта 
2000 лк при относительном отверстии 
о=1:1,8, потребляемая мощность 12 Вт, 
размеры 154X293X252 мм. масса 3,8 кг 
с видоискателем и без объектива и 
адаптера..

Т. Н.
УДК 621.397.62

Студийная / внестудийная камера. 
JEE, 1990, 27, № 280, 72.

В студийной / внестудийной камере 
фирмы Hitachi Denshi используется пе
редающая трубка типа харпикон с чув
ствительностью в 10 раз большей, чем 
у трубки типа сатикон. Кроме этого, 
трубка препятствует ухудшению отно
шения сигнал/шум и уменьшению раз
решающей способности и имеет очень 
незначительное выжигание и после — 
изображение при относительном отвер
стии о=1:4. Освещенность объекта со
ставляет 200 лк, что в 10 раз выше, чем 
у обычной 18-мм трубки. Это позволяет 
осуществлять ретрансляционное веща
ние при низкой освещенности, напри
мер, из театра или со стадиона. Т. к. 
разрешающая способность трубки 
700 твл, а отношение сигнал /шум 57 дБ, 
то можно уменьшить диафрагму объек
тива для обеспечения большей глубины 
резкости поля. Встроенный вращаю
щийся затвор действует в диапазоне 
скоростей от 1 /600 до 1 с. Масса камеры 
30 кг с 18-см видоискателем и без 
объектива.

Т. Н.
УДК 681.846.7:621.397

Цифровой магнитофон DD 1000 фир
мы Akai. SONO, 1990, № 141, 20—24.'

Фирма Akai (Япония) выпустила но
вый магнитофон DD 1000, который вы
полняет цифровую запись и монтаж 
звука непосредственно на магнито-опти
ческом диске. Возможна многократная 
запись и стирание (приблизительно 
1 млн. раз). Информация сохраняется в 
течение 20 лет. Емкость памяти 320 
Мбайт для каждой стороны. Время за
писи на одной стороне диска от 25 мин 
в режиме «стерео» при частоте дискре
тизации 48 кГц до 80 мин в ре
жиме «моно» при частоте дискрети
зации 32 кГц. Запись и воспроизведение 
выполняются одновременно. Полоса 
пропускания 20 Гц — 20 кГц. Динами
ческий диапазон >90 дБ. Запись звука 
в режиме «стерео» осуществляется на 
двух дорожках (в режиме «моно» дли
тельность записи удваивается). Вос
произведение с четырех дорожек, неза
висимых друг от друга.

Т. Н.
УДК 621.397.13

Измерители шума в видеосигналах 
ТВЧ/ТПЧ. JEE, 27, № 277, 16.

Фирма Shibusoku (Япония) разрабо
тала измеритель шума в видеосигналах 
ТВЧ VN 32А6 и измеритель шума в 
видеосигналах ТПЧ VN 32А7.

Измеритель VN 32А6 может измерять 
шум в сигнале яркости, цветоразност
ном сигнале и в красном, зеленом, синем 
и других компонентных сигналах. Кроме 
измерения полного поля этот прибор 
выполняет измерение четных полей и 
окна, что позволяет устанавливать про
извольные пределы измерений. Поэтому 
нет смысла использовать весь белый 
или монохромный сигнал, т. к. прибор 
может измерять шум при условии, что 
монохромный или цветной сигнал схо
дит в часть поля изображения.

Т. Н.
Видеотехника
УДК 621.397.452

Новости видеотехники. Japan Camera 
Trade News, 1990, 41, № 8, N 9, 15.

Фирма Toshiba разработала новую 
интегральную схему на одном кристал
ле, осуществляющую обработку ТВ сиг
налов любой системы. Сообщается, что 
подобное изделие выпущено впервые. 
Предполагаемая цена 6,7 долл., еже
месячный выпуск 1 млн шт. Ожидается, 
что применение нового кристалла ИС в 
видеомагнитофонах (ВМ) и телевизо
рах будет способствовать их усовершен
ствованию и снижению стоимости.

Matsushita Electric (Япония) и 
Philips (Голландия) создали совместное 
предприятие «D 2В Systems», в Велико
британии. Основное направление его 
деятельности — усовершенствование и 
популяризация нового контроллера дис
танционного управления для теле- и 
видеооборудования от различных изго
товителей. Matsushita в течение 1990 г. 
удвоила ежемесячный выпуск видеока
мер формата Super-VHS-C модель 
NV-S1 с электронной системой стабили
зации изображения. В конце года этот 
выпуск достиг 100 000 штук. Несмотря 
на то, что производство ВМ в США 
японскими фирмами сдерживается вы
сокими ценами и трудностями с полу
чением компонентов, фирма намерена
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увеличить производство этих аппаратов 
в США до 30 000 ежемесячно, а новой 
системы, телевизор — встроенный ВМ 
до 50 000.

JVC выпустила на рынок универсаль
ный контроллер дистанционного управ
ления, совместимый с ВМ и телевизора
ми 12 японских ведущих фирм-изгото
вителей. Верхняя часть контроллера 
предназначена для телевизора, нижняя 
для ВМ. Телевизионный режим вклю
чает выбор канала, управление уровнем 
сигнала, включение питания, настройку 
звука. Для осуществления операций в 
режиме ВМ предусмотрено 10 клавиш. 
Габариты 60Х 123X6,8 мм, масса 38 кг. 
Цена 29 долл. Специальный корпус 
WR=50M фирмы JVC для подводных 
съемок предназначен для системы 
«Gets», состоящей из ТВ камеры и пор
тативного ВМ. WR=50M позволяет вес
ти съемку на глубине до 50 м. Масса 
4,9 кг. Цена 1333 долл. Корпус 
WR= VOIC обеспечивает защиту видео
системы от пыли, песка, дождя. Цена 
87 долл. Устройство AV-1300 предназ
начено для создания специальных ви
деоэффектов. Применение встроенного 
цифрового кадрового синхронизатора 
обеспечивает специальный эффект мон
тажа несинхронных сигналов от двух 
различных видеосистем и исключает не
обходимость использования корректора 
временных искажений, стандартного ге
нератора сигналов, генератора спецэф
фектов. Цена AV-1300 4000 долл. В 
1991 г. в Малайзии начнет функциони
ровать совместное предприятие, осно
ванное JVC и Philips по производству 
видеоаппаратуры формата VHS. Пла
нируется в первый год выпустить 
70 000 ВМ, в будущем — до 2 млн. изде
лий в год. Предполагаемые страны экс
порта — США, Центральной и Южной 
Америки, Дальнего Востока.

Весной 1991 г. Hitachi намерена вы
пустить самую легкую (600 г) из суще
ствующих до сих пор 8-мм видеокамер.

Продажа аппарата HSR-5000 фирмы 
Sony для скоростного тиражирования 
видеозаписей составляет 400 штук в год. 
Предполагается увеличение до 500 шт. 
Двухчасовая видеозапись формата VHS 
тиражируется за 35—48 с.

Появление на рынке видеокамер фор
мата VHS-С моделей TR-75/45 (Sony) и 
Panasonic NV-S1 (Matsushita), стиму
лировало фирму JVC к ускорению вы
пуска в. августе 1990 г. видеокамеры 
этого формата — модель GR-LT5. Мас
са 750 г. Цена 933 долл.

Согласно оценке 1989 г., каждый вла
делец ВМ в Японии имеет в среднем
44,1 видеокассеты. В 1984 г. это число 
составляло 21,9 кассет.

Н. Т.
УДК 621.397.452

Новые 8-мм видеокамеры японских 
фирм. Japan Camera Trade News, 1990, 
№ 41, № 8, 14—15.

Хотя еще в 1982 г. фирма Hitachi сов
местно с Sony и Matsushita разработала 
технические требования для видеокамер 
8-мм формата, до настоящего времени 
фирма, в основном, специализируется в 
области производства камер формата 
VHS/VHS-C. 8-мм видеокамеры, разра
ботанные по специальным требованиям, 
выпускались только на экспорт. В конце 

1990 г. фирма выпустила две модели 
8-мм видеокамер (стандартную и выс
шего класса), что, возможно, изменит 
экономическую политику и других 
фирм-производителей видеокамер фор
мата VHS.

Tocad Со. разработала видеокамеру 
Readycam 8SV9 (NTSC) с 12,7-мм дат
чиком на ПЗС матрице и восьмикрат
ным вариообъективом (f=8,5—68 мм). 
Минимальный уровень освещенности 
объекта при съемке 7 лк. В качестве 
видоискателя используется черно-белый 
кинескоп с экраном 17,8 мм. Имеются 
электронный затвор с переменными ско
ростями (1/1000 с для съемки быстро- 
движущихся объектов), встроенный ге
нератор титров, устройство автомати
ческой записи даты и времени, регуля
тор уровня сигналов, синхронизатор ин
тервалов, функциональная ручка с воз
можностью поворота на 180 °. Обеспе
чиваются автоматическая (активная 
система) и ручная фокусировка,дистан
ционное управление, макросъемка 
(4 мм). Габариты 115X300X121 мм; 
масса 1,15 кг. Предполагаемый ры
нок — США.

Kyocera Corp, выпустила 2 модели 
малогабаритных видеокамер Samurai 
Video 8КХ-70 и 8-КХ-90. 8КХ-70 более 
упрощенного типа с 8,5-мм датчиком 
на ПЗС матрице (270 000 элементов 
изображения) снабжена шестикратным 
вариообъективом, электронным затво
ром с переменными скоростями. Обеспе
чивается почти мгновенный пуск (в пре
делах 0,2 с), впечатывание титров. Мас
са 690 г. Предполагаемый ежемесяч
ный выпуск 4000 шт. В модели высшего 
класса КХ-70 с датчиком на ПЗС мат
рице (400 000 элементов изображения) 
и восьмикратным вариообъективом 
реализована возможность записи сте
реофонического Hi-Fi звукового сопро

вождения, быстрый пуск (0,2 с). Масса 
780 г. Предполагаемый ежемесячный 
выпуск 4000 шт.

Линейка видеокамер Ricoh пополни
лась двумя компактными моделями Ri
coh R-86S и R-66. Камера высшего клас
са R-86S имеет датчик изображения на 
ПЗС матрице с 400 000 элементами и 
восьмикратный вариообъектив. Обеспе
чивается автоматическая фокусировка, 
баланс белого, стереофоническая 
запись звука, цифровое формирование 
титров. Масса 780 г. Предполагаемый 
ежемесячный выпуск 5000 шт. В более 
простой камере R-66 имеется 8,5-мм 
датчик на ПЗС матрице, шестикратный 
вариообъектив. Основные функциональ
ные возможности соответствуют воз
можностям R-86S. Масса 690 г. Отме
чается минимальная потребляемая 
мощность (непрерывная запись в тече
ние 2 ч 50 мин обеспечивается бата
реей NP-77H).

Три новые видеокамеры Minolta 
Camera Со. предназначены для распро
странения в США. Модель Minolta Ma
ster 8-406 имеет 12,7-мм датчик с ПЗС 
матрицей (270 000 элементов изображе
ния). Минимальная освещенность 
объекта при записи 3 лк. Камера снаб
жена цифровым шестиступенчатым за
твором (диапазон скоростей 1/60— 
1/10000 с), шестикратным вариообъек
тивом (f=9—54 мм; о=1:1,8), видо
искателем (кинескоп с экраном

15,2 мм), знакогенератором на 2 страни
цы, 16 знаков каждая, двухрежимным 
автосинхронизатором, регулятором 
уровня сигналов, синхронизатором ин
тервалов. Обеспечивается автоматиче
ская и ручная фокусировка, автомати
ческий баланс белого, запись стоп-кад
ра, быстрый визуальный поиск в прямом 
и обратном направлениях, автомати
ческая перемотка. Габариты 103Х 
X 158,5Х 104 мм, масса 790 г. Функцио
нальные возможности модели 8-308 со
ответствуют возможностям камеры 
8-406. Используется 12,7-мм датчик с 
ПЗС матрицей, содержащей 270 000 
элементов изображения (минимальная 
освещенность объекта 2 лк), восьми
кратный вариообъектив (f=8,7—80 мм; 
6=1:1,4). Габариты 101X303X110 мм, 
масса 1,01 кг. Размеры и масса модели 
8-808 соответствуют 8-308. Minolta Ma
ster 8-808 имеет расширенный диапазон 
)high band) частот. 12,7-мм датчик с 
ПЗС матрицей (400 000 элементов изо
бражения) обеспечивает получение изо
бражений высокого качества с разре
шением свыше 400 твл. Возможности 
8-808 соответствуют возможностям рас
смотренных выше камер фирмы.

Сообщается, что производство 8-мм 
видеокамер фирмой Canon в 1990 г. 
составило 600 000 штук ( в 1989 г. было 
в 2 раза меньше).

Н. Т.
УДК 621.397.452

Новая видеокамера формата VHS-C 
Japan Camera Trade News, 1990, 41, 
№ 8, 15.

В конце июня 1990 г. Minolta Came
ra Со. выпустила компактную видео
камеру формата VHS-С модель Minoeta 
Master С-606, предназначенную для 
рынка стран Северной Америки. С-606 
имеет 8,5-мм датчик на ПЗС матри
це с 270 000 элементами изображения. 
Минимальная освещенность объекта 
при записи 3 лк. Камера снабжена 
вариообъективом (f=7—42 мм; 6-1: 
: 1,4), электронным затвором с перемен
ными скоростями от 1/60 до 1/4000 с, 
видоскателем (кинеёком с экраном
15,2 мм по диагонали). Обеспечивает
ся автоматическая фокусировка. Габа
риты 121X162X116 мм, масса 750 г.

Н. Т.

УДК 621.397.61
Видеомагнитофоны формата VHS. 

Japan Camera Trade News 1990, 41, 
№ 8, 15.

В августе 1990 г. Matsushita Electric 
выпустила на рынок бытовой видеомаг
нитофон (ВМ) формата VHS модель 
Panasonic NV-WI, обеспечивающий 
возможность записи — воспроизведе
ния в любой ТВ системе. Ранее по
добные ВМ выпускались только для 
профессиональных целей. Возможен 
широкий диапазон преобразований (на
пример, программы в системе PAL мо
гут быть записаны в системе NTSC). 
В NV-WI обеспечивается цифровая 
обработка и преобразование ТВ сигна
лов в любой требующийся сигнал. Кро
ме того осуществляется преобразование 
числа строк и полей. Использованы 
усовершенствованный кристалл ЗУ и 
новая элементная база. Возможен вы
бор из 25 вариантов систем телевиде-
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ния. ВМ снабжен аморфной головкой, 
обеспечивающей высококачественную 
запись — воспроизведение изображе
ния и звука. Габариты 464Х392,5Х 
X Ю5,5 мм, масса 8,2 кг. Стоимость 
2133 долл.

В мае 1990 г. Hitachi выпустила 
ВМ, предназначенный для исследова
тельских целей и способный осущест
влять покадровую запись в течение 
230 часов (более 9 дней). При этом 
осуществляется непрерывная запись 
звука (цифровая компрессия и обра
ботка). Возможный временной интер
вал от 0,033 с до 4 с. Цена от 6600 
до 10000 долл.

В мае 1990 г. фирма JVC разрабо
тала ВМ высшего класса формата 
Super-VHS модель HR-S8800. ВМ име
ет цифровую систему шумоподавления 
емкостью 8 бит *(реализовано впервые 
в бытовых ВМ), кадровую память 
емкостью 7 Мбит. Имеется возмож
ность снижения уровня шума в зави
симости от состояния ленты. Цифровой 
корректор временных искажений с тре
мя ЗУ исключает колебания изобра
жения из-за вибраций. Цифровое ЗУ 
и схемотехника обеспечивают возмож
ность воспроизведения 4,9 или 16 изоб
ражений, увеличение части изображе
ния. Цена ВМ 1467 долл.

Н. Т.

Съемка и проекция 
кинофильмов
УДК 778. 554

Особенности съемки фильмов специ
альных форматов. American Cinema
tographer, 1990, 71, № 3, 50—57.

Rick Harper, американский продюсер 
и режиссер, создающий фильмы исклю
чительно для тематических парков и 
музеев, принесших ему более 150 меж
дународных наград, приводит некото- 
тые рекомендации для съемки кино
фильмов специальных форматов. К 
последним относятся фильмы различ
ных широкоформатных систем, стере
оскопические и круговой кинопанорамы.

Как известно, в 50-е годы предпоч
тение в кинематографе было отдано 
именно этим эффектным зрелищным 
фильмам, обеспечивающим большой 
обзор, объемность и панорамность 
изображения.

Однако сложности при реализации 
показа фильмов специального формата 
в кинотеатрах, требующей постоянных 
изменений аппаратуры и экранов, обус
ловили (в немалой степени под влия
нием представителей кинофикации) 
возврат в 60-е годы* в основном, к 
35-мм обычному формату.

В настоящее время рассматриваемые 
фильмы создаются только для музеев 
и тематических парков. В основном, 
это 70-мм кинофильмы, снятые по си
стемам IMAX и OMNIMAX (плоскост
ные и стереоскопические) и фильмы 
круговой кинопанорамы. Используются 
9-камерные съемочные установки (Vi
sion 360, Cirkinovion), 5-камсрная си
стема 200 degree Wide-Screen и одно

камерные Swissorama 65-мм киноплен
ка, объектив «рыбий глаз»), Superscan 
Cinesystem (35-мм кинопленка, шаг 
кадра 52 перфораций).

Сверхширокоугольные (IMAX и 
OMNIMAX) и панорамные системы 
кинематографа от обычного размерами 
и расположением экранов, условиями 
наблюдения изображения, повышен
ным качеством изображения и звуко
воспроизведения, возможностью вне
экранных эффектов (динамические 
кресла, дымовые эффекты, запахи).

Обязательным условием для режис
сера и оператора является осведом
ленность о конструкции и возможно
стях зала, где будет демонстрировать
ся фильм. Помимо этого режиссер 
должен иметь в виду, что кинофильм 
должен способствовать раскрытию ин
дивидуальности данного музея или пар
ка. Чтобы фильм был понятен всем 
посетителям, нередко говорящим на 
разных языках, основное внимание сле
дует уделять изобразительному реше
нию.

Для наиболее полной реализации 
качественных возможностей систем 
IMAX и OMNIMAX при съемках филь
мов необходимо особое внимание уде
лять деталям изображения. Располо
жение (нижний край опущен) и раз
меры экрана в кинотеатрах IMAX обус
ловливают необходимость при компози
ции кадра обеспечить значительное 
свободное пространство над сюжетно 
важной частью изображения. Размеры 
экранов IMAX и OMNIMAX требуют 
тщательно обоснованного выбора ма
сштабов съемки. Для исключения воз
можности попадания и искажения сю
жетно важной части изображения на 
потолок при демонстрации фильмов 
OMNIMAX (полусферический экран) 
необходимо предусмотреть еще большее 
свободное пространство. Аналогичная 
компоновка должна быть осуществлена 
при съемках фильма IMAX, предназна
ченного для демонстрации в кинотеат
рах OMNIMAX. При съемках фильмов 
IMAX и OMNIMAX следует учитывать 
возможность искажений планов, сня
тых при панорамировании и с движе
ния, особенно при демонстрации на 
экран OMNIMAX, нарушающих смы
словой и изобразительный замысел 
сцены.

При съемках стереоскопических фи
льмов следует избегать высококонтра
стных изображений, если они не на
ходятся в плоскости конвергенции; объ
екты переднего плана не должны на
ходиться вблизи рамки кадра. В реаль
ной жизни глаза конвергируются и 
фокусируются на одну и ту же пло
скость. Специфика просмотра стерео
фильмов заключается в том, что очки 
должны быть сфокусированы на плос
кость экрана, а глаза конвергируются 
на объекты предэкранного или заэкран- 
ного пространства. Поэтому не следу
ет концентрировать внимание зрите
ля на плоских изображениях (напри
мер, обои), вызывающих напряжение 
глаз и визуальное рассогласование. 
Для естественного осуществления 
функций конвергенции и фокусирова
ния глаз необходимо, чтобы объекты, 
покидающие плоскость экрана, двига

лись достаточно медленно. Следует 
избегать прозрачных предэкранных 
объектов, так как в этом случае глаза 
будут конвергироваться на плоскость 
экрана (стереоэффект пропадает). Для 
исключения отличий изображений сте
реопары (допускается только горизон
тальный параллакс), приводящих к 
необходимости независимого движения 
глаз по вертикали и мгновенной уто
мляемости, следует постоянно контро
лировать условия съемки и проекции. 
При съемке стереофильма следует 
учитывать, что в жизни глаза осу
ществляют фокусирование и конверген
цию постепенно от ближних к удален
ным предметам. Поэтому следует из
бегать резких пространственных скач
ков.

Планируя съемку фильма для кру
говой панорамы, не следует забывать, 
что многокамерная съемочная установ
ка имеет массу от 159 до 180 кг и 
что объективы имеют различные и фик
сированные фокусные расстояния. Объ
ективы с переменным фокусным рас
стоянием не применяются. Чтобы в 
кадр не попадал рельсовый путь, дви
жение съемочной установки ограничи
вается 3 м. При необходимости уве
личения этого расстояния возможно 
применение специальных декораций. Во 
время подготовительного и съемочного 
периодов следует постоянно помнить, 
что при демонстрации фильма зрители 
могут поворачиваться и что в каждый 
момент около 15 % зрителей смотрят 
на экраны, расположенные сзади них. 
Однако это не означает, что необхо
димо обеспечить сюжетно важное изо
бражение по всему 360° полю наблю
дения. Наиболее оптимальное реше
ние — это осуществить композицию 
кадра таким образом, чтобы 90 % сю
жетно важной части находилось в пре
делах 180° угла наблюдения.

Зритель имеет возможность 
определить в течение примерно 10 с, 
где находится основное изобра
жение. При съемках с искусствен
ным освещением следует потратить до
статочно много времени, чтобы убрать 
из кадра осветительные приборы, арма
туру, кабели. При подготовке к съем
кам следует учитывать, что стоящие 
зрители воспринимают сюжеты с дви
жущимися объектами особенно обост
ренно. Чтобы зрители не обращали 
внимания на промежутки между экра
нами, следует при съемке избегать 
значительных композиционных форм, 
касающихся краев в местах разделе
ния панорамы.

Во всех сверхширокоугольных широ
коформатных и панорамных фильмах 
следует избегать резких монтажных 
переходов, приводящих к дискомфорт
ному восприятию изображения. Послед
нее обстоятельство особенно проявляет
ся при просмотре фильмов круговой 
панорамы, так как, чтобы воспринять 
весь кадр с полем в 360°, зритель 
должен повернуться и успеть подго
товиться к восприятию следующего 
изображения. Поэтому необходимо при 
монтаже фильмов на столе отчетли
во представлять условия его восприя
тия зрителем.

Н. Т.
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Кабельное телевидение: перспективы 
взаимодействия с АСКИН СССР

Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР 
от 25.10.83 № 1023 «О производстве и 
продаже населению видеомагнитофонов 
и кассет с записями видеопрограмм» 
развитие видео было вверено Госкино 
СССР (п. 9 «Постановления»). Бредо
вое выражение «видео — новый вид 
экранного искусства» на долгие годы 
вытеснило стройный термин кассетное 
телевидение. Венцом этой бессмыслицы 
стало создание ВПТО «Видеофильм». 
И лишь с распространением кабельно
го ТВ как формы видеопроката — кас
сетного ТВ — все встанет на свои места. 
Согласно рекомендации Ассоциации 
юристов СССР (руководимой, кстати, 
бывшим Генеральным прокурором 
СССР т. Сухаревым) в Устав Всесоюз
ной ассоциации киновидеообъединений 
(АСКИН СССР) внесены дополнения:

в п. 3.1 «Главные цели и задачи 
Ассоциации»
- ...разработка и осуществление долго
срочных программ по созданию и раз
витию кабельного телевидения на тер
ритории СССР;

в п. 3.3 «Ассоциация вправе»
- ...осуществлять авторские и патент
ные права, приобретенные или передан
ные Ассоциации в установленном зако
ном порядке, в том числе на программы 
кабельного ТВ и видеопрограммы.

О руководителе АСКИН — И. С. Та- 
ги-Заде—«ТКТ» уже рассказывал в 
№ 8, 90 г., с. 44, и именно в связи с ка
бельным ТВ, правда в негативном кон
тексте, впрочем по вине самого Таги- 
Заде. Следуя стереотипу, он на свои 
презентации приглашал поначалу лишь 
«именитых», которые, естественно, в 
своих печатных изданиях и по ТВ его 
«фэйсом об тейбл». Слово «монстр» бы
ло еще не самым грубым в их публика
циях, а у «ТКТ», кроме них, не было 
другого источника информации (офи
циальной). Что ж, его пример — другим 
наука. На сей раз Исмаил Сулеймано
вич исправил свою ошибку и на 2-м 
съезде АСКИН (23—24 января 1991 г., 
Кремлевский Дворец съездов) мы имели 
возможность лично убедиться в его де
ловых качествах, достаточно верной 
ориентации и ярких личностных харак
теристиках.

Среди обилия информации об 
АСКИН мы вычленим ту, которая инте
ресна в первую очередь для кабельно
го ТВ, поможет провести определенные 
параллели, подскажет перспективные 
пути и решения.

АСКИН СССР (создана 27.03.90 г.) — 
независимая организация, способная 
представлять интересы киносети страны 

и объединяющая предприятия и орга
низации киновидеопроката. Уже созда
ны ассоциации в России, Белоруссии, 
на Украине, в Ташкентской области, 
образовались региональные ассоциации 
(АСКИНы Сибири, Дальнего Востока, 
Поволжья и т. д.). АСКИН действует 
на принципах хозрасчета и самофинан
сирования, хотя стартовый капитал 
Таги-Заде заработал не на кино (розы, 
арабские скакуны и т. д.). Но теперь 
средства АСКИН позволяют обучать 
студентов, снимать фильмы, приобре
тать фильмы с предоставлением их на 
льготных условиях киновидеопрокату, 
строить и реконструировать кинотеат
ры, обеспечивать путевками киномеха
ников. Десятки КВО подали заявления 
о вступлении в инновационный коммер
ческий банк реконструкции и развития. 
Уставный фонд банка — 100 млн. руб. 
Состоялась учредительная конференция 
по созданию страховой компании: кино
театры, оборудование и имущество 
КВО; страхование киносценариев, по
становок и проката фильмов, защита от 
финансовых потерь в связи с неокупае- 
мостью фильма. Первоначальный ак
ционерный капитал 25 млн. руб.

Среди причин, заставивших АСКИН 
обратить внимание на кабельное ТВ,— 
удручающее состояние кинопроекцион
ной техники, в особенности на селе (хотя 
и кинотеатры ТВЧ, судя по всему, кроме 
АСКИН поднять никому не по силам). 
Выступили представители «Свемы», го
товой в любой момент прекратить из-за 
отсутствия компонентов выпуск кино
пленки; Рижского электролампового за
вода, готового прекратить выпуск ксе
ноновых ламп; Тверского комбината 
искусственных кож, готового прекра
тить выпуск экранов и экранного полот
на. В то же время заметное увеличение 
выпуска и совершенствование техники 
кабельного ТВ позволяет в каждом се
ле оборудовать локальную сеть.

О характерных противоречиях: пожа
луй, наиболее реакционным было вы
ступление актера Л. Филатова, пугав
шего новой монополией. Специально для 
него мы еще раз сформулируем: «Моно
полия творческой личности — неограни- 
чена, монополия организации — ограни
чивается национальным законодатель
ством», а также труды зарубежных 
юристов и № 10 «ТКТ», 90 г., с. 44). 
Впрочем, многие «творцы» под прикры
тием своего имени (и пользуясь неболь
шим тиражом «ТКТ») несут любую ахи
нею. Факты же таковы: как талантливо
го предпринимателя Таги-Заде нельзя 
ограничивать в рамках закона в реали

зации его идей (например, интересна 
его фраза: «Финансирование фильма 
может быть не в пределах сметы, а 
безгранично»), монополия же организа
ции АСКИН СССР так или иначе будет 
ограничена новым антимонопольным за
конодательством СССР. Вот на этом, 
законном основании, при наличии фак
тов и цифр можно будет воздействовать 
на АСКИН.

Поэтому лучше думать не о том, как 
вставлять палки в колеса, а как сотруд
ничать. Например, работникам кабель
ного ТВ будет небезынтересно узнать, 
что 2-й съезд АСКИН принял решение 
обратиться в правительство с просьбой 
об уменьшении 70 %-го налога на ви
деопрокат, о введении льготного режи
ма для обслуживания детей. Ставились 
вопросы о льготах для сельского населе
ния, военнослужащих. Не случайно Ро
лан Быков обратился с трибуны к 
АСКИН взять его детский киноцентр в 
свою систему: «Если нет ведомства, нет 
и ведомости».

И ему же, Ролану Быкову, принадле
жат слова, наиболее тепло встреченные 
участниками Съезда: «Слава Богу! в 
Кремль наши пришли!» И действитель
но, наконец-то вместе собрались люди, 
на своем опыте знающие, какое «искус
ство кино» необходимо народу, и за 
какие «шедевры» их создателей (и по
средников) к кино нельзя близко подпу
скать. Наконец-то в Кремле прозвучали 
предложения направить отчисления от 
труда киномехаников не в Союз кине
матографистов, а на социальное обес
печение нищих пенсионеров, обслужи
вающих киноустановки. Это, конечно, 
частный случай, но в контексте Съезда 
он показывает, какие именно процессы 
начнутся вскоре и в сфере телевидения. 
Вот пример.

Ленинградский телецентр сделал за
каз Союзу специалистов: оценить усло
вия труда операторов ЦМК (цеха маги
стрального телевидения). Трудятся там 
почти одни женщины, а работа операто
ра — напряженнейшая. Они должны 
одновременно держать в поле зрения 
12 экранов мониторов и следить за ка
чеством изображения и звукового соп
ровождения. Так называемое «время 
напряженного наблюдения» составляет 
у них 80—85 % смены. В то же время 
без большой ошибки можно сказать, 
что немалый отрезок рабочего времени 
своей «смены» целая армия «творческих 
работников» на улицах Королева и Пят
ницкой проводит в коридорах, курилках, 
кафетериях. А эфир — практически 
пуст...

Что думает об этом Леонид Крав
ченко?

А 2-й съезд АСКИН завершился при
нятием решения о начале деятельности 
по созданию независимого профсоюза 
работников кинематографии...

А. АЛТАЙСКИЙ
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100-летию А.
В Ленинграде в Доме культуры «Крас
ный Октябрь», 5—6 декабря 1990 г. про
шло Всесоюзное научно-техническое 
совещание, посвященное 100-летию со 
дня рождения выдающегося ученого и 
изобретателя А. Ф. Шорина. В органи
зации и проведении совещания участ
вовали: ЦНИИ «Гранит», НПО «Аль
таир», Политехнический музей, 
НИКФИ, киностудия «Ленфильм», Цен
тральный музей связи им. А. С. Попова, 
Ленинградский электротехнический ин
ститут им. В. И. Ульянова (Ленина).

Было прочитано десять докладов о 
многосторонней научной и изобрета
тельской деятельности А. Ф. Шорина в 
области радио- и проводной телеграф
ной связи, звукоусиления, телевидения, 
автоматического радиоуправления, 
механической звукозаписи и фотогра
фической записи и воспроизведения зву
ка кинофильма.

Совещание открыл председатель Орг
комитета д. т. н. И. Ю. Кривцов (ЦНИИ 
«Гранит»), доклад об основных этапах 
жизни и деятельности А. Ф. Шорина 
прочел к. т. н. Е. Н. Шишков (ЦНИИ 
«Гранит»). Доклад о работах А. Ф. Шо
рина в области ТВ был сделан В. А. Ур- 
валовым (ЦНИИ «Гранит»), а доклад о 
А. Ф. Шорине как об одном из осново
положников отечественного звукового 
кино прочел к. т. н. В. В. Раковский 
(НИКФИ). С воспоминаниями о А. Ф. 
Шорине выступила А. Ф. Шорина — 
родная сестра изобретателя, лауреат 
Государственной премии.

В своих сообщениях докладчики при
вели интересные факты деятельности 
А. Ф. Шорина: впервые 1 мая 1923 г. его 
усилителями и громкоговорителями бы
ли озвучены площади и улицы Москвы; 
19 января 1926 г. им была подана пер
вая заявка на изобретение устройства 
для записи звука кинофильмов; 5 октя
бря 1929 г. в Ленинграде под его руко

Ф. Шорина посвящается...
водством был открыт первый в стране 
звуковой кинотеатр, в котором демон
стрировались на аппаратуре изобрета
теля звуковые кинофрагменты и первый 
озвученный немой ф^ильм «Бабы рязан
ские», фонограмма которых была запи
сана на его аппаратуре; в октябре 1930 
г. по инициативе изобретателя в Ленин
градском учебном комбинате высшей и 
средней кинотехники организован фа
культет инженеров звукового кино (впо
следствии факультет ЛИКИ).

На этом факультете его сотрудники 
в течение ряда лет читали специальные 
курсы по различным предметам, 3 июня 
1933 г. А. Ф. Шорин получил по приказу 
Наркома С. Орджоникидзе премию 5 
тыс. рублей за работу «Световая запись 
и воспроизведение звука на киноплен
ке»; в феврале 1935 г. на I Москов
ском международном кинофестивале ки
ностудия «Ленфильм» за три звуковых 
фильма с фонограммой, записанной на 
аппаратуре А. Ф. Шорина, получила 
специальную премию — Серебряный 
кубок («Чапаев» — режиссеры братья 
Васильевы, звукооператор А. Беккер; 
«Юность Максима» — режиссеры Г. 
Козинцев, Л. Трауберг, звукооператор 
И. Волк; «Крестьяне» — режиссер Ф. 
Эрмлер, звукооператор И. Дмитриев). 
1 июня 1936 г. он назначается директо
ром основанного им Московского Все
союзного государственного института 
телемеханики и связи (НИИ-10), а 17 
марта 1937 г. утвержден в ученой степе
ни доктора технических наук без защи
ты диссертации. Фотографическая 
фонограмма переменной ширины (попе
речная запись), которую А. Ф. Шорин 
внедрил в отечественное звуковое кино, 
сейчас общепринята в кинофильмах, 
где звук записан и воспроизводится 
оптическим способом.

Юбилейное научно-техническое сове
щание, в частности, рекомендовало 
установить специальные повышенные 

стипендии имени А. Ф. Шорина в Ленин
градском институте киноинженеров.

В своих воспоминаниях, опублико
ванных лишь в 1949 г. под названием 
«Как экран стал говорящим», А. Ф. Шо
рин говорит: «Ни одно искусство на све
те так не зависит от техники как кине
матограф». Эту книгу юбилейное сове
щание рекомендовало переиздать.

К юбилею Оргкомитет выпустил па
мятный нагрудный знак с портретом 
А. Ф. Шорина. ЦНИИ «Гранит» {пре
емник Центральной лаборатории про
водной связи в Ленинграде которую 
основал'и которой руководил А. Ф. Шо
рин) посвятил А. Ф. Шорину разворот 
многотиражки «Трудовая доблесть». 
Министерство связи СССР выпустило к 
юбилею.почтовый конверт с его портре
том. В Ленинграде и Москве, на домах, 
где жил А. Ф. Шорин, будут установле
ны памятные доски.

В Нижнем Новгороде 27 декабря 
1990 г. 100-летие со дня рождения 
А. Ф. Шорина было отмечено на научно- 
технической конференции, посвященной 
этой дате. Организаторами конферен
ции выступили: областное отделение 
Всесоюзного общества радиотехники, 
электроники и связи им. А. С. Попова, 
областное производственно-техническое 
управление связи, музей истории 
Нижегородской ' радио-лаборатории 
им. В. И. Ленина, Нижегородское кино- 
зрелищное предприятие.

На конференции было прочитано не
сколько докладов о А. Ф. Шорине, в том 
числе и о его работе в 1919—23 гг. 
управляющим Нижегородской радио
лаборатории. Доклад о его роли и изо
бретениях в области звукового кино сде
лал к. т. н. В, Д. Крыжановский.

В. В.

Всесоюзной школе-семинару «ЭЛА» — 10 лет
Школа-семинар по проблемам современ
ной электроакустики — «ЭЛА» была 
организована в 1980 г. по инициативе 
Совета по акустике АН CCQP, Союзом 
кинематографистов СССР, НИКФИ и 
Акустическим институтом им. акад. 
Н. Н. Андреева. Семинары-школы соби
раются, примерно, раз в полтора года.

11 —17 ноября 1990 г. в Репино под 
Ленинградом в Доме творчества Союза 
кинематографистов СССР состоялась 
7-я школа-семинар «ЭЛА — 90». На 
занятиях семинара были обсуждены 
следующие темы: техника громкого
ворителей, цифровая звукотехника, сте
реофония в кино, стереофония в ТВ; 
студийная техника, техника микрофо
нов, фотографическая фонограмма и 
аппаратура ее записи в кино, электро
акустические измерения и ряд других 
тем.

В связи с тем, что 5 декабря исполни

лось 100 лет со дня рождения выдаю
щегося ученого и изобретателя проф. 
А. Ф. Шорина, «ЭЛА — 90» открылась 
докладом к. т. н. В. В. Раковского, по
священным работам А. Ф. Шорина в 
становлении отечественного звукового 
кинематографа.

Всего на «ЭЛА — 90» было прочита
но и обсуждено 37 докладов и сообще
ний.

В ее работе приняли участие 74 спе
циалиста. Они представляли: 31 органи
зацию, относящихся к 10 министерст
вам и ведомствам, в том числе 15 кино
организаций (из них 10 киностудий). 
Среди участников было 25 кандидатов 
наук и 2 доктора наук. Активное участие 
в «ЭЛА — 90» приняли специалисты 

г НИКФИ, ВНИИРПА, ВНИИТР, 
АКИН, киностудии «Мосфильм», НПО 
«Экран», ЛИКИ, ЛЭТИ, ЛЭИС, ЛО- 
МО, НИИ «Титан», ЛПИ, ЛФ Гипро- 

кино, ПО «Электроприбор», ИАЭ им. 
Курчатова, КБ «Орбита» и других орга
низаций.

В решении 7-й школы-семинара 
«ЭЛА — 90», принятом его участника
ми, говорится, что 10 лет существова
ния этой школы подтвердили непрехо
дящую ее актуальность, эффективность 
и необходимость в деле объединения 
специалистов электроакустики и звуко- 
техники, взаимной информации по 
многочисленным актуальным исследо
ваниям и разработкам, ведущимся на 
различных предприятиях и организа
циях разных ведомств, без чего не
мыслим прогресс в любой отрасли нау
ки и техники.

Среди первоочередных задач в обла
сти электроакустики и звукотехники 
страны участники «ЭЛА — 90», в част
ности, отметили: повышение разборчи
вости диалога кинофильмов,, усиление
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НИОКР во ВНИИРПА по повышению 
качества звучания электроакустических 
трактов РВ и ТВ, повышение общего 
качества речевой информации в элект
роакустических трактах транспортных 
средств (городской, автобусный, желез
нодорожный и авиационный транс
порт), принятие мер по организации 
сервисной службы для контроля качест
ва кинопоказа в кинотеатрах страны, 
необходимость организации в наших 
консерваториях подготовки звукорежис
серов для кинематографии, РВ и ТВ, 
целесообразность рекомендации Гос
стандарту СССР возложить на НИКФИ 

и ВНИИРПА проведение сертифика
ции продукции электроакустики и звуко- 
техники, производимой в стране.

Участники «ЭЛА — 90» отметили, что 
введение хозрасчета в работу НИИ и 
КБ привело к снижению уровня и к 
удлинению сроков разработок (а зача
стую и к сокращению их числа). Если на 
ближайшие годы не будет изменен поря
док финансирования отраслевой науки 
— ее неминуемо ждет упадок и деграда
ция. В связи с этим, рекомендовано 
обращение в ГКНТ СССР и к руковод
ству ведомств по совершенствованию 
финансирования НИОКР в НИИ и КБ. 

Решено организовать регулярный вы
пуск бюллетеня «Вестник Всесоюзного 
семинара-щколы «ЭЛА» и обсудить ме
ры по организации «Всесоюзной Ассо
циации электроакустиков и звукотехни- 
ков» и «Советской секции американ
ского научно-технического общества 
звукотехников».

Организацией и работой «ЭЛА — 90» 
руководил ее Оргкомитет в составе: к. т. 
н. Б. Г. Белкин (НИКФИ), д. т. н. В. К. 
Иоффе (ВНИИРПА), к. т. н. В. Б. Чер
нышев (АКИН), к. т. н. Т. Ю. Розинки- 
на («Мосфильм»).

В. В.
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Книга об автоматизации кинотехнических 
процессов*

* Савичев С. С. Автоматика и авто
матизация производственных процессов в 
кинематографии. М.: Искусство, 1990.

Книга С. С. Савичева представляет со
бой учебное пособие по курсу «Автома
тика и автоматизация кинотехнических 
процессов», читаемому в Ленинград
ском институте киноинженеров.

Автоматизация — основное направ
ление развития современного произ
водства, и овладение знаниями по этому 
направлению является необходимой 
предпосылкой успеха в создании и ос
воении новой техники, в том числе и тех
ники кинематографии.

Особенность автоматизации произ
водственных процессов в технике кине
матографии состоит в том, что здесь 
посредством автоматизации наряду с 
такими общими задачами, как повыше
ние производительности труда, сниже
ние брака и др., решается важнейшая 
задача повышения качества кинофиль
мов. Широкий круг связанных с этим 
технических вопросов как раз и состав
ляет предмет указанного курса. Именно 
повышение качества кинофильмов мож
но считать общей целевой функцией и 
главным объединяющим признаком для 
сложных и весьма разнородных объек
тов и процессов управления, охватывае
мых курсом.

Несмотря на важность рассматривае
мых вопросов, по данному курсу до на
стоящего времени нет опубликованных 
учебных пособий. Книга С. С. Савичева 
представляет собой первую попытку в 
этом отношении. Поэтому можно заклю
чить, что тематика книги актуальна и 
что необходимость публикации такой 
книги назрела давно.

Книга С. С. Савичева содержит 
270 страниц, включая список цитиро
ванной литературы (53 наименования) 
и предметный указатель. Материал 
книги разбит на четыре раздела и 
13 глав, и полностью соответствует вы
шеуказанному курсу.

Первые три раздела книги посвящены 
рассмотрению общих основ теории и 
техники автоматического регулирова
ния. Автор последовательно переходит 

от общих понятий и относительно про
стых вопросов теории линейных систем 
автоматического регулирования к более 
сложным вопросам передаточных функ
ций и устойчивости систем. Материал и 
полученные результаты в каждой из 
глав этих разделов иллюстрируются 
примерами из области техники кинема
тографии. В конце каждой главы 
имеются контрольные вопросы. В 4-ом 
разделе книги на базе материала пред
шествующих разделов рассматривают
ся основные вопросы автоматизации 
сквозного процесса фильмопроизводст- 
ва и демонстрирования кинофильмов.

Это, вообще говоря, вполне естест
венное построение книги~— от общего 
и на базе общего к частному — в дан
ном случае характеризуется тщатель
ностью отбора материала, научной 
строгостью изложения и, что хотелось 
бы подчеркнуть, прекрасно подобранны
ми примерами, которые постепенно 
раскрывают перед читателем круг проб
лем автоматизации производственных 
процессов кинематографии. При чтении 
книги ощущается многолетний препода
вательский опыт автора — материал 
представляется весьма «обкатанным» и 
поэтому надежным.

Переходя к более детальному рас
смотрению книги отметим следующее.

В 1-ой и 2-ой главах приводятся об
щие сведения о системах автоматиче
ского регулирования (САР) и их клас
сификация. Рассмотрены два фундамен
тальных принципа автоматического ре
гулирования— принцип регулирования 
по возмущениям и принцип регулиро
вания по отклонению (по ошибке). 
Классификация современных САР, из
ложенная во 2-ой главе, облегчает изу
чение последующего материала.

Раздел собственно теории автомати
ческого регулирования составляют 
3-ья, 4-ая, 5-ая и 6-ая главы. 3-ья глава 
знакомит студента с общепринятыми 
математическими моделями линейных 
систем автоматического регулирования. 
Знакомство с такими моделями позво
ляет в дальнейшем разобраться в проис
ходящих физических процессах и явле
ниях в реальных САР или элементах. 

Рассматриваются основные понятия ап
парата линейных дифференциальных 
уравнений, передаточных функций в 
символической форме и в форме изобра
жения Лапласа, временные и частот
ные функции. 3-ья глава является базо
вой для изучения материала последую
щих глав.

В 4-ой главе описываются типовые 
динамические звенья. В 5-ой главе ис
следуются передаточные функции и 
дифференциальные^уравнения конкрет
ных структурных схем САР. Анализ ус
тойчивости и оценка качества приводит
ся в 6-ой главе. Вопрос определения 
устойчивости является одним из основ
ных при исследовании САР, ибо не
устойчивые системы неработоспособны 
Рассматривается общий метод исследо
вания устойчивости на основе анализа 
дифференциального уравнения САР, 
а также критерии устойчивости.

7-ая и 8-ая главы (3-ий раздел) по
священы техническим средствам авто
матики. Классификация технических 
средств проведена в соответствии с Го
сударственной системой промышленных 
приборов и средств автоматизации. 
Приведены данные по современным фо
тоэлектрическим преобразователям, в 
частности, приборам с зарядовой 
связью, которые получают широкое 
распространение в видеотехнике.

9-ая, 10-ая, 11 -ая, 12-ая и 13-ая главы 
(последний, четвертый раздел учебного 
пособия) касаются вопросов автомати
зации производственных процессов на 
этапе съемки, печати, обработки и де
монстрирования фильмов. Изложение 
материала проводится с позиций необ
ходимости активного внедрения средств 
вычислительной техники и ЭВМ. Для 
анализа состояния автоматизации тех
нологических процессов производства и 
эксплуатации фильмов выбраны наибо
лее важные технологические факторы, 
такие как регулирование скорости 
транспортирования ленты в съемочной 
аппаратуре, синхронизация работы всех 
аппаратов на этапе записи звука и др.

Профессор ВАСИЛЕВСКИЙ Ю. А.



ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СНЯТЬ КРАСОЧНЫЙ ФИЛЬМ ИЛИ ОБОРУДОВАТЬ ВАИУ СЦЕНУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ, ИЛИ ВЫПОЛНИТЬ ЗВУКОЗАПИСЬ НА УРОВНЕ МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ, ТО НАША ФИРМА ГОТОВА ПОМОЧЬ ВАМ В ПРИОБРЕТЕНИИ ЛУЧШИХ В МИРЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ОБОРУДОВАТЬ ВАШ ЗАЛ УНИКАЛЬНОЙ ЦВЕТОМУЗЫКОЙ!МЫ К ВАШИМ УСЛУГАМ!СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТАРТГ РУ П", ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЕ НА СОВЕТСКОМ РЫНКЕ ИТАЛЬЯНСКУЮ ФИРМУ "I ЕС I " .ПРЕДЛАГАЕТ ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОСВЕТИТЕЛЬНУЮ, ЗВУКОВУЮ, ВИДЕОТЕХНИКУ И АППАРАТУРУ, КИНОСЪЕМОЧНЫЕ И ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩИЕ СТУДИИ, ЭЛЕКТРОННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, A TAKIE БЫТОВУЮ ЭЛЕКТРО - И РАДИОТЕХНИКУ?X ОПЛАТА ТОЛЬКО
/X< /X В СВОБОДНО-КОНВЕРТИРУЕМОЙ ВАЛЮТЕ.

Т Е Л Е Ф О Н Ы : 263-28-28.,263-03-98. ТЕЛЕФАКС:263-29-31МЫ В С Е Г Д А РАДЫ ПОМОЧЬ ВАМ!



!<ОМЭ’Ч1Е<:КИй1 BiirasWDe 
f ПУ TIE-?ОНИТ1:ЛЬ secnon @

TRICKHLM ANLACEN 
ANIMATION EQUIPMFNT 

КРАСС КГ ТРИКФИЛЬМ-АНЛАГЕН. Западный Берлин, ФРГ 
CRASS KG TRICKFILM-ANLAGEN, Oberlinstr ЗМДМ000 Berlin 41, FRG 
--••(0 3018 34 39 95 TI] 183 437 crass d (Fix] (0 30) 8 34 83 87

Самые совершенные киносъемочные 
аппараты для производства муль
типликационных фильмов, это и 
разнообразные мультстанки для 
кино- и видеосъемок.Фирма пред
лагает и лучшие проекторы аэро
снимков, а также комплексы 
автоматизированных съемок с 
поликоординатным (до 20 осей) 
компьютерным управлением. 
Приобретя оборудование фирмы 
КРАСС КГ ТРИКФИЛЬМ-АНЛАГЕН 
вы получите лучшую технику 
при умеренной пене’

В. ШТЕНБЕК УНД КО. (ГМБХ УНД КО.), Гамбург, ФРГ
W. STEENBECK & СО. (GMBH & СО.), Hammer Steindamm 27/29 
D-2000 Hamburg 76, FRG
-5^ (0 40) 20 16 26 ПЗ 2-12 383

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

воспроизведения магнитных и фотофонограмм.
Аппараты записи и воспроизведения для озвучивания и перезаписи 

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

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

видеофильмов.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОПЕРАТОРСКОЕ 
И СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

MUNICH-HOLLYWOOD

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

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

звуковых фонограмм;
студийные звуковые магнитофоны вещательного качества записи- 

воспроизведения для производства кино-, теле-, радиопрограмм;
аппаратуру для монтажа звуковых программ на 6,35-мм ленте.
Оборудование фирмы «Лирек», которое постоянно совершенствует

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

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

о sondop
Sound performance at its best
sondorag
CH-8702 Zollikon / Zurich, Switzerland
Phone (1) 391 31 22, Telex 816 930 gzz/ch
Fax (1)39184 52

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

Прекрасные эксплуатационные показатели, высокая надежность, 
традиционное лидерство в технике и технологии — все эти аргументы 
привели к тому, что более 300 кино- и телевизионных компаний 54-х 
стран мира, включая и самую крупную киностудию Европы — «Мос
фильм», используют звукотехническое оборудование фирмы «Сон
дор» для озвучивания 35- и 16-мм фильмов.

Вся выпускаемая фирмой аппаратура разрабатывается и произ
водится 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 прог

раммные устройства, блоки подгонки синхронности фонограмм, мас
тер аппаратуры, счетчики, система предварительного считывания 
и др.

Кроме этого, «Сондор» обеспечивает полное сервисное обслужи
вание:

полный комплекс планировки студий — предложения и планирова
ние, монтаж и наладка;

поставка комплектов студийного оборудования согласно общепри
нятым 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!

PANTHER GmbH
Производство, продажа и прокат 

кинематографического оборудования 
Crunwalder Wed 28 с, 8Q24 Oberhaching, Munich, 

Germany Phone 89-6131007 Fax 89-6131000 
Telex 528 144 panth d

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

(433.90.04 
Телефакс: 529.95.64

Адрес в Швейцарии:
Sondor Willy Hungerbuhler AG 
Gewerbezentrum
8702 Zollikon/Zurich
Telefon: 01/391.80.90
Telefax: 01/391.84.52
Telex: 55670 gzz/ch
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Устройства химико-фотографической обработки 
кинопленки с системой управления Submag
Устройства химико-фотографической обработки кинопленки 
Filmlab с уникальной системой управления типа Submag за
воевали заслуженный авторитет во всем мире за высокие ка
чественные показатели и надежность в работе. Автоматиче
ское управление высокоскоростными аппаратами, работающи
ми с перфорированным киноматериалом, позволяет использо
вать такие системы Filmlab на любых предприятиях современ
ной киноиндустрии.

Film lab всегда к вашим услугам.

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

Filmlab превосходит
Filmlab Systems'

всех в мире
Filmlab имеет самую современную технологию и оборудова

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

оборудования для обработки киноматериалов киностудий, те
лецентров и кинокопировальных фабрик, а также его сервисное 
обслуживание.

Цветоанализаторы серии Colormaster 2000
Появившись на свет в 1987 г. Colormaster завоевал репутацию 
аппарата, не имеющего равных за счет сверхвысокой точности 
и стабильности в работе. В значительной степени этого удалось 
достичь благодаря использованию датчика изображения на 
ПЗС, полностью цифровых методов обработки видеосигнала и 
калибровке по программе, заложенной в компьютер.

Система управления процессами обработки 
фильмовых материалов типа Labnet
Filmlab поставляет самые совершенные компьютерные системы 
для обеспечения многих технических и управленческих нужд 
в современной отрасли фильмопроизводства.

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

Модульные принтеры типа ВНР и комплектую
щие к ним
Film lab занимается распространением ВНР принтеров, ком
плектующих к ним, устройств распечатки с персональных ком
пьютеров, светоклапанных электронных модулей, микшерных 
потенциометров, а также запасных частей к этому оборудо
ванию. Кроме того, Filmlab обеспечивает сервисное обслужива
ние всех систем и устройств для заказчиков.

Совместное г.оветско американское предприятиеАРВЕКС
Междуна|м)дная Видео Корпорация 
Интернейшн.) Видео Корпореишн

уд. З я Хорошевская. 12, 123298 Москва
Тел.: 192 90 86 Телекс: 412295 MIKS А Факс: 943 00 06

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



Рефераты статей, опубликованных в № 4, 1991 г.
УДК 791.44.071.5
Геннадий Карюк: «Видеть картину в целом». Реунов Н. Н.
Техника кино и телевидения, 1991, № 4, с. 3—7.

Интервью с кинооператором Г. Карюком, работавшим с К. Муратовой на 
фильмах «Короткие встречи» и «Долгие проводы*. Возвращение в последние 
годы на экраны «полочных» фильмов — не только восстановление историче
ской справедливости, но и своеобразный эксперимент, позволяющий оценить 
«долговечность» фильмов в целом и их отдельных компонентов, в данном 
случае — мастерство оператора. Ил. 1.

УДК 006:621.397.132.129 (063) +621.397.132.129:006 (063)
Гармонизация стандартов ТВЧ для вещательных и невеща
тельных применений. Грудзинский М. А., Криво
шеев М. И., Крылов Ю. М., Хлебородов В. А. Техника 
кино и телевидения, 1991, № 4, с. 8—11.
Представлены итоги рассмотрения вкладов различных стран мира в процесс 
гармонизации стандартов ТВЧ для вещательных и невещательных приме
нений по результатам Первого собрания Временной рабочей группы ВРГ 11/9 
МККР, которое состоялось в октябре 1990 г. в Токио.

УДК 681.327.634
Гибкие магнитные диски. Василевский Ю. А. Техника 
кино и телевидения, 1991, № 4, с. 11 —16.
В статье, которая представляет собой продолжение статьи, опубликованной 
в ТКТ, 1991, № 1, рассматривается устройство гибких магнитных дисков, 
приводятся их основные характеристики и обозначения. Табл. 2, ил. 7.

УДК 771.531.35:778.6«Кодак»
Цветные кинопленки фирмы «Кодак». Редько А. В. Техника 
кино и телевидения, 1991, № 4, с. 16—20.
Рассмотрены технические достижения, полученные фирмой «Кодак» в 
80-х годах нашего столетия, по совершенствованию современных цветных 
кинопленок. Приведены характеристики цветных кинопленок фирмы «Кодак», 
предназначенных для использования в кинематографии. Табл. 1, ил. 7, список 
лит. 2.

УДК 621.311.6:621.382.3:778.23
Транзисторный источник электропитания кинопроекционной 
ксеноновой лампы мощностью 0,35 кВт. Зайцев В. В., 
Шелипов В. Л. Техника кино и телевидения, 1991, № 4, 
с. 21—23.
Рассмотрены особенности построения электрической схемы источника электро
питания ксеноновой лампы мощностью 0,35 кВт. Особое внимание уделено 
вопросам повышения надежности и согласованию с электрическими пара
метрами ксеноновой лампы. Приведены основные характеристики источника 
электропитания. Ил. 2, список лит. 13.

УДК 621.391.83:621.397.4
Искажения сигнала в канале магнитной записи при колеба
ниях скорости носителя. Евланников В. В., К р ы л- 
ков В. Ф., Межов Ф. Д. Техника кино и телевидения, 
1991, № 4, с. 23—24.
Приведено решение уравнения, описывающего искажения в канале магнит
ной записи. Список лит. 8.

УДК 621.397.332.11
Некоторые особенности реализации универсального блока 
строчной развертки. Самойлов В. Ф., Игнатов А. Г., 
Вишняков В. Е. Техника кино и телевидения, 1991, № 4, 
с. 25—27.
Рассмотрены один из вариантов построения универсального блока строчной 
развертки для многорежимного монитора и назначение отдельных элементов 
на четыре различных режима разложения. Представлена принципиальная 
схема БСР для двух режимов разложения. Табл. 2, ил. 2, список лит. 8.

УДК 621.397.743
Кабельное и спутниковое телевидение: что предлагает наша 
наука? (продолжение) Барсуков А. П. Техника кино и теле
видения, 1991, № 4, с. 27—35.
Обзор последних достижений советской науки и техники в области спутни
кового и кабельного телевидения, показывающий, что в СССР разработаны 
основные компоненты для создания различных вариантов ТВ и информа
ционных систем.

УДК 621.397.452
Качество видеокассет бытового формата видеозаписи. Число 
выпадений видеосигнала. Абрукин Я. А. Техника кино и 
телевидения, 1991, № 4, с. 36—38.
Дано определение и приведен анализ результатов измерений числа выпадений 
видеосигнала для видеокассет бытового формата видеозаписи. Показана 
связь результатов измерений числа выпадений с субъективной оценкой 
качества изображения. Табл. 1, ил. 4.

УДК 347.77:778.5(47+57)
Работа патентной службы Всесоюзного научно-исследователь
ского кинофотоинститута в условиях хозрасчета. С о к о л о- 
в а О. И., Кондратьева С. Ф. Техника кино и телевидения, 
1991, № 4, с. 38—41.
Рассматриваются вопросы патентно-лицензионной работы отраслевой патент
ной службы НИКФИ в условиях хозрасчета. Отражены трудности, возни
кающие при выполнении этой работы, и намечены пути ее совершенствования.

УДК 621.397.13«Применение»+621.397.7
Перспективное направление совершенствования прикладных 
телевизионных систем. Лунева 3. П. Техника кино и теле
видения, 1991, № 4, с. 41—43.
Показаны преимущества волоконно-оптических кабелей по сравнению с ме
таллическими. Рассмотрен принцип построения коммутационной системы 
прикладного телевидения со световодными линиями связи (СЛС). Приведены 
структурные, схемы приемо-передающих оптических модулей с непосредст
венной!, .модуляцией интенсивности излучения и технические параметры экс
периментальных макетов СЛС, соответствующие требованиям ТВ стандартов. 
Рассмотрены методы спектрального уплотнения видеосигналов в СЛС и при
ведены варианты структурных схем. Ил. 3, список лит. 6.

УДК 791.44.025
Проблемы сохранения ленинских кинодокументов. Мамон
това Н. И., Ф о м и ч е в а Л. Н. Техника кино и телевидения, 
1991, № 4, с. 44—49.
Дана оценка технического состояния оригинальных и страховых документов 
ленинского кинофонда и разработаны рекомендации по их сохранению. 
Список лит. 19.

УДК 621.397.7::681.84::778.2
Фирма Grundig в 1991 г. Хесин А. Я., Гурвиц И. Д.
Техника кино и телевидения, 1991, № 4, с. 56—66.
Описывае*гся перспективная аудиовизуальная аппаратура фирмы Grundig, 
которая разработана для массового производства в 1991 г. Приводятся 
основные параметры и свойства аппаратуры. Более подробные сведения 
даются о наиболее совершенных моделях аппаратуры. Ил. 10, табл. 11.

УДК 621.397.46(064) (520)«1990»
Большие экранные системы на «Экспо 90». Ушагина В. И.
Техника кино и телевидения, 1991, № 4, с. 67—69.
Представлены большие экранные системы японских фирм Хитачи, Сюмитомо, 
Митсюбиси, а также канадская система Аймекс, которые продемонстрирова
ли достижения в области высокого качества изображения и звука и привле
кательности кинозрелищных систем с большими экранами на международ
ной выставке «Экспо 90» в Осаке. Ил. 5.

Художественно-технический редактор Чурилова М. В.
Корректор Соколова 3. П.
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Сценические громкоговорители фирмы 
ELECTRO-VOICE открывают новое 
измерение звучания вашего голоса!

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. Elecfrol/bice

Адрес в Швейцарии:
Electro-Voice S.A. KeltenstraBe 5 
CH- 2563 Ipsach

Адрес в ФРГ:
Electro-Voice Larchenstr. 99
D-6230 Frankfurt 80 a MARK IV company



СЕРИИ

ФИРМА FUJI РАСШИРЯЕТ МИР 
ТВОРЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Волшебный мир красок 
лучше всего будет раскрыт 
на кинопленках фирмы FUJI

НЕГАТИВНАЯ ПЛЕНКА
FUJICOLOR

FUJI- это самое высокое качество 
цветного изображения

FUJI — это длительная устойчивость цвета

FUJI это цветовая совместимость 
с контратипными пленками

FUJI это плавное перемещение кинопленки в камере 
и ее устойчивость к повреждениям

FUJI- это защитный слой из смолы, препятствующий 
накоплению статических зарядов
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