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Киносъемочный штатив 6ШКС-М
ЗЕЕ — "ое ро ВОНИ

Плавное горизонтальное, вертикальное, в томКиносъемочный числе и сложное панорамирование установ-
ленным на нем киносъемочным аппаратом
вам обеспечит во время съемки киносъемоч-

Штатив ный штатив БШКС-М.
Вы можете смело работать со штативом в

интервале температур —40 — -+60°С и от-

ОШКС-М носительной влажности воздуха 45—80 %.
А это значит, что штатив 6ШКС-//\ можно ис-
пользовать:

О в павильоне и. на натуре;
О в любом регионе и любых климати-

ческих зонах;
О в любое время года.

Мы уверены, что штативом 6ШКС-М оста-
нется доволен и самый придирчивый профес-
сионал.

Разработчик — Московское конструкторское
бюро киноаппаратуры. Изготовитель — завод
«Москинап».

Технические характеристики

Предельная нагрузка, Н . . 100
Угол панорамирования, град

горизонтального —. де, 360
вертикального . . . . —+-90

Высота площадки головки над уровнем
пола (при различных сочетаниях состав-
ляющих комплекта), мм

минимальная . . . .‚ . . . 400
максимальная... ‚ 1850

Предельное перемещение оси конгресс-
ного винта для сбалансированной установ-
ки центра массы киносъемочного аппара-
та, Мм... . 2... 40 (-+- 20)
Масса, кг

головки. 3
треноги 2,9
треноги малой 2,6
подставки 1

фиксатора —. 2

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Киносъемочный штатив 6ШКС-М
аб”
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Наука и техника

УДК 77.027.31

Особенности регенерации серебра электролитическим
методом из отбеливающе-фиксирующих растворов
на основе РЕе(1Ш)ЕРТА
В. В. МИТРОФАНОВ, А. В. РЕДЬКО, ХОАНГ НЫЫ ЙЕН (Ленинградский институт киноинженеров)

В последнее время для химико-фотографической
обработки цветных кинофотоматериалов по про-
цессам «Кодак» С-41, Е-6, ЕР-2 все шире приме-
няются отбеливающе-фиксирующие — растворы
(ОФР) на основе Ее (111) ЕДТА, которые, с одной

‚ стороны, позволяют совместить отбеливание и
фиксирование в одну стадию, а с другой — успеш-
но решать экологические и экономические задачи,
поскольку имеется возможность регенерации.

Как показала практика, ОФР, приготовленные
на основе Ее (11) ЕРТА, обладают большой ста-
бильностью при длительном использовании и хра-
нении. Однако переход к более широкому при-
менению Ее (111) ЕРТА в производстве требует ре-
шения серьезной задачи не только по опреде-
лению наиболее эффективных способов регенера-
ции ОФР, но и по извлечению серебра из этих
растворов.

Известно, что регенерация серебросодержащих
растворов при высокой концентрации серебра

с помощью электролиза является наиболее эконо-
мичной, технологически простой и перспективной,
легко поддающейся автоматизации.

Серьезной технической проблемой сегодня при
использовании ОФР для обработки цветных кино-
фотоматериалов, содержащих в качестве окисли-
теля Ее (11) ЕРТА, является извлечение серебра.
Самый эффективный способ регенерации серебра
в настоящее время — электролитический, кото-
рый осуществляют при интенсивном перемеши-
вании раствора и «сверхвысоких» плотностях
тока [1, 2]. При этом исключается влияние
присутствующего в растворе окислителя металли-
ческого серебра, так как при низких и средних
плотностях тока скорость осаждения металличе-
ского серебра на катоде может быть меньше
скорости его отбеливания.

Сверхвысокая плотность тока обеспечивает на
катоде протекание реакции осаждения серебра,
а на аноде — реакции окисления феррокомп-
лекса в феррикомплекс и практически исключает
образование сульфида серебра [2].

Наше исследование посвящено изучению влия-
ния на процесс электролитической регенерации
серебра из ОФР на основе РЕе(1Ш)ЕРТА раз-
личных факторов: плотности тока, рН, начальной

концентрации серебра и т. д. в электролизерах
двух конструкций — с дисковыми и цилиндри-
ческими катодами. Это обусловлено тем, что на
основании литературных данных, опубликованных
по этому вопросу, довольно трудно объективно
оценить и отдать предпочтение той или иной
конструкции, так как сведения в основном пред-
ставляют рекламный характер.

Для исследования процесса регенерации сереб-
ра из ОФР применялись экспериментальные уста-
новки, внешний вид которых показан на рис. 1.

Цилиндрический электролизер (рис. 1, а) пред-
ставляет собой конструкцию, вдоль боковой по-
верхности которой с внутренней стороны располо-
жены угольные анодные пластины. Катод цилин-
дрической формы из нержавеющей стали закреп-
лен на валу и при работе приводится в движе-
ние электродвигателем, что обеспечивает доста-
точно высокую степень перемешивания раствора,
площадь катода 3,8 дм?, расстояние между элект-
родами 15 мм, объем раствора 2,5 л, частота
вращения вала 200 мин'.

Электролизер с дисковым катодом (рис. 1, 6) —
это сосуд из пластмассы прямоугольной формы
с горизонтально расположенным валом, на ко-
тором установлены пять катодных дисков диамет-
ром 100 мм, толщиной 1 мм, изготовленных
из нержавеющей стали. Общая площадь катода
4,8 дм*. Между катодными дисками с зазорами
в 5 мм размещены шесть неподвижных графито-
вых анодных пластин, закрепленных на специаль-
ной рамке. Дисковый катод вращается электро-
двигателем с частотой 200 мин”'. Рабочий объем
электролизера 2,3 л.

В качестве источника постоянного тока исполь-
зовали блок питания Б 5-47 и стабилизированный
блок 20 В-85 с предельным током нагрузки 85А,
которые обеспечивали высокие уровни плотности
тока на катоде электролизера.

Содержание остаточной концентрации серебра
в ОФР через определенные моменты времени
электролиза определяли полярографическим ме-
тодом.

Необходимо отметить, что результаты по коли-
чественному определению серебра в ОФР поляро-
графическим методом были продублированы в от-
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дельных случаях с помощью атомно-абсорбцион-
ного анализа, причем было установлено хорошее
соответствие значений, полученных обоими мето-
дами.

На рис. 2 и 3 представлены данные по кинетике
извлечения серебра методом электролиза ОФР в
зависимости от плотности тока на катоде электро-
лизера. Установлено, что при плотностях тока
на катоде 5—7 А/дм? кинетически более выгодно
использовать электролизер с дисковыми катодами,
при плотностях тока 8 А/дм? электролиз с при-
менением цилиндрических электродов протекает
эффективнее, чем с применением дисковых. Пре-
дельно допустимая плотность тока на катоде,
при которой не образуется Ае»5 в ОФР, для
электролизера с цилиндрическим катодом равна
приблизительно 9 А/дм?, а для электролизера

с дисковым катодом — 7,5 А/дм?.
На основании полученных результатов, приве-

денных на рис. 4, можно утверждать, что на
кинетику электролиза существенно влияет измене-
ние рН ОФР. При рНах7 процесс восстановления
серебра на катоде идет с наименьшей скоростью,
что обусловлено, вероятно, наиболее благоприят-
ными условиями протекания реакции отбеливания

Рис. 1. Внешний вид экспериментальных электролизных уста-
новок для регенерации серебра из ОФР с цилиндрическим (а)
и дисковыми (6) катодами

серебра. При изменении рН на единицу в ту или
иную сторону от рН, равного 7, скорость электро-
лиза возрастает. При значениях рН ниже 6 боль-
шая продолжительность процесса электролиза
обусловлена протеканием на катоде электролизе-
ра конкурирующего процесса восстановления во-.
дорода. С другой стороны, увеличение рН ОФР
свыше 8 ухудшает условия электролиза, что объ-
ясняется влиянием рН на концентрационное соот-
ношение образующихся комплексных соединений
серебра в исследуемой системе. С повышением
плотности тока на катоде электролизера влияние
рН ОФР на кинетику извлечения серебра ослаб-
ляется. При использовании дисковых катодов про-
цесс электролиза еще в большей степени подвер-
жен влиянию изменения рН ОФР. Однако при по-
вышении тока различия в кинетике процессов

Рис. 2. Кривые кинетики извлечения серебра из ОФР при
различных плотностях тока на катоде:

1, Г — 3 А/дм?; 2, 2' — 6 А/дм?;
1—3’ — цилиндрический катод

3, 3’ — 9 А/дм?; 1—3 — дисковый катод;

Рис. 3. Влияние плотности тока на катоде на продолжитель-
ность электролиза до концентрации серебра в ОФР, равной
0,4 г/л, в зависимости от конструкции электролизера:
[ — дисковый катод; /’ — цилиндрический катод

‚ //Й

^! + © ©
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Ду ‚ Рис. 4. Зависимость продолжи-
тельности электролиза от рН
ОФР при различных плотностях

#0 тока для электролизеров двух
конструкций:

&’т
7

1, и —3 А/дм?; 2,2!— 6 А/дм?; 1, 2—
дисковый катод; |’, 2’ — цилиндрический
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регенерации серебра, протекающих в электролизе-
рах двух конструкций, уменьшаются.

При исследовании зависимости скорости извле-
чения серебра из ОФР от его начальной кон-
центрации установлено, что чем меньше содержа-
ние серебра в исходном растворе при электролизе,
тем быстрее серебро извлекается из ОФР.

При электролизе ОФР с цилиндрическим ка-
тодом концентрация тиосульфата натрия практи-
чески не влияет на кинетику процесса. При
использовании дискового катода уменьшение кон-
центрации тиосульфата натрия от 200 до 100 г/л
ускоряет процесс электролиза. Снижение концен-
трации тиосульфата натрия от 100 до 50 г/л за-
медляет скорость извлечения серебра.

Рецептура используемых ОФР во многих случа-
ях предусматривает наличие таких активаторов
процесса отбеливания, как тиомочевина, тиосеми-
карбазид и др. Исследование кинетики электро-
литического извлечения серебра из ОФР, содержа-
щих вышеуказанные активаторы, однозначно по-
зволило нам установить, что их присутствие в ра-
створе отрицательно влияет на кинетику этого
процесса, замедляя его. По этой причине стано-
вится понятным отказ ведущих фотографических
фирм от применения вышеназванных активаторов
в ОФР для обработки цветных кинофотоматери-
алов.

Особый интерес для технологии обработки пред-
ставляет возможность многократно использовать
катод электролизера без съема серебра с его по-
верхности после каждого цикла.

На рис. 5 изображены кривые кинетики процесса
электролитического восстановления серебра из

ОФР (начальная концентрация серебра сд,==
==3,5 г/л, плотность тока /==5 А/дм?).

Процесс электролитического извлечения серебра
состоял из семи циклов без промежуточной очист-
ки поверхности катода. Как видно из рис. 5, про-
цесс электролиза протекает без заметного измене-
ния кинетики при четырехкратном использовании
катода без удаления серебра с его поверхности.
Дальнейшее применение катода резко ухудшает
кинетику процесса извлечения серебра, вероятно,
из-за сорбции на его поверхности продуктов вос-

ь)

Са, Г/Й Рис. 5. Кривые кинетики электро-
# лиза серебросодержащих ОФР без

предварительного удаления серебра
с поверхности катода:

5 \ 1—7 — число циклов регенерации серебра из
ОФР

2
7

7 и 2 \\
3 а 6 7

| || 1 1 И И |

0 0 40 60 80 — 700 &мин

становления, понижающих электропроводность
приэлектродного слоя.

При использовании катода без промежуточного
съема серебра с его поверхности при проведе-
нии четырех циклов электролиза ОФР было уста-
новлено, что металлического серебра в шламе
было более 70 %.

В состав ОФР часто входят сульфит или мета-
бисульфит натрия в различных количествах. Со-
вершенно естественно, что их присутствие должно
оказывать влияние на кинетику процесса, так как
эти вещества могут образовывать комплексы с
ионами серебра, а гидролизуясь, существенно вли-
ять на рН ОФР. На рис. 6 показаны кривые
кинетики процесса электролиза ОФР с различным
содержанием метабисульфита натрия. Из рисунка
видно, что существует оптимальная концентрация
этого вещества в растворе, обеспечивающая наи-
более эффективное протекание процесса и обус-
ловливающая в первую очередь создание благо-
приятного значения рН среды и невысокую степень
комплексообразования. Как свидетельствуют ли-
тературные данные, используемое в рецептуре
ОФР количество метабисульфита создает условия

Рис. 6. Кривые кинетики извлечения серебра до Сде == 0,4 г/л
при — различной — концентрации метабисульфита — натрия
( №›5,О5) в ОФР:
1 — 3 г/л; 2 — 2 г/л; 8 — 1 г/л; 4 — 0,5 г/л

Рис. 7. Влияние соотношений площадей анода и катода на кине-
тику извлечения серебра из ОФР до его концентрации, равной
0,4 г/л
Исходные концентрации серебра в ОФР фирмы «Агфа-Геверт», процесс АР-92 —

3 г/л (1), 2 г/л (2) и 1 г/л (3)

бо бл = 4 /ул, Миняр
6, мин
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для наиболее благоприятного проведения процесса
электролитического извлечения серебра из ОФР.

Известно, что кинетику процесса электролиза
определяют не только плотности катодного, но и
анодного токов. Результаты проведенных иссле-
дований влияния плотностей анодного и катодного
токов за счет изменения площадей рабочих по-
верхностей анода и катода представлены на рис. 7.
Как видно из приведенных зависимостей, опти-
мальное соотношение площадей анода к катоду
$,/5,==3:1. При значении $,/5,7>3:1 кинетика
процесса осаждения серебра на катоде ухудшает-
ся из-за конкурирующего действия ионов водоро-
да и других ионов.

При значении 5,/5,<<3:1 лимитирующими явля-
ются уже анодные процессы, которые также ухуд-
шают кинетику катодного осаждения серебра.

В заключение можно сказать, что сверхвысокие
плотности тока на катоде в пределах 6—8 А/дм?
обеспечивают эффективное осаждение серебра из
ОФР при интенсивном перемешивании раствора,

УДК 778.553.5

\

необходимом для достижения высокой концентра-
ции серебряных комплексов в прикатодном про-
странстве.

Большое влияние на скорость извлечения сереб-
ра из ОФР оказывает значение рН ОФР, концен-
трация тиосульфата натрия, метабисульфита ка-
лия, сульфита натрия, начальная концентрация
серебра и конструктивные особенности электролиз-
ной установки, соотношение между площадью ано-
да и катода.

В проведенных исследованиях участвовали сту-
денты-дипломники факультета кинофотоматериа-
лов ЛИКИ Л. Шастова,Т. Вершинина, Фан Нгок
Лан.
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Формирование рулонов киноленты
без остаточного коробления
Р. Г. КУЛИЕВ, И. А. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, И. Ф. РУДИНСКИЙ
(Всесоюзный научно-исследовательский кинофотоинститут)

Наличие в киноленте остаточных деформаций,
возникающих после покрытия фильмовых мате-

риалов эмульсионным слоем и последующей их
резки, приводят к нарушению её плоскостности
в виде коробленности (или «корытности») в по-
перечном направлении. Это обстоятельство суще-
ственно затрудняет теоретический и эксперимен-
тальный поиск оптимальных характеристик нама-
тывателей в киноаппаратуре, которые позволяли
бы формировать достаточно плотные рулоны при
допустимых натяжениях киноленты и исключали
бы при этом взаимное скольжение (затягивание)
витков внутри рулона. В этом направлении уже
достигнуты некоторые результаты [1, 2]. Однако
выводы из экспериментальных работ имеют част-
ный характер, а рекомендации по оптимизации
процесса наматывания, основанные на теоретиче-
ском анализе, как показывает практика эксплуа-
тации фильмокопий, не согласуются с наблюдае-
мыми довольно часто случаями относительного
смещения витков в рулоне, даже при отсутствии
таких дефектов, как склейка, несимметричность
рулона и т. д. Следовательно, вопросе о Том,
как должны формироваться рулоны в указанных
выше условиях, является нетривиальным и в на-
стоящее время вызывает чрезвычайный интерес
у специалистов по киноаппаратуре. Возникает не-

обходимость в дальнейшем развитии существую-
щей теории наматывания киноленты и разработке
новых методов решения задачи устранения меж-
виткового скольжения в процессе формирования
рулонов.

Процесс наматывания киноленты сопровожда-
ется различными физическими явлениями, которые
прямо или косвенно влияют на зональную плот-
ность намотки рулона. Для отыскания оптималь-
ной характеристики наматывателя необходимо
всесторонне и глубоко провести, по крайней ме-
ре, следующие теоретические и экспериментальные
исследования: деформированного состояния кино-

ленты внутри рулона с целью определения рас-
пределений усилия натяжения и давления при
различных режимах наматывания; процессов
упругого скольжения: наружного и внутрен-
него витков наматываемого рулона, чтобы уста-
новить, как распределяются в нем силы трения,
обеспечивающие целостность рулона; влияния спо-
собов закрепления киноленты на сердечнике нама-
тывателя и характера колебательных возмуще-
ний (колебания натяжения набегающей ‘ветви
киноленты, неравномерность вращения вала нама-
тывателя и т. д.) на качество формирования ру-
лонов и др. В настоящее время трудно опреде-
лить, какой из перечисленных факторов является
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решающим, поэтому последовательный учет каж-
дого явления в теоретических расчетах должен
сопровождаться соответствующей — эксперимен-
тальной проверкой.

В [|3] была предложена механическая модель
сложного по своей природе процесса коробления
(поперечного изгиба) киноленты. Напомним, что
здесь отрезок киноленты рассматривался как тон-
кая однородная пластина, а распределенные по ее
поверхности стягивающие усилия приводились к
эквивалентной системе сил, действующих на тор-
цы киноленты. На основе этой простой модели
удалось вычислить изгибную (цилиндрическую)
жесткость плоской (Оо) и коробленной (2) кино-
ленты, форму кривой ее поперечного сечения при
короблении, а также плотность стягивающих
киноленту усилий (/). Это именно те физические
характеристики коробленной киноленты, без кото-
рых невозможно последовательно изучить про-
дольный изгиб (по осевой линии), не сделав про-
извольных умозрительных предположений о ее
поведении как внутри рулона, так и в механизме
транспортирования ленты (МТЛ).

Полученные в [3] результаты дают основание
для постановки и решения следующей задачи,
которой и посвящена настоящая работа: найти
минимальное (критическое) усилие натяжения
киноленты, при которой каждый виток на данном
радиусе наматываемого рулона укладывался бы
на предыдущий без коробления, т. е. прилегал
бы к нему всей поверхностью. Решение этого
вопроса основывается на использовании допол-
ненной и уточненной модели коробленной кино-
ленты, рассмотренной в [3]. Практика инженер-
ных расчетов показывает, что откровенно прибли-
женные, но не основанные на неочевидных пред-
положениях теории гораздо более полезны, чем
усложненные с большими претензиями на точ-
ность. Поэтому, начиная исследовать процесс
формирования рулонов киноленты, необходимо
выяснить, какое понимание качественных законо-
мерностей и какие количественные результаты
можно получить на основе более простой, но бо-
лее ясной в физическом отношении модели изу-
чаемого явления. |

Изгиб растянутой киноленты
по цилиндрической поверхности

Напряженное состояние тонких пластин, подверг-
нутых статическим нагрузкам (изгибу и растяже-
нию) в двух взаимно перпендикулярных направ-
лениях, описывается системой из двух уравнений
второго порядка в частных производных [4]. Де-
формированное состояние нейтральной поверхно-

сти пластины в любом её поперечном сечении
характеризуется двумя радиусами кривизны, и
если задаваться одним из них (что и наблюда-
ется при наматывании), то вместо двух уравне-

а

ний равновесия в частных производных, необхо-
димо исследовать одно обыкновенное дифферен-
циальное уравнение второго порядка. Оно описы-
вает форму поперечного сечения коробленной кино-
ленты при растяжении и последующем ее изгибе.

Вычислим критическое усилие натяжения Г., ко-
торое позволяет устранить коробленность кинолен-
ты при сворачивании ее в виток на опорной
недеформируемой поверхности радиуса К. Рас-
смотрим бесконечно малый элемент а/= Каф, вы-
резанный двумя радиальными плоскостями с
углом между ними аф (рис. 1). Действие от-
брошенной части киноленты заменим двумя рав-
ными силами ТГ и.направленными, как видно из
рис. 1, также под углом аф друг к другу. Усилие
прижима этого элемента аР==Таф [5] при тор-
цовом соприкосновении с опорной поверхностью
уравновешивается двумя силами аМ№ нормальной
реакции. Тогда плотность нормальной реакции л
определится выражением:

п (В) = Т/2К. (1)
На рис. 2 показана картина деформаций и на-

пряжений в бесконечном малом криволинейном
параллелепипеде с размерами сторон @, аб,
(он выделен на рис. 1), нейтральная поверхность
которого на уровне л’п’ характеризуется двумя
радиусами кривизны — поперечного (р) и про-
дольного (г) изгибов. Полное напряжение в ка-
ком-либо направлении представляется линейной
комбинацией всех действующих напряжений [4].
Таким образом, полное изгибное напряжение в
направлении оси у

о,= та (вое) та(5 + 3) ©)
Здесь Е, у — соответственно модуль Юнга и
коэффициент Пуассона материала киноленты;

вх == /г, 8, ==6/р — относительные деформации
волокон пластины на расстоянии 6 от нейтраль-

Рис. 1. Силы и моменты сил, действующие на бесконечно
малый элемент &! длины киноленты, растянутой на цилиндри-
ческой поверхности радиуса В с натяжением Т
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Рис. 2. Картина деформаций и напряжений в бесконечно
малом криволинейном параллелепипеде (1, аЪ, 5), нейтраль-
ная поверхность которого на уровне п’п’ характеризуется
двумя радиусами кривизны поперечного (р) и продольного
(г) изгибов

ной поверхности (—5/2<6<5$/2) [4]. В сече-
нии, перпендикулярном оси у, эти напряжения
создают внутренний изгибающий момент @М —
= о,баба!, интеграл от которого по всему попе-
речному сечению в состоянии равновесия должен
равняться сумме всех внешних моментов сил отно-
сительно выбранного сечения у (обозначим ее
через ЗаМ,).

Силы, удерживающие приведенный на рис. 1

«мостик» в равновесном положении сводятся к
следующим (рис. 3): усилия стягивания кинолен-
ты, представленные двумя торцовыми силами
аЕ [3]; силы трения аЕ,, действующие как в
процессе выпрямления прогиба 6, так и в равновес-
ной конфигурации; две силы реакции а№, равные

Рис. 3. Процесс устранения коробленности киноленты, рас-
тянутой и изогнутой на цилиндрической поверхности
Действие распределенного натяжения с плотностью т заменено эквивалентной
системой распределенной нагрузки с интенсивностью дд

7 | 29 й
М,

|

: 12^

‹

об, ау й
Е а. у

`

в сумме силе давления аР элемента витка, обуслов-
ленного натяжением ТГ. Действие силы @Р можно
представить как в виде, изображнном на рис. |1

с интенсивностью т= Г/В по ширине, так и в
виде эквивалентной системы сил с интенсивностью
ад= аР/аб =хаф, распределенных по ширине
киноленты и направленных перпендикулярно к
опорной поверхности. Уравнение равновесия, со-
ставленное относительно произвольного сечения
АА, имеет следующий вид:

$/2

\ ам= хам = (аЕ-ае.) г— аМи +-(иаа) и/2.
—$/2

(3)
Последнее слагаемое является моментом сил от
равномерно распределенной нагрузки ад. Вычис-
ляя интеграл с учетом выражения (2) и пере-
ходя к плотностям действующих сил [= Е/@,= аЕ/@,т= 4д/@!, п==№ /а!, получаем урав-
нение равновесного состояния рассматриваемого
«мостика»:

ро (5 + *)=(+-Р) гта у’ —пу, (4)
р Г

Е $3
где Ро—

12 (1 —х?)

ленты единичной ширины, а [= оо — плотность
усилий стягивания [3]. Следует отметить, что в
формуле (2) специально опущены напряжения,
возникающие от растягивающего усилия Г.
Вследствие симметрии пределов интегрирования
в формуле (3), их вклад во внутренний момент
сил относительно нейтральной оси равен нулю.
Если степень коробленности киноленты мала,
т. е. выполняется условие @Дг/ау «1 (или 6/В« 1),
то выражение (4) переходит в дифференциальное
уравнение изогнутого сечения.

Величина уРо/г в (4) пропорциональна про-
дольному изгибающему моменту с коэффициен-
том У. Если эту величину перенести в правую
часть выражения (4), то сразу же станет ясно,
каким образом продольный изгибающий момент
влияет на кривизну поперечного изгиба — он
уменьшает ее. Даже если нет других выпрямляю-
щих факторов (сил и моментов), наличие про-
дольного изгиба киноленты уменьшает ее короб-
ленность, причем чем больше кривизна х,==1//
продольного изгиба, тем меньше кривизна х,= 1 /р
поперечного. В этом легко убедиться, сворачивая
отрезок киноленты на различные радиусы кривиз-
ны. Физическое объяснение этого эффекта сле-
дующее. Продольный изгиб создает в любом по-
перечном сечении напряжения о, которые обра-
зуют внутренний момент сил, уравновешивающий
внешний момент. Поскольку растяжение (сжа-
тие) в одном направлении вызывает сжатие (рас-
тяжение) в другом, перпендикулярном направле-

изгибная жесткость кино-
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нии, то в этом же направлении генерируется вра-
щающий момент, равный продольному, умножен-
ному на коэффициент Пуассона у, но с противо-
положным знаком.

Минимальное усилие натяжения,
устраняющее коробленность киноленты

Для решения поставленной задачи нет необхо-
димости приводить уравнение (4) к дифферен-
циальному виду, так как достаточно найти лишь
критическое натяжение Г., при котором прогиб 6

устраняется полностью для любого наружного
витка рулона. При этом отпадает необходимость
соблюдать упомянутое выше условие малых зна-
чений поперечных прогибов, которое использова-
лось при исследовании формы поперечного сече-
ния [3].

Отсутствие прогиба (коробленности) фактиче-
ски означает, что любой бесконечно малый эле-
мент поперечного сечения характеризуется нуле-
вой кривизной (или бесконечным радиусом кри-
визны). В частности, таковым является элемент
сечения вблизи точки у==В/2, который следует
рассматривать при определении критического на-
тяжения. Составляя уравнение моментов относи-
тельно срединного сечения (у==В/2) и приравни-
вая кривизну х, ==1/о==0, из (4) получаем соот-
ношение:

(НЕА) ё-- ав п) 0, (5)

Выражая плотности действующих сил л, т, {==ил
(и — коэффициент трения киноленты по опорной
поверхности) с учетом формулы (1) через усилие
натяжения киноленты Г, определяем критическую
величину Г... Очевидно, что для формирования
любого очередного витка без коробления 6 тре-
буется, чтобы натяжение киноленты удовлетво-
ряло условию:

Т (В)>> 7. (В, 6„)= тет (би —х*). (6)

В этой формуле приняты во внимание наихудшие
условия для процесса устранения коробленности:
в выражение (5) подставлен максимально воз-
можный прогиб 6» и максимальный коэффициент
трения рим. Поскольку степень коробленности ки-
ноленты 6 обычно намного меньше радиуса опор-
ной поверхности: В (6 К), то в качестве эффек-
тивного радиуса кривизны витка г с большой точ-

6
ностью можно принять значение г=| Ш - К.

Запишем неравенство (6) в несколько другом,
более удобном для качественного анализа виде.
Обозначив через М = 2лВ[б,„ момент от распреде-
ленных стягивающих сил [ и действующий на
полный виток, а через М, == Эо/г продольный изги-
бающий момент, получаем:

Т (В) > Г. (К, би) ==

п (2 — мб»)
(7)

где /==2лК — длина витка.
Зависимости (6) и (7) критического натяже-

ния от всех параметров, которые первоначально
были введены как исходные при постановке за-
дачи, находят свое естественное объяснение. Как
видно из выражения (6), величина ТГ. пропорцио-
нальна радиусу & поверхности, на которую нама-
тывается данный виток. Это является следствием
того, что плотность нормальной реакции л со сто-
роны поверхности (один из выпрямляющих фак-
торов), обусловленная давлением растянутого вит-
ка, согласно (1) обратно пропорциональна &.
Другими словами, полное усилие прижима витка
к опорной поверхности должно расти пропорцио-
нально её площади. Зависимость Г, от степени
коробленности б» имеется как в числителе, так и

в знаменателе выражения (6), однако из-за нали-
чия перед .б„ в знаменателе коэффициента
4н^ 1, второй фактор менее существен, чем пер-
вый. Тем не менее, оба фактора увеличивают
значение ТГ, с ростом прогиба бл.

В связи с этим следует упомянуть о работе [6],
где были приведены результаты экперименталь-
ного исследования коробления киноленты при
сворачивании ее в кольцо. Исследование прово-
дилось следующим образом: сначала измеряли
коробленность выпрямленного отрезка киноленты

6, а затем коробленность 6, этого отрезка, свора-
чиваемого в кольца с различными радиусами кри-
визны /к. Для этого виток киноленты надевали
на сердечник определенного диаметра свободно,
без провисания и к нему прикладывали усилие
натяжения в направлении затягивания витка до
тех пор, пока виток не принимал цилиндрическую
форму, т. е. до момента устранения коробления.
Измерив длину А/ вытянутой киноленты, величи-
ну 6, определяли по формуле 6, == А//Эл.

Таким образом была. найдена коробленность
ряда образцов кино- и магнитной ленты с разными
физико-механическими свойствами, для которых
предварительно определяли прогиб 6 выпрямлен-

ного отрезка ленты. Диаметр витка изменяли в ин-
тервале 50—400 мм. Анализ измерений выявил
определенную корреляцию между коробленностью
витка, свернутого в кольцо, и диаметром этого
кольца. Для каждого исследованного образца ки-
ноленты степень коробленности бк увеличивается
с ростом диаметра витка, причем эта зависимость
характерна для любой коробленности 6 выпрям-
ленного отрезка.

Следовательно, чем больше диаметр витка и
степень коробленности ленты, тем больше уси-
лие натяжения необходимо к нему приложить для
полного прилегания витка к опорной поверхности,
что согласуется с формулой (6). (см. также фор-
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мулу (8)). К сожалению, авторы исследования
[6] не привели значения соответствующих уси-
лий натяжения, что было бы целесообразно при
дальнейшей постановке экспериментов.

Зависимость Г, от ширины киноленты В легко
понять, если провести аналогию с правилом ры-
чага: чем больше плечо действия (в данном случае
ширина В), тем больше выигрыш в силе (тем
меньше усилие Т.). К сказанному в предыдущем
разделе статьи о роли продольного момента мож-
но добавить следующее. Как видно из выраже-
ния (7), наличие момента М, облегчает задачу
устранения коробленности при наматывании, по-
скольку величина М, с коэффициентом У//В вы-
читается из момента стягивающих сил М. Более
того, при определенных условиях прогиб 6,„, МОЖНО

устранить и без предварительного растяжения
киноленты, изогнув её до соответствующего ра-
диуса кривизны. Из выражения (6) следует, что
при огибании кинолентой всех цилиндрических
поверхностей (роликов, зубчатых барабанов) с ра-
диусами В, удовлетворяющими условию

УРо УВ?К<К= поп (9)

все коробленности со значениями © < б„ В преде-
лах угла обхвата будут устранены без предва-
рительного растяжения. Этот результат имеет
важное значение для задач проектирования тех
узлов МТЛ, где имеются свободные петли кино-
ленты или одна из двух ее ветвей при огибании
вращающихся элементов не нагружена в процессе
транспортирования по тракту МТЛ кинопроек-
ционного аппарата. В частности, при транспорти-
ровании киноленты зубчатым барабаном, нали-
чие коробленности у набегающей или сбегающей
с него ветви может существенно повлиять на
процесс зацепления зубьями барабана за перфо-
рации, а следовательно, и на степень их износа
при эксплуатации фильмокопий. Определим кри-
тический радиус &,: приняв б„==5 мм для 35-мм
киноленты, из (8) получаем, что К,==9,7 мм;
для 16-мм киноленты при бл== 1,5 мм КВ, = 6,74 мм.

Для полноты анализа формул (6) и (7) в таб-
лице приведены некоторые результаты вычисле-
ний критического натяжения Г, при различных
значениях параметров им, В и К. Минимальные
значения радиусов опорных поверхностей приня-
ты равными радиусам Ко стандартных сердечни-
ков, применяемых для наматывания рулонов
16- и 35-мм киноленты, а максимальные — зна-
чениям наружных радиусов рулонов емкостью
[== 600 м, наматываемых на соответствующие
сердечники. Из-за отсутствия значений коэффи-
циента Пуассона полимерных фильмовых мате-
риалов в качестве значения у принято у==0,39,
которое соответствует наиболее близкому по
структуре полимеру — целлулоиду [8]. Как видно
из результатов вычислений, значения Г, для

У

16-мм киноленты заметно выше, чем для 35-мм,
несмотря на сравнительно малые значения короб-
ленности 6 < 1,5 мм. Ранее уже было отмечено
[3], что в процессе коробления 16-мм киноленты
развиваются значительные усилия стягивания },

что, в свою очёредь, требует больших усилий
натяжения для устранения корытности кинолен-
ты при наматывании.

Результаты вычислений критических натяжений Т,‚ кинолент,
наматываемых без коробления (Е=2,6.10° Н/м? [7], У =0,39 [8]
Оо==9,5.10—4 Н.м [3] “7

Параметры кинолент ° т В, м Тс, Н

В=16.10—3 м, 0,2* | 0,0275—0,174 | 0,62—4,98
[== 36,7 Н/м 0,0625—0,183 | 1,66—5,25

|

0,3 | 0,0275—0,174 | 0,64—5,19
6 = 1,5:10—3 м 0,0625—0,183 | 1,73—5,47

В=35.10—3 м, 0,2* 0,028—0,174 | 0,18—1,63
{== 7,7 Н/м, 0,050—0,179 | 0,40—1,68

0,3 0,028—0,174 | 0,20—1,75
6=5-10—3 м, 0,050—0,179 | 0,43—1,80

Примечание. * Силиконированная кинопленка.

Таким образом, формула (6) определяет тот
минимальный предел натяжений киноленты, кото-
рый еще обеспечивает полное прилегание наруж-
ного витка к предыдущему в процессе формиро-
вания рулона. Тем не менее, опыт эксплуатации
фильмокопий и данные, приводимые в литературе,
показывают, что этот предел еще не определяет

так называемую граничную кривую наматыва-
ния, которая должна установить оптимальную
характеристику наматывателя киноленты в усло-
виях отсутствия скольжения витков и одновре-
менно обеспечить достаточную плотность руло-
нов. Следует отметить, что значение ТГ. в формуле
(6) возрастает при увеличении радиуса намотки
К подобно тем характеристикам наматывания,
которые были предложены в [9, 10].

Дальнейшая возможность оптимизации процес-
сов наматывания киноленты должна открыться
при анализе динамики самого явления, т. е. ис-
следовании всех действующих на наматываемый
рулон сил и их моментов. В частности, необхо-
димо учитывать влияние процессов упругого
скольжения наружного витка киноленты на про-
цесс формирования рулона по аналогии с явле-
нием упругого скольжения ремней в теории пере-
дач упругими связями [5, 11]. Необходимо также
тщательно исследовать физико-механические свой-
ства собственно самой киноленты как при статиче-
ских, так и при динамических нагрузках. В пер-
вую очередь, это относится к упругим константам
Е и у, изгибной жесткости, коэффициенту трения
покоя и скольжения, степени коробленности кино-
ленты всех форматов. Знание физических харак-
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теристик лишь материала киноленты недостаточ-
но для получения конкретных результатов по опти-
мизации такого сложного с точки зрения теорети-
ческого анализа явления, как процесс формирова-
ния рулонов ленточных материалов, поскольку
наличие эмульсионного слоя и перфораций суще-
ственно изменяют свойства исходных полимерных
структур.
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Виброакустические характеристики приводов
стационарных кинопроекторов
и возможности их улучшения
С. А. ИВАНОВ, Г. В. МОЙСЕНОВИЧ
(Институт проблем надежности и долговечности машин АН БССР),

М. И. ФРЕНК, В. М. НОСАТЮК
(Одесское конструкторское бюро кинооборудования)

Как показано в [1], уровни шума, излучаемые
отечественными стационарными кинопроекторами,
значительно превышают аналогичные характери-
стики лучших мировых образцов, а в ряде случаев
и рекомендуемые нормативные уровни шума.
В частности, обнаружено, что уровень шума, из-
лучаемого кинопроекторами типа З5КСА («Мир»),
больше уровня, предложенного в качестве норма-
тивного на 4,5 дБА, причем основным источником
шума в кинопроекторах является привод.

В результате измерений шумовых характеристик
кинопроекторов З5КСА, проведенных в соответ-
ствии с ГОСТ 12.1.028—80 в аппаратной ОКБК
и в аппаратных кинотеатров Минска и Одессы,
установлено, что уровень излучаемого ими шума
существенно зависит от наработки кинопроектора,
и к тому моменту, когда наработка достигнет
3500—4000 ч, он составляет 73 дБА, что превы-
шает нормативный на 6 дБА. Дополнительное воз-
растание уровня шума, излучаемого кинопроекто-
рами (на 2—3 дБА), обусловлено износом эле-
ментов привода кинопроектора.

Цель данного исследования — изучение влия-
ния отдельных элементов привода на уровень
воздушного шума кинопроектора и разработка на

этой основе рекомендаций по снижению его вибро-
акустической активности.

Влияние отдельных элементов привода кино-
проектора З5КСА на уровень излучаемого им шума
оценивали аддитивным методом [2], который за-
ключается в измерении шумовых характеристик
на собранном аппарате, а вклад каждого элемен-
та в уровень шума определяли посредством кине-
матического отключения узлов в направлении от
конечного элемента механизма (обтюратора)
к начальному (электродвигателю).

Результаты эксперимента приведены на рис. 1,
где ГД, Го, Гз, Га, Бы, Бв— уровни звукового
давления, создаваемого приводом кинопроектора
при работе без кинопленки соответственно: при
отключенных наматывателе и вентиляторе, при
отключенных узлах транспортирующих барабанов,
со снятым обтюратором, без узла обтюратора
(снята шестерня вала обтюратора), при работе
только мальтийского механизма, при отключен-
ных мальтийском механизме и узле обтюратора.

Измерения шумовых характеристик привода
(4) показали, что зубчато-ременные передачи,
используемые в механизме кинопроектора для
передачи вращения к узлам транспортирующих
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Рис. 1. Спектрограммы уровней звукового давления кинопроек-
тора З5КСА («Мир») при различных режимах работы

барабанов, существенно не влияют на процесс
шумообразования. Отключение обтюратора (/з)
и исключение из системы привода полностью узла
обтюратора (14) показали, что вклад узла обтю-
ратора в общую картину шума, излучаемого при-
водом кинопроектора, незначителен. Отключение
центральной шестерни распределительного вала и
исключение из системы привода распределитель-
ного вала (15) (остается только мальтийская
система и электродвигатель) указывают на зна-
чительное снижение уровня шума привода, что
свидетельствует о том, что зубчатая передача
«центральная шестерня распределительного ва-
ла — шестерня привода мальтийского механизма»
является основным источником шумообразования
в системе привода кинопроектора. Для дополни-
тельной проверки этого утверждения в системе
привода кинопроектора был снят маховик с шес-
терней мальтийского механизма, отключен узел
обтюратора и оставлен только вертикальный вал
с центральной шестерней, взаимодействующей с
шестерней привода мальтийского механизма. Из-
меренные значения уровня шума (/в) подтвер-
дили, что винтовая зубчатая передача «централь-
ная шестерня распределительного вала — шес-
терня привода мальтийского механизма» Яявля-
ется основным источником шума привода кино-
проектора.

Таким образом, на наш взгляд, наиболее пер-
спективная возможность снижения виброакусти-
ческой активности приводов — кинопроекторов
ЗыКСА («Мир») — совершенствование конструк-
ции винтовых зубчатых передач (ВЗП).

Специфика работы ВЗП и их конструктивные
особенности в киноаппаратуре позволяют выде-
лить из традиционных методов снижения вибро-
активности зубчатых передач [3, 4] следующие
перспективные направления:

к 7,/ц

О) использование для изготовления зубчатых
колес материалов с высокими демпфирующими
свойствами;

О повышение точности изготовления зубчатых
колес;

О) модификация профиля зубьев.
Исследования [4, 5] подтвердили эффектив-

ность первого направления, но вместе с тем и вы-
явили ряд трудностей, которые заключаются в
том, что использование материалов с высокими
демпфирующими свойствами для изготовления
зубчатых колес в одних случаях существенно по-
вышает их себестоимость, а в других — снижает
их долговечность.

Повышение точности изготовления зубчатых ко-
лес введением операции шлифования позволило
Одесскому производственному объединению «Ки-
нап» снизить уровень шума, излучаемого кино-
проектором на 2 дБА [1], что свидетельствует
о высокой эффективности этого направления.
Однако дальнейшее повышение точности изго-
товления зубчатых колес вызывает большие тех-
нологические трудности и становится экономиче-
ски нецелесообразным. Достаточно отметить, что
себестоимость изготовления шлифованных зуб-

чатых колес, согласно данным завода «Кинап»,
на 2,4—2,5 руб. выше, чем тех же зубчатых
колес после зубофрезерования. Поэтому, на наш
взгляд, наиболее перспективная возможность сни-
жения виброакустической активности стационар-
ных кинопроекторов — модификация профилей
зубьев. Результаты исследований виброакустиче-
ской активности зубчатых передач с параллель-
ными осями убедительно показали, что за счет
различных модификаций профилей зубьев колес
можно уменьшить уровень шума, излучаемого зуб-
чатой передачей, до 2—5 дБА [3, 4].

Введение фланкирования зубьев винтовых зуб-
чатых колес позволяет снизить уровень шума
на 2—3 дБА при условии изготовления обоих
колес с высокой поверхностной твердостью зубьев.
При сочетании стали и бронзы в зубчатой
передаче после тщательной приработки фланки-
рование зубьев существенно не влияет на вибро-
активность передачи. Как показали исследования,
это обусловлено приработкой бронзовых колес
и образованием на вершинах зубьев «естествен-
ного фланка», что снижает эффективность флан-
кирования.

Наиболее перспективный подход в этом направ-
лении — использование зубчатых передач с коэф-
фициентом перекрытия, близким к 2, которые
уменьшают суммарную жесткость зацепления и
выравнивают её изменение по фазе зацепления.

Коэффициент перекрытия ВЗП определяется по
формуле [6]:

‚= 1 [208 вы ЧЕ ба)
дл со5* В, | 22 (16 @_о—1@ @„е9) ], (1 )со$” Вуз
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где 21, го — числа зубьев; аат, Фаэ — углы профиля
на вершинах зубьев; @оп, бою — торцовые углы
зацепления, Вы, Вы — углы наклона зубьев на
основных цилиндрах — соответственно шестерни
и колеса.

Анализ формулы (1) показывает, что основное
влияние на значения коэффициента перекрытия
передачи оказывают параметры исходного кон-
тура: угол профиля исходного контура и коэффи-
циенты высоты головки и ножки зуба. Варьируя
параметрами исходного контура, можно обеспе-
чить коэффициент перекрытия передачи больше 2.
Но если для изменения угла профиля зубьев
колес требуется изготовить специальный режу-
щий инструмент, то обеспечить необходимое уве-
личение высоты головки и ножки зубьев колес
можно червячными фрезами, соответствующими
ГОСТ 9324—80, после незначительной их дора-
ботки за счет уменьшения диаметра впадин.

Расчеты по формуле (1) показывают, что для
винтовых зубчатых передач отечественных кино-
проекторов коэффициент перекрытия больше 2
обеспечивается при увеличении коэффициентов
высоты головки и ножки зубьев колес до 1,2.
Так, в кинопроекторе З5КСА («Мир») приме-
няются две ВЗП с коэффициентом перекрытия
в, равным 1,73 и 1,78. При увеличении коэффи-
циентов высоты головки и ножки зубьев до 1,2
коэффициенты перекрытия возрастают соответ-
ственно до 2,05 и 2,09.

После доработки стандартной червячной фрезы
(ГОСТ 9324—80) с модулем, равным 1 мм, было
изготовлено пять комплектов зубчатых колес к
приводу этого же кинопроектора с полной высотой,
равной 2,65 мм, и проведены испытания, цель
которых оценить влияние коэффициента перекры-
тия передач на виброакустическую активность

Рис. 2. Спектрограммы виброускорений привода кинопроек-
тора З5КСА («Мир») с различными коэффициентами пере-
крытия & ВЗП:
1 — 1,2; 2 — 1,4; 8 — 1.6; 4 — 1,8; 5 — 2,05
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привода кинопроектора. Испытания проводились
на одном и том же кинопроекторе, с. одним и
тем же приводом, содержащим один и тот же
мальтийский механизм, одни и те же валы и под-
шипниковые узлы. Перед каждым циклом испы-
таний очередного комплета зубчатых колес при-
вод кинопроектора прирабатывался в течение
40 ч, а затем замерялись уровни виброускорений
корпуса привода и уровни шума кинопроектора
в соответствии с методикой [5]. В дальнейшем
на всех зубчатых колесах сошлифовывали 0,2 мм
по наружному диаметру и повторяли цикл испы-
таний. Результаты измерений уровней звукового
давления и уровней. звука, создаваемого кино-
проектором и вибрацией. корпуса привода, пред-
ставлены на рис. 2 и 3. Существенное повышение
уровней звука, излучаемого приводом кинопроек-
тора (на 2—3 дБА), отмечается при снижении
коэффициентов перекрытия ВЗП ниже 2, причем
дальнейшее уменьшение коэффициентов перекры-
тия ВЗП (менее 1,9) существенно не влияет на
уровень звука, создаваемого приводом.

Частотный анализ шумовых характеристик при-
вода показал, что возрастание уровня звука при
снижении коэффициентов перекрытия ВЗП ниже 2
обусловлено увеличением уровней звукового дав-
ления на частотах, соответствующих зубцовым
частотам работы ВЗП (500 Гц, 1 и 2 кГц).

Для дальнейшей экспериментальной проверки
эффективности применения винтовых зубчатых
колес с увеличенной высотой зубьев были про-
ведены сравнительные экспериментальные иссле-
дования на акустическую активность приводов
с модифицированными зубчатыми колесами и ко-
лесами, изготовленными по серийной технологии
завода «Кинап» (Одесса).

Рис. 3. Спектрограммы уровней звукового давления привода
кинопроектора З5КСА («Мир») с различными коэффициентами
перекрытия е ВЗП:
[ — 2,05 и 2,09; 2 — менее 1,9
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Рис. 4. Спектрограммы уровней звукового давления различных
приводов кинопроектора З5КСА («Мир») с разной наработкой:
[,‚ — серийного, наработка 40 ч; Г», Аз — модифицированного при нара-
ботке соответственно 40 и 300 ч

Несмотря на снижение точности фрезерован-
ных модифицированных зубчатых колес (8-я сте-
пень точности по СТ СЭВ 641—277) по сравнению
со шлифованными серийными (7-я степень точно-

‚

сти по СТ СЭВ 641—77), приводы с модифици-
рованными зубчатыми передачами имели уровни
звука после приработки в течение 40 ч на 3—4 дБА
ниже, чем приводы с серийными колесами. Отме-
чено также дальнейшее уменьшение виброакусти-
ческой активности модифицированных приводов
при последующей наработке (рис. 4), что объяс-
няется более длительным периодом приработки
модифицированных приводов.
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та ПРЕДЛАГАЕМ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДОКЛАДЫ

© Тема конгресса:
906 годы — время перемен, время дерзаний

Он проводится 14—16 октября 1989 г.

в конференц-зале Международной организации гражданской авиации

Монреаль, Квебек, Канада

Участники предстоящего конгресса определят главные направления развития
и основные области применения кинотехники на последнее десятилетие двадца-
того века. Темы заседаний:

Широкоформатное кино:
Стереоскопическое кино:
Звук в кино: преодоление звукового
барьера:
Повышенное качество изображения:

оптимальное зрелище
без экрана и без очков?

развитие творческих и технических аспек-
тов киноискусства
устойчивость, яркость, четкость и стабиль-
ность



® Домашний видеокинотеатр высокого
качества

® Новые творческие возможности бла-
годаря техническим новшествам

® Применение компьютеров на всех эта-
пах производства фильмов, видео- и
звукозаписей:

® Технические средства 80-х годов:
® Более широкий доступ к кинопродук-

ций;

® Новые способы записи и области ис-
пользования фильмов:

® Эффективные способы транспорти-
ровки фильмов:

®@ Приемы, оборудование и технические
средства, используемые для формиро-
вания — изображений, — изготовления
мультипликаций и т. п.:

® Репродуцирование и архивное хране-
ние киноматериалов:

® Здравоохранение и безопасность:

создание изображения и звука;
ускорение процедур;
уменьшение степени участия человека;
подготовка специалистов
кинематография обычная и электронная
дешевые способы субтитрирования и дуб-
ляжа фильмов; автономные кинопроекто-
ры; автоматы для продажи видеокассет;
системы без данных; видеотекст дома
запись в цифровой форме; уплотнение
информации; компактные диски; быстрый
перенос информации; интерактивные ви-
деозаписи для учебных и коммерческих
целей
средства транспорта, гарантия качества;
моделирование задач, специальные эф-
фекты, фоны
окрашенные и измененные изображения
и звуки

срок службы и эффективность применяе-
мых технологий; альтернативные физиче-
ские условия хранения; форматы
улучшения условий труда на кино- и теле-
студиях

Официальными языками конгресса являются английский, французский,
немецкий и русский

Е4а. Н. 7 ммапеуе!а,
Ргодгат СБаиттап, ОМ!АТЕС-Моп1геа! 89
МайПопа! РИт Воага о Сапада,
Р. О. Вох 6100 !айоп А
Моп{геа!, Очебес,
Сапайа, НЗС 3ЗН5

Телефон: (514) 283-9143
Факс: (514) 496-1895

УДК 621.397.132.127:621.391.832.2 -- 621.391.837:621.397.13

Характеристика ухудшения для линейных искажений
сигнала цветности в системе СЕКАМ
О. В. ГОФАЙЗЕН, МОХАМЕД АТАЛЛА, В. В. СКОПЕНКО, А. С. АНТОНОВ, М. Д. РУВИНСКИЙ
(Одесский электротехнический институт связи им. А. С. Попова)

В [1, 2] установлена зависимость субъектив-
ного качества ТВ изображения от линейных иска-
жений цветоразностных сигналов для двух случа-
ев: при оценке качества изображения, воспроизво-
димого в системе, в которой передаются непосред-
ственно яркостный и цветоразностные сигналы,
и в системе СЕКАМ.

Настоящая работа является продолжением этих
исследований. Но в ней увеличен диапазон изме-
нения задержек эхо-сигнала, служившего для ими-
тации линейных искажений, и использовано окон-
туривание изображения по яркости, что сущест-
венно приближает условия наблюдения изображе-
ния к реальным.
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Экспериментальный тракт
Модер — Делодер
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Рис. 1. Структурная схема экспериментального тракта:
ДС — датчик сигнала ТАД-711; М — кодирующая матрица;
И — имитатор искажений; ЦМ — цветной монитор
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Рис. 2. ЧКХ тракта по цветности:
а — ЧКХ датчика сигнала; 6 — ЧКХ канала цветности электрического тракта;
в — ЧКХ цветного монитора; г — результирующая ЧКХА

При проведении экспериментов использовался
тракт, структурная схема которого изображена
на рис. 1. На рис. 2, а, б, в представлены частотно-
контрастные характеристики (ЧКХ) датчика сиг-
нала, канала цветности электрической части трак-
та и цветного монитора.

Характеристика датчика была измерена по сиг-
налу штриховой испытательной таблицы, характе-
ристика электрической части тракта измерялась
по красно-разностному сигналу от входа кодера
до выхода декодера системы СЕКАМ для случая
передачи сигнала малого размаха. Характеристи-
ка входящего в монитор планарного цветного
кинескопа взята из [3]. На рис. 2,г приведена
результирующая частотная характеристика кана-
ла цветности «от света до света», она отражает
качество эталонного изображения в отношении
исследуемого параметра.

Двухмерное оконтурирование осуществлялось

Ь)

с использованием апертурного корректора, на-
строенного так, что наблюдаласф яркостная окан-
товка на горизонтальных и вертикальных яркост-
ных переходах, равная 33 %, что соответствует
оптимуму настройки, установленному в [4], и
согласуется с ранее полученными данными [5, 6].

Условия и порядок проведения
экспериментов

В экспериментах использовалось пять испытатель-
ных изображений:

1. «Лыжники» — стандартный
УМРТЕ.

2. «Яхты» — изображение яхт средне-крупным
планом; в поле зрения яркие и насыщенные цвета,
контрастные яркостные и цветовые переходы.

3. «Девочка» — изображение девочки средним
планом у стенда, большая часть которого окраше-
на в насыщенный темно-зеленый цвет, на стенде
имеется большая площадь, окрашенная в желтый
цвет; в поле зрения протяженные контрастные
яркостные и цветовые переходы.

4. «Игрушки» — изображение разноцветных иг-
рушек на фоне, содержащем различные цветные
переходы, в которых сочетаются изменения ярко-
сти и цветности.

о. «Фрукты»— изображение слив и груш на
светлом нейтральном фоне.

Перечисленные изображения были выбраны из
большого числа диапозитивов по критерию кри-
тичности к исследуемому виду искажений.

В отдельных сериях экспериментов изучалось
проявление искажений для фиксированных значе-
ний задержек эхо-сигнала. В каждой серии участ-
вовали до восьми наблюдателей. Наблюдатели
были проверены на остроту зрения и на цветное
зрение. Использовалась пятибалльная шкала оце-
нок качества МККР, причем допускалось исполь-
зование промежуточных оценок, отсчитываемых
через полбалла.

Эксперименты проводились сеансами, не превы-
шавшими 30 мин. Перед началом каждого сеанса
наблюдателям разъяснялась поставленная задача
и проводилась небольшая тренировочная серия
оценок с изменением искажений во всем диапазо-
не, причем результаты тренировочной серии при
обработке экспериментальных данных не учиты-
вались. Наблюдатели располагались на расстоя-
нии от экрана, равном 6 высотам изображения.

Искажения вводились в случайной последова-
тельности. В число предъявляемых изображений
были включены эталонные нёискаженные изобра-
жения, которые экспонировались вместе с другими
изображениями в общей последовательности, не-
известной наблюдателям. Таким образом, условия
и порядок проведения экспериментов соответство-
вали требованиям Отчета 405-4 и Рекомендации
500-2 МККР. Шя

диапозитив
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Экспериментальные данные обрабатывались в
два этапа. На первом этапе для {/-го значения
задержки А аппроксимировалась зависимость
оценок качества от величины эхо-сигнала, пред-
ставленной последовательностью значений Е; | =
= |, п; для этой задержки в экспериментальных
точках с номерами (, /).

В качестве аппроксимирующей использовалась
логическая функция

_— 5+ @/дм)° |
|+ (@/ам)) °* ()

где И — оценка качества; 4 = Е/1.; Е — величина
эхо-сигнала; / — величина основного сигнала;
ам; — значение @ для задержки А в центре шка-
лы; С; — параметр формы.

Аппроксимация осуществлялась по критерию
минимума функционала

е1== ——-3 ‚(Сту— 0),
где (/т,; — теоретическая оценка качества в (7, [) -й
экспериментальной точке, рассчитанная по фор-

муле (1) для текущих значений парамет-
ров нанд относящихся к &-й итерации, (/;,;=
—9 Чи—З-НЗ — приведенная экспериментальная

оценка, рассчитанная по оценке („»„ полученной
в (г, [)-й точке непосредственно из эксперимента,
с исключением остаточного ухудшения по методи-
ке, предложенной в [7], вошедшей в документы
МККР |8, 9] ив стандарты [10, 11]; О; — экспе-
риментальная оценка качества при &4==0, характе-
ризующая остаточное ухудшение. Таким образом,
в результате первого этапа обработки был получен
ряд значений параметров С, ад, ОТНОСЯЩИХСЯ К
значениям задержки Аг.

На втором этапе обработки строились зависи-
мости С(А!) и а,(А!?) путем аппроксимации
дискретных функций С;(А6), ам (Аб), #=Тт,
где т — число значений задержек, использован-
ных в эксперименте. В качестве аппроксимирую-
щей использовалась функция

[(А0) =а-|-Б Ле Аг. (2)
Аппроксимация осуществлялась по критерию

минимума функционала
т8-2 (М)— Е),

где [ (А!) — значение С или ам, рассчитанное по
формуле (2) для задержки А; РЕ, — значение С
или ам, полученное в результате выполнения пер-
вого этапа обработки. Аппроксимация осуще-
ствлялась с использованием комплекса программ

\

обработки экспериментальных данных по связи
качества цветных ТВ изображений с величинами
искажений, разработанного в отраслевой лабора-
тории телевизионной техники ОЭИС им. А. С. По-
пова.

Результаты экспериментов

Прямым результатом экспериментов явились
распределения оценок качества отдельно для сиг-
налов Оф и Д,, приведенные в табл. | и 2, в ко-
торых М, М,ь,...М 1,5, М, — соответственно суммар-
ные числа оценок 5; 4,5,...1,5; |1 балл в каждой
экспери ментальной точке; и — средняя оценка ка-
чества; Д — среднеквадратичный разброс оценок.

В результате обработки получены значения па-
раметров С и ам, представленные в табл. 3.
Из таблицы в частности, видно, что пара-
метр ад убывает с увеличением А/, в то время
как изменение С носит, скорее, флуктуационный
характер и не выявляет четкой тенденции. Поэтому
для получения результирующей характеристики
ухудшения значения С, усреднены, а зависимость
значений ау от А{ аппроксимирована форму-
лой (2).

Одновременно с усреднением С значения ам для
каждой задержки изменялись так, чтобы на ин-
тервале 3...5 балла погрешность аппроксимации
была минимальной, что обеспечивалось за счет
совмещения исходных и модифицированных ха-
рактеристик при (7==4 балла. Модифицирован-
ные таким способом параметры характеристик
ухудшения приведены в табл. 3. Учитывая, что
характеристики, относящиеся к искажению сигна-
лов Эд и ДЭв, достаточно близки, имеет смысл для
нормирования использовать усредненные значения
параметров, помещенные в нижней части этой таб-
лицы. Аппроксимация усредненных данных на вто-
ром этапе обработки дает слудующие значения
параметров характеристики ухудшения:

для Ё>0: @=1,76; Од==5,1-+-14,2 1еА;,
(3)

для Е/0: С=3,1; Од=10,8--5,4316 А8 (4)
где А! — в мкс; РЭд==20 1е 100/ам; ам — относи-
тельная величина эхо-сигнала в центре шкалы,
выраженная в процентах.

Погрешность данной аппроксимации не превы-
шала 1 % эхо-сигнала.

дБ;

Характеристики ухудшения

На рис. 3 приведены рассчитанные по форму
лам (3), (4) значения характеристик ухудшения в
точках, которые могут использоваться непосред-
ственно для нормирования линейных искажений
в канале цветности.



Таблица 1. Распределения и средние оценки качества. Сигнал В,

-—А#, мкс] | Е/1.-100 % №, М |5 № №5 ° № №5 №, №5 № И, баллы | р, баллы

— 100,0 5 4 9 12 15 5 18 3 6 3,09 1,04
— 67,0 0 1 8 9 16 4 18 5 2 3,28 0,71
—43,0 0 | 0 6 12 11 22 12 6 3,77 0,53
— 25,0 0 0 2 1 9 5 19 19 15 4,13 0,52

| — 11,0 0 0 0 0 0 3 12 14 41 4,66 0,20
0,0 0 0 0 0 1 0 7 36 96 4,81 0,10
9,1 0 0 0 0 ! 4 11 24 30 4,56 0,23
16,7 0 0 0 | 2 9 33 21 4 4,09 0,21
23,1 2 0 4 10 19 7 22 4 2 3,35 0,60
28,6 3 3 16 11 17 16 2 2 | 2,92 0,77
33,3 9 5 16 5 11 9 8 0 0 2,50 0,91

33,3 10 3 19 8 16 6 7 | 0 2,48 0,82
28,6 6 1 17 10 17 3 12 4 0 2,78 0,85
23,1 1 0 7 6 14 11 16 10 5 3,52 0,74

2,1 16,7 0 0 2 3 9 2 27 13 6 3,92 0,50
9,1 0 0 0 0 0 | 13 24 32 4,62 0,16
0,0 0 0 0 | 0 2 10 32 95 4,78 0,141 0 0 0 1 | | 17 28 22 4,48 0,22
25,0 0 0 3 4 6 12 33 12 7 3,88 0,47
42,0 4 0 13 10 12 9 14 6 2 3,10 0,89
66,7 14 3 17 7 12 6 8 2 1 2,42 1,03
100,0 25 5 17 4 10 8 0 0 | 1,93 0,78

33,3 27 3 10 6 4 0 0 0 0 1,56 0,47
28,6 15 6 14 1 8 3 3 0 0 1,97 0,80
23,1 1 4 10 7 9 3 6 2 3 2,83 0,93
16,7 0 0 4 7 7 7 12 5 3 3,48 0,70

9,1 0 0 0 0 3 0 7 14 21 4,57 0,29
5 0,0 0 0 0 0 0 0 2 24 73 4,85 0,06

11,1 0 0 0 0 0 0 7 17 31 4,72 0,12
25,0 0 | 6 8 18 6 12 3 | 3,18 0,58
42,9 14 5 15 5 11 3 2 0 0 2,08 0,73
66,7 34 1 12 | 2 0 0 0 0 1,35 0,31
100,0 40 5 5 0 0 0 0 0 0 1,15 0,10

Таблица 2. Распределения и средние оценки качества. Сигнал Эв

А, Е/1..100 % М, М | М, М6 М Ма М, Ме М аи О
28,6 6 5 11 № 15 2 5 3 | 2,60 0,98
23,1 2 | 4 4 13 6 10 5 5 3,43 0,87

— 13,0 0 0 0 2 4 | 20 10 13 4,22 0,42
9,1 0 0 0 0 2 | 14 15 18 4,46 0,26
0,0 0 0 0 0 | 0 13 22 64 4,74 0,15

| 25,0 0 0 | | 6 3 12 14 13 4,20 0,51
42,9 2 0 3 7 14 2 19 | 2 3,34 0,65

100,0 15 | 17 7 9 | 0 0 0 1,97 0,56
233,0 34 4 6 2 4 0 0 0 0 1,36 0,38

33,3 21 4 12 4 6 | 2 0 0 1,76 0,67
25,9 6 4 14 9 9 2 6 0 0 2,40 0,74
23,1 3 0 8 7 14 6 10 2 0 3,00 0,69
20,0 0 0 4 7 7 11 13 4 5 3,56 0,66

2,1 16,7 0 0 1 5 12 6 18 7 1 3,60 0,46
9 | 0 0 | 0 0 13 17 16 4,45 0,26

0 0 3
0,0 1 0 0 | | 9 26 62 4,74 0,15

17,6 0 | 0 4 11 17 15 2 3,97 0,31
33,3 3 0 6 7 13 7 14 0 0 3,08 0,63
49,7 2 | 15 4 11 7 9 0 1 2,84 0,74
53,8 3 6 10 7 12 5 3 2 2 2,62 0,84

100,0 28 1 12 5 4 0 0 0 0 1,55 0,47

23,1 ‚8 2 15 11 12 3 2 2 0 2,52 0,57
16,7 `0 0 8 12 7 8 13 | | 3,12 0,61

9,1 0 0 0 2 4 1 24 12 7 4,12 0,35
4,8 0 0 0 0 1 1 10 15 23 4,58 0,22

5 0 0 0 0 0 0 | 6 28 65 4,78 0,11
11,1 0 0 1 0 3 2 23 12 9 4,20 0,32
25,0 2 | 9 6 16 5 9 2 0 2,96 0,66
33,3 9 4 8 10 10 2 7 0 0 2,41 0,89
42,9 13 2 20 6 6 | 2 0 0 1,98 0,58



Техника кино и телевидения, 1989, № 6 19

Таблица 3. Параметры характеристик ухудшения

Цветоразно- Задержка Е<0 Е:>0 Ио естный эхо-сигнала, баллы
сигнал мкс с ам С ам баллы

1,0 2,39 — 34,06 1,29 61,96 4,84 0,055
Эр 2,1 2,67 — 26,97 1,74 45,82 4,79 0,062

5,0 4,21 — 20,4 2,03 26,9 4,88 0,075

1,0 3,94 — 25,9 1,72 51,26 4,76 0,0712
Эв 2,1 3,33 — 21,3 1,55 36,8 4,76 0,098

5,0 2,04 — 17,8 2,21 24,2 4,78 0,01

Таблица 4. Соотношение данных настоящей работы и полученных ранее

Е>0 Е<0
Значения 4 в точках, % Значения а в точках, %

АЁ, мкс
с ам. % с ам, %

1/2 импа 1/4 импа 1,8 импа 1/2 импа 1/4 1/89 балла
3,67 балла 4,2 балла 4,55 балла

9 балла Но балла 4,2 балла у алла

0,67 50 36 27. 22 53 38 27 20
9,475

|

2,43
1,33 25 18 13 11 36 26 19 14

Чмлы баллы для Е>0:
— . — о

ООО НО НО (О О О ОИ ИИ б=317; ад10 %,
й

Дё = ТОС ку ИИ Ко | где ам относится к значениям К-фактора.
К ПН оо оО по

Оо < а Я 7, ИО РО ОйК 1” В табл. 4 приведены параметры характеристики
!

|
Барра а ; $ — ухудшения, рассчитанные для относительной вели-

БЕ НЕ ТА и Ра |135 - — ЭТ. —и
—-- КР 5 + —- чины эхо-сигнала в двух точках с==0,67 мкс

а вх |
п — РТУ ще» С 4 и 41с==1,33 мкс, (где Тс== Г5 МГК ==0,33 мкс —

ДУ 7 7 раа 7 “я интервал Котельникова для канала цветности),ан не + — — ь ——- = += '›»„НТ 77 77 „” || №2 относящихся к середине и границе интервала изме-

и | й ИДОИЙ ий
© нения А?, использованного в [2]. Как видно из

таблицы в целом данные двух абот не противоре-5 4 5570890 4 4 2 & Та 2%
УХ Р Р Р

Рис. 3. Характеристики ухудшения:
Е>0;

— — — Е<0

Сопоставление с литературными данными

Среди опубликованных ранее данных по связи
качества цветного изображения с линейными иска-
жениями в канале цветности наиболее близка к
настоящей [2] (1977 г.), в которой в каналы
Ок и В, вводились искажения в виде одиночного
эхо-сигнала, задержка которого варьировалась в

пределах интервала 0; 1,5 мкс. Приняв в ка-
честве критерия линейных искажений К-фактор
канала цветности, рассчитанный для полосы час-
тот 1,5 МГц, и обработав данные [2] с исключени-
ем остаточного ухудшения по методике, предло-
женной в [7], получим:

для Е 70:
С=1,78; ад==15 %;

чат друг другу.

Заключение

Полученная в настоящей работе зависимость
субъективной оценки качества цветного ТВ изоб-
ражения от линейных искажений в канале цветно-
сти системы СЕКАМ, характеризуемых величиной
и задержкой эхо-сигнала двух поолярностей, Вы-

ражается формулами (3)и (4) и табл. 3 и рис. 3.
Учитывая, что:

О) искажения в канале цветности могут суще-
ственно снижать качество изображения,
О) полученная Зависимость не противоречит дан-
ным предшествующих публикаций,
О) она, определена для более широкого диапазо-
на изменения задержек эхо-сигнала (что позволи-
ло с большей достоверностью установить времен-
ную зависимость допуска),
О) условия проведения экспери ментальных иссле-
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дований в большей степени приближены к совре-
менной практике ТВ вещания,
(О) условия проведения экспериментов соответ-
ствовали Рекомендации МККР 500-2 и Отче-
ту 405-4,
предлагается использовать установленную зависи-
мость для нормирования линейных искажений в
канале цветности системы СЕКАМ и соответствую-
щую характеристику ухудшения включить в проект
новой Рекомендации МККР [12].
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Оценка разрешающей способности ТМК с учетом
свойств зрительного анализатора человека
В. Н. КРЫЛОВ, В. А. ВЛАСЕНКО
(Одесский политехнический институт)

В телевизионно-машинных комплексах (ТМК),
применяемых для решения различных народно-
хозяйственных задач (например, при дистанцион-

ном зондировании ресурсов Земли, неразрушаю-
щем контроле качества), разрешающая способ-
ность — один из главных показателей, опреде-
ляющих качество функционирования. В литерату-
ре рассмотрено сравнительно мало вопросов по
оценке разрешающей способности [1 ‚2]. В [1]
приведен критерий, по которому можно оценить
разрешающую способность ТМК в отсутствие
апертурных искажений при помехе, представляю-
щей собой аддитивный белый шум. В качестве
тестового изображения применялась двушпальная
мира (рис. 1, а). Под разрешающей способностью
ТМК понималась способность воспроизводить
изображение таким образом, чтобы опознавались
раздельные штрихи, а не один широкий штрих,
показанный на рис. 1,6. В качестве меры раз-
личимости применялось значение 1}, = (в, /5,)!”,
где её, — энергия разности исходной (рис. |,а) и
слившейся (рис. 1, 6) мир; $, — энергия шума.

В большинстве ТМК окончательное решение
принимает оператор. Поэтому при оценке разре-

шающей способности необходимо учитывать свой-
ства зрительного анализатора (ЗА). В [1] пола-
галось, что изображения достаточно контрастны,

и ограничениями, накладываемыми контрастной
чувствительностью ЗА, можно пренебречь. Кроме

того, полагалось, что апертурные искажения, в том
числе вносимые ЗА можно полностью скомпенси-
ровать. Однако в ряде практически важных слу-
чаях сигналы изображения обрабатываются в ши-
роком интервале контрастов при малых отноше-
ниях сигнал/шум. При этих условиях оценка раз-
решающей способности, приведенная в [1], ока-
зывается несостоятельной.

В данной работе предлагается следующая про-
цедура оценки разрешающей способности ТМК
с учетом свойств ЗА.

О Формируется двушпальная мира /,; И ЭКВИ-
валентный по энергии слившийся штрих кв

О) Изображения /,, и Г,к‚ © помощью модели ЗА
переводятся в субперцептуальное пространство
(СПП).

О) Формируется аддитивная смесь двушпаль-
ной миры с гауссовским шумом /,‚. Возможны
и другие варианты формирования зашумленности
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изображения. Например, представляется целе-
сообразным сформировать мультипликативную
смесь двушпальной миры с логнормальной поме-
хой. Такая статистическая модель адекватна фи-
зическим законам формирования изображений
[2].

О Изображение /,, переводится в СПП. Энер-
гия помехи оценивается как среднеквадратиче-
ское отклонение (СКО) зашумленной миры и эта-
лонной миры /.т в СПП.

О) Разностная помеха оценивается как СКО
Гл И „ко В СПП.

О) Определяется значение у, в СПП.
С помощью д и определяется оценка разре-

шающей способности ТМК. Значение у, однознач-
но связано с вероятностью опознавания дву-
шпальной миры и разрешающей способностью
[1] и может быть использовано как критерий
качества при оптимизации ТМК и при построении
адаптивных систем. Структура системы оценки
\л приведена на рис. 2.

Для практического использования этой процеду-
ры необходимо выбрать адекватную модель ЗА
и разработать алгоритм перехода в СПП, обла-
дающий высокой вычислительной эффективно-
стью. Как показано в [2—4], модель Холла
(рис. 3) полностью отвечает требованиям этой
задачи и адекватна реакции ЗА в достаточно
широком интервале интенсивностей и простран-
ственных частот. Пространственный фильтр ниж-
них частот (ПФНЧ) моделирует ограниченную
разрешающую способность оптической системы
ЗА. Логарифматор моделирует нелинейную реак-
цию ЗА на интенсивность. Пространственный
фильтр верхних частот (ПФВЧ) моделирует меха-
низм латерального торможения. Функции рассея-
ния точки (ФРТ) фильтров записываются сле-
дующим образом:
Нч (х, у) == йа (Хх) Йнч (у); Н „а (©, у) = П.ч (Хх) Лы. (9);

й„(х)= А, ехр (сих); Из«(х)= В1б(х) +
-"- В, ехр (аэх),

где х, у пространственные координаты;
Нч — двумерная ФРТ ПФНЧ; Н,, — двумерная
ФРТ ПФВЧ. Двумерные ФРТ сепарабельны, иден-
тичны по осям ОХ и ОУ и полностью определя-
ются одномерными ФРТ Л и ЙЛ,ч. При этом
А,|==0,374; а:==—0,7; В,==1,12; В,==—0,07; аэ==
= — 0,07.

Непосредственная реализация модели Холла на
ЭЦВМ связана с большими вычислительными за-
тратами. При обработке изображения формата
512х512 для перехода в СПП требуется 4. 10’ опе-
раций умножения и 3,1 Мбайта памяти. Поэтому
целесообразнее разработать упрощенную матема-
тическую модель ЗА. В данной работе исполь-
зовалась упрощенная математическая модель ЗА,

чех

М

10
Ул 3:4 // ы

Ч 09
Ро

Г, 3 @ 3:

ДИТ › ' 97|ДД ` ни 71
и И 7 : И

05ж 9)
| | Контраст и 912345 77 24131 44 51 2 3,4 5

а 5 6
Рис. 1. Двушпальная мира:
а, 6 — исходная и слившаяся миры

Рис. 2. Структурная система оценки \}\:
ГЭМ — генератор эталонной миры; ГСШ — генератор слившегося штриха;
ГШ — генератор шума

Рис. 3. Модель Холла

Рис. 4. Зависимости }, (а) и роп (в) от отношения сигнал/шум
при различных контрастах (а), д от контраста входного изо-
бражения (6)

полученная на базе применения интегростепен-
ных рядов Вольтерра-Винера (РВВ) [4, 5]. В об-
щем виде при обработке двумерных полей РВВ
имеет следующий вид:

Пвых (*, у) = ®
|

а,/,‚ (х, у),

где /ых изображение на выходе модели ЗА;
а, — коэффициент ряда. Тэйлора, аппроксимирую-
щего характеристику нелинейного элемента.

1
йВ данном случае а,== (—1)”? /р; Г, — оператор

р-го порядка РВВ, определяемый выражением
ро (х, у) = в» (ху, Хо, У‚) Пта/жи» у) ахибуу

где #2, — ядра р-го порядка; Х,={хи, ..., Хар},

У,={ип, +, И}; Е? — 2р-мерное Евклидово
пространство. В данном случае ядра РВВ сепара-
бельны и определяются выражениями

в, (х, у, Х,, ,) = в. (Х, Х,)уз (9, К);

в» (хх) =, Пехр [а (х—х)] +
ЧС, ехр [о (х—0)] Й ехр [ен (0—1,

где С» ==рА\ [В+ В›/ (рол — @э) |; Сэр==ГА В,/(ро— @э); == тах (хи, ..., Хр} определяется из
условий физической реализуемости фильтров. При
этом операторы РВВ принимают следующий вид:



22 Техника кино и телевидения, 1989, № 6

Г (х, и) = СР, „ С,» Сэр (Ф,‚„‚+-Ф,,,)

+692р›

где в„=\ 1(0, У) ехр [ол(х—)+в (9—И)] Хх

жа/а\;
Фу - | УС И) Р;7 (Ч, у) ехр [02 (х— Ш) +

Та, (у— К) |аиау;

Ь
Фр, == 1 (0, У) РГ (0, И) ехр [а(х—Ш) +

--ао(у—-У)| аиау;
=

Ф„= {Л (0, М) В (0), И) ехр [(х—й) +
|-а» (у—М) аа.

Интегралы представляют собой двумерные дина-
мические свертки и могут быть вычислены с по-
мощью итерационных процедур. Машинный экспе-
римент показал, что в широком интервале сигна-
лов изображений учет трех операторов РВВ
обеспечивает точность не менее 3 % [4]. При реа-

лизации этого алгоритма на ЭЦВМ при обработке
изображения формата 512х512 требуется 8.10°
операций умножения и 1,6 Мбайта памяти.

Таким образом, получен алгоритм оценки раз-
решающей способности ТМК в СПП, учитываю-
щий нелинейную реакцию на интенсивность и апер-
турные искажения ЗА. Машинный эксперимент по
исследованию разрешающей способности в СПП
проводился в интервале контрастов 3:4 — 7:1 при
отношении сигнал/шум д== 1—5. На рис. 4, а пред-
ставлена зависимость значения у, в СПП от отно-
шения сигнал/шум при различных контрастах.
Как видно из графика, контрастная чувстви-

чу

тельность ЗА оказывает существенное влияние на
разрешающую способность ТМК при малоконт-
растных входных изображениях и малом отно-
шении сигнал/шум. Не учитывать влияние конт-
растной чувствительности ЗА можно при контра-
стах входного изображения больших, чем 3:1
(рис. 4,6). Этот факт согласуется с эЭэкспери-
ментально определенным законом Вебера [2]. Ис-
пользуя данные, полученные в [1] и результаты
проведенного машинного эксперимента, можно по-
лучить зависимость вероятности р,„ правильного
опознавания тестовой миры от отношения сиг-
нал/шум при различных контрастах (рис. 4, в).

Разработанное — программно-алгоритмическое
обеспечение и проведенные машинные экспери-
менты показали достаточную эффективность пред-
ложенной методики как в части оценки разрешаю-
щей способности, так и в части вычислитель-
ных затрат. Данная методика позволяет оценить
разрешающую способность комплексов, обраба-
тывающих малоконтрастные сигналы изображе-
ний с малым отношением сигнал/шум (9<<3:1)
и со значительными апертурными искажениями.
Кроме того, данная методика позволяет учесть
влияние фонового уровня на разрешающую спо-
собность. Такая ситуация характерна для мно-
гих практически важных задач.
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Стандартизация

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КИНОТЕЛЕВИЗИОННЫЙ СТАНДАРТ

Двухсистемный цифровой студийный стандарт ТВЧ с черес-
строчной разверткой 1375/50--1155/59,94 (ТКТ, 1989, № 4)
позволяет осуществить международный обмен ТВ програм-
мами благодаря использованию переключаемой (50 и 59, 94 Гц)
аппаратуры, рассчитанной на единый цифровой поток
1188 Мбит/с. Но при этом включение киноматериалов с ча-
стотой кадросмен 24 кадр/с в программы ТВЧ остается слож-
ной технической задачей. Ниже приводится пример универ-
сального «кинотелевизионного» студийного стандарта, при-
званного обеспечить действительно беспрепятственный обмен
программами между странами.

Основные параметры стандарта 1375/48/2:1. Цифровой по-

ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ?

ток 1188 Мбит/с; метод кодирования— линейная ИКМ с
расходом 8 бит/отсчет, не менее; частота дискретизации сиг-
налов  У/Р,/Р;— 74 ‚25/37, 125/37,125 МГц; полоса про-
пускания предфильтра сигналов У/Ру/Рв— 30/15/15 МГц;
число отсчетов в активной части строки — сигналов
У/Р®/Рва— 1920/960/960; формат кадра 16:9;  коэффи-
циент чересстрочности 2:1; строчная частота 33 кГц; число
строк в кадре 1375; число активных строк 1280; число от-
счетов в полной строке сигналов Т/Р/Рв— 2250/ 1125/1125;
полевая частота 48 Гц.

В. А. ХЛЕБОРОДОВ
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Кинофестиваль под знаком Кентавра
Я. Л. БУТОВСКИЙ

Первый...

Удача Первого Ленинградского Международ-
ного кинофестиваля неигровых фильмов началась
на мой взгляд задолго до его открытия — с эмбле-
мы, созданной Ю. Чигиревым: две ладони, белая
и черная, бережно поддерживают земной шар.
Что могло бы точнее передать гуманистический
идеал кино, стремящегося помочь роду челове-
ческому, раздираемому конфликтами и живущему
под угрозой ядерного пожара и экологических
катастроф?! Прямым развитием этого образа стал
и девиз фестиваля «Послание к человеку».

К счастью, и эмблема и девиз не остались,
как часто у нас бывало, дежурным элементом
«наглядной агитации» и словесным клише, повто-
ряемым всуе. Очень важно, что и отборочная
комиссия, и жюри фестиваля во главе с выдаю-
щимся документалистом Э. Ляйзером (Швейца-
рия), и жюри критиков и кинолюбителей, и много-
численные спонсоры и общественные организа-
торы, также подготовившие свои призы, исходили
в своих решениях именно из благородного девиза.
Подводя итоги фестиваля, Э. Ляйзер сказал: «Са-
мым замечательным был особый дух фестиваля
и искренняя атмосфера, в которой мы могли
продуктивно работать, и это, я думаю, безусловно
скажется на престиже Ленинградского фестиваля».

И, может быть, самый главный итог как раз
и заключается в том, что фестиваль уже завоевал
престиж и, без сомнений, станет традиционным.
Более того, в эти дни были сделаны и первые
шаги к созданию в Ленинграде Международного
центра неигрового кино: с кино- и видеозалами,
фильмотекой, гостиницей, со всем необходимым
для регулярного проведения встреч, семинаров,
фестивалей неигрового кино.

Не обошлось, правда, без опыта отрицатель-
ного, позволяющего понять то, чего на следующем
фестивале быть уже не должно. Не все можно
было предвидеть, в частности, никто не ожидал
такого интереса к фестивалю — число участников
чуть не в два раза превысило предполагаемое
и понадобились героические усилия дирекции и
помощь Ленгорисполкома, чтобы достаточно опе-
ративно расселить всех прибывших. Новорожден-
ный — фестиваль— первый,  «отпочковавшийся»
от Московского (вторым будет Международный
фестиваль фильмов для детей в Москве, а затем

и Международный фестиваль мультипликацион-
ного кино в Таллинне), и это тоже сказалось на
организации. Фестиваль был уже не Московский,
но еще и не совсем Ленинградский, ленинградская
дирекция так и не получила всех прав.

Многие накладки связаны с тем, что фести-валь— первый, но ведь заранее были хорошо
известны постоянные упреки фестивалям Москвы
и Ташкента — плохая служба информации.
И очень печально, что Ленинград эту традицию
не поломал. А ведь были хорошие планы: исполь-
зовать ЭВМ, оборудовать пресс-центр  дис-
плеями...

Наконец, еще одна проблема, которая может
показаться неожиданной как раз применительно
к кино неигровому — проблема синхронного пере-
вода. Старейший американский режиссер Л. Гур-
виц (вне конкурса показали ретроспективу его
фильмов), как и другие его американские коллеги,
не очень привыкший к полным залам при показе
документальных фильмов, говорил на пресс-кон-
ференции о необычном для него опыте встреч
со зрителями, о доброжелательности ленинград-
цев, но не преминул отметить излишнюю гром-
кость перевода и добавил, что вычеркнуть всего
лишь шорох, слово шепотом из его фильма—
то же, что вычеркнуть строчку из стихотворения.
И верно, полностью устарело представление о не-
игровом фильме, как о картинках с коммента-
рием диктора и безликой, «таперской» музыкой.
Синхронная речь, шумы, оригинальная музыка
определяют сегодня образный строй фильма не
меньше, чем изображение. Перевод только на
наушники и полноценное звучание в зале ориги-
нальной фонограммы фильма — вот задача, кото-
рую должны решить организаторы всех наших
фестивалей.

И все-таки, несмотря на плохую информацию,
перемены в программе и многое другое, фестиваль
удался! Ибо была создана та атмосфера благо-
желательности, о которой говорил Э. Ляйзер,
и, что самое главное, были замечательные филь-
мы, о которых можно будет сказать — их открыл
для нас и всего мира Первый Ленинградский
кинофестиваль.
Фильмы

Фильмов было очень много. Кроме конкурсной
программы шел и обширнейший параллельный
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показ — ретроспективы Р. Ликока, Л. Гурвица
(США), А. Рене (Франция) и членов жюри
Э. Ляйзера и А. Сокурова, цикловые тематиче-
ские показы «Мемориал», «Вся музыка мира»,
«Киноархив, открытый для всех» (в этом цикле
показали киножурналы 30— 40-х годов) и др., те-
матические вечера «Их оружие— кинокамера»,
«Документальный экран и молодежь». К этому

надо добавить показ видеофильмов в кинотеатре
«Родина» и на кинорынке неигровых фильмов

(«Совэкспортфильм» организовал его впервые и,
‘судя уже по первым подписанным протоколам
о закупках советских программ, он вполне оправ-
дал себя) и ежевечерний показ фильмов в
ПРОККе (профессиональный клуб кинематогра-
фистов). Неигровые фильмы демонстрировали
в дни фестиваля почти все кинотеатры на Невском
проспекте и многие кинотеатры в других районах.
Фильм — показали даже на благотворительном
концерте, сбор от которого пошел на реконструк-
цию исторического центра города и в фонд буду-
щего Центра неигрового кино.

Нужно было выбирать, и исходя из того, что
«нельзя объять параллельное»' (афоризм Козьмы
Пруткова удачно перефразировала остроумная
ленинградская журналистка), пришлось  пол-
ностью сконцентрировать внимание на конкурсной
программе, которую жюри вместе с участниками
фестиваля, журналистами и зрителями, купивши-
ми билеты, смотрело в концертном зале гости-
ницы «Ленинград».

На участие в конкурсе претендовало более
300 фильмов, в окончательном варианте програм-
мы их осталось 26. Критерии отбора? Генеральный
директор фестиваля режиссер М. Литвяков опре-
делил их так: «Качество картины и ее человеч-
ность». Понятие «качество» уточнил председатель
отборочной комиссии критик В. Трояновский, за-
явив © бпредпочтении  «кинематографического
кино» перед «кино говорящих голов» и добавив:
«...богатство видения значит для нас не меньше,
чем богатство темы». Сомнений нет— отказ от
принципа «от каждой страны по фильму», которым
славился Московский фестиваль, явился крупным
шагом вперед и поднял уровень конкурса, о чем
свидетельствуют его итоги.

Не буду перечислять все призы и дипломы,
присужденные общественными оргапцизациями и

спонсорами (их было, пожалуй, излишне много;
одно лишь Ленинградское отделение Ассоциации
женщин-кинематографистов вручило три приза
и шесть дипломов!), назову призы жюри конкурса.
Главный приз «Золотой кентавр» получил фильм
Ленинградской студии документальных фильмов
«Встречный иск. Наблюдение»; трех «Серебряных
кентавров» — удостоены «Улица — Поперечная»
(Рижская киностудия), «Не аплодируйте, лучше
деньгами» (США) и «Режиссер Андрей Тарков-
ский» (Швеция); специальный приз жюри при-

\

‚сужден «Деревне» (Норвегия; этот фильм режис-
сера Й. Йерстеда получил наибольшее число при-
зов и дипломов общественных организаций, в том
числе и приз Русской православной церкви); спе-
циальный приз жюри за операторское мастерство
достался фильму «Жить и умереть в замке»
(Австрия); специальное упоминание жюри «за
индивидуальные достижения» — фильму «Вино-
вата война» (Израиль).

Неигровое кино как кентавр

Название призам фестиваля дал воспроизве-
денный на них рисунок юной художницы Нади
Рушевой «Кентавренок с цветком». Странное
существо — получеловек,  полуживотное — дало
повод для шуток и серьезных размышлений. Гово-
рили, что «кентавризм» неигрового кино в том,
что оно и искусство, и документ. Говорили о сплаве
высокой художественности и страстной публи-
цистики. М. Литвяков сказал, что кентавр напо-
минает об отношении большинства зрителей
к неигровому кино, как к полуискусству. Напомню
еще известную мысль Г. Козинцева, по которой
все кино — кентавр, противоречивое единство
искусства и производства, искусства и техники.

«Комплекс кентавра» у неигрового кино, конеч-
но, существует, и Ленинградский фестиваль дает
новую пищу для споров и раздумий. Примером
такого неявного спора стало и решение жюри
кинокритиков. Итоги голосования 33-х ведущих
советских и зарубежных кинокритиков оказались
достаточно близки оценкам главного жюри, но
с одной существенной разницей — на первое место
с большим отрывом вышел фильм «Улица По-
перечная» (272 балла), а «Встречный иск»
(189 баллов}- занял второе место рядом с «Дерев:
ней» (182 балла) и «Режиссером Андреем Тарков-
ским» (177 балла). «Улица Поперечная» вышла
на первое место и у таких придирчивых ценителей,
как члены киноклубов и получила приз Всесоюз-
ной федерации киноклубов. -

Оценка критиков кажется мне более точной.
«Встречный иск» режиссеров А. Рудермана и
Ю. Хащеватского, безусловно, выдающийся фильм
не только по публицистическому звучанию, но и
по художественным средствам, что и было отме-
чено в вердикте главного жюри— «за фильм,
демонстрирующий мужество, страстность и чув-
ство юмора» (умение А. Рудермана создавать
на документальном материале сатирические обра-
зы прекрасно проявилось и в его предыдущем
фильме «Театр эпохи перестройки и гласности»).
А вот вердикты жюри кинокритиков: «Улица По-
перечная» — «за создание образа улицы, на кото-
рой мы все живем», «Встречный иск» — «за граж-
данское мужество авторов, созвучное мужеству
их героя» (герой фильма— писатель А. Ада-
мович).
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Для режиссера-оператора И. Селецкиса и сце-
нариста Т. Маргевича «Улица Поперечная»—
десятый совместный фильм, развивающий опыт
таких серьезных работ, как «Женщина, которую
ждут?» или «Маэстро без фрака». В неторопли-
вом, отвечающем латышскому национальному
характеру рассказе о повседневной жизни улочки
на окраине Риги, авторы сумели добиться
главного: они создали не только выразительные,
психологически точные документальные портреты
обитателей улицы, но и яркий художественный
образ улицы, на которой мы все живём. Много
значила для этого работа оператора. В пейзажах
ничем не примечательной улицы он сумел открыть
поэтичность, в обобщенном образе тихой окраины
показал и её «поперечность» нормальной чело-
веческой жизни. И, конечно, нельзя не сказать
о превосходных, несущих большую социальную
нагрузку портретах, в которых оператор Селецкис
пластически выражал мысль, волновавшую Селец-
киса-режиссера: «Когда мы рассуждаем вообще
о «народе», то тут все ясно. Однако куда сложнее,
если после общих рассуждений присмотреться
к отдельным личностям, из кого состоит ЭТОТ
самый «народ— как много еще в жизни этих
людей жестокой социальной несправедливости...»

«Кентавризм» фильма Селецкиса очень органи-
чен, это действительно неразрывный сплав доку-
ментальности и художественности. Во «Встречном
иске» при всем художественном мастерстве его
создателей мужественная публицистичность все
же оказалась «главнее».

Немного об изображении
Большие успехи техники во многом облегчили

«неигровикам» образное, художественное пости-
жение жизни. Но вот слова А. Сокурова, ска-
занные еще до открытия фестиваля: «Во всем мире
документальное кино постепенно переходит в руки
телевидения, а значит, приобретает все более пуб-
лицистический, прямой, трансляционный характер.
Визуальные формы рассыпаются, разъезжаются,
забывается пластика, гибнет профессионал-кине-
матографист, его место занимает фотограф-мон-

тажер с ярко выраженным журналистским талан-
том». На заключительной пресс-конференции Со-
куров с сожалением отметил, что фильмов «с про-
рывами в киноязыке», с новыми изобразитель-
ными решениями на фестивале было мало. Я бы
к этому добавил, что создатели некоторых филь-
мов, чувствуя примитивность формы, пытались
«осовременить» её привнесением приемов, кото-
рые в контексте фильма так и выглядели «при-
внесенными». Интересна точка зрения секретаря
СК СССР А. Герасимова: «Эйфория голой правды
скоро пройдет, и в документальном кино возни-
кает кризис если не содержания, то художест-
венной формы. Но её хранилищем останется

ь

научно-популярное кино, которое в силу своей
специфики образует свою изобразительную куль-
туру и сохраняет ее».

Можно ли, имея явные художественные до-
стижения лучших неигровых фильмов, да еще и
такое «хранилище формы», как научно-попу-
лярное кино, считать, что творческий кризис уже
начался? Я думаю, что фильмы фестиваля этого
не подтвердили. Конечно, даже в конкурсную
программу прорвались фильмы художественно
слабые, но ведь так было всегда и, как отметил
Ляйзер, «просто потому, что слабых фильмов
всегда гораздо больше, чем сильных». Уровень
изобразительного решения фильмов — «Улица
Поперечная», «Язык железа и огня» (Тунис),
«Казенная дорога» (оператор В. Михальченко;
Ленинградская студия документальных фильмов),
«Виновата война» (оператор О. Шмахлер), «Не
аплодируйте, лучше деньгами» (операторы Б. Ску-
айерс, Т. Хопкинс) — убедительно говорит о том,
что изобразительная культура неигрового кино
в целом не снижается, хотя и можно согласиться
с Сокуровым, что крупных «прорывов в кино-
языке» не было.

Особо нужно сказать о фильме «Жить и уме-
реть в замке», отмеченном призом за операторскую
работу. Плохо поставленная информация лишает
меня возможности назвать фамилию режиссера
и оператора— фильм, как и уже упомянутый
тунисский отсутствует в каталоге фестиваля,
а попытки выяснить фамилии иными путями тоже
не принесли успеха. Извинением для меня служит
лишь то, что эту информацию не могло получить
даже жюри, и диплом был выписан без указания
фамилий.

Фильм рассказывает о замке в Австрии — в го-
ды оккупации гитлеровцы устроили в нем газовую
камеру и крематорий, где уничтожали сначала
душевнобольных, а потом и узников концлагерей.
Сейчас в замке несколько мемориальных комнат,
а остальные помещения превращены в жилые
квартиры. Изобразительного материала от вре-
мени оккупации не сохранилось. Диктор читает
тексты немногих уцелевших документов, старики
из окрестных деревень вспоминают о том, как
въезжали в замок закрытые фургоны и как черный
дым валил из трубы... Задача оператора была
не из легких: необходимое для фильма настроение,
передающее гнетущую атмосферу тех лет, надо
было создать, снимая сегодня отреставрирован-
ный замок. Оператор мастерски справился с этой
задачей, для чего умело использовал погодные
условия съемок, первоплановые детали пейзаж-
ных кадров с замком вдали, ракурсную съемку
архитектурных элементов самого замка. Проду-
манно введен контраст между холодными по цвету
кадрами замка и теплым цветом эпизодов, снятых
в жилых комнатах.

Но фильм на мой взгляд имеет существенный
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недостаток— он очень затянут (60 мин). Из-за
этого достоинства операторской работы становят-
ся подчас самодовлеющими, заскучавший зритель
начинает рассматривать снятые через сетку дождя
детали архитектуры или пейзаж с замком и тяже-
лыми облаками как красивые фотографии. (Затя-
нутость, к сожалению, отмечалась во многих филь-
мах. Сама тенденция к излишней «полнометраж-
ности» хорошо видна из таких цифр: в конкурсной
программе было всего 9 фильмов продолжитель-
ностью короче 30 мин, из них всего один в 10 мин.)

Присуждение приза за операторскую работу —
событие не такое уже частое на фестивалях не-
игрового кино, особенно если их программа охва-
тывает столь разные виды фильмов, как фильмы-
наблюдения и чисто репортажные, фильмы-испо-
Веди и монтажные ленты, документальные
кинопритчи и научно-популярные фильмы (к ним
я отнес бы очень хорошо снятый индийский фильм
«Божественный мир»; фамилия оператора тоже

осталась тайной). И дело не только в разнооб-
разии техники и связанного с ней технического
качества. Замечу, что в конкурсной программе
был фильм Организации освобождения Палестины
«Последняя четверть», целиком смонтированный
из видеозаписей, переведенных на 35-мм пленку.
Нельзя не отметить и то, что больше половины
фильмов — 14 из 26 — сняты на 16-мм киноплен-
ку; при показе на большом экране они практически
не отличались по качеству от снятых на 35-мм
пленку.

Бывает, что неизбежные технические и компо-
зиционные огрехи репортажной съемки сами по
себе становятся художественным приемом. Гак
использованы во «Встречном иске» эпизоды, сня-

тые видеокамерой, в том числе и разгон митинга
в Минске, хотя авторам и пришлось дать «рас-
шифровку» низкого качества изображения с по-
мощью кадров руки, закладывающей кассету в
видеомагнитофон. К тому же они сумели остро-

умно обыграть и саму «расшифровку», введя
в фильм тему «наблюдения».

Но такой ход, скорее, исключение. В принципе
операторы стараются в любых условиях создавать
изображением художественное, а не только позна-
вательное, рациональное отображение действи-
тельности. Многое, конечно, зависит от возмоЖж-
ностей. Тридцатиминутный фильм «Не аплодируй-
те, лучше деньгами» — об уличных музыкантах,
фокусниках, мимах Нью-Йорка — снимался, как
рассказала режиссер К. Гудмэн, «понемногу»
в течение двух лет; материала было снято в 15 раз
больше, чем вошло в фильм. Это дало огромные
возможности отбора лучших кадров по изображе-

нию, по экспрессии движения и позволило режис-
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серу ритмически безукоризненно смонтировать
фильм.

Операторы неигрового кино стремятся не за-
бывать о художественности изображения даже
в экстремальных условиях. Напомню в связи
с этим о специальном призе «ТКТ», присужден-
ном В. Иванченко на Свердловском кинофестивале
(«ТКТ», 1989, № 1). И все же возможность
сравнительной оценки операторского мастерства

в неигровом кино в целом остается для меня
сомнительной. Вот еще один характерный пример,
связанный с третьим конкурсным советским филь-
мом «Казенная дорога». Это фильм-притча, с боль-
шой силой раскрывающий, как сказал в одном
из интервью режиссер В. Семенюк, «последнюю
для русского человека степень отчуждения».
Огромное значение для такого фильма имело
изобразительное решение, пластическая культура
оператора В. Михальченко, которому — ВОСПОЛЬ-
зуюсь снова словами режиссера — удалось внести
в изображение «ту необхоимую степень при-
страстности, «идеологизации», что делает кадры
предельно  многозначными, почти — символиче-
скими». Для этого понадобилось два месяца ре-
гулярных съемок в плацкартном вагоне одного
из маршрутов поезда, идущего по Нечерноземью.
А до того те же Семенюк и Михальченко в уни-
кально короткий для наших условий срок создали
фильм «Дым отечества» — о пожаре в библиотеке
Академии наук СССР. На этот раз Михальченко
работал как оперативный репортер, оказавшись
единственным оператором, который успел снять
не только последствия, но и сам пожар. Пред-
ставляю читателям самим решать— можно ли
подходить к изобразительному решению двух
фильмов, снятых одним оператором, с одинако-
выми критериями.

Вместо заключения
В этих заметках, написанных по горячим следам

фестиваля, проходившего 26—31 января, оказа-
лись «необъятыми» не только «параллельно» по-
казанные фильмы, но и многие проблемы, без-
условно интересующие читателей «ТКТ». Среди
участников и гостей фестиваля было много опыт-
нейших деятелей неигрового кино и, конечно, очень
хотелось представить нашим читателям их точку
зрения на эти проблемы. Правда, и тут нельзя
было объять необъятное, нужно было выби-
рать, и я выбрал трех документалистов, просла-
вившихся и как режиссеры, и как операторы —
одного из патриархов американского кино Ричар-
да Ликока, венгерского мастера Шандора Шару
и рижанина Ивара Селецкиса. Беседы с ними бу-
дут опубликованы в следующем номере.
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УДК 791.44.071.52 (47-57)

Д. Симанис: «Кино как игра...»

Про оператора Рижской киностудии Дависа Си-
маниса говорят, что он «живописец у кинокаме-
ры». Изображение в фильмах, снятых Д. Симани-
сом, поражает необычной красотой, наполненной
настроением, чувством, мыслью. Он принадлежит
к числу операторов-личностей с четко выработан-
ной эстетической программой, со своим вйдением,
со своими принципами.

Киностудия стала его вторым домом с ранней
юности: там он прошел все ступени профессии
от низшей до высшей. В школьные каникулы
оформлялся подсобным рабочим, позже работал
осветителем, затем ассистентом оператора, а с
1964 г.— оператором документального кино, па-
раллельно заканчивая заочное отделение Всесоюз-
ного государственного института кинематографии.
Дипломная работа «Яблоко в реке» (1974) —
фильм известного режиссера рижского докумен-
тального поэтического кино Айварса Фреймани-
са — представляет собой произведение как бы на
грани документального и игрового кино. Он и сни-
мался методом длительного кинонаблюдения руч-
ной камерой на острове Закюсала (уникальный

район в середине реки Даугавы, фактически на-
ходящийся в центре Риги), где до 70-х годов
ХХ столетия в жизни людей и в природе сохра-
нилось своеобразие, даже патриархальность давно
ушедшей эпохи. Актеры (тогда еще неизвестные
зрителю студийцы Аквелина Ливмане и Иварс
Калныньш) вошли в эту человеческую и природ-
ную среду позже, тоже став соавторами фильма,
ибо их роли были основаны на импровизации, сво-
бодном самовыражении.

«Айварс Фрейманис принадлежит к тем редким
режиссерам, кто мыслит визуально и свои фильмы
строит на изображении. На мой взгляд, это су-
щественно. Работая с Фрейманисом, оператор чув-
ствует себя полноправным соавтором картины и
может работать увлекательно, с радостью»,—
охотно вспоминает Давис Симанис об их совмест-
ной работе сначала в документальном, а потом и в
игровом кино. Вместе они снимали «Мальчугана»
(1977) по «Белой книге» Яна Яунсудрабиня—
художественный фильм с вкусом документаль-
ным — и словно встретились со своим прошлым.
«Мальчуган» — это работа, которую я и сегодня
считаю хорошей, хотя со времени ее создания
прошло уже более десяти лет и теперь я снимаю
иначе» (Д. Симанис).

Д. Симанис снял также художественные филь-
мы «Оборотень Том», «Игра», «Голова -Тереона»,
«Малиновое вино», «Проделки сорванца», «Фото-
графия с женщиной и диким кабаном», «Викто-
рия» и др. Неоднократно был удостоен приза
Союза кинематографистов Латвии «Большой Кри-
стап» и дипломов всесоюзных конкурсов на лучшее
использование отечественных цветных негативных
кинопленок. Его работа получила высокую оценку
также в масштабе всей страны.

она ао
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На какие основные этапы вы могли бы разделить
уже пройденный отрезок вашего творческого пути?

Во-первых — этап документального кино. Хотя с
самого начала моей целью было кино художест-
венное. Не стану изображать из себя ярого доку-
менталиста, ибо никогда им не был, хоть и много

работал в документалистике. Но документальное
кино обогащает знанием ремесла, дает профес-
сиональную закалку, и в этом смысле оно неза-
менимо. Скажем, работа ассистента или второго
оператора в игровом кино— это совсем другие
профессии, их никак нельзя сравнить с самостоя-
тельной работой оператора. Я считаю, что доку-
ментальное кино в плане освоения ремесла дает
несравненно больше любого института. А без ре-
месла нет оператора, какими бы потенциальными
художественными возможностями он ни обладал.

Все игровые фильмы, которые я снял до «Мали-
нового вина» в 1984 г., остаются в рамках реали-
стического изображения, схематично их можно
отнести к моему «второму этапу». Сегодня по-
добный способ изображения меня уже не привле-
кает. Сейчас мне интересно объединять в одном
фильме, казалось бы, несоединимый по стилю
материал. Здесь диапазон изображения весьма
широк — от натуралистического до очень услов-
ного, стилизованного. Цвета тоже крайне условны,
они как бы игнорируют то, что видит нейтраль-
ный глаз в жизненной реальности.

Фильм «Фотография с женщиной и диким ка-
баном» был первым, где мне представилась воз-
можность так работать. Уже в начале я чувство-
вал, что в этом фильме свет не будет рассчитан
на «реальный эффект»; наоборот — я постараюсь
освободить его от реально существующих источ-
ников. Я также знал, что цвет не будет натураль-
ным, а ‘почти всегда с каким-нибудь отклонением
от его привычного восприятия. Конечно, все это
делалось не ради искусственной красоты изобра-
жения, но для эмоционально заостренного воз-
действия на зрителя каждым кадром. Нам не
нужна была нежная пастель, на этот раз мы «пи-
сали маслом».Той же цели служило частое пользо-
вание фильтрами, цветной свет. (Кстати, в боль-
шой части материала этого фильма использова-
но только два слоя пленки). Почти весь фильм
снят рапидом разной скорости, очень часто близ-
кой к нормальной. Но этого оказалось достаточно,
чтобы придать отчуждение происходящему на эк-
ране и вырваться из однозначности бытового реа-
лизма.

Чем, по-вашему, характерна работа оператора
в нынешнее время?

Сейчас, на мой взгляд, главное внимание уде-
ляется освещению кадра. Есть две вещи, по ко-
торым можно определить способности оператора:
как он использует свет и какова степень риска в
его работе. Ибо интересного результата можно до-
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биться, оперируя минимумом подсветок. На мой
взгляд, мы отстаем от лучших образцов своего
времени и весьма робки в отношении к услов-
ности цвета.

Каковы взаимоотношения искусства и техники
в работе оператора?

Работа оператора — это искусство через техни-
ку. Чем полноценнее техника, тем полноценнее
искусство, и наоборот. По-прежнему самая боль-
шая наша проблема— недостаток качественной
кинопленки.

Нужен ли оператору свой почерк, отличный от
других стиль?

В идеале не нужен, потому что создатель стиля
фильма и его главный автор — режиссер. Но у нас
мало режиссеров, которые это могут. Порой воз-
никает альтернатива — стиль оператора или во-
обще никакого стиля. Однако оператор должен
остерегаться опасности тиражировать самого себя.
И одновременно следить за изменчивым стилем
эпохи, чтобы не отстать от общего процесса.

Какие фильмы вы снимаете наиболее охотно?
Какой материал, тематика, жанр и стиль вас при-
влекают?

Менее всего хотелось бы работать в духе быто-
вого псевдореализма. Мне нравится неоднознач-
ность изображения, балансирование на грани не-
скольких разных реальностей. Очень большое зна-
чение в кино имеет «игра». Если кино восприни-
мать как тяжелую и серьезную работу — им за-
ниматься не стоит. «Проделки сорванца» в этом
смысле был благотворным фильмом. Мы велико-
лепно «порезвились». Чувствовали себя детьми,
чья любимая игра — съемки фильма. Каждый
кадр, каждый эпизод рождался в безудержной
игре, с детской несерьезностью, с неуемной фан-
тазией.

Расскажите, пожалуйста, как возникло визуаль-
ное решение отдельных эпизодов в «Проделках
сорванца»? Например, своеобразный сиреневый
свет в эпизоде ловли раков и позже, когда воз-
вращались с ловли домой. Замедленные и ускорен-
ные кадры? Краешек радуги, который отделяет
реальный мир от мира воображения Эмиля?

Эффект голубой «американской ночи» казался
мне исчерпанным вместе с фильмом «Оборотень
Том». Случилось так, что перед началом съемок
«Проделок сорванца» я видел во сне фантастиче-
ский сиреневый свет. Ловля раков была самой
объемной ночной сценой в этом фильме, к тому же
подобный свет весьма точно выражал ее общий
настрой. Раздобыли соответствующие фильтры.
Возможно, вы заметили, что, перекликаясь с этим
ночным эпизодом, в вечерних домашних сценах
за окном тоже виден сиреневый сумеречный свет.
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Соотношение между кадрами, снятыми рапидом и
снятыми замедленно, на мой взгляд, точно и умест-
но только в эпизоде выдергивая Лининого зуба.
Когда найден эффектный прием, важно им не
злоупотреблять. Поэтому мне кажется, что фильм

бы выиграл, если бы упомянутый эпизод остался
единственным, выполненным подобным образом.
Кадры с комендантшей богадельни, пожалуй, сами
по себе экспрессивны и интересны, однако в це-
лом фильму они придают пестроту. Мир воображе-
ния и фантазий Эмиля мы отделили от реальных
событий, потому что так мы в тот момент это чув-
ствовали, хотя в принципе я против резкого ви-
зуального разделения внутреннего мира человека
и внешнего мира, скорее, я сторонник обратного.

В первом полнометражном — художественном
фильме Арвида Криевса «Игра» действие порой
происходит на грани сна и действительности. В ре-
альное восприятие главного героя Каспарса сво-
бодно проникают образы воображаемые, реальный
мир плавно перетекает в сны наяву. Как возни-
кали эти грезы Каспарса и, в частности, видение
в парке с танцами и лебедями в пруду?

Видение в парке намеренно снято как деше-
венькие «живые картины», чтобы показать персо-
нажей несколько в ином плане. По существу, это
коллективное видение, к тому же с элементами
кича. Вообще в создании визуального образа
этого фильма есть намеренное приближение к ро-
мантизированному кичу. Длинный кадр с танцем
снимался в живописном Цесисе под музыку Мар-
тиньша Браунса. Мы с режиссером чувствовали,
чего хотим, однако конкретное воплощение долго
не «являлось» и возникало в большой мере под
влиянием французского художника-неоимпрессио-
ниста Жоржа Сера.

Как вы достигли единого потока того особого
переменчивого настроения, которым — пронизан
фильм «Малиновое вино», созданный в стиле клас-
сического детектива?

Это был мой первый фильм с таким количест-
вом интерьерных съемок. Основную среду дейст-
вия составлял комплекс из трех помещений. Од-
нако любое помещение быстро исчерпывает свои
возможности. Пришлось поломать голову, как в
столь неблагодарной среде создать стилистиче-
ски единый фильм, который бы смотрелся с ин-
тересом. Весь фильм снят через диффузионные
фильтры. Используя цветное освещение, удалось
ненавязчиво слить воедино натуральный интерьер
с павильоном. Чтобы достичь настроения, необхо-
димого для фильма подобного жанра и стиля, мы
много внимания уделяли вроде бы мелочам: чтобы
в кадре постоянно что-то светилось или отсвечи-
вало, чтобы «играли блеск» стекло или металл,
светильники, свечи (не искали свету бытового
применения). Все это не создается рациональным

ь)

придумыванием, вычислением и просто разумом
всего не объяснить, что буквально «рождается»
на съемочной площадке.

Было бы интересно услышать ваше мнение о
сотрудничестве оператора с режиссером.

Легко работать с режиссером, чей способ мыш-
ления близок твоему. К примеру, я не раз работал
с Арвидом Криевсом (снимал все его игровые
фильмы, начиная с дипломной работы) и всегда
это очень приятно. Криевс дает большую свободу
оператору, потому что его творческое вообра-
жение никогда не опускается до бытового реа-

‚лизма. К тому же я знаю, что его интересует в
кинематографе и литературе, это же захватывает
и меня. Вообще же задача оператора — готовить
режиссеру такой материал, какой ему нравится.
При этом очень важно, что режиссер способен
отобрать из предложенного оператором. Потому
что оператор может дать фильму лишь столько,
сколько режиссер способен взять.

А. Тарковский, конечно, был прав говоря, что
даже очень хороший оператор снимает очень сред-
не для плохого режиссера. Потому что понимает,
что этот режиссер не сумеет взять предложенного
оператором. Здесь дело может спасти материал,
а также отношение к материалу режиссера и са-
мого оператора. Если материал интересен и при-
влекает — может получиться (в виде исключения)
и неплохой фильм.

На страницах «ТКТ» М. Агранович высказал
мысль, что оператор в кино должен меняться, что
он должен быть совершенно разным, если рабо-
тает с разными режиссерами, а иногда, работая
с одним и тем же режиссером, но снимая разные
картины. Какое ваше мнение по этому поводу?

Я разделяю мнение Михаила Аграновича. Толь-
ко бы я добавил, что это должно происходить бес-
сознательно, как бы само собой. Ни в коем случае
как разумом поставленная цель. Оператор при
всей пластичности своего таланта не должен по-
терять самого себя.

А отношения оператора и художника, оператора
и актера. Что в них самое важное?

С художником взаимопонимание особенно не-
обходимо: он создает среду, которая либо способ-
ствует, либо мешает созданию задуманного худо-
жественного мира. Охотнее всего работаю с Ва-
силием Массом. Это художник, ответственно отно-
сящийся к мельчайшим мелочам в своей работе.
Он даже сам добывает реквизит, которого не ока-
зывается на студии. А главное — он прекрасно
чувствует кино.

В отношениях актера и оператора со стороны
первого необходимо послушание. Актрисы обычно
это понимают. Чем больше актер работал в кино,
тем оператору с ним легче. Актер с богатым опытом
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работы дисциплинированнее, он ищет контакта
с оператором, тогда и результат бывает хорошим.
Ведь актер, кроме всего прочего, тоже один из эле-
ментов композиции кадра.

Вы, кажется, как и многие операторы, ощуща-
ете сильную связь своей работы с живописью.
Считаете ли вы, что кино принадлежит к искусству
изобразительному?

Да, безусловно. Кино — это визуальное искусст-
во, 80 % информации мы воспринимаем глазом.
Разумеется, изображение — лишь один из элемен-
тов фильма. Однако элемент весьма существен-
ный. Составные части фильма сами по себе пред-
ставляют виды искусства. Актерское искусство.
Музыка. И живопись. Только кинокадры не долж-
ны представать отдельными, обособленными кар-
тинами. Между ними необходима связь. Она — в
некой открытости, незавершенности — каждой.
Я люблю общий план; считаю его самым вырази-
тельным в кино и, как Александр Княжинский,
переживаю, что наши режиссеры боятся общих
планов.

Кого вы считаете своими учителями в киноис-
кусстве?.

Тут я вновь должен сказать — живопись. Жи-
вопись в целом, разных эпох и направлений, раз-
личных национальных школ. Идеал же оператора,
которого я мог бы считать для себя примером, с
течением времени менялся. Как и многих в свое
время, меня восхищал французский оператор «но-
вой волны» Рауль Кутар, его раскованная камера
и способность добиваться интересных результатов
почти без помощи искусственного света. На нашей
студии для меня большим авторитетом был Улдис
Браунс. Всегда сильное впечатление производила
работа итальянца Тонино Делли Колли, которая,
на мой взгляд, являет собой яркий пример исполь-
зования принципов живописи в искусстве экрана.

Новые книги

\

Как вы оцениваете приход в кино видеотехники?
Она весьма пригодилась бы в повседневной ра-

боте, чтобы проверить себя в ходе съемок фильма.
По сравнению с кинофильмом у видеофильма все
же меньше преимуществ. Главное — в отношении
качества: в видео невозможно достичь того резуль-
тата, что на негативе кинопленки. Есть, разуме-
ется, приемы, в сущности трюки, которые мож-
но использовать только в видео и которые, к со-
жалению, кинооператору недоступны.

В чем, на ваш взгляд, специфика операторской
работы при съемках телевизионного фильма?

Я считаю, что никакой специфики вообще нет
и не должно быть. Разве что изображение при-
митивнее, чем на большом экране. Но это же не
причина, чтобы при съемке отказываться от тонко-
стей! Телевизионный экран — это другой, отлич-
ный от киноэкрана, вид контакта. Об этом много
писали и говорили. Могу только добавить, что,
по моим наблюдениям, в телефильме не должно
быть слишком крупного плана — лицо во весь эк-
ран — потому что не остается места для эмоции,
которую должно передавать изображение. Пара-
доксально, но на большом экране многократно
увеличенное человеческое лицо возражений не вы-
зывает.

Должна ли работа оператора в фильме обладать
самостоятельным качеством, привлекающим вни-

мание зрителя?
В принципе — да. Хотя обычно зрители визуаль-

ной стороне фильма уделяют мало внимания. Ин-
терес вызывает действие, то, что герои говорят,
а как все это снято, для публики не имеет боль-
шого значения. Поэтому интересное изображение
в кино зачастую остается незамеченным.

С Дависом Симанисом беседовала
кандидат искусствоведения

СИЛВИЯ ЛИЦЕ

ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ Очин Е. Ф. Вычислительные систе-

Гибсон Дж. Экологический под-
ход к зрительному восприятию — /
Пер. с англ.— М.: Прогресс, 1988.—
462 с.— Библиогр.: с. 437—442.—
2 р. 30 к. 12 800 экз.

В основе монографии лежит мысль
о том, что не только элементарные
ощущения, но и более сложные образы
сознания строго детерминированы сти-
мулами, т. е. экологическими воздей-
ствиями. На основе этого подхода ана-
лизируется внешняя информация для
зрительного восприятия и сам процесс
восприятия. Специальная глава посвя-
щена восприятию неподвижных изоб-
ражений и восприятию кинофильма.

ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ

Математические и технические проб-
лемы восприятия изображёний: Сборн.
научн. трудов.— Новосибирск: Вычис-
лительный центр СО АН СССР, 1988.—
11 с.— 50 коп. 450 экз.

Проблемы обработки изображений
рассмотрены на примерах обработки
аэрокосмической и картографической
информации. В числе других исследуют-

ся вопросы создания анаглифических
стереомоделей, выделения мелких дета-

лей, линий заданной конфигурации.

мы обработки изображений.— Л.: Энер-
гоатомиздат, 1989.— 133 с.— Биб-
лиогр.: 118 назв.— 55 коп. 12 000 экз.

Изложены принципы работы элект-
ронных цифровых и оптоэлектронных
аналоговых вычислительных систем об-
работки изображений, основанных на
единой теоретической базе представле-
ния обрабатываемых изображений и
описания алогоритмов их обработки.
Особое внимание уделено методам
фильтрации, клеточной логике и соот-
ветствующим процессорам. Рассмотре-
ны методы изготовления пространствен-
ных частотных фильтров с помощью
ЭВМ и голографического оборудования.



Экономика и производство

Совершенство технических средств подготовки программ теле-
визионного вещания — безусловно важный фактор обеспе-
чения совокупного высокого качества выходного продукта теле-
производства — готовой передачи. Однако не менее важно,

чтобы эти средства были согласованы друг с другом в единой
технологической цепи. В общем плане такая задача решается
в рамках относительно новой теоретической дисциплины —
системного анализа. При этом грамотный с системных позиций
подход к техническому обеспечению производства требует сна-
чала разработки технологии и только за тем определения со-
става и заказа на оборудование. Так в теории — в жизни
все сложнее, в том числе и на наших телецентрах, где случай-
ность подбора техники обусловлена множеством факторов.
Эта ситуация не только не исключает, но и требует специальных
исследований, цель которых в формировании более или ме-

нее оптимальной технологической цепи.
Об этих в общем-то элементарных вещах приходится напо-
минать потому, что раз за разом вскрываются факты тради-
ционно пренебрежительного отношения к теоретическому об-
основанию технологии производств — телевизионная в их
числе. Скупой платит дважды — и когда, например, дози-
руют средства, отпускаемые на техническую реконструкцию
телецентров, пусть и по самым объективным причинам, тем
самым предопределяют его работу по «никакой» технологии.
Что это ведет к значительному перерасходу средств, в том
числе и валютных отчислений, к недостаточности в Ттехни-
ческой вооруженности производства видно даже по привилеги-
рованному ТТЦ.

До сих пор о монтаже «по копиям» на наших телецентрах

УДК 661.397.4

Технология создания ТВ
видеозаписиЧасть1
Ю. В. ШЕПЕЛЕВ (ТТЦ им. 50-летия Октября),

в лучшем случае только слышали. И кто скажет сколько же
мы переплачиваем за аренду аппаратных видеомонтажа «по-
завчерашнего дня» в рублях, киловатах и человекочасах?

А сколько потерь творческих? Ведь с малогабаритной, про-
стой в обращении и куда более дешевой, чем наши «Кадры»,
техникой монтажа по копиям режиссер может работать и
дома, не торопясь, интимно. И в этом есть отзвук нашего
«бессистемного» подхода к технологии телепроизводства и ее
материализации в техническом обеспечении.
Нельзя не упрекнуть в самоустранении ВНИИ телевиде-
ния и радиовещания, для которого проработка с позиций
системного анализа вопросов технологии телепроизводства на
крупнейших, крупных, не очень крупных и даже совсем ма-
леньких телецентрах — в принципе не единую — должна
стать делом № 1. Нельзя не сказать то же самое и в
адрес нашего журнала, которому теме технологии кино- и
телепроизводств следовало бы присвоить тот же номер. Можно

было бы привести внушительный список объективных причин,
объясняющий почему важная эта тема и для науки, и для
профессионального журнала оказалась вне области повышен-

ного внимания, но не это — главное.
В этом номере следующая за этой статья завершает серию пуб-
ликаций по технологии подготовки видеопрограмм со стереозву-
ком — для нашего вещания все еще дело будущего. Статья,
публикуемая в этом номере, открывают другую «технологиче-
скую» серию, посвященную видеозаписи. Объективно — тема
запоздавшая, но остающаяся весьма актуальной. Рассмат-
риваемая в этой серии технология разработана совместно
специалистами ВНИИТР и ТТЦ.

программ средствами

М. И. ХАРИТОНОВ (ВНИИТР)

Широкое применение аппаратуры
видеозаписи при подготовке теле-
программ и передача их в эфир
требуют совершенствования техно-
логии создания ТВ программ. Ра-
боты в этом направлении, выпол-
ненные в 1984—1986 гг. на ТТЦ
им. 50-летия Октября и ВНИИТРе,
позволили создать единую техно-
логию видеозаписи, обеспечиваю-
щую взаимозаменяемость видео-
фонограмм и улучшенное качество
изображения при перезаписи и об-
мене ТВ программами. Основные
результаты проведенных исследо-
ваний были рассмотрены на трех
региональных совещаниях в Алма-
Ате, Киеве и Казани, организован-
ных отделом «Телевидения» ГПТУ
Гостелерадио`СССР. Участники со-
вещания (ведущие специалисты в

области видеозаписи более 100 те-
лецентров) высказали единое мне-
ние, что внедрение в ТВ вещание
единой технологии — видеозаписи
резко повысит качество передач и
эффективность использования ап-
паратуры. Предлагаемая статья,
подготовленная авторами на осно-

ве докладов на этих совещаниях,—
первая попытка систематизировать
и обобщить немногочисленные ра-
боты, посвященные технологии со-
здания ТВ программ средствами
видеозаписи.

Разумеется, что технология со-
здания телепередач зависит от
имеющегося на телецентре обору-
дования. Рассматриваемая в статье
технология рассчитана прежде все-
го на ТТЦ (хотя до сих пор
полностью не внедрена) и крупные

радиотелецентры (РТЦ) с большим
парком видеомагнитофонов. Одна-
ко основные её принципы целесо-
образно использовать и на других
РТЦ. К этому надо добавить, что,
несмотря на признанную актуаль-
ность, вопрос о внедрении единой
технологии видеозаписи в полном
объеме — все еще проблема обсуж-
даемая, но не работающая. Это
только подчеркивает настоятель-
ную необходимость обсуждения
этой технологии в печати.

Развитие технологии создания
телепередач

Первые передачи вещательного
цветного.ТВ, начатые у нас в стра-
не в 1967 г. без видеозаписи,
строились по технологии аналогич-



32 Техника кино и телевидения, 1989, № 6

ной театральной, т. е. репетиция в
зале, репетиция отдельных Ффраг-
ментов в студии (трактовая репе-
тиция) с возможностью их просмот-
ра режиссером на экранеТВ прием-
ника, трактовая репетиция сцена-
рия в целом и его режиссерский
просмотр, «прогон» — окончатель-
ный просмотр, передача в эфир.
При этом система СЕКАМ в основ-
ном обеспечивала получение у по-
требителя изображения необходи-
мого технического качества. Сни-
жение качества изображения из-за
факторов, рассмотренных ниже,
было в значительной степени ослаб-
лено разумным выбором — усло-
вий работы источников сигналов.
Так, например, величина апертур-
ной коррекции устанавливалась на
уровне 75 % от черно-белого пере-
пада на частоте 5 МГц, что резко
уменьшало вероятность брака из-за
помех, возникающих в  кодере
СЕКАМ. Проводилась тщательная
установка света в студии, подбор
декораций, выбор ракурсов и т. д.
На этом этапе были так называе-
мые, «бестрактовые репетиции»,
резко увеличивающие эффектив-
ность использования АСБ.

Следующим — этапом — явилось
внедрение видеозаписи в техноло-
гический процесс созданияТВ про-
грамм, построенных также на базе
«театральной» технологии. Первым
видеомагнитофоном, — записываю-

щим цветной ТВ сигнал, был
«Кадр-!Ц» на телецентре на Ша-
боловке (1967). И тогда же была
допущена первая технологическая
ошибка, которая иногда соверша-
ется и сейчас. Она состоит в не-
правильной установке тока записи
в видеомагнитофоне (ВМ), кото-
рый выбирался, исходя из получе-
ния максимального уровня вос-
производимого сигнала. Предпола-
галось, что при таком токе (он на-
зывался оптимальным /, опт) Ообес-
печивается запись с лучшими ха-
рактеристиками. Процесс настрой-

ки ВМ выглядел несколько стран-
но: при воспроизведении измери-
тельной магнитной ленты (ЛИМ)
с записью определенных испыта-
тельных сигналов (ИС) устанавли-
вались регуляторы канала воспро-
изведения по минимуму искажений
воспроизводимых ИС, затем отыс-
кивались «оптимальные» для каж-
дой видеоголовки токи, проводи-
лись запись данных ИС (а чаще
сигнала ГЦП СЕКАМ) и пере-
стройкой регуляторов «АЧХ» и
«Дифференциального усиления

(ДУ)», т. е. уходом от настройки
по ЛИМ, добивались соответствия
воспроизводимых сигналов записы-
ваемым, а также отсутствия эф-
фекта «полосатости» изображения
по каналам видеоголовок. Разу-
меется, что такая методика на-
стройки ВМ не обеспечивала
взаимозаменяемости — видеофоно-

грамм по электрическим парамет-
рам и какой-либо предсказуемо-
сти качества воспроизводимого сиг-
нала. Это объясняется не только
зависимостью спектра записанно-

го ЧМ сигнала от тока записи, сро-
ка службы видеоголовок, свойств
магнитных лент, но и необходи-
мостью введения в ряде случаев
значительной коррекции АЧХ при
воспроизведении, что ухудшает от-
ношение сигнал/шум.

Другое технологическое упуще-
ние то, что на том этапе сигнал цве-
товой синхронизаци (СЦС) играл
роль сигнала испытательной стро-
ки. Нетрудно показать [1], что
из-за использования в видеозапи-
си ЧМ сигнала с низкой несущей
частотой при воспроизведении СЦС
в строке В возникает комбина-
ционная помеха на частоте [==
==21,—Ё==6,1 МГц (}о — частота
несущей при передаче уровня чер-
ного; ЕР — частота СЦС в строке
К), которая попадает в полосу про-
пускания фильтра НЧ демодулято-
ра. Это проявляется как увеличе-
ние примерно на 10—15 % размаха
СЦС. Регулировкой АЧХ по первой
и четвертой видеоголовкам, кото-
рые воспроизводят СЦС, уровень
которого приводят под ГОСТ. Для
устранения «полосатости» изобра-
жения аналогичную регулировку
производят и по второй и третьей
видеоголовкам. Однако при этом на
10—15 % уменьшается уровень
сигнала цветности, что ухудшает
его помехозащищенность. Следует
отметить, что при перезаписи ТВ
программ из-за эффекта «накоп-
ления» искажений уровень сигнала
цветности может снижаться на
20—30 % и более. Таким образом,
произвольность настройки кана-

ла изображения ВМ и неправиль-
ное использование СЦС в ка-
честве эталонного уровня на часто-
те, близкой к цветовой поднесущей,
приводит к абсолютной неопреде-
ленности характеристик записан-
ных на магнитных лентах ТВ сиг-
налов (видеофонограмм), т. е. со-
здаваемой телецентром продукции.
К сожалению, подобный метод
работы все еще сохраняется на ря-

Е

де телецентров и некоторых под-
разделенияхТТЦ (например, аппа-
ратных, работающих на эфир). Не-
обходимо также признать, что фонд
видеофонограмм редакций, состав-
ляющий в настоящее время на
ТТЦ около 40 000 видеорулонов,
записан в основном с указанными
выше ошибками.

Дальнейшее развитие методов
создания-ТВ программ с использо-
ванием видеозаписи произошло при
внедрении электронного монтажа
видеофонограмм, что позволило пе-

рейти к технологии аналогичной
технологии создания кинофильмов.
Однако при киносъемке режиссер
не может сразу увидеть результа-
тов съемки, быстро оценить ту или
иную сцену и смонтировать разные
сюжеты. При использовании видео-
записи и оборудования АСБ стало
возможным сразу наблюдать рабо-
чую сцену с четырех-пяти ракур-
сов, провести репетицию, состыко-
вать требуемые ракурсы во време-
ни, сделать электронную рирпроек-
цию и т. д. Да и к тому же
записать отработанные сцены для
последующего монтажа. На период
1974—1975 гг. это казалось фан-
тастичным.

Однако внедрение на телевиде-
нии технологии, близкой к кине-
матографической, достигается це-

ной значительного усложнения и
удорожания оборудования, так как
вместо кинокамеры, монтажного
стола и других сравнительно деше-
вых технических средств необходи-
мы дорогие АСБ, аппаратные ви-
деозаписи и электронного монтажа.
Укрупненная технологическая схе-
ма (рис. 1) типового процесса со-
зданияТВ программ на ТТЦ, соот-
ветствующая ныне действующей,
имеет ряд технических этапов: под-
готовительный, съемочный, мон-
тажно-тонировочный и заключи-

тельный.
Из рассмотрения на рис. | ис-

ключен подготовительный период
(изготовление и установка декора-

ций и т. д.), который в части под-
готовки оборудования практически
остался таким же как для «живых»
передач. К этому периоду относится
и установка света, которая при нор-
мальном технологическом процессе
должна быть «увязана» с после-
дующими этапами работы.

Съемочный период состоит из
видеозаписи ТВ сигналов от сле-
дующих источников:

@ студийныеТВ камеры (запись
из АСЬБ);
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Съемочный Монтажно-- тонировочный, | Заключитедльный
период перчод ° перио
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ники | Й |сигналов йиявидео- я! |
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Рис. 1. Укрупненная схема типового
технологического процесса создания те-
лепередач:
аппаратные: / — видеозаписи (запись); 2 —
отсмотра и составления монтажного листа; 3 —
монтажа видеопрограмм (монтаж видеоряда);

4 — режиссерского отсмотра; 5 — монтажа фо-
нограмм (озвучивание); 6 — — редакционного
контроля; 7 — техконтроля (ОТК); 8 — пере-
записи (изготовление техдублей); 9 — воспро-
изведения (эфир)

@ телекинодатчики (запись из
ТКА);

@ телекинодатчики;
@ передвижные ТВ станции

(ПТС) с передачей сигнала на те-
лецентр по радиорелейным или
кабельным линиям или с записью
ТВ сигналов с использованием пе-
редвижных средств видеозаписи;

аппаратно-программные бло-
ки (АПБ), выдающие готовую про-
грамму (запись с эфира);

комплекты — тележурналист-
ской техники (ТЖК), возможен
вариант передачи сигнала от вос-
производимого устройства видео-
записи ТЖК на телецентр по ра-
диорелейной линии;

@ видеомагнитофон (переза-
пись, возможна с преобразовани-
ем формата записи или системы
цветного ТВ);

@ внешние источники: другие
телецентры, сигналы которых пе-
редаются по междугородным или
международным каналам связи.

По видам записи исходных ма-
териалов видеозапись подразделя-

|

Чер--—--аРанее за-_—-—: Ала 5 |]
писанные
програм- (5 7
Мы а

—— вВижение видео->же— > Сиеналы

ется на запись передачи целиком;
передачи целиком для последую-
щего монтажа; отдельных Ффраг-
ментов для последующего монта-
жа; с монтажом по ходу записи; пе-
резапись, включая перезапись с ис-
пользованием оборудования аппа-
ратно-студийных блоков (АСБ,
режим «кольцо») или с изменени-
ем формата записи или системы
цветного.ТВ; запись заставок, диа-
позитивов; киноматериалов; дикто-
ров; титров для последующего мон-
тажа с использованием микшерно-
го оборудования (канала титров);
материалов для последующего ис-
пользования при совместной рабо-

те средств видеозаписи с обору-
дованием рирпроекции или видео-
эффектов.

В будущем может появиться
«многокамерная видеозапись»,
имеющая своих сторонников, счи-
тающих этот вид записи весьма
перспективным. Не следует, одна-
ко, проводить аналогию между
«многокамерной съемкой»,  при-
знанной перспективной для кино-
процесса, при которой кинокамеры
работали так же, как сейчас рабо-
тают телекамеры (последователь-
но по команде режиссера) и «мно-
гокамерной видеозаписью», пред-
полагающей одновременную запись

фрагментов на несколько видео-
лент (различные планы, ракурсы)
для последующего отбора наибо-
лее удачных. Этот процесс потре-

ъ

бует резкого возрастания числа
технических средств записи и 0осо-
бенно монтажа. Представляется
целесообразным внедрить этот ме-

тод только для вполне определен-
ных передач (массовых сцен, сюже-
тов со зрителями, неподготовлен-
ных специально для ТВ съемки).

Монтажно-тонировочный период
первоначально осуществлялся пря-

мым переключением крупных фраг-
ментов телепередачи (монтаж с по-
ста на пост) и методом записи в ре-
жиме «продолжение» к ранее запи-
санным новым сюжетам, получае-
мым из студии. Выход в эфир осу-
ществлялся с тех же видеомагни-
тофонов, на которых производи-
лась запись, что в значительной
степени снижало требования к
взаимозаменяемости — видеомагни-
тофонов.

В дальнейшем монтажно-тони-
ровочный период распадается на
ряд этапов:

@ режиссерский отсмотр и со-
ставление монтажного листа;

@ предварительный — электрон-
ный монтаж видеограмм;

@ озвучивание;
@ чистовой электронный мон-

таж видеофонограмм.
Один из основных этапов этого

периода — создание видеоряда —
видеограммы, содержащей запись
сюжетов в определенном порядке
и с заданными видами переходов
от сюжета к сюжету (например, с
помощью микшеров, спецэффектов
и др.). Для реализации этого в
1976 г. на ТТЦ, были введены аппа-
ратные монтажа с расширенными
возможностями: микширование,
спецэффекты, рирпроекции, в даль-
нейшем эффекты «электронной лин-
зы» и зеркального поворота изо-
бражений, наложение титров, сов-
местное использование нескольких
эффектов и др.

В заключительном периоде кон-
тролируется качество записанных
видеофонограмм и они перезапи-
сываются для изготовления тех-
дублей. После этого видеорулоны
поступают в аппаратные воспроиз-
ведения для передачи ТВ про-
грамм в эфир.

Для успешной реализации рас-
смотренного процесса, в котором
возможны комбинации различных
работ с различными источниками
необходимы:

взаимозаменяемость — видео-
фонограмм по электрическим пара-
метрам, что требует идентичной
настройки всего парка видеомагни-
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тофонов, обеспечивающей миними-
зацию искажений воспроизводи-
мых сигналов;

@ критерий, объективно отра-
жающий качества сигнала на от-
дельных этапах процесса (так как
характеристики сигналов от отдель-

ных источников могут отличаться);
@ специализация — аппаратных

видеозаписи.
При выполнении этих условий по-
лучение телепередачи с заданным
техническим качеством в значи-
тельной степени зависит от качест-
ва источников. сигналов. Техниче-
ский контроль качества также име-
ет смысл при правильной и иден-
тичной настройке видеомагнитофо-
нов в аппаратных /, 3, 5. В про-
цессе монтажа [3] необходимо
быть уверенным, что включенные
в телепередачу материалы не толь-
ко будут воспроизведены с тре-
буемым качеством на выходе теле-
центра 9 (его необходимо также
объективно оценивать), но и у по-
требителя. Изготовление техдублей

8 также возможно .при условии,
что процесс монтажа 3 сохранил
запас качества, достаточного для
перезаписи и воспроизведения в
режиме взаимозаменяемости.

Взаимозаменяемость ВМ
и видеограмм. Использование
ЛИМ для настройки ВМ

Одно из важнейших требований
к ВМ — способность воспроизво-
дить видеограммы, записанные на
других однотипных ВМс сохране-
нием заданного уровня качествен-
ных показателей, т. е. обеспечить
взаимозаменяемость аппаратуры и
записанных на ней видеограмм [2].
Взаимозаменяемость требует иден-
тичности характеристик однотип-
ных звеньев ВМ и прежде всего
канала магнитной записи — Вос-
произведения (МЗВ). Поскольку
технологически это трудно выпол-
нимо в видеозаписи используется
исключительно режим, так назы-
ваемой, неполной взаимозаменяе-
мости с применением ряда регули-
ровок в канале воспроизведения,
а иногда и записи. При этом можно
получить требуемое качество изо-
бражения при более грубых допус-
ках на характеристики отдельных
элементов канала МЗВ, в частно-
сти, блока. вращающихся видеого-
ловок. Применение такого режима
оправданно также и тем, что ВМ
имеет ряд узлов и элементов, тре-
бующих дополнительной регули-

ровки в процессе эксплуатации в
дополнение к высокой точности
в процессе изготовления в произ-
водстве. К ним относятся сменные
изнашиваемые видеоголовки, а так-

же магнитные ленты, основные па-
раметры которых (точность распо-`
ложения видеоголовок по окруж-
ности диска, ориентация рабочего
зазора видеоголовки по азимуту,
размеры полюсных наконечников и
глубина рабочего зазора видеого-
ловки, физические и электромаг-
нитные свойства магнитных лент
и др.) в значительной степени оп-
ределяет качество работы ВМ и
записываемых видеограмм. Почти

все эти параметры контролируются
при изготовлении, однако без соот-
ветствующей настройки и регули-
ровки каналов воспроизведения и
записи в процессе эксплуатации,
разброс записываемых видеограмм
будет значительным. Для этого в
канале изображения ВМ имеется
ряд оперативных регуляторов, на-
пример регуляторы АЧХ, диффе-
ренциального усиления (ДУ) и др.
Однако порой неоправданно боль-
шой диапазон регулировки, а также
отсутствие до недавнего времени
четкой методики и технических
средств для их оптимальной уста-
новки, отрицательно сказывалось
как на взаимозаменяемости ВМ,
так и видеограмм. В первом слу-
чае это позволяло при изготовлении
ВМ взаимно компенсировать схем-
ные дефекты и неточности завод-
ской настройки блоков канала запи-
си и воспроизведения. Во втором
случае приводило к значительно-
му разбросу видеограмм по элек-
трическим параметрам (по АЧХ и
ДУ соответственно до 3 дБ и 5—
10 %), который «накапливался»
при перезаписи. Такое положение
сложилось из-за неправильного
использования для настройки ВМ
измерительных магнитных лент,

а также недостатков самих ЛИМ,
которые по указанным выше причи-
нам имели большой разброс по
электрическим параметрам. Про-
веденные исследования позволили
разработать новые Лим
(БСОЛИМВЗ9И), свободные от этих

недостатков, а также методику на-
стройки ВМ с их помощью [3].
ЛИМ используется для установки
оперативных регуляторов канала
изображения ВМ для записи
«стандартных» видеограмм, кото-

рые должны воспроизводиться на
любом другом ВМ без подстройки
канала воспроизведения с установ-

Ь]

ленными для этого ВМ уровнем
качественных показателей. При

этом гарантируется идентичность
видеограмм, несмотря на произ-
водственный разброс видеоголовок,
магнитных лент и других звеньев
канала изображения. Кроме этого,
можно оценить качество самих ви-
деограмм без привлечения спе-
циальной аппаратуры для измере-
ния параметров сигналограммы
(намагниченности носителя и за-

кона ее изменения). Это можно
сделать косвенно, путем сравне-
ния сигналов, воспроизводимых с
ЛИМ, и проверяемой видеограммы.
‘Таким образом ЛИМ — своеоб-
разный эталон, предназначенный
для идентичной настройки всего
парка ВМ и записи «стандартных»
видеограмм.

Какие-либо отклонения  пара-
метров ВМ или видеограмм от за-
данных норм свидетельствуют 0
неисправности аппаратуры, диаг-
ностика которых возможна с по-
мощью ЛИМ. При таком подходе
к назначению и использованию
ЛИМ они могут содержать мини-
мальный набор испытательных сиг-
налов (ИС) для настройки имею-
щихся в канале изображения ре-
гуляторов. Поскольку регуляторы
АЧХ и ДУ обычно влияют друг на
друга, необходимо после подстрой-
ки любого из них проверять оба
параметра, сводя неравномерность
АЧХ и ДУ к минимуму. Для удоб-
ства настройки предложен комби-
нированный ИС, представляющий
собой чередующиеся через.ТВ стро-
ку сигналы для проверки АЧХ и
ДУ [3], раздельно контролируе-
мые по каналу каждой видеого-
ловки осциллографом с выделени-
ем ТВ строк. Использование ком-
бинированного ИС исключает не-
обходимость неоднократного Ввос-

произведения ЛИМ, что требуется
при раздельной записи ИС, увели-
чивает срок службы ЛИМи сокра-
щает до нескольких минут время,
затрачиваемое на настройку кана-
ла воспроизведения.

В отличие от ЛИМ, используе-
мых в звукозаписи, невозможно
точно нормировать характеристики
самих ЛИМ для видеозаписи. До-
вольно часто ЛИМ разных изгото-
вителей (предназначенные для од-
ного и того же типа аппаратуры)
несколько отличаются друг от дру-
га, так как при их изготовлении
использовались разные магнитные

ленты, видеоголовки и т. д. При об-
мене: ТВ программами между орга-
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низациями, использующими разные
ЛИМ, могут возникнуть различия
в настройке ВМ. Поэтому целесо-
образно использовать «настроеч-
ный рекорд» с ИС, записываемы-
ми непосредственно перед програм-
мой. Применение настроечного ра-
корда целесообразно и при обмене
видеограммами между телецентра-

ми, использующими ЛИМ одного
изготовителя, так как позволяет
проконтролировать качество запи-

си и при необходимости наилучшим
образом настроить канал воспроиз-
ведения. Датчик электронного на-
строечного ракорда, применяемый
на ТТЦ [3], формирует набор
сигналов для раздельного измере-
ния основных параметров канала
изображения по каждой из четырех
(двух или одной) видеоголовок.
Эти сигналы поступают на вход
коммутационных схем в АЦ комп-

лекса и подаются в аппаратные
видеозаписи по наборным рабочим
линиям. Цикл повторения сигна-
лов составляет 65 с, из которых:
40 с — таблица ИС (для проверки
АЧХ, ДУ, импульсной характери-
стики, передаваемые в определен-
ных ТВ строках); 20 с — сигнал
ГНП; 5 с — сигнал «черного» поля.

Процесс настройки канала изо-
бражения ВМ с помощью ЛИМ со-
стоит в следующем. Сначала при
воспроизведении сигнала с ЛИМ
регулируется и настраивается ка-
нал воспроизведения, обеспечиваю-
щие минимальные искажения ИС,
записанных на ЛИМ. Затем после
нескольких пробных записей, до-
биваются требуемых параметров
выходного сигнала при воспроиз-
ведении собственной видеограммы.
Настройка канала записи состоит

в определении оптимального тока
и установке оперативных регулято-
ров (ток записи, иногда коррекция
АЧХ) в положение, обеспечиваю-
щее получение видеограммы, кото-
рая соответствует ЛИМ по всем ос-
новным параметрам.

Возможность использования ре-
гулировки тока записи /, для обес-
печения идентичности видеограмм
основана на изменении АЧХ тракта
МЗВ при изменении тока /,. На
рис. 2 показаны зависимости ам-
плитуды цветовой поднесущей (/дв»
ДУ и отношения сигнал/шум от
|,‚. Отношение сигнал/шум изме-
рено путем усреднения по всему
полю изображения, а для оценки
его изменения по каждой из видео-
головок приведены зависимости из-
менения уровня воспроизводимого

видеоголовками сигнала Ё, от тока
записи. При этом за нулевую точку
отношения сигнал/шум (0 дБ)
принят уровень, соответствующий
установке оптимального по Ввос-

производимому сигналу тока запи-
си Дод, за нулевой уровень ам-
плитуды цветовой поднесущей —
размах сигнала ВЧ насадки на
уровне черного при воспроизведе-
нии ИС для проверки ДУ ЛИМ. Из
этих графиков видно, что разница
в уровне цветовой поднесущей при
установке оптимального по макси-
муму воспроизводимого сигнала то-
ка для каждой видеоголовки до-
стигает 2—3 дБ. Эта разница в
случае перезаписи программ будет
накапливаться и может в третьей
копии достичь значительной вели-
чины, поэтому, если ее корректи-
ровать только при воспроизведе-
нии, могут возникнуть большие
дифференциальные и другие иска-

жения. Для устранения различий
цветовой поднесущей, а следова-
тельно, и результирующей АЧХ
канала МЗВ, необходимо установ-
кой тока записи обеспечить соот-
ветствие уровней цветовой подне-
сущей при воспроизведении но-
минальному, т. е. равномерной

АЧХ. Возможное при этом сниже-
ние «отдачи» видеоголовок из-за
отклонения тока от оптимального
не приводит к заметному ухудше-
нию отношения сигнал/шум, так
как при достаточно большой «от-
даче» оно определяется в основном
шумами магнитной ленты. В неко-
торых моделях студийных ВМ фор-
мата С предусмотрена регулиров-
ка АЧХ канала записи, позволяю-
щая устранить различие каналов
записи без отклонения от оптималь-
ного по отдаче тока записи. Кри-
терием правильности установки
регуляторов записи канала записи

в этом случае является совпадение
с ЛИМ по АЧХ, ДУ и максималь-
ный уровень воспроизводимого сиг-
нала.

Полагая, что откликом канала
записи и одновременно воздей-
ствием канала воспроизведения яв-
ляется остаточный магнитный по-
ток видеограммы (ВГ), рассмот-
ренную процедуру настройки мож-
но записать в символическом виде

ВГ,„и== ВГ,—>-Ц,ос у, (К,—=маг)>
—>Ц ых (1 1)э+--Ф/э

(1)
ВГ, (К, ==‘хаг) = ос 17”
— (вых (01 /1›--+б/1) ›

где (‚ос — ВОоспроизводимый сиг-
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Рис. 2. Зависимость уровня цветовой
поднесущей, отношения сигнал/шум,
уровня воспроизводимого сигнала и
дифференциального усиления от изме-

нения тока записи:
[1-4 — номера видеоголовок

нал на выходе корректора АЧХ
тракта МЗВ; („ых — сигнал на вы-
ходе ВМ; о,...п, — показатели ка-
чества воспроизводимого изобра-
жения; индекс [/э означает, что на
[-м ВМ воспроизводится эталон-
ная ВГ — ЛИМ.

Если О 1/э == |) /1›- ++» /э == У
1 › то

обычно полагают, что ВГ,=ВГ,,
т. ©. записана «стандартная» ви-
деограмма. Однако соответствие
параметров а1,...0, не всегда озна-
чает идентичность ВГ, и ВГ,, так
как характер искажений при вос-
произведении собственной и «чу-
жой» видеограммы — неодинаков.
Все погрешности, влияющие на от-
клонение АЧХ канала МЗВ от эта-
лонной (разброс электромагнит-
ных и конструктивных парамет-
ров видеоголовок, магнитных лент,
их неправильное пространственное
расположение относительно друг
друга и другие), удобно разделить
на две группы:

@ погрешности не
руемые (А);

погрешности полностью или
частично компенсируемые (Б).

Покажем, что регулировки в ка-
налах воспроизведения и записи
позволяют скомпенсировать только

те погрешности, которые проявля-
ются при воспроизведении как
своей, так и «чужой» видеограмм.
Рассмотрим процесс настройки

двух ВМ по ЛИМ, причем так как

компенси-
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видеограмма зависит от характе-
ристик канала записи, будем опе-
рировать с АЧХ канала записи.
При воспроизведении эталонной
видеограммы на {/-м ВМ АЧХ кана-

ла 'МЗВ (после корректора АЧХ
тракта МЗВ) равна
К, 1/э-——- Ка ЭР‘ кор 3 эКв г/эКкор В 1/э (2)
где Ка, Кв — АЧХ каналов записи и
воспроизведения; Корв АЧХ
корректора в канале воспроизведе-
ния; Ккорз — отображает измене-
ние АЧХ канала записи (в зависи-
мости от тока записи или специаль-
ного корректора АЧХ). Предполо-
жим, что из-за действия факторов
второй группы канал воспроизведе-
ния /-го ВМ отличается от эталон-
ного, т. ©. Кв:/,==Ка Ка ууэ‚ Регули-
ровкой коррекции Кор ву, ДОбива-
ются такой сквозной АЧХ К,
чтобы искажения выходного сигна-
ла были минимальны. При этом

Кор В1/э—-

—_ Ко
— Кз эКкор 3 эВ эКв 1/э (Б)

С учетом (2) АЧХ канала МЗВ
при воспроизведении собственной
видеограммы

Кз /Ккор З1!
(3)Кз эКкор 3 э

`

Из (3) следует, что при Крорз/=

= КаэКкор3 канал записи {[-го ВМКз
идентичен эталонному ВМ.

Рассматривая аналогично наст-
ройку &-го ВМ, а затем комбина-
цию — видеограмма /-го воспроиз-
водится на Ё-м ВМ, или, наоборот,
нетрудно убедиться, что Ко, =
== Ко, т. е. факторы второй группы
не ухудшают взаимозаменяемость.

Погрешности первой группы про-
являются при воспроизведении «чу-
жой» и не проявляются при воспро-
изведении собственной видеограм-
мы. Рассматривая процесс настрой-
ки по ЛИМ Г-го и &-го ВМ, а затем
воспроизведение видеограммы {-го

на Ё-м ВМ, получим для АЧХ кана-

Ко ==

ла МЗВ
Коку: = Коб Ко, (4)
Кв г/э (А)Кв ‚у (А).ёК,=— В! Вёл

\А)_где ёКо

Кн» (А)
Гаким

образом, несмотря на использова-
ние ЛИМ, АЧХ отличается от тре-
буемого вида на значение 6К,, что
отрицательно сказывается на взаи-
мозаменяемости.

К первой группе относится ряд
факторов, среди которых следует

выделить азимутальные перекосы в
установке видеоголовок, а также
различные дефекты их рабочих
зазоров. Расчеты по оценке влия-
ния азимутальных перекосов на по-
казатели качества в режиме взаи-
мозаменяемости показывают [4],

что азимутальные перекосы в ВМ
формата © должны быть не более
0,15, а в ВМ формата С — не бо-
лее 0,08.

Отрицательно сказываются на
взаимозаменяемости дефекты сер-

дечника магнитной головки: непа-
раллельность граней рабочего за-
зора (РЗ), а также его шерохова-
тость, приводящая к случайным
изменениям ширины РЗи к искрив-
лению его средней линии, вызы-
вающим нарушение синфазности
намагничивания по ширине строчки

записи. Если при записи и воспро-
изведении используется одна и та
же видеоголовка, то ввиду совпаде-
ния характера искривления средней
линии РЗ дополнительных волно-
вых потерь не возникает. При ис-
пользовании раздельных видеого-
ловок записи и воспроизведения
из-за несовпадения — характера
искривления средних линий РЗ
синфазность элементарных (по ши-
рине строчки записи) потоков в
сердечнике воспроизводящей ви-
деоголовки нарушается, что сопро-
вождается увеличением волновых
потерь. На практике средние линии
РЗ могут быть искривлены как у
воспроизводящей, так и у записы-

вающей видеоголовок. Если сред-
неквадратические отклонения сред-

них линий РЗ от прямой линии со-
ответственно равны оз И ов И ИС-

кривления средних линий РЗ в го-
ловках записи и воспроизведения
некоррелированы, то изменение

АЧХ канала МЗВ определяется вы-
ражением [3]

дл?Ван —=ехр | = (01 +0, —

—@]., (5)
где Л — длина волны записи.
Расчет качественных показателей
воспроизводимого изображения с
использованием (5) показывает

что для ВМ формата @О они не
превышают требуемых норм, если
среднеквадратическое отклонение

средней линии РЗ видеоголовки
не превышает 0,15—0,17 мкм, а для
формата С — 0,08—0,1 мкм. Таким
образом, существуют принципиаль-
ные погрешности в настройке ка-
нала изображения.

Очевидно, что точность настрой-
ки ВМ в соответствии с процеду-
рой (1) в значительной степени оп-
ределяется качеством изготовления
самих ЛИМи сохранностью ее па-
раметров в процессе эксплуатации.
Поэтому при разработке ЛИМ
большое внимание уделено их иден-
тичности по электрическим пара-
метрам. Для этого, в частности,
проверка изготовленных рабочих
ЛИМ производится с помощью 0б-
разцовой ЛИМ, служащей этало-
ном [3].

При многократном использова-
нии одной ЛИМ возможно появле-
ние двух основных дефектов: уве-
личение количества выпадений и
изменение параметров записанных
испытательных сигналов из-за не-
равномерности стирания состав-
ляющих спектра ЧМ сигнала при
соприкосновении ЛИМ с элемента-
ми ЛПМ, обладающими некоторой
остаточной намагниченностью. Ес-
ли первый дефект легко контроли-
руется визуально, то второй можно
практически обнаружить — только
сравнением испытательных сигна-
лов на выходе ВМ при воспроиз-
ведении старой («подтертой»
ЛИМ) и новой ЛИМ. Частичное
стирание видеограммы обычно при-
водит к ухудшению отношения сиг-нал/ шум, возникновению ДУ, подъ-
ему АЧХ — (непропорциональное
уменьшение амплитуды несущей по
сравнению с нижней боковой ЧМ
сигнала увеличивает индекс моду-
ляции) и, следовательно, к ошиб-
кам в настройке ВМ. Проведенные
измерения показали, что — срок
службы ЛИМ обычно составляет
несколько десятков прогонов и за-
висит от качества самой магнит-
ной ленты и правил ее эксплуа-
тации.

Интенсивный износ полюсных на-
конечников особенно в ВМ, в ко-
торых применяются металлические
видеоголовки с большим контакт-
ным давлением «лента — видео-
головка», изменяет в течение сро-
ка службы механические и элект-
ромеханические свойства видеого-
ловок, что в конечном счете отра-
жается на параметрах канала изо-
бражения. На рис. 3 приведены за-
висимости оптимального тока запи-
си (определенного по максимуму
отношения сигнал/шум), уровня
воспроизводимого ЧМ сигналаи от-
ношения сигнал/ шум от степени из-
носа видеоголовок, оцениваемой по
глубине рабочего зазора [5]. Из ха-
рактеристик видно, что ток записи
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Сигнал /шум, дБ
Ев,
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Рис. 3. Изменения тока записи Г), уров-
ня воспроизводимого сигнала Ёз и от-
ношения сигнал/шум в зависимости от
глубины рабочего зазора видеоголовок

изменяется пропорционально
уменьшению глубины рабочего за-
зора. Значительное изменение /,
требует достаточно частой его про-
верки и регулировки, так как он
влияет на основные параметры вос-

\

Учитывая изложенное была раз-
работана подробная инструкция,
регламентирующая порядок и пе-
риодичность настройки канала изо-
бражения ВМ по ЛИМ [3]. Инст-
рукция написана применительно к
ВМ «Кадр-ЗПМ», составляющим в
настоящее время основную часть
парка ВМ, находящихся в эксплуа-
тации на телецентрах.

Опытная проверка новой методи-
ки настройки ВМ выявила ряд мо-

6 \б\Сигнал/сом
производимого сигнала (см. ментов, затрудняющих ее внедре-

44Г 4Г / \ определяется ЛопустиМЫИЕ ОНО, ние на телецентрах. Основные из
3 - -

аз|- з|- / нением АЧХ и ДУ от ЛИМ. В нача- ‚них состоят в том, что блоки видео

/ ле эксплуатации блока вращаю-
42|- 2! / щихся видеоголовок скорость их

/ износа довольно велика, однако Рис. 4. Принципиальная схема компен-
41 | 1 / влияние тока записи на АЧХ не- сатора муара и эпюры сигналов, пояс-

значительно. В середине и в конце няющие его работу:
-- / —\- 1 срока службы видеоголовок ско- а — принципиальная схема; 6 — осциллограммы

о 0 0, 0 рость износа падает, но возрастает имнамов ой сена становки радуозленей
› критичность выбора тока записи по ЦТВ сигнала; 1 — кадровый гасящий импульс

АЧХ и ДУ из-за уменьшения аб- (КГИ); 11 — кадровый стройимпульс сигнала

солютного значения тока цветоопознавания (КСП); 1М, \ — эпюры сиг.
ы налов
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головок пригодны для записи по
новой методике только через 20—
30 ч работы и что при перезаписи
увеличивается размах сигнала цве-

товой синхронизации в красной (К)
строке, приводящей к нарушению
требований ГОСТ на параметрыТВ
сигнала. Проведенные исследова-
ния показали, что трудности с под-
бором тока записи при работе с
новыми видеоголовками вызваны
не какими-то принципиальными ог-
раничениями в тракте магнитной
записи — воспроизведения, а ма-
лым током записи, поступающим в
видеоголовку, который недостато-

чён для эффективного намагничи-
вания носителя записи. Для уста-
новки оптимального тока при рабо-
те с новыми видеоголовками необ-
ходимо примерно на 20—40 % по-
высить амплитуду сигнала на вы-
ходе усилителя записи. Это можно
сделать, например, увеличив уро-
вень сигнала на выходе ЧМ модуля-
тора и коммутатора записи. Причем
необходимо обратить внимание на
то, что увеличение уровня ЧМ
сигнала не сопровождалось замет-
ными нелинейными искажениями.
Возможна также «приработка» но-
вых видеоголовок в течение 20—
30 ч в ВМ, работающих в режиме
воспроизведения.

Увеличение размаха сигнала цве-
товой синхронизации (СЦС) связа-
но с комбинированной помехой
(«муаром»), возникающей — из-за
невозможности полного разделения
видео и ЧМ сигналов в термино-
логии [1]. Обычно в полосу про-
пускания фильтра НЧ демодулято-
ра попадает комбинационная поме-
ха с частотой [,=2[,— ЗЕ, где ро,

Е — соответственно частота несу-

УДК 681.84.087.7:621.397.

Особенности

щей и цветовой поднесущей при пе-
редаче определенного цвета. Одна-
ко при действии СЦС в строке &

расстановка частот такова ([о==
==7,8 МГц; Е==4,75 МГц), что в
полосу фильтра НЧ попадает более
интенсивная комбинационная по-
меха размахом 50—60 мВ с часто-
той /,=20—2Е=6,1 МГц. Эта по-
меха взаимодействует с СЦС, что
проявляется как увеличение его
размаха, накапливающееся — при
каждой перезаписи.

Для подавления комбинационной
помехи предложено ввести в блок
В-102 (М181-652-003) видеомагни-
тофона «Кадр-ЗПМ» компенсатор
муара на основе коммутируемого
режекторного фильтра, настроен-

ного на частоту 6,1 МГц. Прин-
ципиальная схема компенсатора и
эпюры сигналов, поясняющие его
работу, приведены на рис. 4. Ре-
жекторный фильтр, включаемый
только на время действия СЦС
(в интервале 9Н), осуществляет
подавление помехи на 25—30 дБ,

и она становится практически неза-
метной. Предложенная доработка
блока В-102 отличается простотой
и легко может быть проведена в
эксплуатационных условиях.

Другое техническое — решение,
позволяющее устранить искажения
СЦС, предложено — сотрудником
ТТЦ А. В. Дорошенко. Оно осно-
вано на обработке СЦС в соот-
ветствии с [6] путем пропускания
его через фильтр «антиклеш», ог-
раничитель, корректор, содержа-
щий фильтр «клеш» и полосовой
фильтр. На выходе фильтра «анти-
клеш» устраняется коррекция, за-
ложенная в сигнал цветности, что
позволяет в ограничителе достичь

13--621.397.43.006:681.84.087.7
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одинаковой степени ограничения
СЦС. С выхода ограничителя сиг-
нал поступает на корректор, где
ВНОВЬ вводятся стандартные
предыскажения в сигнал цветности.

Здесь же предусмотрена регули-
ровка уровня СЦС. В полосовом
фильтре подавляются — побочные
гармоники сигнала, возникшие пос-
ле его ограничения. Данный способ,
хотя и требует изготовления целой
печатной платы (они изготовлены
ОП ВНИИТР и разосланы на те-
лецентры), позволяет не только
устранить помеху в СЦС, но и
стабилизировать его амплитуду.
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построения технологических схем
озвучивания видеопрограмм со стереозвуком
Л. С. ЛЕЙТЕС, О. А. ИВАНОВА, Е. Г. КОЛОСКОВ, А. С. КРУПКИН, В. В. МЕЛЕХОВ
(Телевизионный технический центр им. 50-летия Октября)

Значительная часть всех видеопро-
грамм с монозвуком (до 70 %),
смонтированных в аппаратных мон-
тажа видеозаписей (АМВ), прохо-
дит озвучивание в специализиро-
ванных аппаратных монтажа фоно-
грамм (АМФ). Можно с уверен-
ностью предположить, что доля ви-
деозаписей со стереозвуком с озву-

чиванием еще более возрастет.
Действительно, кроме специфики

стереосигнала, существенно новым
в технологии озвучивания видео-
программ со стереозвуком являет-
ся необходимость обеспечения со-
ответствия стереозвука ТВ изобра-
жению в видеопрограмме, т. е. зри-
тельный образ не должен входить

в противоречие со звуковой ин-
формацией передачи [1]. По этой
причине повышается роль звукоре-
жиссера, проводящего озвучивание
видеопрограммы со стереозвуком.
Процесс озвучивания становится
более сложным, кропотливым и до-
рогостоящим.

С помощью технических средств
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озвучивания видеопрограмм со сте-
реозвуком должны выполняться 0с-
новные технологические процессы:
речевое озвучивание, дублирова-
ние, шумовое озвучивание, запись
музыкальных фонограмм из студии,
перезапись синхронных и несин-
хронных музыкальных, шумовых и
речевых фонограмм.

Простейшее озвучивание  видео-
программ со стереозвуком в АСБ

Для озвучивания программ не-
сложных форм, как и при озвучи-
вании видеопрограмм с монозву-
ком (рис. 1), сначала с первого
видеомагнитофона (ВМ) произво-

дится перезапись исходной фоно-
граммы с основного видеорулона
на 6,3-мм магнитную ленту пер-
вого звукового магнитофона. Затем
проводятся репетиции озвучивания

с использованием техдубля видео-
рулона второго ВМ. Окончательно
звуковая программа формируется
(исходная фонограмма с первого
магнитофона --программа с микро-
фона студии-+-фонограмма фоно-
вой музыки или шумов со второго
магнитофона) на пульте звукоре-

жиссера АСБ одновременно с впи-
сыванием озвученной программы в
основной («мастер») видеорулон
первого ВМ. Более точно (по коду)
вписывание озвученной фонограм-
мы и при меньшем числе тракто-
вых репетиций потребуется при ис-
пользовании оборудования АСБ,
имеющего в своем составе синхрон-
ные двухканальные (стереофониче-
ские) магнитофоны.

По аналогичной схеме можно
проводить озвучивание, установив
в аппаратной АСБ переносные ВМ
вместо использования аппаратной
видеозаписи.

Спубия
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Рис. 2. Аппаратная монтажа фонограмм для озвучивания видеопрограмм неслож-
ных форм:
1 — цветной монитор; 2 — двухканальный синхронный стереомагнитофон; 3 — стереомагнитофон; 4 —
стойка спецэффектов; 5 — пульт звукорежиссера; 6 — программный индикатор предупреждения; 7 —
пульт управления синхронным оборудованием; & — синтезатор редакторской информации; 9 — монитор;
10 — пульт ввода редакторской информации; 11, 12 — генераторы УТТС и АВК соответственно; /3 — ин-
дикатор качества записи АВК; /4, 15 — профессиональный и непрофессиональный магнитофоны

Для повышения качества озву-
чивания желательно вместо пере-
записываемой исходной фонограм-

мы видеорулона использовать ис-
ходную фонограмму видеопрограм-
мы с магнитной ленты (если та-
ковая имеется).

В заключение следует отметить,
что в целом такой способ озвучи-
вания экономически неоправдан
(в АСБ простаивает все передаю-щееГВ оборудование и т. д.).

Технологические схемы озвучива-
ния видеопрограмм со стереозву-
ком

Технологическая схема для речево-
го и шумового озвучивания, дубли-

Рис. 1. Технологическая схема проведения озвучивания видеопрограмм наиболее
простых форм в АСБ:
1 — цветной монитор; 2 — пульт звукорежиссера; 3 — стереомагнитофон; 4 — пульт управления

Студия АСБ Аппаратная АСЬ
АлпооратиаяДИОЛаСТОС
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рования, первичных записей из
студии и перезаписи фонограмм ТВ
передач (видеофильмов) неслож-
ных форм показана на рис. 2. Та-
кая АМФ состоит из трех блоков:
студии, звукорежиссерской и ви-
деомагнитофонной аппаратных
(видеомагнитофонную технику же-

лательно размещать в отдельном
помещении для снижения акустиче-
ских шумов в звукорежиссерской
аппаратной). Основными звеньями
данной АМФ могут быть синхрон-
ные двухканальные (стереофони-
ческие) магнитофоны МЭЗ-116 и
пульт управления синхронным обо-
рудованием ПС-1, которые начал
серийно выпускать завод ЭЗТРА
Гостелерадио СССР. Это оборудо-
вание позволяет ускорить основные
технологические процессы форми-
рования раздельных фонограмм и
их последующее синхронное сведё-
ние за счет автоматического поис-
ка, остановки, включения и выклю-
чения всех синхронных магнитофо-
нов и ВМ по сигналу АВК. Ос-
новной технологический режим ра-
боты АМФ — озвучивание мето-
дом «электронной петли» в интер-
вале значений АВК, соответствую-
щих «началу» и «концу» озвучи-
ваемого видеосюжета. При необхо-
димости можно ввести постоянный
сдвиг значения АВК для отдель-
ных синхронных магнитофонов при
сохранении их дальнейшей синфаз-
ной работы.
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Для данного типа АМФ исполь-
зуется студия многоцелевого на-
значения («мультистудия»), имею-
щая в своем составе несколько
зон озвучивания, каждая из кото-
рых имеет свои акустические пара-
метры. Студия предназначается
для записи речевых фонограмм и
многоактерского озвучивания (че-
тыре— шесть рабочих мест акте-
ров), записи камерных музыкаль-
ных программ и — ансамблей
(шесть — восемь исполнителей),
записи солистов и шести — восьми
актеров одновременно, а также за-
писи синхронных шумов. Актеры
озвучивают программу под ТВ
изображение на ТВ мониторах.
Пульт звукорежиссера АМФ на
18—24 входа предназначен для од-
новременной записи шести сигна-
лов (трех стереовыходов) с систе-
мой озвучивания студии, контроля
уровней, громкоговорящей связью
со студией и видеомагнитофонной
аппаратной. Число синхронных и
несинхронных двухканальных (сте-
реофонических) магнитофонов
обычно составляет по три каждо-
го типа. Пульт управления син-
хронным оборудованием обеспечи-
вает управление одновременно тре-
мя магнитофонами и одним ВМ.
В состав стойки спецэффектов
для динамической обработки сиг-
налов входят: лимитер, компрессор,
ревербератор, эквалайзер, линии
задержки и другие устройства.

В АМФ следует предусматри-
вать два ВМ — профессиональный
на 25,4-мм и непрофессиональный
(кассетный) на 12,7-мм видеоленте

формата УН5У. Необходимость кас-
сетного ВМ обусловлена тем, что
в технологическом процессе озву-
чивания при большом числе трак-
товых репетиций загружать доро-
гой профессиональный ВМ (по
стоимости и эксплуатационным
расходам) нерационально. По этой
причине желательно, чтобы в АМФ
для озвучивания поступала видео-
запись программы на видеокассе-
те в формате УН5.

Существенно повышается эффек-
тивность процесса озвучивания,
когда АМФ укомплектовывается
программируемым электронным ин-
дикатором предупреждения, обес-
печивающим на-ТВ мониторах для
звукорежиссера и актеров инфор-
мацию предупреждения о начале
фрагментов (за 3 с до начала каж-
дого) с возможностью изменения
преднабора и числа каналов пре-
дупреждения от 1 до 6. В составе

АМФ, кроме генератора АВК, дол-
жен входить генератор УТТС. Он
предназначен для формирования
адресно-временной информации в
интервале кадрового гашения ви-
деосигнала (УегПса! Гп{егуа! Тте
Сойе) или преобразования кода
УТС в стандартный 80-битный
«ТС» (сигнал АВК) при воспроиз-
ведении с видеоленты. Запись ко-
да УТС при видеозаписях со сте-
реозвуком на 25,4-мм видеоленте
может быть обусловлена рядом
причин [2]. При видеозаписях на
12,7-мм видеокассетах только бла-
годаря использованию кода УТТС
можно записывать стереозвук (не
требуется занимать одну из двух
звуковых дорожек видеоленты для
записи сигнала АВК). Генератор
кода У1ТС в АМФ используется,
когда:

О) на озвучивание поступает ви-
деопрограмма со стереозвуком на
25,4-мм видеоленте или 12,7-мм ви-
деокассете, на которых адресно-
временная информация записана в
виде кода У1ТС.и для работы пуль-
та управления синхронным обору-
дованием требуется перекодирова-
ние кода УТТС в стандартный сиг-
нал АВК.

О при озвучивании требуется
записать на 12,7-мм видеокассету
видеопрограмму со стереозвуком

с одновременной записью кода
УТТС.

И, наконец, в состав АМФ дол-
жны входить пульт ввода и син-

`

тезатор редакторской информации,
а также индикатор качества запи-
си сигнала АВК [3].

Существенно большими техноло-
гическими возможностями при 03-
вучивании обладает АМФ (рис. 3).
Она предназначена для проведе-
ния всех основных технологиче-
ских процессов озвучивания видео-
фильмов (ТВ передач) сложных
форм. В АМФ используется муль-
тистудия большей площади с чис-
лом возможных рабочих мест ак-
теров (шесть— восемь), числом
исполнителей камерного ансамбля
восемь — десять и записи солистов
(одновременно) до четырех. Кроме

мониторов, в студии устанавлива-
ют большой экран видеопроекто-
ра с диагональю изображения по-
рядка 2 м и более (например, ти-
па УРН 600 ©@М фирмы «Сони»).
За счет больших размеров студии
в свободное от озвучивания видео-
программ время, АМФ используют
в качестве тонстудии для прове-
дения первичных записей музы-
кальных фонограмм для последую-
щего их использования в ТВ (для
видеозаписи под эту фонограмму)
и РВ. В состав такой АМФ обяза-
тельно входит синхронный много-
канальный магнитофон, желатель-
но 24-канальный (типа А-820-24
фирмы «Штудер») для записи фо-
нограмм из студии и перезаписи
готовых синхронных и несинхрон-
ных фонограмм с последующим
панорамированием сигналов в сте-

Рис. 3. Аппаратная монтажа фонограмм для озвучивания видеопрограмм сложных
форм:

5 — видеопроектор; 6 — 24-канальный синхронный магнитофон; 7 — «электронный редактор»; /6 — кас-
сетный стереомагнитофон; /7 — проигрыватель компакт-дисков; /8 — программируемый пульт звукоре-
жиссера; 19 — программируемый пульт управления синхронным оборудованием; остальные обозначения
те же, что на рис. 2.
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реоканалы и сведёнием на 6,3-мм
магнитную ленту. Применение мно-
гоканальной технологии с обяза-
тельным использованием системы
шумопонижения — (компандирова-
ния) по каждой дорожке записи
при озвучивании обеспечивает:

О) высокое техническое качество
фонограмм;

С) лучшее звукорежиссерское
решение озвучивания;

О возможность поэтапного ва-
рианта записи, когда часть акте-
ров может записываться со сдвигом
во времени, т. е. поочередно;

О возможность — изготовления
промежуточных — многоканальных
фонограмм при международном и
внутрисоюзном обмене (например,
оркестровой программы для после-
дующей записи солиста на родном
языке [4]);

О) расширение технологических
возможностей процесса озвучива-

ния;
О высокую производительность

технологического процесса озвучи-
вания.

Высокая эффективность процес-
са озвучивания достигается исполь-
зованием программируемых пуль-
тов звукорежиссера и синхронного
оборудования. Применение  про-
граммируемого пульта звукорежис-
сера (найример, типа Меуе с ком-
пьютером Месат-96) на 32—36 вхо-
дов для многоканальной записи с
любой из кассет пульта обеспе-
чивает возможность отработки на
репетициях озвучивания различ-
ных вариантов с занесением в уст-
ройство памяти на гибком магнит-
ном диске (ГМД) основных опе-
раций озвучивания на пульте зву-
корежиссера (с отображением не-
обходимой информации на экране
дисплея) и последующим вызовом
из памяти оптимального вариан-
та [2]. Число синхронных двух-
канальных (стереофонических)
магнитофонов в таких АМФ сокра-
щают до двух. Использование про-
граммируемого пульта управления
синхронным оборудованием позво-
ляет заложить в память последо-
вательность коммутаций (запуск,
остановка) всех магнитофонов во
время репетиции и автоматически
воспроизвести вариант коммутаций
на заключительной стадии пере-
записи фонограммы (в пульте име-
ется свой микропроцессор, уст-
ройство памяти и дисплей). По
этой причине в такой АМФ нет
необходимости иметь программи-
руемый индикатор предупрежде-

ния. Все синхронные магнитофо-
ны автоматически управляются
сигналами АВК по заданной про-
грамме и синфазно работают в те-
чение всего интервала записи или
воспроизведения любого из них.
Кроме того, пульт запускает и 0с-
танавливает по заданной програм-
ме и несинхронные магнитофоны
(естественно, без синхронности в
интервале их воспроизведения).
В состав пульта может входить
устройство формирования элект-
ронного ракорда для мониторов.
Электронный ракорд формируется
и выводится на мониторы студии
и аппаратной (для актеров, звуко-
режиссера и техперсонала) за 3 с
до момента «склейки» при мон-
таже звуковой программы. Это по-
вышает информативность прохож-
дения процесса озвучивания. В не-
которых моделях пультов (напри-
мер, «Адам Смит») имеется воз-
можность записи на ГМД двух ка-
налов звуковых сигналов с отобра-
жением огибающей уровней этих
сигналов на экране дисплея при
их воспроизведении. Это позво-
ляет звукорежиссеру, например,
при записи речевых сигналов на
этих каналах во время репетиций
озвучивания четко визуально на-
блюдать моменты начала и конца
паузы для внесения в эти паузы
музыкального сопровождения. Это
своего рода непрерывно работаю-
щий индикатор предупреждения
позволяет звукорежиссеру более
эффективно (оперативно) прово-
дить репетиции озвучивания.

Для данного типа АМФ харак-
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терно большее число несинхрон-
ных магнитофонов за счет добав-
ления кассетных. Наличие проигры-
вателя компакт-дисков позволяет
иметь так называемую «библиоте-
ку шумов».

Высокая производительность
АМФ при речевом озвучивании до-
стигается использованием устройст-
ва «электронного редактора», на-
пример, типа ОАК (Ашотайс Э1а-
\оцре Кер!асетеп! 5уз{ет, \Могф-
{{), предназначенного для автома-
тической подгонки в синхронизм
речевых фонограмм. Это устройст-
во корректирует временные сдвиги
сигнала фонограммы записи акте-
ра из студии АМФ относительно
исходной черновой фонограммы.
На вход «электронного редактора»
подают сигнал синхронной черно-
вой фонограммы записи актера
(на съемочной площадке или на
натуре) и сигнал лучшего дубля
чистовой фонограммы актера, запи-
санного в студии АМФ. На выходе
устройства автоматически форми-
руется синхронный сигнал чисто-
вой речевой фонограммы. В АМФ
данного типа применяется более
широкий набор спецэффектов, чем
в АМФ (см. рис. 2). В стойку спец-
эффектов входят также режектор-
ные фильтры, синтезатор, преобра-
зователь моно в стерео и другие.

В заключение следует отметить,
„что для наиболее эффективного

использования АМФ подобного
класса творческая бригада должна
приходить в АМФ с заранее под-
готовленной на ГМД монтажной
программой озвучивания.

Рис. 4. Аппаратная сведения и монтажа фонограмм:
Обозначения те же, что на рис. 2 и 3
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Для крупных телецентров, имею-
щих в своем составе технические
средства записи звука по много-
канальной технологии (тонстудия,
АСБ, БПЗС), сведёние многока-
нальных фонограмм целесообразно
проводить в специализированной
аппаратной монтажа и сведёния
фонограмм (АСМФ). Число таких
АСМФ на телецентре определяется
объемом ТВ вещания и, по-види-
мому, даже для самых крупных
телецентров достаточно иметь одну
или две АСМФ. На рис. 4 представ-
лена функциональная схема АСМФ,
предназначенная для:

О сведёния многоканальных фо-
нограмм, записанных в АСЬБ, тон-
студии, БПЗС;

О завершения работ по озву-
чиванию, начатых в АМФ (см.
рис. 3) и по каким-либо причинам
неоконченных (отбор дублей рече-
вых фонограмм, их монтаж и пере-
запись);

О проведения работ по озвучи-
ванию самых сложных форм, но не
требующих участия исполнителей
(кроме одного актера).

Состав технических средств зву-
корежиссерской аппаратной АСМФ
отличается от АМФ использова-
нием второго 24-канального син-
‘хронного магнитофона и соответст-

венно числом входов звукорежис-
серского пульта (до 48-ми). Необ-
ходимость второго многоканально-
го магнитофона может возникнуть
при озвучивании самых сложных
форм (нужны исходные многока-
нальные фонограммы АСБ или
БПЗС+-синхронные и несинхрон-
ные фонограммы в количестве бо-
лее четырех). Число кассетных сте-
реомагнитофонов (с возможностью
воспроизвдения шумовых колец)
доведено до четырех. Добавлен
еще один проигрыватель компакт-
дисков. й

Сложный и весьма дорогостоя-
щий комплекс технических средств,
входящих в состав АМФ (см. рис. 2
и 3), определяет довольно боль-
шую стоимость эксплуатационных
расходов указанных аппаратных. С
другой стороны, как показывает
практика, даже достаточно опыт-
ная творческая бригада значи-
тельную часть времени на началь-
ной стадии озвучивания занята
уточнением монтажной программы
озвучивания и проведением явно
излишних трактовых прогонов. Для
более эффективного использования
дорогостоящих АМФ, на телецент-
рах целесообразно создать деше-
вые, упрощенные аппаратные с дик-
торской кабиной или выгородкой

Рис. 5. Аппаратная чернового монтажа фонограмм:
Г — цветной монитор; 2 — двухканальный синхронный стереомагнитофон; 3 — стереомагнитофон; 4 —
кассетный стереомагнитофон; 5 — непрофессиональный видеомагнитофон; 6 — пульт звукорежиссера;

7 — монтажный пульт-синхронизатор с компьютером; 8, 9 — генераторы АВК и У1ТС соответственно
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` ©“ <»для актера в самой аппаратной
для проведения вспомогательного
(предварительного) монтажа фо-
нограмм по копиям видеопрограмм
на 12,7-мм видеокассетах формата
\УУН$ и составления монтажной
программы озвучивания для после-
дующей работы. в АМФ.'По анало-
гии с аппаратными чернового мон-
тажа видеозаписей (АЧМФ) будем
именовать такие аппаратные как
аппаратные чернового монтажа фо-
нограмм (АЧМВ), которые пока
еще не разработаны, но с уверен-
ностью можно предположить, что
их внедрение существенно повы-
сит эффективность использования
дорогих, «чистовых» АМФ.

В состав АЧМФ (рис. 5) будет
входить микшерный пульт нашесть— восемь входов, монтаж-
ный пульт — синхронизатор с ком-
пьютером — (упрощенная — версия
пульта управления — синхронным
оборудованием АМФ (см. рис. 2),
два синхронных и один несинхрон-
ный стереомагнитофоны — (порта-
тивные), один кассетный стерео-
магнитофон и кассетный ВМ фор-
мата УН5У. Компьютер в составе
АЧМФ позволит в процессе проб-
ного озвучивания уточнить или со-
ставить монтажную программу 03-
вучивания на ГМД или монтаж-
ном листе. В АЧМФ можно также
кодировать магнитные носители и
копировать синхронные фонограм-
мы.

Для черновой отработки про-
граммы озвучивания в АЧМФ дол-
жны поступать: видеокассета с
записью уже смонтированной в
АМВ видеопрограммы со стерео
или монозвуком, подлежащей озву-
чиванию (вместе с ГМД с записью
монтажной программы из АМВ)
и звуковые 6,3-мм рулоны из фо-
нотеки (фонограммы музыки, шу-
мов). Творческая бригада будет
проводить предварительную раз-
метку видеоряда на отдельные
фрагменты озвучивания, пробную
укладку текста с участием актеров,
запись дублей актерского озвучи-
вания для последующего создания
из них законченной фонограммы
в АМФ. После чернового монтажа
фонограмм в ГМД или монтаж-
ной лист вносятся данные по ко-
довым командам управления для
последующего озвучивания в «чис-
товой» АМФ. При этом следует
заметить, что простота обслужи-
вания аппаратуры АЧМФ позволит
редакционному — (режиссерскому)
персоналу осуществлять все опера-
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ции практически без участия тех-
персонала.

Технологические ВОЗМОЖНОСТИ
АЧМФ позволят озвучивать — са-
мые простейшие видеопрограммы с
последующим вписыванием стерео-
звука в основной видеорулон в дру-
гой специализированной аппарат-
ной видеозаписи.

Выводы

Простейшее озвучивание видео-
программ со стереозвуком допусти-
мо проводить в студии АСБ.

Наибольшие технологические
возможности при озвучивании ви-
деопрограмм со стереозвуком обес-
печиваются в АМФ, снабженных
многоканальным синхронным маг-
нитофоном, программируемыми
пультами звукорежиссера и управ-

УДК 778.53.004.14:001.891

ления синхронным оборудованием.
Для повышения эффективности

использования АМФ и АСМФ на
телецентрах целесообразно иметь
АЧМФ для чернового монтажа
фонограмм и проведения простей-
шего озвучивания.

Для более эффективного исполь-
зования технических средств, пред-
назначенных для проведения пер-
вичных многоканальных записей, и
получения более качественного све-
дёния фонограмм на 6,3-мм маг-
нитную ленту на крупных телецент-
рах должны быть АСМФ.
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Применение киносъемочного аппарата « Конвас-
автомат» в экспериментальных исследованиях

А. Г. НИКОЛАЕНКО, В. И. РЫБАКОВ, Ю. П. СТАСЕЕВ (Центральный аэрогидро-
динамический институт им. проф. Н. Е. Жуковского)

Известно, что киносъемочный ап-
парат (КСА) является важным ин-
струментом в руках исследователей.
При правильно организованном эк-
сперименте с его помощью можно
получить большой объем информа-
ции об исследуемом явлении как
метрического, так и физического
характера. Однако наша промыш-
ленность выпускает мало киносъе-
мочной аппаратуры, предназначен-
ной для регистрации научно-иссле-
довательских экспериментов. В то
же время сравнительно небольши-
ми дополнительными усовершенст-
вованиями существующей аппара-
туры можно значительно облегчить
решение этих задач.

Как правило, при проведении
съемок с целью получения не толь-
ко качественных, но и точных коли-
чественных данных об исследуемых
процессах необходимо наличие сле-
дующего: элементов внутреннего и
внешнего ориентирования КСА, не-
посредственно в кадре отметки вре-
мени и порядкового номера экспе-
римента, а также связи изображе-
ния с данными другой регистри-
рующей аппаратуры.

Большинство КСА не удовлетво-

ряет этим условиям, поэтому мы по-
пытались простыми — средствами
обеспечить выполнение их и счита-
ем, что эти способы могут быть
полезными при проведении ин-
струментальных съемок некоторых
научных экспериментов.

При осуществлении любых траек-
торных измерений с применением
киносъемки необходимо иметь в
кинокадре в качестве начала отсче-
та координат точку пересечения оп-
тической оси киносъемочного объ-
ектива с плоскостью кадра (основ-
ной элемент внутреннего ориенти-
рования КСА).

Положение этой точки можно
фиксировать двумя способами.
Первый способ: в плоскости кад-
рового окна, в непосредственной
близости от светочувствительного
слоя кинопленки, установить либо
крест нитей, выполненный из
очень тонких проволочек, либо
тонкую пластинку из органического
стекла с нанесенным на ней кре-
стом. Второй способ: если оптиче-
ская ось объектива проходит через
геометрический центр кинокадра
(мы это допускаем), то можно на
дешифрирующем приборе провести

взаимно-перпендикулярные линии
через средние точки сторон ки-
нокадра. Для этого на четырех
сторонах кадровой рамки делаем
треугольные выступы или пропилы,
вершины которых проходят строго
через середину соответствующей
стороны.

Иногда координатные метки по-
падают на темное поле и плохо
просматриваются на кадре. Поэто-

му треугольные метки можно 0обо-
значить светящимися точками, рас-
положенными непосредственно в
выступах (подсветка — светодио-
дами).

Для проведения траекторных из-
мерений при движении объекта по
прямой с небольшими отклоне-
ниями в вертикальной плоскости
(в пределах вертикального угла
изображения) часто используется
киносъемка с панорамированием.

При выполнении киносъемки с
панорамированием в плоскости,
перпендикулярной линии отвеса в

точке, в которой находится КСА,
мы разработали и применяем шта-
тивную площадку для КСА
(рис. 1). Оптическую ось объектива
аппарата, стоящего на этой пло-
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ых

Рис. 1. Штативная площадка

щадке, можно с высокой точностью
установить параллельно плоскости
панорамирования; при панорами-

ровании точность установки сохра-
няется.

В качестве элементов внешнего
ориентирования мы — используем
реперные (координатные) точки в
пространстве предметов, располо-
женные так, чтобы при панорами-
ровании в каждом кинокадре фик-
сировалось не менее двух реперных
точек.

Для проведения измерительных
съемок желательно применять ки-
носъемочные системы (объектив,
пленка) с разрешением К2>30 мм,
по полю. Разрешение определяют
на основе съемки пяти радиальных
мир (в центре и по углам кадра) по
формуле В=2длг/п, где г —
радиус кружка с четко различаемы-
ми полями, измеряемый по негативу
через мерную лупу с точностью до
0,05 мм; л — число полей миры.

В основном киносъемка необхо-
дима при исследовании движу-

Рис. 2. Секторы обтюратора

щихся объектов. В данном случае
для получения качественного под-
лежащего дешифрованию изобра-
жения необходимо, чтобы сдвиг
изображения за время экспониро-
вания был минимальным. Допус-
ТИМЫЙ СДВИГ изображения
АМ==о А/М, где о — скорость дви-
жения объекта; А — время экспо-
нирования; М — масштаб изобра-
жения. Обычно при выборе значе-
ния допустимого сдвига изображе-
ния руководствуются следующим:
при съемке в масштабе М2=1 А
принимается, исходя из значения
порога разрешения человеческого
глаза, т. е. А/<<0,1 мм. В кинемато-
графии, а также в большинстве ско-
ростных киносъемок А/<<0,03 мм.
Для проведения точных измери-
тельных съемок, в частности сте-
реосъемок, А/<<0,01 мм.

Для решения многих задач кино-
съемки движущихся объектов до-
статочно обычных частот съемки до
32 кадр/с, однако с учетом значе-
ния допустимого сдвига изображе-
ния необходимо уменьшить время
экспонирования. КСА с изменяе-
мым углом раскрытия обтюратора
обычно тяжелы и малопригодны

для работы в полевых условиях.
Поэтому для указанных целей мы
применяем ручной КСА «Конвас-
автомат» с некоторым дополнитель-
ным устройством к обтюратору.

Устройство (рис. 2) состоит из
двух секторов (выполненных из
тонкой — толщиной 0,1—0,2 мм
стали или листовой бронзы), из ко-
торых сектор / крепится снизу 0б-
тюратора, а сектор 2 — над обтю-
ратором. Такое устройство позво-
лило нам существенно уменьшить
время экспонирования и проводить
киносъемку объектов, движущихся
со скоростью около 20 м/с в преде-
лах допустимого сдвига изображе-
ния. Кроме того, закрепив секторы
таким образом, чтобы на обтюрато-
ре были образованы две щели, мы
можем измерить скорость пере-
мещения объекта в пределах одного
кадра.

Для измерения временных ин-
тервалов между кадрами мы распо-
лагаем в предметной плоскости
съемки секундомеры, равномерно
вращающиеся — стробоскопические

диски, отклоняющиеся — стрелки
и др.

Для измерения времени и фикса-

Рис. 3. Принципиальная электрическая схема отметчика времени
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ции его на кинопленке (для любых
КСА, в частности для «Конвас-
автомата») нами разработан от-
метчик времени, состоящий из гене-
ратора стабилизированных частот
и светодиода в качестве непосред-
ственного отметчика времени на ки-
нопленке. С помощью этого же
прибора можно подать на кино-
пленку отметку во время протека-
ния процесса, т. е. отметку явления,
синхронно связанную с отметками
на другой регистрирующей аппара-
туре.

Прибор заключен в алюминие-
вый корпус с размерами 200 130Хх

ход мм, внутри которого находится
печатная схема, кварцевый резона-
тор и две батареи питания типа
3336 Л. На лицевой панели разме-
щаются разъем для подключения
светодиодов, выключатель питания,
переключатель частот следования
импульсов (0,001, 0,01, 0,1 с) и ре-
гулятор яркости свечения свето-
диода. Кварцевый генератор в при-
боре собран по схеме с кварцевым
резонатором в цепи обратной связи
на транзисторах МП41 (ИТ/и ИТ2
на рис. 3). Генерация в нем проис-
ходит на частоте, близкой к часто-
те последовательного резонанса
кварца с частотой [== 10 кГц и ТКЧ
(температурным — коэффициентом

частоты), равным — 3,7х 10°. Вы-
сокостабильное синусоидальное на-
пряжение с кварцевого генератора
поступает на схему формирования
прямоугольных импульсов с часто-

той следования {== 10 кГц. Для фор-
мирования импульсов прямоуголь-
ной формы используется схема
триггера с эмиттерной связью на
транзисторах /Т4 и ИТ5 (МП41),
которая позволяет преобразовать
синусоидальное колебание, посту-
пающее с кварцевого генератора,
в прямоугольное, необходимое для
управления работой трехдекадных
делителей частоты, собранных по
однотипной схеме. Каждый дели-
тель состоит из четырех однотип-

Новые книги

ных триггерных ячеек на транзисто-
рах МП42Б. Отдельная ячейка со-
брана по схеме триггера со счетным
запуском. Коэффициент деления,
равный 10, получается при соответ-
ствующем выборе цепей обратной
связи с выхода делителя на входы
отдельных ячеек. Делители включе-
ны последовательно так, что на вы-
ходе первого делителя частота им-
пульсов равна 1000 Гц, второго —
100 Гц и третьего — 10 Гц. Для со-
гласования выходного сопротивле-
ния декадных делителей частоты с
входным сопротивлением светодио-
дов используется эмиттерный по-
вторитель, собранный на транзи-
сторе /Т5 (МП41). Вход эмиттер-
ного повторителя подключается че-
рез переключатель $/ к одному из
декадных делителей частоты в за-
висимости от используемой частоты
следования импульсов. Яркость
световых вспышек (ток, протекаю-
щий через светодиод) регулируется
с помощью переменного сопротив-
ления К1. Свечение светодиода
отметки явления происходит в мо-
мент замыкания контакта $2. Кон-
такт 52 связан с другими регистри-
рующими приборами, благодаря
чему достигается одновременность
отметок на КСА и других приборах.
Схема разработана и выполнена
инженерами В. С. Набойкиным и

А. Г. Николаенко.
|

Высокая точность генерирования
отметок, малая масса и габариты,
автономное питание позволяют ис-
пользовать прибор в различных
условиях лабораторных и натурных
испытаний. У нас подобные прибо-
ры применяются при работе с
КСА КСК, ПСК-21, «Дебри», «Пен-
тазет-35» и др.

В качестве непосредственно от-
метчиков использованы светодиоды
АЛ-307. Светодиод отметчика вре-
мени в КСА «Конвас-автомат»
встроен в кассету в месте непре-
рывного движения — кинопленки.
Светодиод отметчика явления раз-

_—

`иРис. 4. Расположе-
ние выходного от-
верстия — светодио-
да:
а — отметчика явления| на кадровой рамке; 6 —
отметчика времени в кас-а сете

мещен непосредственно в корпусе
кадровой рамки КСА вблизи кад-
рового окна. На рис. 4 показано
расположение светодиодов относи-

тельно кадровой рамки в аппарате
(отметка явления) и кассете в ме-

сте непрерывного движения кино-
пленки (отметка времени).
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я̀ ‚ся системами аппаратуры

Систематическое появление в пери-
одической печати описаний различ-
ных синхронизаторов для люби-
тельского звукового кино вполне
закономерно: основная масса кино-
любителей нашей страны пользует-

с раз-
дельными носителями звука и изо-
бражения. Однако некоторые кино-
любители, не представляя себе
преимуществ раздельных носите-

лей перед совмещенными, расце-
нивают это как нашу техническую
отсталость. С такой точкой зрения
согласиться нельзя.

Действительно, кроме удобства
пользования, системы с совмещен-
ными носителями никаких пре-
имуществ не имеют. В то же время,
у них много недостатков. Основ-
ные из них следующие:

[] очень узкая звуковая дорожка
(для 8-мм кино — 0,8 мм) и в связи
с этим малое отношение — сиг-
нал/шум при аналоговом методе
записи звука;

[) трудность получения квадра-
фонической и цифровой звукозапи-

си. Видимо, эти виды записи воз-
можны только с применением ла-
зерной техники;

[] плохое облегание магнитных
головок (при магнитной записи зву-
ка) и быстрое их изнашивание из-за
жесткости подложки звуконосите-
ля, которым является кинопленка;

[] возможность появления щелч-
ков на склейках;

() необходимость иметь в кино-
проекторе специальное звуковос-
производящее устройство (в случае
магнитной записи — специальный
магнитофон), которое удорожает,
усложняет и утяжеляет проектор;

[] равенство линейных скоростей
движения носителей,

Мне кажется, что с целью эко-
номии кинопленки наметилась тен-
денция к снижению частоты проек-
ции (менее 10 кадр/с) за счет уве-
личения скорости  продергивания
пленки в фильмовом канале. При
этом линейная скорость движения
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СИНХРОНИЗАТОРЫ-

КОРРЕЛЯТОРЫ

киноленты, а значит и носителя зву-
ка, падает, верхняя граница поло-
сы воспроизводимых честот пони-
жеается, и получить приемлемое ка-
чество звука при аналоговом спосо-
бе записи становится невозможным.

В системах с раздельными носи-
телями в кинопроекционной уста-
новке применяется обычный быто-
вой магнитофон, который можно
использовать как по прямому на-
значению, так и для создания и

воспроизведения фонограммы
фильма. Качество звука не зависит
от частоты проекции и линейной
скорости движения киноленты, по-
этому самое высокое качество зву-
ка может быть получено при самых
низких частотах проекции. Однако
наша кинопромышленность не учи-
тывает это обстоятельство и из-
готовляет киносъемочные аппара-

ты, рассчитанные на частоты съемки
18 кадр/с (для кинопленки к«Су-
пер-8») и 24 кадр/с (для обычной
пленки), в то время как для той и
другой пленки, без всякого ущерба
для качества звука, с целью ее эко-
номии можно было бы иметь часто-
ту, например, 16 кадр/с.

Долгое время считалось (и это
одна из немаловажных причин раз-
вития за рубежом систем с совме-
щенными носителями), что только
совмещенные носители способны
сохранять синхронность изображе-
ния и звука после их обрыва и
склейки. Покажем, что таким же
свойством могут обладать системы

у

ь

кино и с раздельными носителями.
Необходимо только в систему ав-
томатического регулирования вве-
сти некоторый элемент вероятно-
сти. Здесь удобно для сравнения и
установления совпадения во време-

ни сигналов синхронизации, посту-
пающих в узел сравнения (синхро-
низатор) от кинопроектора и от
магнитофона, использовать свойст-
ва корреляционных функций. Для
читателей, не знакомых с теорией
вероятностей, приведем формулу
взаимной знаковой (поскольку в
синхронизаторах сравниваются им-
пульсные сигналы) корреляционной
функции двух случайных сигналов
синхронизации [1]:

М

К(кТо)== т. < 3 $9п[х(То)]х

х 59п[у(То--КТо)],

где х, у — сигналы соответственно
в каналах звука и изображения,
К== — соо, |- оо, т. е. принимает все
положительные и — отрицательные
значения натурального рядё чисел;

М — значение выборки (для схем,
рассматриваемых ниже — число

разрядов сдвигового регистра па-
мяти); То — шег относительного
сдвига сигналов х иу (в нашем слу-
чае — период следования тактовых
импульсов); КТо — интервал сдвига.
Функция — $9п[х(По)]== 59п[у(По)]==
={1 при х, у>>0; О при х, у==0.

Если для синхронизации носите-
лей звука и изображения пользо-

Рис. 1. Эпюры напряжения в различ-
ных точках схемы (см. рис. 3):
а — кинолента с записанным по ее краю

синхросигналом; 6 — напряжение на выходе
триггера Шмитта 12; в — напряжение на вы-
ходе К$-триггера 11; г — синхросигнал, счи-
тываемый с магнитной ленты (на выходе
магнитофона 13); д — напряжение на выхо-

де детектора 17; е — напряжение на выходе
триггера 21; ж — напряжение на выходе
сдвигового регистра задержки 14; з — на-
пряжение, подводимое к электродвигате-

лю 10 кинопроектора
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ваться не случайными последова-
тельностями — синхроимпульсов, а
специально подобранными (что в
нашем случае возможно), то вычис-
ление корреляционной функции та-
ких сигналов упростится. На рис. 1, а
изображен синхросигнал, записан-
ный на киноленте в виде чередую-
щихся темных (непрозрачных) и
светлых полос равной длины, счи-
тываемый фотодатчиком кинопро-
ектора (рис. 1, 6). Для наглядности
на рисунке длина полосы (штриха)
соответствует 16 кадрам фильма,
хотя она может быть большей или
меньшей длины.

Такой сигнал легко записать во
время синхронной съемки, напри-
мер, с помощью светодиода. Могут
и кинофабрики в процессе изготов-
ления кинопленки делать штрихо-
вую засветку края ленты, которая
бы становилась видимой после ее
проявления.

На рис. 1,в приведены синхро-
сигналы, вырабатываемые с по-
мощью контактного датчика кино-
проектора. Их период следования
соответствует четырем — кадрам
фильма (применительно к кинопро-
екторам «Русь», «Волна» и другим
отечественным — кинопроекторам).

На специально отведенной для это-
го дорожке магнитной ленты сигна-
лы записаны в виде серий радио-
импульсов с прямоугольной оги-
бающей и низкочастотным зеапол-
нением (рис. 1, г) двумя различны-
ми частотами {| и Ро для ВОЗМОЖНО-
сти их селекции. Причем частота
заполнения импульсов внутри серии
одинековая, а в соседних сериях —

разная, и длительность серии равна
длительности полосы на киноленте.

На рис. 1,д представлены про-
детектированные — радиоимпульсы,
считанные с магнитной ленты, на
рис. 1, е — огибающие серий син-

Рис. 2. Дискриминаторная характе-
ристика синхронизатора (см. рис. 3)

хроимпульсов. При корреляцион-
ной обработке сигналов (см. рис.
1, би 1, е) импульсы (см. рис. 1, в
и 1, д) используются в качестве так-
тирующих.

Выбрав таким образом сигналы,
можно при вычислении корреля-
ционной функции опустить усред-
нение по М:

М

к(кто)== 2 $9п[х(То)] Хх

Х $9п[у(То-+-КТо)]. (1)
Более того, можно показать, что
замена в формуле (1) суммы еалге-
браических произведений  значе-
ний сигналов суммой произведе-
ний, выполняемых по правилам ал-
гебры логики Буля, не изменяет
значения корреляционной функции
К, Другими словами, операцию
алгебраического умножения под
знаком суммы можно заменить
операцией сравнения х. у=ху, осу-
ществляемой по следующим пра-
вилам:

(2)

где 0 — низкий потенциал (сигнал
отсутствует), 1 — высокий. Послед-
нее обстоятельство — значительно
упрощает аппаратурную реализа-
цию вычислителя Ку

Теперь попробуем использовать
значение корреляционной функции
выбранных нами сигналов в каче-
стве сигнала ошибки синхронизации
звука и изображения при условии,
что КТо — величина рассогласования
относительного положения носите-

лей. Из выражений (1) и (2) следует,
что при отсутствии рассогласования
(К = 0) функция К,‚[КТо) = 0. Одна-
ко при появлении рассогласования
(К=Е0) функция К, (КТо) возрастает
независимо от знака К и для По-
строения системы автоматического
регулирования не годится. Но если

сигналы х и у сдвинуть один отно-

Ка © ху (#7)
=4 №8

= 4
! |

г--2 о =| |
ооннцинии | || --у |
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сительно другого. на МТ, /2=Т/4
(Т — период следования серий им-
пульсов), то корреляционная функ-
ция примет вид дискриминаторной
кривой (рис. 2):

м

коДкто)== 2 $59п[х(То)]х

Х59п[у(По--Мту/2--кТо)). | (3)
Чтобы — дискриминаторная кривая
была симметричной относительно
центра Коми Число М должно быть
четным. Какая же необходима ап-
паратура для вычисления @Ффунк-

‘ции (3)?
На рис. 3 приведена структурная

схема синхронизатора, в котором
производится такое вычисление. Ве-
личина М==4 (число разрядов сдви-
говых регистров 22, 23, равное чис-
лу импульсов в серии). Частоты за-
полнения выбраны такими: ==
= 2,4 кГц, == 3,7 кГц. Эти частоты
применяются обычно для записи

и хранения информации при исполь-
зовании бытовых магнитофонов в
качестве долговременной памяти в

персональных компьютерах. Выбор
частот определяется следующими
соображениями. Во-первых, часто-
ты должны лежать в полосе пропу-
скания сквозного канала самого
низкокачественного бытового маг-
нитофона при самых низких скоро-
стях протягивания магнитной лен-
ты. Во-вторых, вторая гармоника
честоты Ё; не должна попадать в

полосу пропускания фильтра, пред-
назначенного для выделения час-

тоты |.
Синхроимпульсы (см. рис. 1, г)

от усилителя магнитофона посту-
пают на активные полосовые фильт-
ры 15, 16 и в детектор 17
(см. рис. 3). Фильтр 15 настроен на
частоту Ё, и пропускает импульсы
только с частотой РЁ, фильтр 16 —
на частоту &. Импульсы, продетек-
тированные детектором 17 (см.
рис. 1, д), являются продвигающи-
ми (тактовыми) для сдвигового ре-
гистра памяти 23. Синхроимпульсы,
прошедшие через фильтры 15, 16,
детектируются детекторами — 18,
19 и управляют триггером 21, вы-
ход которого подключен к инфор-
мационному входу сдвигового ре-
гистра памяти 23. Пока от магнито-
фона идет серия синхроимпульсов
{,‚ триггер 21 находится в таком
устойчивом состоянии (см. рис. 1, е),
при котором в сдвиговый регистр
23 с каждым тактовым импульсом
записываются единицы. Когда же
проходит серия импульсов Ро, триг-
гер 21 перебрасывается в противо-
положное состояние, и в сдвиговый
регистр 23 записываются нули.

Фильтр нижних частот 20 служит
для того, чтобы исключить проник-
новение:`на вход триггера 21 лож-
ных импульсов во время пусков и
остановов магнитофона. Поскольку
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Рис. 3. Структурная схема синхрони- — значение Ё,. Но это значение часто-
затора-коррелятора: ты (#1) будет существовать очень

1 — кинопроектор; 2 — зубчатый барабан; короткое время, и фильтр 20 его не
3 — объектив; 4 — фотодиод; 5 — кинолен-
та; 6 — фильмовый канал; 7 — конденсор;
8 — к Р ц ая лампа; 9 — контакты
кинопроектора; 10 — электродвигатель ки-
нопроектора; 11 — К$-триггер; 12 — триггер
Шмитта; 13 — магнитофон; 14 — сдвиговый
регистр задержки; 15, 16 — полосовые фильт-
ры, настроенные соответственно на частотыи Во; 17—19— детекторы; 20 — фильтр
нижних частот; 21 — триггер; 22, 23 — сдви-
говые регистры памяти; 24—27 — схемы ло-
гической равнозначности; 28—31 — ключи

Ё<<Р, и если случится, что против
рабочего зазора магнитной головки
в момент останова (или пуска) маг-
нитофона окажется записанный на
магнитной ленте импульс с часто-
той заполнения о, то при замедле-
нии (или ускорении) движения маг-
нитной ленты частота будет изме-
няться и неизбежно пройдет через

пропустит.
Синхроимпульсы, — поступающие

от контактов 9 кинопроектора 1 че-
рез К$-триггер 11 (см. рис. 1,в),
являются продвигающими (тактовы-
ми) для сдвиговых регистров 14 и
22. Сдвиговый регистр 14 задержи-
вает сигнал на МТ,/2—=Т/4 (в нашем
примере Т/4==2Т,). Фотодатчик
представляет собой фотодиод 4
с осветителем. В качестве освети-
теля (именно такой случай пред-
ставлен на рис. 3) может служить
проекционная лампа кинопроекто-

ра. Когда луч света осветителя пре-
‘рывается темной полосой на кино-
ленте и не попадает на фотодиод,
на выходах триггера Шмитта 12 и

фотодатчика сигналов нет. Когда же
луч света попадает на фотодиод 4

ь]

фотодатчика (на участке киноленты
черной полосы нет), фотодатчик
выдает сигнал, который переводит
триггер Шмитта 12 в такое состоя-
ние, при котором на его выходе
появляется напряжение (см.
рис. 1, 6). В первом случае в ре-
гистр 22 записываются нули, задер-
жанные регистром 14, во втором —
единицы. Таким образом, через
сдвиговые регистры 22 и 23 прохо-
дят периодические серии нулей и
единиц с относительным сдвигом,
равным Т/4.

Схемы логической равнозначно-
сти 24—27 («исключающее ИЛИ»)
выполняют операцию (2) в соответ-
ствующих разрядах сдвиговых реги-
стров 22 и 23, а ключи 28—31 —
операцию суммирования. По-
скольку ключи нормально разомк-
нуты, а при поступлении на них сиг-
налов закорачивают соответствую-
щие резисторы (К1—-К4), то сум-
марное сопротивление резисторов,
одновременно включенных после-
довательно в цепь электродвигате-
ля кинопроектора (см. рис. 2),

®(КТо)==Кок; (КТ),
где Ко = К | == Ко== К; == К, .

В установившемся режиме (см.
рис. 1, участок |, слева от линии А)
и при полной синхронизации и син-
фазности движения носителей звука
и изображения триггеры 12 и 21 на-
ходятся в одинаковых состояниях
и переходят из одного состояния
в другое одновременно, а также
одновременно приходят на такто-
вые входы сдвиговых регистров
14, 22 и 23 тактовые импульсы
(см. рис. 1, б и 1, е). В любой мо-
мент времени число совпадений
знаков (в нашем примере 2) в со-
ответствующих разрядах сдвиговых
регистров 22 и 23 равно числу не-
совпадений знаков. Сопротивление
Ко выбрано таким, что суммарное
сопротивление одновременно
включенных резисторов в цепи пи-
тания электродвигателя 10 проек-
тора 1 равно номинальному (К ом),
которому соответствует номиналь-
ная частота проекции при среднем
положении потенциометра К5

К (КТо) == МКо/2=®о — ЭК.
Если тактовый импульс в канале

кинопроектора опоздает по ОоТНО-

шению к тактовому импульсу в ка-
нале магнитофона, то число знако-
совпадений в соответствующих раз-
рядах регистров 22 и 23 уменьшит-
ся, число одновременно — замкну-
тых ключей 28—31 увеличится, со-
противление в цепи питания двига-
теля 10 уменьшится, частота враще-
ния последнего и частота проекции
увеличатся и синхронность движе-
ния носителей восстановится.

Если же тактовый импульс в кана-
ле проектора опередит тактовый
импульс в канале магнитофона, то
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число знакосовпадений увеличится,
число одновременно — замкнутых
ключей уменьшится, сопротивление
в цепи питания электродвигателя
10 возрастет, частота проекции
уменьшится и синхронность снова
восстановится.

Для рассмотренной системы ав-
томатического регулирования не-
важно, какими причинами вызвано
рассогласование движения носите-

лей — внешними возмущающими
факторами (колебаниями напряже-
ния питающей сети, изменениями
нагрузки и др.) или потерей части
одного из носителей в результате
его обрыва и склейки. Система во
всех случаях одинаково будет от-
слеживать появившуюся ошибку,
как это было рассмотрено выше.

На рис. 1, участок |! показан слу-
чай, когда в результате обрыва и
склейки (на линии А) произошла
потеря шести кадров фильма. Это
равносильно опережению изобра-
жения на шесть кадров по отноше-
нию к фонограмме. Из рисунка вид-
но (см. рис. 1, з), что после склейки
напряжение питания на электродви-
гателе проектора уменьшается, дви-
жение киноленты замедляется до
восстановления синхронности. На

рис. 1, участок |! приведен случай,
когда в результате обрыва и склей-
ки (на линии Б) потеряна часть маг-
нитной ленты.

При М=4 схема будет восстанав-
ливать синхронность изображения
и звука при укорочении (или удли-
нении) носителей, соответствую-
щем = 16, при №—=8 — +32 кадрам.
Если при ==4 ступенька (см. рис. 2)
равнялась К, то при М=8 она
должна быть равной К,)/2, чтобы
значение Ком =—=МКо/2 не измени-
лось.

Если с каждого разрядного выхо-
да (кроме двух последних в реги-
стре 22) сдвиговых регистров по-
дать сигналы на светодиоды, как это
сделано в [2], а линейки светодио-
дов. канала звука и канала изобра-
жения расположить одну под дру-
гой, то можно визуально контроли-
ровать степень синхронности дви-
жения носителей и регулировать их
относительный сдвиг потенциомет-
ром К5.

Практика показывает, что при
останове магнитофона и самом
большом сигнале ошибки, равном
МКо, кинопроектор — значительно
уменьшает частоту проекции, но
полностью не останавливается: со-
противление МК, недостаточно ве-
лико. Заставить кинопроектор оста-
навливаться при остановах магнито-
фона можно двумя способами.
Можно ввести в схему М-входовый
элемент И и его входы через инвер-
торы соединить с выходами схем
логической равнозначности. В цепь
питания электродвигателя проекто-
ра ввести ключ, который бы размы-

0), ы ы
®

22|

#!|| &2|| #51 #4 ||

торной кривой (см. рис. 2) не будут
одинаковыми (будут одинаковыми
ступеньки проводимости).

Чтобы не выполнять каких-либо
переделок в проекторе и кино-
съемочном аппарате, схему (см.
рис. 3) можно модифицировать. Од-
нако при этом схема не будет реа-

4] ы ыы +-

— ^” ленты,
гировать на обрывы и склейки кино-

но зато она упростится:

Рис. 4. Вариант исполнительной
части схемы синхронизатора (см.
рис. 3]

кался при подаче на его вход сигна-
ла с выхода элемента И.

Второй способ заключается в из-
менении схемы соединения ключей
28—31 и резисторов К 1—-К4 (рис. 4).
Если исполнительную часть схемы
(см. рис. 3) в точках а—г отключить,
а вместо нее подключить в тех же
точках видоизмененную схему
(см. рис. 4), то при остановах маг-
нитофона проектор будет останав-
ливаться, но ступеньки дискримина-

вместо сдвиговых регистров 14 и 22
можно — применить — М-разрядный
счетчик Джонсона, сбрасывать его
в начале демонстрирования фильма
наполовину в 1, наполовину в 0
(как в [2]), выход К$-триггера 11

соединить с тактовым входом счет-
чика Джонсона, а фотодиод 4,
триггер Шмитта 12 и сдвиговый ре-
гистр 14 из схемы исключить.

Рис. 5. Усовершенствованная струк-
турная схема синхронизатора-кор-
релятора:
35—38 — дискриминаторы временного сдви-
га; 28—31, 39—42 — ключи.
Остальные обозначения те же, что и на рис. 3
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Рассмотренная система звукового
кино хорошо работает, если длины
темных и светлых полос на кинолен-
те (и соответствующие им длитель-
ности серий синхроимпульсов на
магнитной ленте) одинаковы на
всем протяжении фильма. Но в про-
цессе монтажа фильма длина неко-
торых полос неизбежно изменится.
Конечно можно (и это несложно
сделать) пропустить смонтирован-
ный фильм через кинопроектор и
сигналы с фотодатчика использо-
вать для записи (разметки фоно-
граммы) серий синхроимпульсов на
магнитной ленте. Тогда, хотя длины
полос (и длительности серий) не
везде будут одинаковыми по всему
фильму, но зато они везде будут
соответствовать друг другу по дли-
тельности. Однако нетрудно заме-
тить, что даже в этом случее, при
соответствии длин полос длитель-
ностям серий, в системе автомати-
ческого регулирования будут воз-
никать переходные процессы, обус-
ловленные тем, что аппаратура не
выполняет усреднения по М, а сама
выборка № имеет малое значение.
Поэтому — рассмотренный — способ
синхронизации носителей и его ап-
паратурная реализация больше под-
ходят для производства фильмоко-
пий, при котором монтаж фильма
не требуется.

Этот недостаток можно устра-
нить, введя в формулу (1) множи-
тель $90(К) и соответственно не-
сколько усложнив схему синхрони-
затора (рис. 5):

®(кТо)= Кок, (КТо)== № (М--
М

+-590(0) 2 зоп[х(То)]х

Жх 59п[у(То-+-КТо)}},

где 59п0(К)={1 при К>>0; —1{1 при
Кк<<0; О при К—=0.

Умножение на 59п(К) можно осу-
ществить сортировкой импульсов
сигнала ошибки [3] с помощью дис-
криминаторов временного сдвига
(рис. 6) — в случае — отставания
носителя изображения от носителя
звука импульсы должны поступать
в один канал (ускорять работу про-
ектора), в случае опережения —
в другой (замедлять проектор).

Схема (см. рис. 5) получена заме-
ной в схеме (см. рис. 3) элементов
логической равнозначности 24—27
дискриминаторами временного
сдвига 35—38 (см. рис. 6). Причем.
дискриминаторы временного сдви-

га получаются подключением к каж-
дой схеме логической равнозначно-
сти триггера 32 двух схем И-НЕ
33, 34. На рис. 6 показана струк-
турная схема одного из дискрими-
наторов временного сдвига 35.
Схемы (36—38) аналогичны.

В цепь питания электродвигате-
ля проектора включено 2М№ резисто-

|
22

сла
24 25

Те
53

рох
34

— | |Г |
Рис. 6. Структурная схема одного из
дискриминаторов временнбго
сдвига:
32 — триггер; 33, 34 — схемы И-НЕ
Остальные обозначения те же,
рис. Зи 5

что и на

ров и столько же соединенных па-
раллельно с ними ключей. Электри-
ческие сопротивления резисторов
одинаковы и равны К,|=Ко—...—=
= К == Ко, где Ко== Ком / М. Ключи
28—31 нормально разомкнуты и

при подаче на них напряжения сиг-
нала замыкаются, ключи 39—42
нормально замкнуты и при подаче
на них сигнала размыкаются.

Рассмотрим работу одного из
дискриминаторов временного сдви-
га (см. рис. 6). Управление тригге-

Рис. 7. Эпюры напряжения в различ-
ных точках схемы (см. рис. 5, 6}:
а — кинолента с нанесенными по ее краю
непрозрачными штрихами; 6 — напряжение
на выходе К5-триггера 11; в — синхросигнал,
считывёаемый с магнитной ленты; г — такто-
вые импульсы на выходе детектора 17; д, е —
напряжения на выходе первого разряда
соответственно сдвиговых регистров 23 и 22;
ж — напряжение на выходе схемы логической

равнозначности 24; з, и — напряжения на
выходах триггера 32; к, л — напряжения со-
ответственно на выходе схем И-НЕ 34 и 33

7

ром 32 дискриминатора осущест-
вляется импульсами, поступающи-
ми с первых разрядных выходов
сдвиговых регистров 22 и 23.

В одно устойчивое состояние
(рис. 7, з, и) триггер 32 переводится
фронтами импульсов (рис. 7, д) ка-
нала магнитофона, в другое —
спадами импульсов (рис. 7, е) кана-
ла кинопроектора. Пока рассогласо-
вания носителей нет, на входах схем
И-НЕ 33, 34, соединенных с выходом
схемы логической равнозначности
24, сигнала нет, и на их выходах дей-
ствуют — постоянные — напряжения
(рис. 7, к, л). Такие напряжения дей-
ствуют на выходах всех дискрими-
наторов. Поэтому ключи 28—31
замкнуты, а 39—42 — разомкну-
ты, К==КоМ—Кцом И частота проек-
ции соответствует номинальной. Но
допустим, что на линии А на кино-
ленте (см. рис. 7, а) произведена
после обрыва склейка и потеряно
шесть кадров фильма, что равно-
сильно опережению носителя изо-
бражения (для этого случая импуль-
сы справа от линии А показаны
сплошными линиями). Тогда им-
пульс (см. рис. 7, е) окажется реаспо-
ложенным на оси времени левее
импульса (см. рис. 7, д). На выходе
схемы логической равнозначности
24 появится импульс напряжения
(соответствующий по длительности
рассогласованию), который на вре-

мя своего действия выключит на-
пряжение (см. рис. 7, к) на выходе
схемы И-НЕ 34, ключ 42 разомкнет-
ся, сопротивление в цепи питания
электродвигателя 10 возрастет и ча-
стота проекции уменьшится. Отри-
цательный импульс (см. рис. 7, к) с
частотой тактовых импульсов будет
поочередно выключать ключи 41—
39, а если необходимо — снова
42—39, пока синхронность не вос-
становится.

На рис. 7 справа от линии А
штриховой линией показан случай
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работы схемы, когда в результате
обрыва и склейки потеряна часть
звуконосителя. Несмотря на до-
статочно большой период следова-
ния тактовых импульсов (соответст-
вующий четырем кадрам), точность
синхронизации рассмотренных схем
обеспечивает артикуляционную
синхронность.

Необходимо отметить, что син-

УДК 621.397.4:379.827

ВЫПУСК В

ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПЕЙ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

СИГНАЛА ЯРКОСТИ.

Часть 2.

Двойной ограничитель

При рассмотрении канала записи от-
мечалось, что для повышения отно-
шения сигнал/ шум ослабляются
высокочастотные составляющие шу-

ма, а для этого перед записью про-
изводится предкоррекция сигнала
яркости. Эта предкоррекция заклю-
чается в подъеме (подчеркивании)
высокочастотных составляющих сиг-
нала яркости на 14 дБ в интервале
1-3 МГц.

Однако вследствие подчеркива-
ния высокочастотных  составляю-
щих, при передаче резких измене-
ний сигнала яркости на выходе
схемы предкоррекции возникают
значительные выбросы, амплитуда
которых заметно превышает уста-
новленные пределы изменения не-
сущей частоты ЧМ сигнала. За-
висимость изменения несущей ча-
стоты ЧМ сигнала от уровня сиг-
нала яркости показана на рис. 1, к.
На этом же рисунке показаны
сигналы яркости с нормальным
уровнем и с выбросами, превосхо-
дящими установленные пределы из-
менения несущей частоты от 3,8
до 4,8 МГц.

Выбросы возникают, в частности,

хронизатор, рассмотренный в [2],
также можно отнести к разновид-
ности —— синхронизаторов-корреля-
торов.
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при резком переходе от уровня
черного к уровню белого. Соот-
ветственно на этом участке резко
увеличивается и частота ЧМ сигнала.
Форма сигнала — яркости,  соот-
ветствующего такому участку, пока-
зана на рис. 1, а. На рис. 1, 6 показа-
на форма этого сигнала после пред-
коррекции; здесь же отчетливо
виден выброс. На рис. 1, в показано,
насколько резко повышается часто-
та несущей ЧМ сигнала яркости
на участке выброса.

Из рис. 1, г, на котором показан

>|2В4 2

воспроизводимый ЧМ сигнал, отчет-
ливо видно, что из-за завала ампли-
тудно-частотной характеристики
канала записи — воспроизведения в
области верхних частот не только
значительно уменьшается уровень
воспроизводимого ЧМ сигнала на
участке выброса, но сигнал стано-
вится асимметричным. Из-за этого,
если использовать обычный ограни-
читель, пороги срабатывания кото-
рого близки к нулю, часть периодов
несущей попросту пропадает в про-
цессе усиления и — ограничения.

ФН

|
Уровень Г®\ Уровень
импульсов 7 “ЛО го
синхронизации |
Рис. 1. Структурная схема двойного
органичителя и диаграммы его

работы:
а — сигнал яркости; 6 — сигнал на выходе
предкорректора/ ограничителя уровня бело-

го; в, г — записываемый и воспроизводимый
ЧМ сигналы; д, ж — сигналы на выходе ФВЧ
и ФНЧ; е, и — сигналы на выходе ограничите-
ля 1 и 2; з — сигнал на выходе суммеатора;
к — изменение несущей частоты при переда-
че сигнала яркости;
1— вос димый ЧМ сигнал; 2, 5— огра-
ничители 1 и 2; 3— фазовращатель; 4—
сумматор; 6— выходной сигнал двойного
ограничителя

Уровень сиёеналаа яркости.
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вследствие коррекции,

А вследствие этого, как показано
на диаграмме в скобках под
рис. 1, г, на участке выброса вместо
несущей с высокой частотой, СООТ-
ветствующей уровню белого, ока-
зывается несущая с низкой често-
той, соответствующей уровню чер-
ного. Это явление называется ин-
версией, оно искажает изображение
и снижает отношение сигнал/шум.
Инверсия возникает на учестках
изображения с резкими перехода-
ми от черного к белому и выражает-
ся в появлении там, где начинается
белое, коротких черных — линий,
направленных вправо. Одновремен-
но на этих участках снижается чет-
кость. Инверсия возникает из-за
разбаланса составляющих верхней
и нижней полос ЧМ сигнала в про-
цессе  записи-воспроизведения и

выполняе-
мой для устранения этого разбалеён-
са. Для устранения инверсии вместо
обычного ограничителя применяют
двойной, или, как его еще называют,
двухполосный ограничитель. Струк-
турная схема такого ограничителя
показана на рис. 1.

Для устранения возникшего раз-
баланса воспроизводимый ЧМ сиг-
нал яркости предварительно про-
пускается через фильтры верхних и
нижних частот, которые разделяют
его на соответствующие составляю-
щие. В ЧМ сигнале, пропущенном
через ФВЧ, значительно  ослаб-
ляется низкочестотная составляю-
щая. Диаграмма этого сигнала пока-
зана на рис. 1, д. Из него видно,
что этот сигнал стал достаточно
симметричным относительно цент-
ральной, или осевой, линии. Такой
сигнал уже может быть пропущен
через обычный ограничитель (на
структурной схеме — — ограничи-
тель-1). Диаграмма сигнала на вы-
ходе ограничителя-! показана на
рис. 1, е. В нем несущие колебания
подвергаются только — предвари-
тельному ограничению с глубиной
около 10 дБ; это позволяет изба-
виться от паразитной амплитудной
модуляции и получить ЧМ сигнал

с равномерным уровнем, не завися-
щим от частоты.

После предварительного ограни-
чения колебания снова суммируют-
ся с низкочастотными составляющи-
ми, выделенными ФНЧ. Диаграмма
сигнала на выходе ФНЧ показана
на рис. 1, ж. Для выравнивания
задержек, полученных смешивае-
мыми сигналами в процессе предва-
рительной обработки, после пред-
варительного ограничителя-1 перед
сумматором включен фазовый кор-
ректор. Сигнал на выходе суммато-
ра показан на рис. 1, з. Из этого
рисунка видно, что в полученном
на выходе сумматора ЧМ сигнале
на участке выброса все колебания
несущей частоты пересекают осе-
вую линию. Такой сигнал уже может

Задержка,

вводимая

линией

За

быть подан в основной ограничи-
тель с большой глубиной огра-
ничения. `

Основной ограничитель обозна-
чен на структурной схеме как огра-
ничитель-2. Диаграмма сигнала на
выходе ограничителя-2 показана на
рис. 1, и; из этого рисунка видно,
что после такой обработки в

воспроизводимом ЧМ сигнале уже
отсутствует пропадание несущего
колебания, а следовательно, пред-
отвращеется инверсия.

Таким — образом, — ограничение
производится в два этапа; поэтому

и ограничитель ЧМ сигнала яркости
называется двойным. Применение
такого ограничителя позволяет уст-
ранить инверсию черно-белых пе-
репадов даже при введении значи-
тельной предкоррекции сигнала яр-
кости, позволяет улучшить чеастот-
ную характеристику воспроизводи-
мого сигнала и повысить отношение
сигнал/шум на верхних частотах.

ЧМ демодулятор
ЧМ демодулятор предназначен для
восстановления сигнала яркости У

из воспроизводимого ЧМ сигнала.
Поскольку в видеомагнитофонах

формата УН5 воспроизводимый ЧМ
сигнал яркости имеет сравнительно
большую девиацию частоты (1 МГц),
для его демодуляции используется

Рис. 2. Работа ЧМ демодулятора
с задержкой и фазовым детектиро-
ванием:

а — входной и коммутирующий сигналы; сиг-
налы на выходе: 6 — линии задержки; в —
инвертора; г — коммутетора; д — ФНЧ;
1— ограниченный входной ЧМ сигнал; 2— ли-
ния задержки; 3— инвертор; 4— коммута-
тор; 5— выходной сигнал демодулятора
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импульсный демодулятор с задерж-
кой и с фазовым детектированием,
имеющий линейную характеристику

в широкой полосе и высокую кру-
тизну демодулирования. На рис. 2
приведен пример структурной схе-
мы ЧМ демодулятора с фазовым
детектированием и с использова-
нием линии задержки. В демодуля-
торе такого типа ЧМ сигнал преоб-
разовывается в последовательность
импульсов постоянной длительнос-
ти, честота следования которых
кратна несущей частоте ЧМ сигнала
и в точности повторяет все измене-
ния несущей частоты.

Воспроизводимый ЧМ сигнал яр-
кости поступает на вход ЧМ демоду-
лятора непосредственно из двойно-
го ограничителя. Как видно из
рис. 2, входной сигнал ЧМ демоду-
лятора поступает одновременно в
линию задержки и в коммутатор.
Причем в коммутатор этот сигнал
поступает в качестве управляющего
и определяет порядок переключе-
ния этого коммутатора.

Время задержки Г. сигнала в
линии задержки выбирается равным
приблизительно '/, периода несу-

щей частоты ЧМ сигнала. Посколь-
ку несущая частота ЧМ сигнала в
состоянии покоя равна 4,4 МГц,
время задержки выбирается рав-
ным около 0,06 мс.

Сигнал с выхода линии задержки
подается на один вход коммутатора
непосредственно, а на другой —

через инвертор. Для того чтобы
отчетливо представить работу ЧМ
демодулятора, на рис. 2 приведены
диаграммы сигнала в разных точках
структурной схемы и приведена
схема прохождения сигналов через
коммутатор.

Диаграмма ЧМ сигнала яркости,
поступающего с двойного ограничи-
теля, показана на рис. 2, а. На этой
диаграмме высокий уровень обоз-
начен буквой Н, а низкий— бук-

Рис. 3. Осциллограммы сигналов в
ЧМ демодуляторе:
а — сигнал яркости; 6 — воспроизводимый
ЧМ сигнал яркости (500 мВ/дел); в — сигнал
на выходе ЧМ демодулятора до ФНЧ
(500 мВ/дел)
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вой 1. Диаграммы сигналов, задер-
жанных на ТГ, и поступающих на
входы коммутатора, показаны на
рис. 2, б и 2, в. Как видно из этих
рисунков, эти сигналы, поступают
на входы коммутатора в противофа-
зе; ведь один из них прошел через
фазоинвертор.

Как уже было отмечено ренее,
положение переключателя, Ффунк-
циональная схема которого при-
водится на этом же рис. 2, изме-
няется под воздействием входного
ЧМ сигнала. При низком уровне [1

этого сигнала через коммутатор
пропускается задержанный сигнал,
поступающий непосредственно с
линии задержки, который показан
на рис. 2, 6. При высоком уровне Н
пропускается инвертированный за-
держанный на Т., сигнал, показанный
на рис. 2, в.

В результате на выходе коммута-
тора появляется — последователь-
ность импульсов, следующих с чес-
тотой, в два раза превышающей
несущую частоту ЧМ сигнала, и
имеющих — одинаковую — длитель-
ность, равную Т.. Диаграмма этого
сигнала показана на рис. 2, г.

Эти импульсы пропускаются че-
рез ФНЧ, включенный на выходе
демодулятора. На выходе ФНЧ
выделяется модулирующий сигнал,
который и представляет собой сиг-
нал яркости У. Диаграмма этого
сигнала показана на рис. 2, д.

Осциллограмма сигнала яркости
показана на рис. 3, а. Осциллограм-
ма воспроизводимого ЧМ сигнала,
из которого модулятором выде-
ляется сигнал яркости, показана
на чертеже 3, 6. На рис. 3, в показа-
на осциллограмма сигнала на выхо-
де коммутатора. Огибающая этого
сигнала имеет форму сигнала
яркости.

Шумоподавитель

Шумоподавитель предназначен для
устранения шумов на равномерных,
или плоских участках сигнала яр-
кости, которые особенно заметны
при воспроизведении. Пример по-
строения такого устройства показан
на рис. 4.

Как показано на рис. 4, а, вос-
производимый сигнал яркости с вы-

хода ЧМ демодулятора после
пропускания его через ФНЧ содер-
жит на своих плоских участках с
одинаковым уровнем яркости не-
большие шумы. Для устранения
этих шумов и используется шумо-
подавитель, в котором указанные
шумы предварительно выделяются
ФВЧ, г потом вычитаются из сигнала
яркости.

Однако при пропускании сигнала
яркости через ФВЧ на выходе этого
фильтра наряду с сигналом шумов
выделяются импульсы, возникаю-
щие в результате дифференцировеа-
ния передних и задних фронтов
видеосигнала. Причем амплитуда

этих импульсов оказывается намно-
го больше уровня шумового сигна-
ла. Диаграмма сигнала на выходе
ФВЧ показана на рис. 4, 6. Чтобы
избавиться от этих импульсов, сиг-
нал, выделенный ФВЧ, пропускается
через ограничитель, в котором сре-
заются импульсы, амплитуда кото-
рых превышает уровень шумов.
Диаграмма полученного сигнала
показана на рис. 4, в. Включенный
после ограничителя ФНЧ позволяет
окончательно избавиться от остат-

ков импульсов, возникающих при
дифференцировании фронтов ви-
деосигнала в ФВЧ.

Выделенный и очищенный сигнал
шумов поступает непосредственно
в шумоподавитель. Здесь этот сиг-

Рис. 4. Работа цепей ограничителя
шумов:
1 — нелинейный посткорректор с привязкой
уровня; 2 — ограничитель; 3 — шумоподави-
тель; 4— выход ограничителя шумов; 5— вос-
производимый сигнал яркости из ЧМ демоду-
лятора; 6— шум;
а — воспроизводимый сигнал яркости (содер-
жащий шумы); 6 — сигнал на выходе ФВЧ;
в — сигнал на выходе ограничителя; г — вос-
производимый сигнал яркости (без шумов)

нал вычитается из видеосигнала,
поступающего неа другой вход этого
шумоподавителя. Как видно из

рис. 4, этот второй видеосигнал
предварительно проходит через не-
линейный посткорректор с привяз-
кой уровня. Однако этот посткор-
ректор действует как тактовый толь-
ко при воспроизведении с утроен-
ной скоростью. В режиме воспро-
изведения с номинальной ско-
ростью он действует как обычный
буферный усилитель.

В результате вычитания из сигна-
ла яркости шумов на выходе шумо-
подавителя — получается — сигнал,
практически полностью очищенный
от шумов на участках с равномерно
распределенной яркостью (рис. 4, г).

ШАПИРО А. С., БУШАНСКИЙ @. Р.

Новые книги

ФОТОГРАФИЯ.
ФОТОХИМИЯ

Краткий справочник фотолюбителя /
В. Г. Анцев, А. И. Геодаков,
Ю. И. Журба и др.— 6-е изд.—
Алма-Ата: Казахстан, 1988.— 367 с.—
Библиогр: с. 346—361.— 1р. 90 к.
50 000 экз.

Кратко изложена история фотогра-
фии, приведены сведения о современ-
ных фотоаппаратах и фотоматериалах,
о фотосъемке и процессах обработки.
Даны рецепты растворов и рекомен-
дации по специальным способам обра-
ботки фотоматериалов.

Перспективы и возможности несе-
ребряной фотографии / Под ред.
А. Л. Картужанского.— Л.: Хи-
мия, 1988.— 240 с.— Библиогр. 395
назв.— 3 р. 70 к. 4700 экз.

Рассмотрены возможности несереб-
ряных фотоматериалов и процессов на
них, дана оценка их предельных пока-
зателей. Представлены новые направле-
ния использования несеребряной фо-

тографии, проанализированы ее перс-
пективы и указаны ограничения для ее
применения, в частности, показана
предпочительность использования её

для записи вторичной оптической ин-
формации.

Филиппова Н. И. Технология об-
работки кинофотоматериалов: Печать и
химико-фотографическая обработка

цветных материалов: Учебн. пособие.—
Л.: ЛИКИ, 1988.— 58 с.— Библиогр. 19

назв.— 30 коп. 500 экз.
Дано представление о светоцвето-

установке при печати цветных фильмов
и процессах контратипирования филь-
мовых материалов. Рассмотрены особен-
ности процессов химико-фотографиче-
ской обработки цветных негативных и
позитивных материалов, в том числе ма-
териалов фирмы «Кодак», регенерация
обрабатывающих растворов и сохра-
няемость цветных изображений.
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Из истории техники

УДК 778.5 (091)

Дмитрий Ильич Лещенко (1876—1937)
Т. В. ШЕК
(Институт истории партии Ленинградского обкома КПСС)

В Ленинградском государственном
архиве литературы и искусства хра-
нится записка заведующего фото-
киноотделом Наркомпроса РСФСР,
текст которой уже воспроизводил-
ся на страницах журнала «Техника
кино и телевидения» (1988, № 11).
В этой записке сформулированы ос-
новные принципы создания совет-
ской кинематографии: «Линия на-
шего поведения определялась 0с-
новными тезисами, которых мы не-
уклонно держимся и отступление от
которых для нас, если мы во главе
фотокинодела, невозможно: 1. По-

литическая важность фотокино как
орудия пропаганды и просвещения
исключительна. Доказано, что по-
сещающих кинематографы больше,
чем читающих газеты. Мы не имеем
поэтому права отдавать фотокино-
дело в частные руки. Монополия
на фотокинодело неизбежна. 2. Хо-
зяйственная важность фотокино-
промышленности также огромна.
Так, в Америке по количеству заня-
того капитала фотокинопромыш-
ленность занимает пятое место сре-
ди всех видов промышленности.
В России — фотокинопромышлен-
ность может и должна занять такое
же место. Государство имеет все
шансы владеть кинорынком в Рос-
сии». Датирована эта записка
1920 г. и подписана Д. И. Лещенко.

Кто такой Д. И. Лещенко и по-
чему в далекий и сложный для Со-
ветской страны 1920 г. у него вдруг
появляется необходимость напи-
сать эту записку? Д. И. Лещенко —
человек бесконечно преданный делу
революции, которого отлично знали
по совместной работе как прекрас-
ного пропагандиста, товарища по
партии Н. К. Крупская, А. В. Лу-
начарский, В. И. Невский,
Л. Б. Красин, А. И. Рыков,
П. А. Красиков и другие большеви-

ки ленинской гвардии. Революцио-
нер-большевик, много лет отдав-
ший пропаганде марксизма, пропа-
ганде естественно-научных знаний,

а также делу обучения и воспита-
ния рабочих, Д. И. Лещенко был
одним из тех, кому партия дове-
рила руководить созданием и раз-
витием советской кинематографии,
строительством её — материально-
технической базы, развертыванием
кинопроизводства, подготовкой мо-

лодых кадров. Лещенко был одним
из инициаторов организации и пер-
вых преподавателей первого и
единственного в стране высшего
учебного заведения по подготовке
специалистов в области фотогра-

фии и кинотехники — ныне Ле-
нинградского института киноинже-
неров.

Дмитрий Ильич Лещенко, по сло-
вам Н. К. Крупской, один из очень
близких Владимиру Ильичу людей,
член партии с 1900 г., «во фракции
большевиков с 1903 г.», «ни в каких
других партиях и уклонах не участ-
вовал» [1]. В его биографии зна-
менателен тот факт, что основа-
нием для принятия в партию Дмит-
рия Ильича были рекомендации
А. В. Луначарского и А. И. Улья-
НОВОЙ.

Революция как глобальное поли-
тическое потрясение подняла на
своем гребне поистине удивитель-
ные фигуры. До 1905 г. вроде бы
ничего необычайного в биографии

революционера-большевика Д. И.
Лещенко не было: учеба в Петер-
бургском университете и увлече-
ние естественными науками, уча-
стие в революционных кружках и
демонстрациях. Наиболее ярким
событием этого периода было, по-
жалуй, участие в демонстрации у:
Казанского собора в 1887 г., ‘вы-
званной самоубийством Марии
Ветровой, университетской знако-
мой Лещенко, которая, не выдер-
жав издевательств жандармов, по-
кончила с собой. Участники этой
демонстрации были арестованы.
Поступок М. Ветровой, арест силь-
но повлияли на политические на-
строения молодого человека. Он по-

рывает с идеологией народников и

переходит на марксистские пози-
ции [2], ведет пропагандистскую
работу среди рабочих Невской за-
ставы, читает лекции по химии в
Смоленской воскресной школе.

События 1905 г. потребовали от
ее участников более активных дей-
ствий: 9 января Лещенко вместе
с М..Т. Елизаровым, А. И. Ульяно-
вой оказывается в колонне рядом
с рабочими, идущими к Зимнему
дворцу. В 1905—1907 гг. он рабо-
тает в Военно-технической группе
Л. Б. Красина, где в «химической
группе» вместе с другими химика-
ми-профессионалами работал над
изготовлением бомб [3]. Много сил
и времени отдавал он работе в
редакции большевистских — газет
«Волна», «Вперед», «Эхо», где он
был «секретарем и хроникой газе-
ты, заведывал еще чем-то, в Госу-
дарственной думе сидел и собирал
материал» [1].-Там же, в редакции
часто встречался с В. И. Лениным.
Работая в редакции газеты «Дело»,
Лещенко способствовал публика-
ции заметок, написанных рабочи-
ми, он много работал с авторами,
помогал им, редактировал их кор-
респонденции. Когда же работать в
помещении редакции «Дело» стало
опасно из-за постоянной слежки за
В. И. Лениным и другими партий-
ными публицистами, было решено
перебраться на квартиру Лещенко.

Активно работал Дмитрий Ильич
и как агитатор. По заданию ЦК
РСДРП он совершил агитационную
поездку по Донбассу перед 1\ съез-
дом партии, а весной 1907 г. также
с агитационными целями посетил
Екатеринослав, где екатеринослав-

скими рабочими он был избран де-
легатом на У (Лондонский) съезд
РСДРП, в работе которого прини-
мал активное участие и входил в
его Протокольную комиссию.

В годы реакции Лещенко зани-
мается педагогической — работой:
преподает химию в частных реаль-
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ных и коммерческих училищах, в
Обществе народных университетов,
на Агрономических курсах, на кур-
сах Лесгафта. В этот период увле-
кается изучением химии фотопро-
цессов. Не оставлял он своим вни-
манием и рабочую Смоленскую
школу, где вел пропагандистскую
работу еще с 1900 г.

После февраля 1917 г. Д. И. Ле-
щенко работал в газете «Изве-
стия». А после выхода большеви-
ков из состава ее редакции пере-
ходит в Выборгскую районную ду-
му и работает секретарем культ-
просветкомиссии вместе с
Н. К. Крупской [4]. И по-преж-
нему его квартира — Одно из на-
дежных мест проживания приез-
жавших из эмиграции товарищей,
например, в его квартире на
ул. Лахтинской жил вернувшийся
из-за границы А. В. Луначарский.

После победы Октября Лещенко
много и плодотворно работал в 0б-
ласти народного просвещения и ки-
нофикации страны. С 1917 по
1920 г. он — секретарь Государ-
ственной комиссии по просвещению
Наркомпроса, и в 1918 г. возглав-

лял сначала Петербургский, а за-
тем и Всероссийский фотокиноот-
дел (Кинокомитет). Партии было
необходимо, чтобы во главе кино-
фотоотдела стал опытный пропа-
гандист, испытанный марксист, не
только исполнительный и дисципли-
нированный член партии, но и гра-
мотный специалист. Более подхо-
дящего человека, чем Д. И. Ле-
щенко, в сложившейся обстановке
трудно было найти. Дмитрий Ильич
был прекрасным фотографом, о чем
свидетельствует известный эпизод
фотографирования им в июле

1917 г. в Разливе В. И. Ленина.
Снимок был необходим для удосто-
верения на имя рабочего Сестро-
рецкого оружейного завода, причем
сделать его нужно было так, чтобы
Ленин неузнанным с этим докумен-
том смог выехать за границу. Поз-
же, в 1920 г. Лещенко довелось
фотографировать Владимира Иль-

ича в кругу семьи в Кремле. После
смерти Ленина по просьбе
Н. К. Крупской Лещенко передал
все имеющиеся у него фотографии
и документы, связанные с жизнью
и деятельностью Ленина, в Музей
В. И. Ленина в Москве [5].

Почему же на посту главы кино-
комитета должен был стать такой
человек, как Д. И. Лещенко? Для
этого необходимо понять не только,
что такое кино, но и какие социаль-

ные функции оно должно ВЫПол-
нять. Функции эти условно можно
поделить на идеологические, к кото-
рым относятся пропагандистская,
агитационная и воспитательная;
функции социального контроля, ор-
ганизации и управления, а также
общекультурные функции: инфор-
мационную, общеобразовательную,
эстетическую, функцию распрост-
ранения культурных — ценностей,
развлечения и отдыха.

Выступая как носитель социаль-
ных, коммуникативных функций,
кинематограф также является от-
раслью промышленности, так как,
возникнув как форма аудиовизу-
ального, зрелищного искусства, ба-
зируется на технической основе, на
достижениях науки и техники. И
здесь Лещенко был полезен как ни-
кто иной, так как имел огромный
опыт пропагандистской — работы,
был к тому времени одним из не-
многих в стране специалистов в
области химии фотопроцессов.

Известно, Что Лещенко свою ра-
боту в кино начал в декабре
1917 г. в составе созданного по
предложению Н. К. Крупской ки-
нофотоподотдела Внешкольного от-

дела Государственной комиссии по
просвещению, который возглавил
М. Л. Кресин. Уже с декабря 1917 г.
эта комиссия стала осуществлять
показ научно-популярных — кино-
фильмов и диапозитивов в сочета-
нии с лекциями, которые читали
А. В. Луначарский, Д. И. Лещен-
ко и другие большевики-пропаган-
дисты. Тематика лекций обычно ка-
салась текущих внутренних и меж-
дународных вопросов. Лекции про-
водились преимущественно в рабо-
чей аудитории. Организовывались
также кинолекции на естественно-
научные темы [8].

Наиболее сложной проблемой, с
которой сразу же столкнулись толь-
ко что созданные киноорганизации,
была° необходимость — подготовки
своих творческих, инженерно-тех-
нических и хозяйственных кадров.
Эта проблема была вызвана общей
политической и вытекающей отсю-
да кадровой ситуацией в стране.
Одним из первых шагов по пре-
одолению кадрового дефицита бы-
ло создание учебных заведений ки-
нематографии — Высшего инсти-

тута фотографии и фототехники в
Петрограде и Московской государ-
ственной школы кинематографии.
Одним из инициаторов, организа-
торов и первых профессоров Пет-
роградского института, а затем и

| чи” # ки
са

А. В. Луначарский, Д. И. Лещенко
(в центре), Н. Е. Ермилов

его директором был Д. И. Лещенко.
В мае 1918 г. был создан Пет-

роградский кинокомитет, председа-
телем которого был — назначен
Д. И. Лещенко. По сравнению с
киноотделом Госкомиссии по про-
свещению новый комитет был более
совершенным по своей структуре и
сыграл значительную роль в строи-
тельстве советской кинематогра-
фии даже в сравнении с Москов-
ским кинокомитетом: были привле-
чены к работе буржуазные специа-
листы, первым в стране Петроград-
ский комитет осуществил национа-
лизацию кинопредприятий. Петро-
комитету принадлежит также пер-
венство и в организации первого
советского отдела кинохроники.

Дмитрия Ильича всегда отлича-
ла удивительная способность объе-
динять вокруг себя единомышлен-
ников, умение создавать — творче-
скую товарищескую атмосферу ра-
боты, направлять инициативу дру-
гих. Видимо, благодаря этим его
качествам удалось привлечь к ра-

ботеёе в Петроградском комитете
бывших сотрудников Скобелевско-
го комитета, таких значительных
кинодеятелей, как Г. М. Болтян-
ский, П. К. Новицкий.

С деятельностью Петрокомитета
и именем Лещенко связано также
и то, что летом 1918 г. был снят
первый советский игровой фильм
«Уплотнение» по сценарию
А. В. Луначарского, а в одной из
главных ролей снялся сам Дмитрий
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Группа преподавателей Высшего ин-
ститута фотографии и фототехники.
Д. И. Лещенко второй справа

Ильич. Возможно, в художествен-
ном отношении фильм был не слиш-
ком хорош, зато он сыграл важную
агитационную роль.

В 1918—1920 гг. партия и пра-
вительство в тяжелых условиях не-
прекращающейся классовой борь-
бы и саботажа кинопредпринима-
телей вынуждены были пойти на на-
ционализацию кинохозяйства, что-

бы хоть как-то сохранить кинема-
тограф. Принятый 27 августа
1919 г. Декрет о национализации
кино- и фотопромышленности зало-
жил основы создания централизо-
ванной государственной кинематог-
рафии. На основании постановле-
ния Наркомпроса РСФСР от 18 сен-
тября 1919 г. было принято решение
о преобразовании Московского ки-
нокомитета во Всероссийский фо-
токиноотдел Наркомпроса РСФСР
[9]. Одновременно по всей феде-
рации были созданы губернские фо-
токиносекции, организационно под-
чинявшиеся ВФКО, председателем
которого был назначен Д. И. Ле-
щенко.

Начало 20-х годов. Этот период
был очень тяжелым и сложным в
жизни страны. Только что окончи-
лась гражданская война. Ценой не-
вероятных жертв удалось отстоять
революцию. Война разрушила на-
родное хозяйство, унесла много че-
ловеческих жизней. Понесла боль-
шие потери и партия. Переход к
мирному строительству, к восста-
новлению народного хозяйства, к
нормальной жизни страны предсто-
яло осуществлять в тяжелейших

условиях глобальной не только тех-
нико-экономической, но и культур-

ной отсталости страны. «Нам нуж-
но громадное повышение культу-
ры»,— говорил В. И. Ленин [10].
Но он предостерегал от поспешно-
сти и верхоглядства в делах куль-
турного строительства. Выступая
на | Всероссийском съезде полит-
просветов в 1921 г., Ленин гово-
рил: «Культурная задача не может
быть решена так быстро, как зада-
чи политические и военные... На
войне можно победить в несколько
месяцев, а культурно победить в
такой срок нельзя, по самому су-
ществу дела тут нужен срок более
длинный, и надо к этому более
длинному сроку приспособиться,
рассчитывая свою работу, прояв-
ляя наибольшее упорство, настой-
чивость и систематичность» [11].
И как бы продолжая свою мысль,
в 1922 г. Ленин пишет свои зна-
менитые «Директивы по киноделу»,
в которых была сформулирована
программа развития советского
КИНО.

Социалистическая революция
нуждалась в производстве всех ви-
дов киноискусства и прежде всего
в выпуске хроникальных лент, по
своей специфике наиболее эффек-
тивных в идейно-политической рабо-
те. Агитация убедительными фак-
тами, дешевизна и оперативность
в производстве хроники делали ее
незаменимым средством пропаган-

ды коммунистических идей.
Доказательством этому может

быть переписка В. И. Ленина и

Ш

Д. И. Лещенко как главы ВФКО
по вопросу создания фильма, рас-
сказывающего о процессе над кол-
чаковскими министрами. 12 июня
1920 г. В. И. Ленин пишет Лещен-
ко: «Ввиду крайней важности и зло-
бодневности приведенных тов.
Гойхбаргом фотографий и докумен-
тов суда над министрами Колчака
предписываю: немедленно пригото-
вить снимки с этих фотографий и
документов, наряду с краткими
комментариями тов. Гойхбарга, для
составления ряда картин для кине-
матографов для самого широкого
распространения» [12]. О ходе ра-

боты и трудностях, связанных с
выполнением этого задания, свиде-
тельствует письмо Д. И. Лещенко
В. И. Ленину (01.07.20) и пометки
на этом письме, сделанные Лени-
ным. Вот один из этих фрагментов:
«Я еще раз обращаюсь к Вам с
просьбой, энергично поддерживае-
мой т. Луначарским, оказать необ-
ходимое содействие в снабжении
необходимым для ВФКОтдела фо-
то- и киносырьем из-за границы и
разъяснить учреждениям, от кото-
рых это зависит, что при отсутствии
бумаги, недостатке в лекторах и
агитаторах и при наличии огром-
ных масс неграмотного населения
кинематограф — самый доступный

и верный способ агитации и ком-
мунистического просвещения, и по-
этому пленка, аппаратура и научно-
технические заграничные картины
должны быть доставлены в первую
очередь» [7]. В приведенном фраг-
менте письма Лещенко можно про-
честь своего рода программу-ми-
нимум действий главы ВФКО по
развитию кино в стране.

В период послевоенного развития
страны многое было сделано ВФКО
для создания отечественных филь-
мов. Кинооператоры мужественно,
порой в тяжелейших условиях «пи-
сали» историю страны. Это были
картины, имеющие большое поли-
тическое значение,— фильмы об
Октябрьской революции, кадры, от-
ражающие ход переговоров в
Брест-Литовске, борьбу с банди-

тизмом, ленты о подавлении контр-
революционных мятежей, демонст-
рации в память жертв революции,
а также рассказывающие об успе-
хах и трудностях экономического и
социального возрождения страны.

В 1922 г. Д. И. Лещенко снова
направляют на работу в Петроград,
где он становится председателем
Северо-Западного областного уп-
равления по делам фотографии и
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кинематографии «Севзапкино».
Чем было вызвано это возвраще-
ние? Имеющиеся в Ленинградском
партархиве документы позволяют
сделать следующие предположе-
ния. К моменту образования Всесо-
юзного фотокиноотдела одним из
наиболее хорошо организованных,
активно и слаженно работающих
киноотделов страны был Петро-
градский фотокиноотдел. Лишь не-
обходимость централизации фото-
кинодела привела к созданию Все-
союзного отдела в Москве. И вполне
возможно, что Лещенко как чело-
век опытный в решении подобных
вопросов был переведен в Москву
исключительно с целью наладить
создание Всесоюзного фотокино-
центра. Назначение же в Петро-
град уже после создания ВФКО
могло быть вызвано рассмотрением
дела Глебова-Путиловского, заве-
дующего петроградским отделом,
который развалил практически все,
что было сделано до него. Положе-
ние в Петроградском отделе ‘было
настолько серьезным, что в июле
1921 г. Глебову-Путиловскому было
направлено предписание, — подпи-
санное Н. К. Крупской и П. И. Во-
еводиным (зав. ВФКО) с предуп-
реждением «принятия репрессив-
ных мер через соответствующие ор-
ганы власти», если Глебов в крат-
чайший срок не сдаст документов
и полномочий по заведыванию Пет-
роградским фотокиноотделом, фо-
то- и киноматериалов, денежных
сумм и документов, а также от-
чета с исчерпывающими данными
о деятельности в качестве ПФКО
[1]. Эти факты позволяют пред-
положить, что Лещенко был нап-
равлен на укрепление позиций в
северо-западном регионе. Это, ви-

димо, отвечало и его собственным
интересам, так как он не прекра-
щал своей научной и педагогиче-
ской деятельности в институте фо-
тографии и фототехники.

Сразу же по прибытии в Петро-
град, им была начата большая и
многогранная работа по развитию
кино и распространению его влия-
ния на всю общественно-полити-
ческую жизнь города, проведение
идейно-воспитательной, образова-

тельной работы, проведение агит-
кампаний. В середине лета 1922 г.
в связи с проходившим процессом
над левыми эсерами была прове-
дена агиткампания. Сколь серьез-
ной была подготовка к этему со-
бытию может свидетельствовать
подписанный Лещенко мандат ки-

нооператору Болтянскому, которо-
му поручалось «организовать — в
Москве фотосъемку  эсеровского
процесса с немедленной пересыл-
кой в гор. Петроград для распро-
странения с агитационными целя-
ми в Северо-Западной области.

Ввиду чрезвычайной важности
указанного задания Севзапкино
просит все учреждения и лица ока-
зывать тов. Болтянскому содейст-
вие в возложенном на него пору-
чении» [1].

Сколь широкой была эта агит-
кампания может свидетельствовать
фрагмент отчета. Зрителям были
показаны фильмы «Черные — дни
Кронштадта» и «Похороны Уриц-

кого», причем фильмы эти демонст-
рировались в десяти районах, обо-
шли 24 кинотеатра, которые посе-
тило 6378 человек.

Фильмы «Черные дни Кронштад-
та» и «Похороны Урицкого» были
даны в распоряжение Агитотдела
Северо-Западного бюро ЦК РКП
для Череповецкой, Псковской, Нов-
городской и Олонецкой губерний.
Независимо от этого была орга-
низована фотовыставка для города

и области.
С 28 июня приступили ко второй

агиткампании по городу с демонст-
рацией кинофильмов «Генуэзская
конференция» и «Демонстрация в
память тов. Володарского» и «20
июня 1922 года» (эти фильмы были
показаны в девяти районах, где
обошли 19 кинотеатров, которые
посетило 5260 человек) [1].

Наряду с агитработой, с созда-
нием и производством художест-
венных фильмов одним из важней-
ших направлений работы Д. И. Ле-
щенко по-прежнему считал научно-
популярное кино, внедрение его в
школы и научные заведения. «Эта
отрасль,— писал он,— несомненно
имеет большое будущее, которое
разовьется при повышении куль-
турных нужд и запросов в области
обучения и общего развития широ-
ких масс» [13].

Производственный отдел «Сев-
запкино» имел значительный фото-
архив и отдел социальной хро-
ники, а прокатная контора его счи-
талась по тем временам богатей-
шей в России и работала во все-
возможных направлениях. Прокат
занимал ведущее место в деятель-
ности «Севзапкино». Однако соб-
ственное производство фильмов
полностью удовлетворить потреб-
ности киносети не могло. Выходом
из этого положения могло стать

заключение договоров с зарубеж-
ными кинофирмами. И «Севзапки-
но» идет на переговоры с загра-
ницей по установлению экономи-
ческих связей (поездка Лещенко в
Берлин), переговоры по закупкам
фильмов, по обмену зарубежных
фильмов на «битую», использован-
ную кинопленку [1]. Для поправ-
ки финансового положения «Сев-
запкино» наряду с эксплуатацией
находящихся в его ведении кино-

театров и киноустановок предпри-
няло создание смешанных товари-
ществ, привлекая для этой деятель-
ности учреждения, могущие восста-
новить разрушенные кинотеатры.
Был заключен договор с исполко-
мом Центрального городского рай-
она по совместной эксплуатации
кинотеатров, находящихся на его
территории.

Самым главным в деятельности
«Севзапкино» Д. И. Лещенко счи-

тал обращение к рабочей аудито-
рии. Чтобы активизировать дея-
тельность рабочих клубов, научно-
агитационный отдел помещал в га-

зетах объявление о фильмах, пред-
лагаемых для просмотра в сопро-
вождении научных лекций. Огова-
ривалась также удешевленная це-
на проката этих фильмов. Естест-
венно, успех этого предприятия был
огромен. Активно работал Лещенко
и в составе литературно-сценарной
коллегии «Севзапкино», привлекая
в кино писателей и литераторов.

Не прерывая — деятельности — в
должности директора «Севзапки-
но», Лещенко ведет и большую пе-
дагогическую работу — читает лек-
ции по химии в Петроградском уни-
верситете, входит в состав правле-
ния сельскохозяйственного инсти-
тута, заведующим кафедрой неор-
ганической химии которого он яв-
лялся до конца жизни, а с 1924 г.
окончательно переходит на препо-
давательскую работу. В 1924—
1925 гг. он ректор Педагогическо-
го института им. А. И. Герцена;
в 1926 г. читает лекции по химии
в Технологическом институте; в
1925—1930 гг. возглавляет Фото-
кинотехникум, в который был пре-
образован созданный при его уча-
стии Высший институт фотографии
и фототехники. В начале 20-х годов
институт был на грани закрытия,
и немалых усилий стоило многим
учреждениям и организациям, в

том числе и «Севзапкино» во главе
с Лещенко, сохранить институт, так
как закрытие или даже сокращение
его деятельности нанесло бы тяже-



58 Техника кино и телевидения, 1989, № 6

лый удар по нарождавшемуся в
стране фотокиноделу. Несмотря на
новое наименование института —
«техникум»,— недостаток кзалифи-
цированных кадров, сокращение
ассигнований на его содержание
при активном вмешательстве «Сев-
запкино» удалось сохранить с не-
значительными изменениями пре-
жний преподавательский состав,
обеспечить преемственность учеб-
ных планов и сохранить ведущие
специальности, а также расширить
их ЧИСЛО.

Несмотря на огромную — заня-
тость, Д. И. Лещенко отдавал зна-
чительную часть времени и сил со-
вершенствованию и углублению

знаний по изучению химии фото-
процессов, свидетельством — чего
служит имеющаяся в ЛПА записка
Лещенко (1929), которая объясня-
ет необходимость его командиров-
ки по приказанию Наркомпроса «в
город Вену для изучения химии
фотографических процессов, курс

которой я (Лещенко.— Т. Ш.) чи-
таю в Ленинградском Фото-Кино-
Техникуме и которая нигде в Рес-
публике не разрабатывается».

Наряду с педагогической дея-
тельностью Дмитрий Ильич ‘вел
большую работу в Ленинградском
отделении Госиздата, где был от-
ветственным политическим и науч-
ным редактором по изданию учеб-
ников для вузов, научных и научно-
популярных изданий, переводил
специальную литературу по фото-
графии и химии фотопроцессов;

УДК 778.5 (091)

Музей, кино,
А. П. АЛТАЙСКИЙ

Читатели журнала «Техника кино
и телевидения» неоднократно пода-
вали реплики по поводу публика-
ции материалов общего характера,
не имеющих прямого отношения к
технике кино и телевидения. И тут
вдруг журнал решает поместить на
своих страницах рассказ о Музее
кино. Этот музей создается во Все-
союзном творческо-производствен-
ном объединении «Киноцентр» на
Красной Пресне и в его экспози-
ции предполагается отвести нема-
лое место кинотехнике. Но вряд ли
это обстоятельство способно вы-
звать удивление  киноинженера,
ежедневным трудом поддерживаю-

в 1931 г. Лещенко перевел на рус-
ский язык каталог фирмы «Цейсс-
Икон», которая в благодарность за
эту работу переслала ему аппа-
рат своего изготовления.

Это был удивительный, интерес-
ный человек. В его квартире можно
было увидеть самые неожиданные
вещи. Здесь размещались фото- и
химическая лаборатория, множест-
во книг, в том числе книги по ис-
кусству, на ценность которых 0б-
ращали внимание В. И. Ленин и
А. В. Луначарский, фотографиче-
ская аппаратура, реактивы, рояль,
струнные музыкальные инструмен-
ты. Известно, что Дмитрий Ильич
весьма неплохо играл на виолон-
чели.

До последних дней своей жизни,
будучи очень больным человеком,
Д. И. Лещенко вел активную науч-
ную работу, являясь членом редак-
ционного совета Ленхимтехиздата,
членом комитета по химизации,
консультантом в Главной палате
мер и весов. Однако частые 6бо-

лезни, быстрая утомляемость уже
не давали возможности так много
работать, как прежде. В 1937 г.
Д. И. Лещенко скончался.

Дмитрий Ильич прожил большую
и яркую жизнь революционера-
большевика ленинской гвардии. Он
был убежденным марксистом, про-
пагандистом, агитатором, крупным
государственным и общественным
деятелем, ученым и высокоэруди-
рованным преподавателем, чутким

техника

щего жизнь в музейных экспона-
тах, при помощи которых делают-
ся отечественные фильмы. И в то
же время музейная тишина царит
в помещениях, где по идее должны
бы просходить горячие споры, в ре-
зультате которых рождалась бы
современная кинотехника. Будет ли
новый музей отличаться от того,
к какому мы давно уже привыкли?

Отличие уже есть и оно само
бросается в глаза — состояние ки-
нотехники, которую удалось найти
сотрудникам музея, все-таки гораз-
до хуже, чём работающей на на-
ших кинопредприятиях. Проще го-
воря, от колоссального парка уни-

ъ

и отзывчивым человеком, — много
сделавшим для воспитания и 0б-
разования трудящихся, подготовки
молодых кадров советских ученых
и развития советской науки. Вся
многогранная деятельность

Д. И. Лещенко — это пример без-
заветного служения делу партии,
делу революции.
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кальной киноаппаратуры, действо-
вавшей в стране с момента зарож-
дения российского кинематографа,
музею досталась лишь жалкая куч-
ка металла. В филателии очень це-
нятся марки, при изготовлении ко-
торых была допущена ошибка. Ес-
ли бы в основу своего формиро-
вания новый музей положил именно
этот принцип, свои помещения он
заполнил бы достаточно быстро.
Но, к счастью, у музея более бла-
городная задача — он будет рас-
сказывать о киноискусстве, и техни-
ческие экспонаты тоже — должны
быть своего рода произведениями
искусства, а для этого их надо
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привести в действующее состояние
(и иметь в наличии, конечно).

Опыт создания подобных музеев
в стране говорит о том, что прак-
тически невозможно что-либо сде-
лать без участия отраслевых пред-
приятий, где имеются специалисты
соответствующего профиля, обору-

‚дование, материалы. Но опыт этот
достаточно горький. Вот что рас-
сказывал начальник Музея Военно-
Воздушных Сил в подмосковном
городе Монино генерал-лейтенант
авиации в отставке С. Федоров:
«Извечный вопрос: кому восстанав-
ливать авиационные — реликвии?
К сожалению, опытно-конструктор-
ские бюро и серийные авиазаводы
не очень охотно откликаются на
наши просьбы...»

Подобное отношение к памятни-
кам истории — преступление, а
когда имеешь дело с преступным
миром, в первую очередь принято
интересоваться: «Кому это выгод-

но?» В смысле: как сделать так,
чтобы предприятиям отрасли (да
еще в условиях хозрасчета) было
выгодно заниматься собственной
историей, чтобы история помогала
решать сегодняшние проблемы и
думать о перспективах. Снова обра-
тимся к опыту, который, во-первых,
отечественный, а во-вторых, поло-
жительный. Рассказывает Идея
Петровна Важнова, работник Му-
зея Волгоградского водотранспорт-
ного узла:

— А вы попробуйте летом  до-
стать билет, скажем, на колесный
пароход «Спартак». Это же сказка,
а не пароход! Просторная палуба,
старинная резная мебель с инкру-
стацией, двери «богемского стек-
ла» — граненые, дающие разно-
цветные веселые блики, уютный му-
зыкальный салон. Вот, кстати, у
меня в руках рекламный путево-
дитель 1914 года акционерного об-
щества «Самолет» (не удивляйтесь,
пароходного) о первом рейсе ново-
го парохода. Это и есть наш волж-
ский «Спартак». Посмотрите на фо-
тографию: девушка стоит на палу-
бе, облокотившись на красивую ле-
ерную решетку. По носу корабля
вьется красивая виньетка. Все это
сохранено на «Спартаке» и сейчас:
и решетки, и виньетка, которую
ежегодно подкрашивают бронзовой
краской, и деревянные жалюзи на
окнах в каютах, и надраенный до
блеска медный колокол, который
отбивал склянки. Кстати, когда па-
роходы встают после навигации в
порт на ремонт, капитаны, как пра-

вило, берут колокол домой. (Кста-
ти, и колокол, и сам пароход мож-
но еще раз увидеть в фильме Эль-
дара Рязанова «Жестокий  ро-
манс».)

В этом опыте много ценного. Во-
первых, музейный экспонат дейст-
вительно может быть — действую-
щим. Во-вторых, об этом позаботи-
лось промышленное предприятие.

Конечно, никто не собирается
устраивать из музея киноаттрак-
цион (хотя если иметь в виду, что
кинематографистам придется при-

нимать участие в создании Дис-
нейленда, то некоторые параллели
провести можно). Но если фирма
хочет стать преуспевающей, сегод-
ня для нее недостаточно ограни-
чивать деловые взаимоотношения
формулой «утром деньги — вече-
ром стулья». Давно уже открыты
более совершенные законы науч-
ной и производственной деятель-
ности, чем те, которыми опериру-
ют сегодня в нашей отрасли. И как
раз музей кино, как научное уч-
реждение, исследующее особенно-
сти развития нашего кинематогра-
фа, способен помочь в познании
этих законов. Некоторые перспек-
тивы видны уже сейчас.

Музей — это не только собрание
древностей, это ко всему прочему и
выставки современных достижений,
в том числе и в области кино-
техники — как отечественной, так и
зарубежной. Такие выставки в
стране если и проводятся, то от
случая к случаю и посещают их
в основном специалисты, в поме-
щении же «Киноцентра» достоин-
ства новой кинотехники смогут оце-
нить прежде всего творческие ра-
ботники. Это будет своего рода ис-
пытание, где хорошее получит рек-
ламу, ну а плохие предприятия
сами постесняются выставлять. Во
всяком случае это форма гласности
и не на словах, а на деле. К тому
же не надо забывать, что идея
проведения ‘выставок предполагает
также конкурсы, аукционы и про-
чие чисто коммерческие меропри-
ятия. Одним словом, сейчас даже
трудно во всем объеме представить
себе, во что может вылиться дело-
вое сотрудничество — предприятий
Госкино и Центрального музея ки-
но при СК СССР, но, безусловно,
что оно всегда взаимовыгодно. Му-
зей, как уже говорилось, открыва-
ет качественно новые возможности
организационного плана. Они обус-

ловлены тем, что в экспозиции дол-
жна быть широко представлена

техника, и эти возможности, естест-
венно, будут тем больше, чем шире
будет экспозиция. И здесь большие
надежды музей возлагает на по-
мощь кинопредприятий, их руково-
дителей, а также тех сотрудников,
кто проявит ко всему этому живой
интерес. Помощь потребуется са-
мая разнообразная. Прежде все-
го — в пополнении фонда. В прин-
ципе, музей собирает самые разно-
образные предметы, могущие пове-
дать об истории кинематографа, но
коль скоро данная статья помеще-
на в журнале, рассчитанном на
круг читателей, имеющих дело с
техникой, то просьба будет доста-
точно конкретная. Нужна кинотех-
ника, чем стариннее она будет, тем,
естественно, лучше. Нужны также
запасные части к ней и отдельные
ее узлы, так как воссоздавать и
приводить в движение аппаратуру
придется действительно из груды
металлолома. В связи с этим по-
надобится помощь специалистов —
инженеров, механиков, реставрато-
ров. Этим специалистам для рабо-
ты понадобится оборудование, ма-
териалы, специальная литерату-
ра — ведь придется заново изго-
тавливать оптику, корпусы, — вос-
производить старинную — отделку,
покраску. Мало того,—— раз речь
идет о кино,— то экспонаты обяза-
ны быть действующими, и не на
уровне одного аппарата, а на уров-
не системы, и тут уже без про-
фессионалов не обойтись. Действи-
тельно, нужен высокий профессио-
нализм ий даже талант, чтобы сде-
лать новый музей таким, что без
слов станет понятно, почему мир
кино был назван в свое время вол-
шебным (и почему с каждым годом
он становился все менее и менее
таковым). За всю историю кинема-
тографа было придумано огромное
количество технических средств,
способных (даже при отсутствии
таланта у режиссера) превращать
каждый наш фильм в шедевр ки-
ноискусства. Во всяком — случае
именно убогостью — материально-
технической базы кинематографа
многие творческие работники объ-
ясняют убогость своих фильмов, за-
бывая о том, что рыба гниет с
головы (имеется в виду не совсем
справедливое распределение
средств, а часто.и просто жульни-
чество в мире кино). И не исклю-
чено, что музей может стать един-
ственным в системе кино местом,
где все по части техники удастся
сделать так, как надо.



Зарубежная техника
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Техническая конференция и выставка УМРТЕ
Часть4

Технологическое
и звуковое оборудование
кинопроизводства

Комплекс оборудования озвучива-
ния и перезаписи с использова-
нием технологии электронной петли
был представлен на выставке фир-
мой Капрег!опе (США). В ее экс-
позиции технологический кинопро-
ектор НР-1635, выполненный — по
системе Но1озсоре. Среди его ре-
жимов возможность работы на двух
форматах (16- и 35-мм) кинофиль-
мов и с частотой проекции 24, 25
или 30 кадр/с. Проектор обеспе-
чивает ускоренную (до 6 раз) пере-
мотку без выхода из синхронизма
в режиме электронной петли. Ис-
точник света — галогенная лампа
400 Вт, 36 В. Другая модель этой
же фирмы — проектор $Р-1635 ра-
ботает с источником света в 10 раз
более мощным при использовании
ксеноновой лампы (до 4000 Вт).
Здесь также обеспечивается шести-
кратное увеличение скорости при
перемотке. Система транспортиро-
вания ленты управляется микро-
процессором. На стенде Капрег{опе
можно было познакомиться и с пор-
тативным аппаратом магнитной
записи модели 104 на лентах 16,
17,5 или 35 мм.

Технические параметры магнитофона
модели 104

Частотный диапа-
зон 30 Гц — 20 кГц

+0,5 дБ
Детонация, %

на 35 мм 0,04
на 16 мм 0,06

Отношение — сиг-
нал/ шум, дБ 70 (относительно

0 дБ)
Нелинейные иска-

жения менее 0,45 % при
100 %-ной эмоду-
ЛЯЦИИ

Аналогом модели 104 является 106,
а модель 1060 — сдвоенная. Вы-
пускается и модель 108, у которой в

два раза выше рабочий интервал
скоростей. Отличается она и более

точной подгонкой синхронности (до
1/10 кадра). Довольно оригиналь-
но — устройство синхронизации
ЗЕТС-П. Оно считывает код с син-
хродорожек и формирует его в би-
фазное напряжение управления
двигателем, а также вырабатывает
код $УМРТЕ и подает его на уст-
ройства записи и индикации.

Счетчик модели 192 имеет встро-
‚енный микропроцессор. По выпол-
няемым функциям это и считыва-
тель сигналов и генератор времен-
ного кода, и автолокатор в много-
элементной системе, и устройство
согласования скоростей видео, зву-
ковой и проекционной аппарату-
ры — даже при разных системах
синхронизации! Сервопривод на ос-
нове двигателя постоянного тока
(модель 8500) применяется во всех
лентопротяжных механизмах фир-

мы Капсег!опе.
Заслуживает упоминания весьма

полезное, на наш взгляд, устройст-
во, представленное фирмой Оп\уег-
$5а! Кесог@пре Согр. (США). Речь
идет о \Масмагр-\У5-1, которое син-
хронизирует между собой две фоно-
граммы, движущиеся со скоростя-
ми 30 и 24 кадр/с. С помощью этого
устройства можно в определенных
пределах ускорять или замедлять
любую фонограмму или подгонять
ее под наперед заданное время.
Устройство может работать с высо-
коскоростными аппаратами запи-
си, производимыми фирмой Марпа-
ТесП Е1ес{гоп!с. Для использования
с другими аппаратами нужно полу-
чить консультацию фирмы. Интер-
вал изменения скоростей, обеспе-
чиваемый этой системой, до 70 %
номинала. Величина — изменения
скорости программируется и может
быть задана заранее.

Фирма Се!ес Уера (США) спе-
циализируется на разработке и вы-

пуске радиомикрофонов и приемной
аппаратуры к ним. Номенклатура
выпускаемых изделий — обширна.
Это профессиональные радиомик-
рофоны с различными капсюлями

(капсюли фирмы $Биге и АКС),
приемники с сетевым и батарейным
питанием, рассчитанные на разное
число каналов, антенные устройст-
ва, репортажные радиомикрофоны,
устройства связи для путешествен-
ников. У этих систем очень высо-
кие рабочие характеристики: час-
тотный интервал 45 Гц — 15 кГц
+1,5 дБ; нелинейные искажения
0,2 % на 1 кГц, в остальном интер-
вале 0,5% макс; динамический
диапазон до 130 дБ.

Фирма Ай4ат-$тИЬ представила
модель синхронизатора 2600 А/У,
синхронизатор отличает расширен-
ный спектр новых возможностей:
например совмещение процессов
монтажа и микширования фоно-
грамм электронных музыкальных
инструментов, дисков и других ис-
точников, не несущих временной
код. Еще одна функция — повто-
ряемый покадровый монтаж с ис-
пользованием — многодорожечной
технологии. Синхронизатор также в
соответствии с листом монтажных
решений автоматически формирует
программу из фрагментов, полу-
чаемых от разных источников; мон-
таж звука выполняется — значи-
тельно быстрее, точнее и легче.

Фирма ЕашгПеП{ [п5{г. предста-
вила контрольный пульт для после-
дующего озвучивания МЕХ, кото-
рый работает в паре с клавиату-
рой, обеспечивающей ввод времен-
ного кода УМРТЕ, управление лен-
топротяжным механизмом, задание
программ работы. Пульт МЕХ мо-
жет выполнять функции самостоя-
тельного контроллера или же ра-
ботать совместно со стандартной
музыкальной клавиатурой аппара-
тов ЕашгПе!!.

Фирма Огюп Кехаг! представила
серию звуковых микшерных пуль-
тов, рассчитанных на телепередачи
и на применение видеозаписи. Для
этого режима клавиатура компью-
тера не требуется. Система памяти
Ке тет геса!|! обеспечивает хране-
ние, вызов и мгновенную установку
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до 32 различных функций пульта.
Видеосистема содержит монитор,
интерактивную систему клавиш и
кнопок Масго 5реей Кеуз, обеспе-
чивающую требуемые функции си-
стемы в реальном масштабе вре-
мени.

Магнитные носители изображения
и звука

Фирма Еи]! (Япония) представила
ряд магнитных лент для студийной
видеозаписи и видеожурналистики.
Это Ви)! Н 621Е/Н 621В шириной
25,4 мм для форматов записи В и С,
Н 321Е для популярного формата
ВЖ Ве!асат и Еи}1 М401, впервые
выпускаемая для формата ВЖ МИЦ.

Ленты Н6б21 и Н3З21 сделаны на
основе высокоэнергетического по-
рошка окисла железа, модифици-
рованного кобальтом,— «бери-
докс». В рецептуре применены
очень тонкие эпитаксиальные час-
тицы порошка и новое связующее,
которые вместе с особо гладкой
основой обеспечивают рост на 2 дБ
отношения сигнал/шум в яркост-
ном и цветостном каналах по срав-
нению с ранее выпускавшейся лен-
той Н 621. У лент большая ста-
бильность рабочих характеристик и
минимальное количество выпаде-
ний (менее 5 выпадений длитель-
ностью ниже 5 мкс за 500 про-
гонов). Уровень шума в звуковом
канале снижен на 3 дБ при сохра-
нении прежнего уровня чувстви-
тельности.

У представленных лент большая
износостойкость,  продолжитель-

ность стоп-кадра превышает | ч.
Лента Н621Е рассчитана на время
работы 34— 192 мин, а Н 621В 34—
127 мин. НЗ12Е выпускается в кас-
сетах стандартного размера с вре-
менем работы 5, 10, 20, 30 мин.
Корпус кассеты изготовляется с
очень высокой точностью из термо-
стойкой пластмассы. Кассета сов-
местима с ВМ формата Ве!асат УР.
Конструкция корпуса предусмат-
ривает дополнительные возможно-
сти монтажа. У ленты НЗ21Е низ-
кий и стабильный по величине ко-
эффициент трения антистатическо-
го покрытия. Повышенная виброус-
тойчивость — еще одно преиму-
щество кассеты.

Выпущена кассета с магнитной
лентой шириной 12,7 мм, толщиной
13,5 мкм для профессиональной
ВЖ формата МП — это впервые в
мире. Время работы 10, 20, 30, 60,

90 мин. Это металлопорошковая
лента, имеющая в 4 раза большую
магнитную энергию, чем ленты на
кобальтированном окисле железа.
Специально разработанная рецеп-
тура обеспечивает — достаточную
коррозионную стойкость и долго-
вечность, сравнимую с этими харак-
теристиками лент на кобальтиро-
ванном окисле железа. Лента снаб-
жена адгезионным подслоем и ан-
тистатическим обратным — слоем,
обеспечивающим стабильное про-
хождение по тракту, износостой-
кость и долговечность. Корпус кас-
сеты изготовлен из специальной
ударопрочной пластмассы, снаб-
жен пылезащитным устройством,
снижающим число выпадений (га-
рантируется не более трех выпаде-
ний длительностью менее 5 мкс за
время всего срока службы — кас-
сеты).

Фирма 7опа! (Япония) выпуска-
ет четыре типа магнитных — лент
для профессиональной записи зву-
ка на порошке гамма-окиси железа
и ПТЭФ основе, с антистатическим
слоем. Магнитная лента 7опа! 675
предназначена для работы на ско-
ростях 76,2, 38,1, 19,05 см/с, а 767 —

38,1 и 19,05 см/с.

Сравнительные характеристики лент 7опа!
Параметры 675 676

Толщина основы, мкм 33 33
Толщина рабочего слоя, мкм 16 12
Толщина общая, мкм 52 34
Коэрцитивная сила, Э 380 | 380

Остаточная намагничен-
ность, мТл 110 110
Остаточный магнитный по-

ток, нВб/м 1760 | 1320

Электроакустические параметры
этих лент подтверждают взаимоза-
меняемость 675/676 по току под-
магничивания.. Они — превосходят
международную типовую ленту МТ

82 472 на 1-2 дБ по чувстви-
тельности. У ленты 675 высокое
значение (11,3 дБ) максимального
уровня записи при коэффициенте
3-й гармоники 3 %, высок и пре-
дельный — уровень — записи на
10 кГц, равный 10,3 дБ. Копир-
эффект соответствует уровню луч-
ших лент, известных на мировом
рынке (59,9 дБ). Магнитные ленты
675/676 могут быть рекомендованы
для записи первичных фонограмм
и длительного хранения. Фирма вы-
пускает и магнитные ленты 610/
611. Они рассчитаны на те же
скорости магнитофонов, что и 675/

676. У этих лент ниже коэрци-
тивная сила — 320 Э, достаточно
близкие значения параметров: чув-
ствительность и неравномерность
чувствительности, максимальный и
предельный уровни записи. Однако
они значительно уступают 675/676
по уровню копирэффекта и их мож-
но рекомендовать только для опера-
тивных записей. У магнитных лент
830, 838/840, 844/845 коэрцитив-
ная сила 360 Э, а остаточный маг-
нитный поток 1150 нВб/м. Основ-
ные электроакустические характе-
ристики этих лёнт уступают пара-
метрам 675/676 и 610/611, особен-
но по коэффициенту 3-й гармоники.
Однако они вполне пригодны для
высококачественной записи и без
многократного копирования. 7опа!
выпускает и широкий ассортимент
перфорированных магнитных лент

для записи звука в кино и теле-
видении.

Кассеты Сб0 и С90 фирмы 70-
па! предназначены для профессио-
нальной звукозаписи, их ленты на
порошках уРЕегОз и СгО,: Регпс
с коэрцитивной силой 350 Э реко-
мендуется для записи и тиражи-
рования речевых фонограмм, Зц-
рег!егпс (370 Э) для записи и ти-
ражирования музыкальных Ффоно-
грамм, а НреЬВсгайе сирег!еггс
(380Э) обеспечивает почти такое
же качество звучания, как и ленты
на СгО,, обладая меньшей абра-
зивностью. В целом магнитные лен-
ты и магнитофонные кассеты фир-
мы Хопа! по уровню качества при-
надлежат к лучшим на мировом”
рынке.
Оборудование для печати

и контроля фильмовых материалов

Фирма НоПумоой Ейт Со (США)
представила ряд аппаратов и при-
боров печати и контроля фильмо-
вых материалов. Внимание специа-
листов привлекал, например ден-
ситометр Вгитафтс. Это прибор с
цифровой обработкой информации,
обеспечивающий ее прямой вызов

на дисплей. У прибора достаточно
развитая память, позволяющая ав-
томатически сравнивать текущие
данные с полученными ранее, а
значит и сразу же вырабатывать
данные поправок для экспозиции.
Денситометр снабжен программа-
ми для процесса обработки ЕР-2.
Еще одна особенность — точная
калибровка с помощью цепи обрат-
ной связи, и все это как для из-
мерений, проводимых на отраже-
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ние, так и на просвет. При непра-
вильной калибровке на дисплее ав-
томатически высвечивается индекс
Р1- — сигнал необходимости калиб-
ровки прибора. Среди его досто-
инств и простота управления. Ден-
ситометром можно управлять, ис-
пользуя практически одну кнопку
Марс Кеу.

О цифровых цветоанализаторах
фирмы НоПумоой Ейт Со журнал
уже рассказывал — неоднократно.
Эти анализаторы повсеместно поль-
зуются успехом, но фирма постоян-
но совершенствует технические и
технологические возможности сво-
их приборов, поскольку только так
можно длительное время оставать-
ся лидером.

Сейчас цветовой анализатор мо-
дели 300 2 (ТКТ, 1989, № 1) мо-
жет использоваться не только в
традиционных процессах, но и в
специальных. Мгновенное воспро-
изведение, высокая скорость, при-
менение твердых дисков с записью
программ компьютерного управле-
ния — все это позволяет встроен-
ному в анализатор — компьютеру
|ВМ АТ обеспечить подготовку пас-
портной ленты, диагностику и взаи-
модействие со всеми периферийны-
ми и центральными системами.

Управление плотностью и цветом
производится традиционным руч-

ным или сенсорным устройством.
Прибор допускает раздельную ре-
гулировку цветоделительных и гра-
дационных параметров. Он обеспе-
чивает работу с различными нега-
тивами, в том числе при неподвиж-
ных негативах и перемещающейся
оптике. Применение сканирующего
пятна, специальных фотоумножи-
теля и стабилизирующей системы
позволило фирме достичь самого
высокого качества. Дополнитель-
ные устройства сервиса: механиче-
ская моталка, сервопривод, перфо-
ратор для бумажных лент, принтер.

И еще новинка — система ЕСС.
Она позволяет лабораториям, рас-
полагающим любыми стандартны-

ми устройствами считывания, отка-
заться от специальных меток и
этикеток на кинопленках. Эта мик-
ропроцессорная система примени-

ма для 16-, 35-мм и любых других
форматов, при прямой и реверсив-
ной печати. Система работает сле-
дующим образом. Сигналы с ленты
ЕСС считываются в микропроцес-
сорную память. Затем, когда нега-
тив проходит через систему ЕСС,
нажимается кнопка синхронизации
и за ней стартовая. Данные в па-

мять системы ЕСС вносятся только
один раз и в последующей работе
могут быть использованы много-
кратно.

Система У{гобозсап — очень про-
стой по идее прибор, но как он
нужен производственникам! Глав-
ное — он позволяет на основе стро-
боскопического эффекта высветить
«на ходу» стоп-кадр изображения
с только что обработанной ленты.
Это высокоскоростная  контроли-
рующая система устанавливается
на выходе проявочной машины лю-
бого типа. Она может быть зака-
зана и применяться как отдельный
блок. Работает с лентой любого
формата. Источник света — ксе-
ноновая лампа с цветовой темпе-
ратурой, принятой для проекции.
Частота вспышек лампы задается
скоростью ленты автоматически
или ручной подстройкой. Примене-
ние такой системы контроля снижа-
ет долю ручного труда в цехах 0б-
работки, улучшает экономические
показатели и, конечно же, влияет
на результирующее качество.

Фирма ЗМ (США) продемонст-
рировала технологическую линейку
оборудования РПо{овага, резуль-

тат работы которой — увеличение
срока службы фильмокопий — на
пленках КойаК более чем в два —
три раза! Принцип работы — дву-
стороннее нанесение защитных по-
крытий — не является чем-то но-
вым. Но оригинальные, защищен-
ные патентами решения позволили
фирме уйти дальше конкурентов.
Защитная пленка малой толщины
(2,5 мкм) наносится в специаль-
ной камере. Покрывающий канал
обеспечивает нанесение покрытий
одновременно на обе стороны кино-
ленты. Процесс для закрепления
покрытия повторяется дважды. На-
до специально подчеркнуть, — что
процесс нанесения защиты абсо-
лютно сухой, а активация и кон-
сервация защитной пленки с высо-
кой прозрачностью 97 % выполня-
ются под действием мощного ульт-
рафиолетового излучения. Оно соз-

дается двумя ртутными лампами
со стандартным давлением. Обра-
ботанная таким образом фильмо-
копия не боится влаги, защищена
от бактерий.

Завершая обзор, заметим, что в
нем нет материалов по киноплен-
кам, потому что пленки стали пред-
метом специальных статей. Так, по
пленкам Ри)! журнал опубликовал
статью в № 4, ТКТ, 1989. То же
надо сказать и о быстроразвиваю-

вн

щемся виде оборудования — систе-
мах электронной графики и мон-
тажа — по ним постоянно пуб-
ликуются обзоры и специальные
статьи в разных рубриках журнала.

Выводы

1. Регулярно проводимые конг-
рессы и выставки $МРТЕ— се-
годня наиболее представительные
и полные источники информации
в области техники кино, телеви-
дения, видео.

2. Отбор докладов — конгресса
строится по принципу новизны и
оригинальности результатов иссле-
довательских и конструкторских
работ и разработок.

3. Ныне уже 25 фирм разработа-
ли и налаживают серийное произ-
водство оборудования по системе

ТВЧ. Уже отснято более 100 прог-
рамм с использованием технологии
ТВЧ: часть из них переведена на
кинопленку. Изготовлено и уже
продано более 100 видеомагнито-
фонов ТВЧ. Фирмой $опу разра-
ботан комплект студийной аппара-
туры ТВЧ ЦП поколения, включая
и цифровой ВМ. Все это говорит
о реальности в ближайшие годы
перехода в телевещании и кинема-
тографе на ТВЧ. Уже две страны
(Япония и США), добившиеся
здесь наибольших успехов, объяви-
ли о начале регулярного вещания
по системе ТВЧ с 1990 г.

4. В Европе в рамках программы
«Эврика-95» создана собственная
система ТВЧ с прогрессивной раз-
верткой 1250 строк, 50 кадр/с. Эта
система ТВЧ совместима с систе-
мой МАС.

5. Новинкой последнего времени
стали предсказанные нами уже три
года назад универсальные синте-
заторы изображения. Речь идет о
студийных работах с широкими воз-
можностями монтажа, — включая
внутрикадровый, электронной гра-

фики, компоновки и выдачи прог-
рамм с использованием множест-
венных источников. Сюда относит-
ся и новый вид производственных
блоков — рабочих видеостанций.
Они содержат все необходимое для
компоновки ТВ программ с приме-
нением видеодисковых устройств и
ВМ. Это комплексы, отличающие-
ся особенно высокой — производи-
тельностью.

6. Значительный — прогресс в
ПЗС-матрицах позволяет считать,
что они станут основными датчика-
ми для профессиональных камер
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студийного и внестудийного про-
изводства. Сейчас камеры с ПЗС-
датчиками по разрешающей спо-
собности уже не уступают камерам
с 18-мм передающими трубками,
а по чувствительности и динами-
ческому диапазону заметно пре-
восходят. Важно отметить и отсут-
ствие геометрических искажений и
стабильность размеров растра.

7. Серьезное внимание уделяется
совершенствованию хранения фон-

дов и архивов телевидения. Основ-
ные направления — перевод на ви-
деодиски, автоматизированный с
использованием роботов доступ.

8. Роботизация в телевидении
охватывает и управление телека-
мерами. Роботы обеспечивают вы-
бор местоположения камер, ориен-
тацию по всем трем осям. Внед-
рение таких роботов означает пере-
ход на новый уровень автомати-
зации технологических процессов
создания телепрограмм.

9. Явно проявился повышенный
интерес к 70-мм формату в кино.
Это объясняется качеством изобра-
жения, которое электронные систе-
мы в просматриваемой перспекти-
ве превзойти не смогут.

10. Конкуренция со стороны те-
левидения заметно снизила интерес
к 16-мм формату в кино. Ведущие
фирмы-производители уже сокра-

щают выпуск профессиональной
16-мм киноаппаратуры.

11. Сейчас можно предсказать
качественный скачок в развитии ки-
нофотоматериалов. Это подтверж-

дает пленка Е-64 фирмы Е'и]1, прак-
тически не содержащая «зерна».
Заметен прогресс и в совершенство-
вании магнитных носителей — для
звуко: и видеозаписи.

12. Бурное развитие -стереозву-
кового сопровождения в кино и те-
левидении подкрепляется ростом
числа кинотеатров и объема теле-
вещания со стереозвуком.

13. Новые виды — кинозрелищ
Эспом5сап, 1МАХ, ОМ№МАХ, сте-
реокино и другие применяются все
еще ограниченно. Ведущие специа-
листы $УМРТЕ считают, что в бли-
жайшие годы эти системы не вый-
дут за 5 % общего объема кино-
показа.

|

14. Кино и ТВ системы все шире
насыщаются компьютерами и про-
цессорами. Сейчас они — даже
встраиваются в вариообъективы.
Все это преследует цель освобож-
дения от рутины в творчестве. Этот
процесс следует из принципа: все
поддающееся компьютерному уп-
равлению должно быть компьюте-
ризовано.

В подготовке материалов
участвовали

В. В. МАКАРЦЕВ,Л. Е. ЧИРКОВ,
В. А. ХЛЕБОРОДОВ,

А. В. СЕРЕГИН,Г. Б. ПАНТЕР,
Н. В. АЛЕКСЕЕВА

В Международном комитете по испытаниям
стандартов ТВЧ

В связи с установкой во

Журнал уже сообщал (ТКТ, 1988, № 12, с. 72) о заседании в Москве Между-
народного комитета по испытаниям студийных стандартов ТВЧ, состоявшемся
в сентябре прошлого года. В январе прошло второе заседание Комитета.
На пресс-конференции, состоявшейся по итогам второго заседания, Г. 3. Юшкя-
вичюс сообщил о создании двух параллельно работающих комитетов: Орга-
низационного, который формирует общие руководящие указания для сравни-
тельных испытаний студийных стандартов, и Технического, в функцию которого
входит разработка подробной программы испытаний. Председатель обоих Коми-
тетов Г. 3. Юшкявичюс сообщил о готовности Японии предоставить необ-
ходимое для испытаний оборудование в намеченный срок в марте этого года.
Оборудование по европейскому проекту «Эврика» в марте будет представлено
только для демонстрации. К испытаниям оно будет готово, как сообщило
руководство проекта «Эврика» не раньше конца третьего квартала. Ответствен-
ным за проведение испытаний студийных стандартов ТВЧ назначен Дж.-Ф,
Барбьери (РАИ).
Фирма «Сони» доставила в Москву комплект аппаратуры ТВЧ, необходи-
мый для испытаний, в конце февраля 1989 г. В связи с отсутствием комплек-
та ТВЧ по европейскому варианту, испытания японской системы будут прово-
диться путем сравнения изображения ТВЧ и оригинала. Специальный экран,
позволяющий предъявить эксперту оригинал как плоское изображение, из-
готовила и поставила в Москву итальянская компания РАИ. Аппаратура
установлена во ВНИИ телевидения и радиовещания. Испытания начаты в середине
марта.

Х. Танимура — инженер по обра-
ВНИИТРе комплекта аппаратуры
ТВЧ в Москву прибыл г. Х. Таниму-
ра, директор отдела разработок ве-
щательной аппаратуры — «Сони».
Он любезно согласился встретить-
ся с корреспондентами журнала
и ответить на их вопросы. Беседу
вели В. Макарцев, Л. Чирков,
Л. Иоффе.

зованию. Исследовательскую рабо-
ту начал в лабораториях МНК.
Областью его интересов, как раз-
работчика, стали видеомагнитофо-
ны и преобразователи стандартов.
Возглавив исследовательский 0от-

дел фирмы «Сони» Х. Танимура не
ограничился чисто административ-
ной работой и продолжает практи-

ку инженера-исследователя.
он участвовал в разработке одно-
дюймовых видеомагнитофонов —
тех самых, более 20 тысяч которых
уже продано в разные страны.
Можно найти их и на телестудиях
нашей страны. Сейчас основное
внимание руководителя отдела, ко-
нечно же, сосредоточено на теле-
видение высокой четкости.
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ТВЧ: на пороге реализации

Л. Чирков. Когда два десятиле-
тия назад «Сони» взялась за разра-
ботку телевизионной системы высо-
кой четкости, самым спокойным
определением ее намерений, види-
мо, было «рискованное предприя-
тие». Проявив завидное упорство
и последовательность, фирма до-
билась положительного результата
и стимулировала тем самым актив-
ность других фирм и организаций
в этой области. Сейчас уже время
реализации ТВЧ как действующей
вещательной системы. Когда по
вашему мнению будет начато регу-
лярное вещание по системе теле-
видения ХХ! века?

Х. Танимура. Должен сказать,
что «Сони» с самого начала за-
нималась именно разработкой сту-
дийной техники для новой системы
телевидения. Мы не занимались
вплотную той частью, которая от-
носится к передаче в эфир,—
и соображений о методах и средст-
вах такой передачи у нас нет. По-
этому мне трудно ответить на этот
вопрос.

В. Макарцев. И все же... Нам
известно, что уже в близком буду-
щем регулярное вещание по систе-
ме ТВЧ планируется. Когда же и
кто раньше: США или Япония?

Х. Т. Ну, если быть точным, то
трансляции по системе ТВЧ уже
проводились — во время Олимпиа-

ды из Сеула, например, в Японию.
Они прошли успешно. В середине
этого года намечено начать ежед-
невные двухчасовые трансляции.
Постепенно их длительность будет
увеличиваться. — Предполагается,

что в конце 1991 г. или начале
1992 г. МНК перейдет к круглосу-
точному вещанию с использова-
нием двух наземных станций и ста-
ционарного спутника.

В. М. А кто же раньше?
Можно уверенно сказать, что

Япония. США сдерживает разно-
бой в стандартах передачи — их
там сейчас предложено около двад-
цати. Поэтому американским спе-
циалистам надо разобраться и вы-
брать один стандарт. В этом году
у них намечаются сравнительные
испытания. Если по их результатам
в США придут к единому решению,
то потребуется еще один или два
года, прежде чем можно будет
начать трансляцию. Вот почему
считаю, что Япония начнет раньше.

В. М. Разрабатывая студийную
технику ТВЧ, «Сони», если не оши-

баемся, подчеркивала, что ее на-
значение не только собственно те-
левидение, но и кино.

Да, это так. При этом мы видим
два этапа внедрения электронной
технологии в производство 35-мм
фильмов. На первом будет пере-
страиваться само фильмопроизвод-
ство, однако кинопленка, как носи-
тель, сохранится. Она и обеспечит
кинопоказ с использованием тра-
диционной кинопроекции в обыч-
ных кинотеатрах. Поэтому первый
этап собственно кинотеатры не за-
трагивает. А вот во всех осталь-
ных процессах фильмопроизводст-
ва электронная технология на базе
ТВЧ должна вытеснить традици-
онную. И только на втором этапе,
когда появятся видеопроекторы с
достаточно мощным выходным све-
товым потоком, кинематограф пол-
ностью и окончательно станет
электронным.

Л. Ч. Итак, само появление двух
этапов связано с проблемой видео-
проекции, точнее, обеспечения вы-
соких уровней мощности излуче-
ния. Рассматривает ли фирма воз-
можность использования с этой
целью, например, лазерных усили-
телей?

В принципе есть много путей
увеличения уровня мощности излу-
чения, и наши инженеры рассмат-
ривают самые разные варианты ре-
шения задачи. Что касается лазер-
ных усилителей, о них мы еще не
думали. Пока удовлетворительных
идей и вариантов видеопроекции
для -ТВЧ у нас, должен заметить,
нет. И все же мы убеждены в
успешном завершении разработки
большого экрана с видеопроекцией.
Правда, сейчас трудно сказать,
когда и чем закончатся разработки
видеопроектора -ТВЧ.

Л. Ч. Как вы считаете, когда
электронная технология в кино,
пусть и в усеченном по первому
этапу виде, станет реальностью?

Я считаю, что она уже и сейчас
реальность. Первый этап реализо-
ван и разворачивается.Так; в Япо-
нии уже работает около пяти кино-
театров — сейчас затрудняюсь
назвать точную цифру — показы-
вающих фильмы, снятые электрон-
ным способом и перезаписанные
на кинопленку.

В. М. По нашим данным, пожа-
луй устаревшим, с помощью ТВЧ-
технологии отснято около ста про-
грамм. Не могли бы вы назвать
более новые данные?

Прежде всего должен заметить,

`

что не все названные вами сто
фильмов -ТВЧ переведены на кино-
пленку.

В. М. И все же сколько сейчас
отснято фильмов на ТВЧ?

Мне трудно отвечать на такие
вопросы. Мы сами ничего не сни-
маем. Наше дело разрабатывать и
производить оборудование. Его мы

и доставляем клиентам, а как они
им распорядятся, сколько сни-
мут — это уже заботы не наши.
Хотя мы, что вполне естественно,
следим за оборудованием, его рабо-
той, технологией использования.
Ну а на ваш вопрос, могу ответить,
что сейчас уже более ста фильмов
ТВЧ. Мне трудно сказать точно,
например 120 или 115. Если вам
нужны точные цифры, я могу сооб-
щить их позже.

В. М. Было бы интересным срав-
нить производство фильмов по
традиционной оптико-механической
и электронной технологии по СТо-
имости.

Так вообще не надо ставить
вопрос. Прогресс далеко не всегда
начинается с экономической це-
лесообразности, и не она может

быть определяющей целью, а каче-
ство. А вот конкретно по соотно-
шению стоимостей съемок ничего
определенного сказать нельзя. В
одних случаях съемки по техноло-
гии `ТВЧ будут дороже, в дру-
гих — столь же несомненно дешев-
ле. Все зависит от условий. Чем
полнее используются возможности

ТВЧ оборудования и чем сложнее
реализация тех же эффектов по
традиционной схеме, тем выгоднее
использовать ТВЧ. А ведь есть и

такие спецэффекты, которые не
удается реализовать при съемке
непосредственно на кинопленку.
Уникальность возможностей, новое
качество — очень важный фактор.

А фактор времени? Если при
съемке на кинопленку надо, напри-
мер, две недели, то, работая с ви-
део, мы можем проконтролировать
результат немедленно, а значит, и
мгновенно принять решение о съем-
ке новых дублей и не держать
долгое время собранными декора-
ции. При съемках по технологии
ТВЧ гораздо короче съемочный
период — это тоже важно. Иными
словами, применениеТВЧ открыва-
ет путь многим новациям. Суме-
ете их использовать полно, выигра-
етё не только в художественной
выразительности, но и снизятся в

целом затраты на производство.
Л. Ч. Действительно, все о чем
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вы говорите, очень важно. Мы
пока прикасаемся к электронной
технологии, мы ищем. Поэтому так
надо прочувствовать новые воз-
можности, которые вносит ТВЧ, с
позиций режиссера, с позиций ки-
нопроизводства. И нас, как, впро-
чём, и всех здравомыслящих спе-
циалистов, беспокоит вероятность
повторить ситуацию, которая сло-
жилась при выборе стандартов для
цветного телевидения. В мире
сейчас действуют три системы
цветного вещания и шестнадцать
их модификаций. Многовариант-
ность предложений по еще не вы-
бранному стандарту ТВЧ воспроиз-
водит трудности почти сорокалет-
ней давности. Как вы считаете,
не повторим ли мы сейчас ошибку
тех лет или все еще сохраняется
возможность единого стандарта
ТВЧ?

Иногда кажется, что подойти к
соглашению по единому стандарту
будет трудно — очень трудно!
Иногда же это представляется воз-
можным. И все же объективности
ради надо отметить, что чем дольше
мы не придем к соглашению, тем
проблематичнее оно будет, тем ме-

нее вероятным окажется единый
стандарт. Здесь нет технических
трудностей, действительные проб-
лемы лежат в иной плоскости.
Общая точка зрения инженеров —
единый стандарт необходим. И мы
считали всегда и продолжаем счи-
тать, что выбор единого стандарта
был бы наилучшим решением.
И здесь у нас сейчас все надежды
на МККР. Хотелось бы верить, что
при обсуждении там предложений
по стандарту возобладает коллек-
тивный разум, что эксперты не по-
жалеют усилий для поиска компро-
миссов. И должен сказать, что
М. Кривошеев сейчас в МККР
делает все возможное, чтобы у
нас был единый стандарт.

Л. Ч. Журнал опубликовал ряд
материалов по основным аспектам
выбора стандарта ТВЧ, и среди
наших последних публикаций на
эту тему предложение В. Хлеборо-
дова по совмещению стандартов на
базе цифрового кодирования.

Я знаю об этом предложении,
оно достаточно интересно и будет
активно обсуждаться специалис-
тами. Нам, действительно, надо
искать любые возможности сбли-
жения точек зрения, поэтому все,
что работает в таком направлении,
следует приветствовать.

В. М. Хотя к разработке аппа-

ратуры для ТВЧ сейчас подключи-
лось достаточно много фирм, «Со-
ни» остается первой и пока един-
ственной фирмой, разработавшей
и выпускающей законченный ком-
плект — студийных — технических
средств, который в полном объеме
обеспечивает производство  про-
грамм, видео- и кинофильмов. Счи-
таете ли вы разработку, хотя бы на
этом этапе завершенной, или же ви-
дите пути совершенствования?

Начиная с камер, мониторов, ви-
деомагнитофонов, мы разработали
большой комплект студийной тех-
ники ТВЧ, который уже сейчас
позволяет делать почти все, что
возможно в рамках действующих
традиционных стандартов. Можно

ли считать, что созданная нами
аппаратура является функциональ-
но полной и к ней уже нечего
добавить? Наверное, нет. Вообще-
то планы совершенствования —
это технические секреты. Могу по-
советовать — постарайтесь нарисо-
вать технологическую цепочку про-
изводства видеофильмов или кино-
фильмов. Там, где вы найдете
пропуски, поймете, над чем мы сей-
час работаем.

Л. Ч. Без развитого комплекса
бытовой техники даже самая со-
вершенная система мертва. Рабо-
тает ли «Сони» в этом направле-
нии?

Безусловно. На первом этапе ос-
новные усилия мы сосредоточили
на профессиональной технике. На-
до было показать реализуемость
'ТВЧ с этой стороны. Теперь мож-
но заняться бытовой техникой, уде-
лив ей значительно больше вни-
мания, и в первую очередь, Ко-
нечно, телевизорам. Однако самое
главное — принять стандарт ТВЧ.
Только после этого можно будет
всерьез заняться бытовой техникой,
передающей аппаратурой и т. п.
Еще раз подчеркну — нужен
стандарт, остальное — наше повсе-
дневное дело.

В. М. У фирмы «Сони» весьма
высокий авторитет у потребителей,
независимо от того, идет ли речь о
профессиональных аппаратах или

же об изделиях бытовой техники.
Как удается фирме неизменно под-
держивать на самом высоком уров-
не качество и потребительские
свойства всей выпускаемой про-
дукции?

Если вы спрашиваете о системе
конкретных мер, то во многом они
относятся к секретам фирмы. Но
есть и общие составляющие. Преж-

де, чем выйти в серию, изделия
проходят достаточно длинный ряд
усовершенствований, где забота о
качестве — одна из главных. Очень
важно, чтобы каждый работник
постоянно заботился об улучшении
качества — от инженеров, осу-
ществляющих разработку первых

образцов, до рабочих, выпустивших
серийное изделие. Следует помнить,
что мало добиваться высокого ка-
чества на завершающем этапе
производства — сборке, оно долж-

но главенствовать на всех этапах,
и повсюду необходим четкий конт-
роль каждого шага. У нас есть
специальная группа людей, обязан-
ность которых — отслеживать ка-
чество. Большое внимание уделя-
ется стимулированию рационализа-
торских предложений. Каждый, у
кого есть идеи, может подать
заявку — и не останется без воз-
награждения. Если предложение
сформулировано на высоком уров-

не и сулит значительный успех,
оно обсуждается. Выплачиваемое
автору вознаграждение соответст-
венно возрастает. Этим путем соз-
дается атмосфера заинтересован-
ности всех работников фирмы в
постоянном совершенствовании вы-
пускаемых изделий.

Л. Ч. О фирме «Сони» часто
говорят, что у нее один соперник —
качество более высокое, чем до-
стигнутое. И все же... Сейчас ин-
тенсивно развиваются, например,
фирмы Южной Кореи. Так, одна
из них, «Самсунг»,— первая и пока
единственная в мире фирма, кото-

рая продемонстрировала видеока-
меру, работающую в 4-мм формате.
Не свидетельствует ли это о появ-
лении более «овеществленных» со-
перников?

Трудный вопрос, и, отвечая на не-
го, могу высказать только свое
мнение, но не компании. Южная
Корея нас догоняет — и догоняет
довольно быстро. Правда, по 0ос-

новным технологиям — повторю,
это мое мнение — южнокорей-
ские фирмы пока отстают от нас.
Вы можете взять многие изделия,
например бытовой электроники, в
том числе и их ведущих фирм,
заглянуть внутрь и обнаружить там
множество импортированных из
Японии деталей. В Южной Корее
стоимость рабочей силы ниже, чем
в Японии. Это позволяет выпускать
при прочих равных условиях более
дешевую аппаратуру. В этом пре-
имущество. Что касается конкретно
видеокамеры 4-мм формата, мне
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трудно ответить, поскольку я о ней
только слышал.

В. М. Что вы можете сказать
о перспективах развития аудио-
визуальной техники в целом?

Это глобальный вопрос, поэтому
ограничусь только тем, что выска-
жу личную точку зрения. Есть
тесная связь между звуком и видео,
рассматривать ее и развивать надо
как единую систему с широким на-
бором возможностей. Дома надо
иметь весь набор видео- и звуковых
эффектов. Все более необходимым
дома становится и большой экран.
Этот же экран, что тоже важно,
должен использоваться и для выво-
да данных с компьютера, так что

УДК 621.397.132.129

вы окажетесь подключенным к ми-
ровой системе банка — данных.
Компьютер и экран телевизора
можно использовать и для игр.
Словом, наиболее показательным в
современных тенденциях развития
аудиовизуальной техники считают

наращивание функциональных воз-
можностей.

|

Л. Ч. Когда же к третьему
измерению в звуке будет добавле-
но третье измерение в изображе-
нии?

Мы ведем эксперименты по пе-
редаче и воспроизведению стерео-
изображений с использованием 0ч-

ков для сепарации стереопары.
Это поляризационные фильтры —

а

метод в общем известный. На-
деемся, что удастся найти компро-
мисс между качеством воспроизве-
дения цветного изображения и пе-
редачей объема.

Л. Ч. И в заключение, каким бы
вы хотели видеть отношения вашей
фирмы и журнала?

Формирование информационных
потоков — первая и важнейшая
функция в налаживании деловых
отношений. Наша компания и жур-
нал действуют в одной области и
поэтому у них достаточно точек
соприкосновения. Думаю, что спе-
циальному отделу «Сони», занима-
ющемуся информацией, и: ТКТ есть
над чем поработать.

Система телевидения высокой четкости
фирмы «$опу»

А. Я. ХЕСИН

Фирма «Зопу» создала систему
ТВЧ, которая существенно отлича-
ется по своему составу и расши-
ренным функциональным и техно-
логическим возможностям от пер-
вого варианта системы, которую
ТКТ уже представил [1]. В новый
комплект входят телекамера с улуч-
шенными параметрами; для кото-
рой предусмотрены три типа видо-
искателей, а также большой набор
объективов с постоянным фокус-
ным расстоянием и вариообъекти-
вов, устройства обработки видео-
сигналов и управления камерой,
цифровой видеомагнитофон с про-
цессором, устройства воспроизве-
дения видеодисков и прёобразова-
ния сигналов стандарта ТВЧ
1125/60 в стандарт МТ5С, система
перезаписи сигналов ТВЧ на кино-
пленку, титровая (силуэтная) теле-
камера с видеомикшером, проек-
ционные системы с плоским и Во-
гнутым экраном, цветные и черно-
белые видеомониторы нескольких
моделей, система — электронного
монтажа, звуковые микшер и
усилитель, контрольные громкого-
ворители [2].

Структурная схема варианта си-
стемы, используемого для произ-
водства программ, представлена на
рис. 1, а рис. 2 иллюстрирует раз-
личные вариаты компоновки цвет-

ной телекамеры НОС-300 сменны-
ми видоискателями и разными
объективами. У камеры с 4-см
видоискателем относительно неве-
лика масса (менее 10 кг), что
позволяет использовать ее, напри-
мер, с системой «Стэдикам». Ва-
риообъективы, которые можно ре-
комендовать к использованию с
НОС-300, приведены ниже.
Фирма | | Ш МУ
№Коп 5,5 12,5—70 1:1,2 1,2 6,5
Еи) топ 6 12,5—75 1:1,2 1,5 10,0
№Коп 7 12—84 1:1,8 1,05 5,0
№Коп 10° 122—120 1:2,2 1,2 5,0
Еч)топ 11 11—121 1:1,8 1,2 7,9
Ецупоп 12° 155—180 1:1,8 1,6 6,6
Мкоп 12 23,5—282 1:1,8 1,8 — 8,0
ЕРотоп 14° 12,5—175 1:1,6 1,3 21,5
ЕцИипоп 22  18—400 1:1,8 5,5 24,0

где 1 — кратность; | — интервал изме-
нения фокусного расстояния в мм; 11] —
относительное отверстие; ГМ — минималь-

ная дистанция до объекта в м; У —
масса в кг.

Для объективов с ПОСТОЯННЫМ

фокусным расстоянием характерны
следующие параметры:
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где | — фокусное расстояние; |] — ми-
нимальная дистанция до объекта в м;
Ш — масса в кг, относительное отверстие
для всех объективов 1:1,2.

В камере НОС-300 применены
три 25-мм сатикона с электроста-
тическими фокусировкой и откло-
нением. Они обеспечивают разре-
шающую способность в центре рас-
тра до 1200 твл. Номинальная ос-
вещенность объекта 1400 лк при
О=1:4. Точность совмещения в
зоне 1—0,025 %, в зонах 2 и 3—
0,05 %. Предусмотрено ступенча-
тое изменение усиления на — 6,
—3,0, +3 и +6 дБ. В камеру
встроен индикатор фокальных пла-
нов. В ней предусмотрен и преоб-
разователь формата растра в 4:3,
необходимый для вывода изобра-
жения на видоискатель и при транс-
кодировании в обычные стандарты
вещательного ТВ. Мощность, по-

требляемая телекамерой, относи-
тельно невелика (35 Вт). Масса
камеры (без видоискателя и объек-
тива) — 8 кг. Размеры 166Ж,
х 291% 290 мм.

Входящие в систему управления
телекамерой (рис. 3) устройства
обработки видеосигналов (процес-
сор сигналов камеры) НОС5$-300
и управления камерой НОСО-300
обеспечивают автоматическую или
ручную настройку камеры — ее
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оптимальную колориметрию, мини-
мизацию ошибок совмещения раст-
ров и т. п. НОС$-300 имеет массу
26 кг и размеры 424% 221% 450 мм.
В функции НОСО-300 входят:
цифровая апертурная коррекция,
автоматические баланс белого и

черного, центрирование, совмеще-
ние растров (в 13% 13 зонах раст-
ра), уровней, величины гамма,
автоматическая или ручная регу-

а

лировка диафрагмы, дистанцион-
ная фокусировка. Масса блока
НРСО-300 около 8,5 кг, размеры
424 133% 440 мм.

Цифровой видеомагнитофон
НРОр-1000 с процессором НРОР-
1000 и соответствующий формат
записи подробно — рассмотрены
В. А. Хлебородовым в статье [3].
Титровая (силуэтная черно-белая
телекамера НО5Т-1000Т (рис. 4,а)
б

»)

Рис. 1. Структурная схема варианта
системы производства программ ТВЧ:
1 — камерная головка НОС-300; 2 — 4-см видоис-
катель НОУЕ-15; 3 — 7,5-см видоискатель НОУЕ-
30; 4 — 18-см видоискатель НОУЕ-75; 5 —
устройство обработки видеосигналов (процессор
сигналов камеры) НОС5$-300° 6 — устройство
управления камерой НОСО-300; 7 — цветные
видеомониторы; 8 — проекционная система;

9 — черно-белый 23-см видеомонитор; 10 —
черно-белый 34-см видеомонитор; // — осцил-

лограф; 12 — цифровой видеомагнитофон НОР-
1000; 1/83 — процессор сигналов видеомагнито-
фона НОРОР-1000; /4 — преобразователь сигна-
лов стандарта ТВЧ в стандарт М№Т$УС модели
№50№-2000; 15 — устройство воспроизведения
видеодисков №1.-2000, /6 — титровая (силуэт-
ная) телекамера НО5УТ-1000Т; 17 — видеомик-
шер НО5-1000Т

на 18-мм сатиконе имеет разреша-
ющую способность 750 твл и час-
тотную характеристику от 30 Гц до
25 МГц с неравномерностью +1 дБ.
Видеомикшер НО5-1000Т (рис. 5)
обеспечивает широкий набор раз-
личных спецэффектов. В их числе
31 стандартные или вращающиеся
вытеснения шторкой, цветовая рир-
проекция, последовательное или
параллельное чередование, цвет-
ные полосы, цветные титры, авто-
матический набор и установка по-
ложения спецэффектов и т. п.
Масса видеомикшера 13 кг, разме-
ры 450% 150% 420 мм. Следует от-
метить, что титровая телекамера
и видеомикшер могут использовать-
ся как при производстве программ
(рис. 1), так и при их компоновке.

Устройство воспроизведения ви-
деодисков НО1-2000 (рис. 4,в)
обеспечивает широкую полосу ча-
стот канала изображения (для сиг-
нала яркости — 20 МГц, для сиг-

Рис. 2. Телевизионная камера НОС-300
и различные варианты её компоновки
сменными видеоискателями и разными
объективами:

а — с 4-см видоискателем; 6 — с 7,5-см ВИдо-
искателем; в — с 18-см видоискателем
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Рис. 3. Система управления телека-
мерой:
/ — 23-см черно-белый видеомонитор НОМ-90
и осциллограф 173ОН; 2 — устройство управле-
ния камерой НОСО-300; 3 — устройство обра-
ботки видеосигналов НОС5-300;

Рис. 4. Образцы технических средств
системы ТВЧ:
а — титровая (силуэтная) телекамера НО5УТ-
1000Т; 6 — видеомикшер НО5-1000Т; в — уст-
ройство воспроизведения видеодисков НО!--2000;

г — преобразователь сигналов стандарта ТВЧ
в стандарт №Т5УС НОМ-2000.

Чосон ела

АТ

Рис. 5. Структурная схема варианта
системы производства программ «кине-
матографического типа»:

| — телекамера НРВС-300; 2 — устройство
обработки видеосигналов НОС5$-300; 3 — устрой-
ство управления камерой НОСО-300; 4 — черно-
белый 23-см видеомонитор НОМ-90; 5 -- осцил-
лограф 173ОН; 6 — процессор сигналов видео-
магнитофона НРОР-1000; 7 — цифровой видео-
магнитофон НРР-1000; 8 — цветной 97-см видео-
монитор НОМ-3830/3830Е; 9 — проекционная
система

Рис. 6. Проекционная система с вогну-
тым экраном

нала цветности — 6 МГц), от-
ношение сигнал/шум для сигнала
яркости 42 дБ, длительность вос-
произведения для дисков СГУ
'5 мин и для дисков САУ —

мин, автоматическое переключе-
гие при использовании дисков
ЛМ или САУ “ЖЯистанционное уп-
авление (с кабелем и без него),

автоматический повтор, полосу час-
`от для канала звука 20 Гц —
`) кГц, коэффициент нелинейных
искажений менее 0,05 %, динами-
еский диапазон 90 дБ. Масса

устройства 35,2 кг, размеры 436
х 286% 608 мм.

Устройство сигналов ТВЧ
1125/60 преобразуется в стандарт
НОМ-2000 (рис. 4,г) четырьмя пу-
тями: ограничением — окончания,
отделением букв, сжатием изобра-
жения, масштабированием. Пре-
чусмотрена возможность стоп-кад-
„а. Имеются синхронизатор полей,
апертурный корректор и генератор
цветных полос в системе МТ5С.
Масса устройства 95 кг, размеры
436 650х 630 мм.

В систему производства прог-
рамм (рис. 1) входят также
черно-белый 23-см видеомонитор,
черно-белый 34-см видеомонитор и
осциллограф фирмы «Тектроникс».

На рис. 5 приведена структур-
ная схема варианта системы, ис-
пользуемого для производства про-
грамм с их демонстрацией «кине-
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матографического типа» (для не-
большого числа зрителей). В этом
случае, как и в варианте, приве-
денном на рис. 1, используются
телекамера, устройство управления
камерой, видеомонитор, осциллог-
раф, а также дополнительно цифро-
вой видеомагнитофон с процессо-
ром и устройства воспроизведения
изображения — 97-см цветной ви-
деомонитор и (или) проекционная
система. Данные цветных видеомо-
ниторов, в том числе и впервые
созданного видеомонитора для ТВЧ
с весьма большим экраном и фор-
матом растра 16:9, приведены ни-
же.

Модели | Ш Ш Г
Формат растра 5:3 5:3 5:3 16:9
Разрешающая — спо-
собность по горизон-
тали, твл

в центре 600 760 1000 1000
в углах 580 700 950 750

Разрешающая — спо-
собность по верти-
кали, твл

в центре 750 750 750 750
в углах 700 700 750 750

Точность — совмеще-
ния, мм, не хуже 0,4 0,5 0,4 0,5
Потребляемая мощ-

ность, Вт 150 180 280 350
Масса, кг 26 41,5 105 195

Здесь 1 — данные для мони-
тора НРОМ-1220/1220Е (диагональ
30 см); ИП — НрМ-1820/1820Е
(+6 см); Ш — НОМ-2820/2820Е
(72 см); 1М — НОМ-3830/3830Е
(97 см). Данные по разрешающей
способности приведены для форма-
та 5:3.

Проекционная система с вогну-
тым экраном (рис. 6), имеющим
размер 300 см по диагонали,
обеспечивает разрешающую спо-
собность 1000 твл в центре растра,
формат растра 5:3, цифровые регу-
лировки совмещением и фокусиров-
кой, а также дистанционное уп-
равление. На систему подаются
сигналы КВ, ©, В с синхроимпуль-
сами или без них, имеется также
вход внешней синхронизации. Мас-
са проектора 90 кг. Размеры про-
ектора 760% 372х 975 мм.

В проекционной системе с плос-
ким экраном могут применяться
три модели с различными разме-
рами экрана; от 150 до 225 см
по диагонали для модели НО1Н-
70Е, от 225 до 375 см по диагонали
для модели НО1Н-120Е и от 375 до
600 см по диагонали для НО1Н-
2000Е. Для каждой из моделей при-

меняется проектор соответствую-
щего типа. Масса проектора любо-
го типа примерно 99 кг. Разре-
шающая способность в центре
растра 1000 твл, формат растра
5:3. Сигналы, подаваемые на вход
системы, цифровые регулировки со-
вмещением и фокусировкой те же,
что и для системы с вогнутым
экраном. Имеется система дистан-
ционного управления. Электропи-
тание от сети переменного тока
напряжением 100—120 или 220—

240 В, температура окружающей
среды от (О до 40°С. Яркость

ПНЙОЕОННН О АаН КНИЦИОЕНЕИ ССОРЕ 8,

Рис. 7. Структурная схема системы
производства программ «видео-типа»:
Обозначение / — 9 те же, что на рис. 5; 10 —

титровая (силуэтная) телекамера НО5УТ-1000Т;
ИП — видеомикшер НО5-1000Т

изображения зависит от размеров
и коэффициента усиления экрана.

На рис. 7 представлена струк-
турная схема варианта системы для
производства программ так назы-

Рис. 8. Система перезаписи сигналов
ТВЧ на кинопленку
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Рис. 10. Структурная схема компоновки
телевизионной программы:

1, 6 — цифровые видеомагнитофоны НОР-1000;
2 — процессоры сигналов видеомагнитофонов
НРОР-1000; 3 — устройство управления авто-
матическим монтажом ВУЕ-900 (ВУЕ-9000); 4 —

титровая (силуэтная) телекамера НР5Т-1000Т;
5 — видеомикшер Н05$-1000Т; 7 — цветные
видеомониторы; 8 — звуковой микшер МХР-29

(МХР-2000); 9 — усилитель; /0 — контрольные
громкоговорители $5-Р520; // — видеосигналы;

12 — звуковые сигналы; /3 — управляющие
сигналы

ваемого «видео-типа». Здесь пока-
зана возможность применения мно-
гокамерной системы (на рис. 7 —
трех камер и соответственно трех
устройств управления камерами и
трех видеомагнитофонов с процес-
сорами). На схеме показаны также
титровая телекамера, видеомик-
шер, проекционная система, цвет-

ные видеомониторы. Видеомагнито-
фон с процессором, подключенные
к видеомикшеёру, записывают сфор-
мированное и обработанное изо-
бражение, предназначенное для пе-
редачи в эфир.

На рис. 8 представлена система
перезаписи сигналов ТВЧ на кино-
пленку, а на рис. 9 — ее струк-
турная схема. В систему входит
специальный видеомагнитофон
НОУ-1000 НРр \УТЕ (или НОТ-
1000 НР ТВС), с которого снима-
ются в замедленном режиме сигна-
лы К, ©, В параллельно (одно-
временно), а затем преобразуются
из аналоговой в цифровую фор-
му, последовательно подвергаются
гамма-коррекции, преобразуются

из цифровой в аналоговую форму

Рис. 9. Структурная схема системы
перезаписи сигналов ТВЧ на киноплен-
ку:
/ — видеомагнитофон, работающий в замед-
ленном режиме воспроизведения; 2 — система
преобразования сигналов В, С, В с цифровой
памятью на кадр и с гамма-корректором; 3 —
аналого-цифровой преобразователь с цифровой

памятью на кадр; 4 — преобразователь сигна-
лов К, С, В из одновременных в последо-
вательные; 5 — гамма-корректор; 6 — цифро-
аналоговый преобразователь; 7 — волоконно-0оп-
тический кабель; 8 — устройство записи электрон-
ным лучом на кинопленке; 9 — КВ, С, В-фильтр;
10 — устройство для печати совмещенных в од-
ном кадре В, С, В цветных негативных изобра-
жений; // — цветная негативная кинопленка
(контратип); 12 — цветная позитивная кино-
пленка

и по волоконно-оптическому кабе-
лю поступают на устройство запи-
си изображения на кинопленку
электронным лучом. Производится
разделение цветного и монохром-
ного позитивного изображений.
Цветное изображение через В, С,
В-фильтр преобразуется в совме-
щенное в одном кадре цветное не-
гативное изображение, а затем
осуществляется обычный стандарт-

ный кинематографический процесс
получения позитивного цветного
изображения на 35-мм кинопленке.

В результате перезаписи достигает-
ся 2090 линий в эффективной об-
ласти изображения.

На рис. 10 показана структур-
ная схема компоновкиТВ програм-
мы, на которой приведена техноло-
гия получения изображения и зву-
кового сопровождения с трех источ-
ников — видеомагнитофонов и од-
ной титровой телекамеры. Видео-
сигналы с них подаются на видео-
микшер, а затем на видеомагнито-
фон 6. Звуковые сигналы с видео-
магнитофонов / подаются на зву-
ковой микшер, а с него на видео-
магнитофон 6 и через усилитель на
контрольные громкоговорители. На
схеме показаны также управляю-
щие сигналы, поступающие на ви-
деомагнитофоны и микшеры с уст-
ройства управления автоматиче-
ским монтажом.

Литература
1. Хесин А. Я., Штейнберг

А. Л. Система телевидения высокой
четкости.— Техника кино и телевиде-
ния, 1985, № 9, с. 64—66.

2. НОУ5. Не Рейш!юоп  У1део
Зу5!ет. Проспект фирмы «Сони».

3. Хлебородов В. А. Цифровой
видеомагнитофон ТВЧ для сигнала
У/Рь/Рра © полосой частот 30/15/
/15 “МГ. — Техника кино и телевиде-
ния, 1989, № 2, с. 48—52.



Техника кино и телевидения, 1989, № 6 71

Телевидение
УДК 621.397.13

Стандарты МАС, Еигека и ТВЧ,
\/ог!а Вгоайса5!{ Мем5, 1988, 11, № 4.
Видимо, есть предпосылки для созда-
ния всеевропейского телевидения: су-
ществует система О2-МАС — спутнико-
вая система передачи ТВ программ,
включая оригинальную систему звуко-
вого сопровождения; имеется и проект
исследований и разработок ЕчгеКа, ко-
торый распределяет фонды европей-
ским компаниям для создания системы
передачи ТВЧ, принципиально отлич-
ной от японской. И наконец, сравни-
ваются результаты, которые можно по-
лучить от — использования — систем
02-МАС и К &Р, предназначенных для
ТВЧ, со стандартом ТВЧ-ЕчгеКа, ис-
пользующим спутники НТВ.

Аргументы в пользу системы О2-МАС
основаны на трех ключевых моментах.
Она должна быть совместима в обоих
направлениях, т. е. сигналы должны
осваивать полосы частот, отведенные
для ТВЧ (в прямом направлении), с
возможностью приема на стандартные
приемные устройства (в обратном).
Спутниковые сигналы средней и боль-
шой мощности должны приниматься
всеми европейскими телезрителями не-
зависимо от того, принимают ли они
эти сигналы непосредственно через
приемные наземные станции или по-
средством кабельного телевиде-
ния (КТВ). Система передачи должна
также обеспечивать рентабельное и без-
опасное скремблирование и шифрова-
ние. Эволюция начинается с улучше-
ния разрешающей способности и ка-
чества звука телевизоров нового поко-
ления с добавлением многоязычных ка-
налов и — кодирующих — устройств.
Появятся широкоэкранные телевизоры
вдобавок к существующему их парку,
но все еще в стандартах РАГ и ЗЕСАМ.
И наконец будет введена система
ТВЧ 1125 твл, 50 Гц.

Кодирование и условный доступ—
важные элементы при рассмотрении
спорных вопросов об авторских правах,
число которых возрастет, когда спутни-
ковые сигналы пересекут национальные
границы. Для кодирования сигналов
02-МАС используется метод вобуляции
строк с двойным переключением, т. е.
переключение сигналов цветности и яр-
кости в произвольной точке и переме-
жение их до передачи. Точки переклю-
чения определяются управляющими
словами, создаваемыми генератором
псевдослучайной двоичной последова-
тельности, каждая группа из 256 кадров
синхронизируется управляющим
словом.

Для раскодирования приемник
02-МАС присоединяется к подсистеме
условного доступа (ПУД), содержащей

в памяти названия служб и исполь- '

зующей их для шифрования управляю-
щих слов. Каждая ПУД имеет един-
ственный серийный номер, который по-
дается в шифрователь вместе с номера-
ми абонентов. Шифрователь использует
его для зашифровки названий служб
вместе с определенным кодом индиви-
дуального абонента, хранящийся в
ПУД. Готовые управляющие сообще-
ния для названий служб могут содер-
жать индивидуальные сообщения, сооб-
щения об изменении платежей и т. д.
и могут передаваться по линиям веща-
тельной и телефонной связи или по
модему.

Управляющие слова для раскодиро-
вания отдельной службы или сеанса
связи шифруются с соответствующим
кодом службы. Вместе с идентификато-
ром службы информация передается в
виде сообщений проверки названий. На
приемном конце ПУД использует шифр
службы для расшифровки сообщений
с названиями служб и сравнения их
с названиями, полученными — ранее.
Если все правильно, то воспроизводит-
ся незашифрованное управляющее сло-
во, которое синхронизирует дешифра-
тор декодера с шифратором, и таким
образом расшифровывает сигнал. Уп-
равляющая информация для страны ис-
пользуется для разрешения и/или за-
прещения доступа к программам всей
страны или региона по причине охраны
авторских прав, легальности или
рекламирования. Она не зависит от си-

стемы условного доступа и поэтому мо-
жет использоваться для нешифрован-
ных или шифрованных программ. Каж-
дый спутниковый тюнер или приемник
имеет ПУД с кодом страны. Таким спо-
собом можно запомнить коды 32-х
стран. На передающем конце разрешен-
ные коды стран будут включены в кадр
повторной информации с разрешающей
способностью 625 твл и передаваться
с каждым кадром. Именно так можно
будет запретить или разрешить пере-
давать программу страны или региона
с точностью до кадра.

Т. Н.

УДК 621.397.13
Создание группы по ТВЧ 1125/60,

У14ео 5у5!ет5, 1988, 14, № 8.
Несколько фирм, изготовляющих обо-

рудование для производства программ
ТВЧ, создали Группу 1125/60, которая
должна содействовать применению в
США стандарта АТ$С/5МРТЕ для сту-
дийного производства и обмена про-
граммами ТВЧ. Кроме представителей
от фирм-изготовителей, членами Груп-
пы стали рекламные агенты из ведущих
видео- и кинопромышленных. фирм,
представители компаний, занимающих-

ся компоновкой программ, члены веща-
тельных организаций и КТВ, а также

Коротко о новом

представители организаций, заинтере-
сованных в ‚будущем использовании
ТВЧ.

Т. Н.
УДК 621.397.131

Преобразователь сигналов МОЧ5$Е в
сигналы М№Т5$УС, Тэрэбидзен, 1988, 42,
№ 11. |

Корпорация МНК в сотрудничестве
с японскими фирмами ЗФапуо и МиИ5и-
Ы$601 — разработала — преобразователь
МО5Е/МТ5С, который позволит прини-
мать программы ТВЧ обычными телеви-
зорами. Так будет решена проблема
совместимости современного телевиде-
ния по стандарту МТ5С с телевидением
высокой четкости. Этот преобразова-
тель преобразует сигнал ТВЧ с увели-
чённым — числом — строк — развертки
и форматом кадра 16:9 в сигнал №Т5УС

с форматом кадра 4:3. Преобразован-
ное изображение имеет более высокое
качество по сравнению с изображением
обычного телевизора при приеме сиг-
налов МТУС. Преобразователь будет
выполнен на БИС и может иметь
встроенный тюнер для приема сигналов
спутникового вещания. В блоке форми-
рования изображения используется ре-
жим формирования подвижного изоб-
ражения. Цепи автоматического регу-
лирования уровня и декодирования ко-
да БЧХ обеспечивают стабильную де-
модуляцию. Размеры опытного образца
преобразователя | 440% 149% 588 — мм,

масса 23 кг, потребляемая мощность
260 Вт. Поставлена задача уменьшить
размеры и снизить потребляемую мощ-
ность до 20'’Вт.

Ф. Б.
УДК 621.373.826

Волоконно-оптическая линия связи
для передачи ТВ сигналов, проспект
фирмы Магсоп! ОВе!епсе Фуз!ет$ 114,
февраль, 1989.

Английская фирма Магсоп! сообщает
о создании экспериментальной волокон-
но-оптической линии связи. Это сейчас
самая широкополосная линия в Евро-
пе. Демонстрация новой системы связи
проводилась на расстоянии 1 км; была
показана возможность передачи сигна-
лов в полосе частот 2—20 ГГц с ми-
нимальными потерями и искажениями,
включая защиту от эффекта электри-
ческой интерференции. Новая волокон-
но-оптическая система позволяет одно-
временно обеспечить передачу 3000 ТВ

каналов или 6 млн. телефонных. Воз-
можно и уплотнение методом гетероди-
нирования поднесущих. В линии при-
менен внешний модулятор, позволяю-
щий поместить передаваемую информа-
цию на требуемую поднесущую часто-
ту. Этот электро-оптический модулятор
специально разработан сотрудниками
Исследовательского центра — фирмы.

У модулятора нет недостатков, прису-
щих методу модуляции полупроводни-
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ковых лазеров по току питания. Раз-
меры и масса новой линии связи значи-
тельно снижены. Стандартный диаметр
одной световолоконной нити 0,125 мм.
Поэтому в подземном волоконно-опти-
ческом кабеле диаметром 25 мм можно
разместить до 200 таких линий. Си-
стема столь огромной емкости может
быть успешно применена для передачи
больших объемов данных, распределе-
ния сигналов непосредственного спут-
никового вещания или сигналов ТВЧ.

Ф. С.

УДК 621.397.62
Серия профессиональных видеокамер

на трех матрицах ПЗС, \Мог!@а Вгоай-
са5! Мем5, 1988, 11, № 4.

Фирма ДУС представила серию про-
фессиональных видеокамер, записы-
вающих изображение по форматам
5-УН5 и М1; в камерной части исполь-
зуется камера КУ-150 с тремя матри-
цами ПЗС. Модель КУ-150 может ис-
пользоваться автономнои в комбина-

ции с портативным кассетным ВМ этой
фирмы ВВ -54100 формата $-МН5, при-
соединяемым без адаптера. Через до-
полнительную приставку КУ-150 может
присоединяться к портативному ВМ
формата МП. Три 12,7-мм матрицы
ПЗС обеспечивают 360 000 эл. изобра-
жения. Призменная оптическая система
с О= 1:1,4 разработана специально для
использования с 12,7-мм датчиками
изображений на ПЗС. Отношение сиг-
нал/шум 58 дБ, разрешающая способ-
ность 500 твл в каналах В, С, В и У.

Т. Н.

УДК 621.397.61
Цветная камера на ПЗС, 1ЕЕ, 1988,

25, № 259.
Фирма МЕС в 1988 г. выпустила цвет-

ную камеру на трех ПЗС марки №С-120.
У камеры разрешающая способность по
горизонтали 700 твл, высокая чувстви-
тельность, О==1:5,6 при освещенности
200 лк и отношение сигнал/шум 58 дБ.
Стоимость камеры с 12% объективом,
видоискателем и камерной приставкой
1,5 млн. йен.

Модель №С-120 может объединяться
с кассетным ВМ формата $-МН$У, ее
можно подсоединить ко входам КОВ
и использовать для передачи и обра-
ботки информации. Ее особенности:
улучшенная динамическая разрешаю-
щая способность за счет использова-
ния автономного электронного затвора,
более широкое воспроизведение цветов
благодаря матрице для линейного пре-
образования сигналов и точное совме-
щение растров благодаря высокопре-
цизионной призменной системе.

` Фирма планирует продавать ежегод-
но 1000 камер М№С-120..

Т. 3.

УДК 621.397.334.24
Высокочувствительная — трехматрич-

ная ФПЗС ТВ камера, МНК Тесбп.
Кер., 1988, 31, № 2.

Сопоставлены три базовые модели
портативных.ТВ камер для видеожурна-
листики — стандартная на 18-мм плюм-
биконах с диодной пушкой,с повы-
шенной чувствительностью на 25-мм су-
перкремниконах и новая гибридная на

трех ФПЗС с плоским усилителем
яркости (УЯ) на входе каждой мат-
рицы.

По чувствительности (60 лк) камера
на плюмбиконах обеспечивает передачу
при естественных освещенностях не
более 70% полутоновой информации.
Суперкремниконная камера в 20 раз
чувствительнее (2,9 лк при равном уров-
не зашумленности изображений), но не
отвечает нормам по горизонтальной
разрешающей — способности, — обеспе-
чивая всего 550 твл, и нерентабельна
из-за большой массы (9-10 кг) и энерго-
потребления (32 Вт). Гибридная
ФПЗС-камера с миниатюрными плоски-
ми УЯ (диаметр 42 мм, длина 15 мм,
безынерционный экран с усилением 30*
по яркости) и 18-мм матрица с совре-
менными волоконно-оптическими окна-
ми обнаружила наилучшую чувстви-
тельность (0,7 лк при отношении сиг-
нал/шум 40 дБ) и разрешающую спо-
собность (800—820 твл). При удовлет-
ворительном балансе КОВ сигналов
(33:100:120) экспертами М№НК особо от-
мечена абсолютная безынерционность
гибридного ФПЗС, полное отсутствие
расплывания при пересветках и после-
изображений при передаче стационар-
ных сюжетов, меньший уровень бликов,
чем у плюмбиконов, но худшую равно-
мерность фона (—30 дБ). Масса гиб-
ридной камеры 5,0 кг, потребляемая
мощность <<15 Вт.

По результатам испытаний принято
решение о срочном запуске ФПЗС-гиб-
ридной камеры в серийное производ-
ство.

И. М.

УДК 621.396.6
Подавление смаза в передающих ТВ

фотоматрицах, Тэрэбигаку гихо, 1988,
12, № 12

Экспериментально доказано, что в
фотодиодных матрицах с межстолбцо-
вой организацией переноса зарядов и
ПЗС регистрами считывания смаз, на-
рушающий передачу сигналов черного
на изображениях, полностью устраним.
Паразитные сигналы смаза, обуслов-

ленные рассеянием зарядов в объеме
подложки матрицы и их прямым, минуя
фоточувствительные элементы попада-

нием в вертикальный считывающий ре-
гистр, можно подавить полным обедне-
нием р-ям под фотодиодами и использо-
ванием ПЗС-регистра со структурой
двойных ям. Уровень сигналов смаза,
создаваемых диффузией света в покры-
тиях и электродах, сильно зависит от
толщины изолирующих и экранирую-
щих пленок и конфигурации их краев.
При оптимальной толщине пленок на
уровне 0,2 мкм уровень паразитных сиг-
налов ограничен 100 дБ.

На основании этих рекомендаций

\

фирмой Ни!асйП! изготовлены 13-мм мат-
рицы 500%Ж 480 элементов, в которых из-
меренный уровень суммарных сигналов
смаза не превышает 94 дБ при любых
условиях освещения и обеспечена не-
искаженная передача градаций на тем-
ных участках изображений.

И. М.

УДК 621.385.832.564
Высокочувствительный — видикКон с

НАЁКР-мищенью, 5МРТЕ .)., 1988, 97,
№ 7; 1. 15!. Те1еу. Епе. Зар., 1988,
42, № 8.

Эффект лавинного усиления фотото-
ка НАКР реализован без паразитных
явлений и пространственной неравно-
мерности в мишени простого сатикона
при стандартных режимах питания и

развертки. 10—12-кратное докоммута-
ционное усиление получено внутри слег-
ка модифицированной пленки аморфно-
го селена толщиной 2,0 мкм. Введена
всего «туннельная» 10-нм прослойка на
сигнальную пластину и выбран режим
сильного электрического поля в фото-
слое при коммутации мишени: смеще-
ние 235—240 В вместо 30—50 В в сати-
конах. Избыточные флуктуационные
шумы и структурные помехи отсут-
ствуют. Подчеркнуто сохранение на
прежнем уровне темнового тока до
0,2 нА и инерционности (остаточные
сигналы 2,5 % в 3-м поле считывания
без подсветки). Диапазон рабочих ос-
вещенностей 18-мм трубки с НАКР-ми-
шенью 0,1—2,0 лк при выходном сигна-
ле 50—500 нА.

В 18-мм секции считывания на осно-
ве простого дефлектрона и диодного
прожектора с открытым катодным уз-
лом особое внимание уделено регулиро-
ВоЧНЫМ характеристикам пучка.
При коммутации на НАКР мишени
растра 6,6% 8,8 мм обеспечено разре-
шение 1400 твл. Благодаря уменьшен-
ной вдвое мощности, рассеиваемой на
модуляторе, диаметр пучка на уровне
7,0 мкм поддерживается неизменным
в диапазоне токов до 1,2 мкАс сохра-
нением 36 % модуляции сигнала на от-
метке 800 твл по испытательной таб-
лице Р200 (рис.). Световой диапазон
трубки до 500—800 лк, расход мощ-
ности на питание прожектора всего
0,85 Вт.

Конструктивно видикон с НАЕР-ми-
шенью оформлен с торцевым выводом
сигнала в планшайбу; его полная дли-
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на 115 мм, масса 225 г. Предусмотрена
эксплуатация вместо М5-сатиконов в
действующих трехтрубочных цветных
ТВ камерах с единственным простей-
шим дополнением— повышением на-
пряжения на сигнальной пластине.

И. М.

УДК 621.397.61
Корректор временных искажений

(КВИ), У14ео 5уз!етз, 1988, 14, № 8.
Фирма Рог-А (Япония) представила

КВИ ЕБА-300 формата $-УН$5, который
корректирует временные — искажения
сигнала с раздельным кодированием че-
рез интерфейс У /С 358 к видеомагнито-
фону формата 5-УН5, а также в видео-
сигнале с совместным кодированием
для 19- и 25,4-мм ВМ. Корректируются
цветовые ошибки в ВМ $5-УН$У регули-
рованием задержки \У/С с помощью
устройства Спготасог (Еог-А). Другие
особенности: обработка сигналов с раз-
дельным — кодированием с выбором
4:1:1, 8-битовая обработка сигналов
\/С; компенсация выпадений и широко-
полосный гребенчатый фильтр на ПЗС.

Т. Н.

УДК 621.397.743
Устройство для обработки оптических

сигналов, Тэрэбидзен, 1988, 42, № 12.
Фирма Еиц}И!зи изготовила опытный

образец устройства на бистабильных
полупроводниковых лазеров для обра-
ботки оптических сигналов, которое вы-
дает пришедшие по оптическому волок-
ну оптические сигналы в оптической
форме без преобразования их в электри-
ческие сигналы. Устройство предназна-
чено для интегральных сетей при пере-
даче больших объемов всех видов ин-
формации в цифровой форме посред-
ством оптических сигналов. В устрой-
стве используются три бистабильных
полупроводниковых лазера, которые из-
лучают свет лишь тогда, когда вход-
ной оптический сигнал превысит поро-
говую величину. Эти лазеры соответ-
ственно усиливают передаваемые по оп-
тическому волокну сигналы, выдают
требуемые и передают новые оптические
сигналы. Устройство обрабатывает сиг-
налы со сверхвысокой скоростью по-
рядка сотен Гбит/с.

Ф. Б.

УДК 621.397:743
Установка для — передачи /приема

изображений по оптическому волокну,
Тэрэбидзен, 1988, 42, № 12.

Фирма Ец)!з5и изготовила опытный
образец установки, ..которая позволяет
по одному оптическому волокну пере-
давать и принимать цифровые изобра-
жения 32 каналов (или звук 64 кана-
лов). До сих пор по одному оптическому
волокну удавалось передавать видео-
сигналы максимум 8 каналов. Массовое
производство таких установок фирма
предполагает наладить за 1—2 года.
Установка предназначена для кабель-
ного телевидения. Она позволит вдвое
снизить стоимость систем кабельного

телевидения по сравнению с существую-
щими системами на коаксиальном ка-
беле.

В установке оптические излучения
специально разработанных — полупро-
водниковых лазеров с длиной волны 1,3
и 1,5 мкм перед передачей модулируют-
ся электрическими сигналами, а на при-
емной стороне сигнал — разделяется
фильтрами на оптические сигналы со-
ответствующих длин волн и снова вос-
станавливается изображение. Исполь-
зуется одномодовое волокно, пригодное
для передачи больших объемов инфор-
мации. Из-за различия длин волн появ-
ляется разброс в скорости задержки,
но он автоматически компенсируется с
помощью — специально — разработан-
ной ИС фазовой компенсации с синхр
низацией по битам.

Ф. Б.

Съемка и проекция
кинофильмов
УДК 791.45

Система контроля кинотеатров Со!-
4еп Стета, Стета Тесбпо!осу, 1988,
2, № 1.

Киносеть ФРГ насчитывает около
3200 экранов и состоит из ряда неболь-
ших киносетей (комплексов), включаю-
щих в среднем по 30 экранов. Согласно
сообщениям печати, кинотеатры страны
не отвечают требованиям стандартов.
В 1986 г. по инициативе некоторых вла-
дельцев кинотеатров, обеспокоенных
снижением посещаемости, был создан
комитет, выдвинувший идею разработ-
ки системы контроля Со!деп Сета
и присуждения кинотеатрам категории
(разряда). Были предложены три кате-
гории с обозначением в виде звезд:
три звезды— наивысшая — категория.
К работе комитета были привлечены
журналисты, обеспечившие информа-
цию зрителей об обстановке в киносети
и рекламу предполагаемых усовершен-
ствований в результате внедрения си-
стемы Со!4еп Стета. По мнению коми-
тета, это мероприятие должно стиму-
лировать владельцев кинотеатров к при-
нятию системы.

Предполагается, что зритель, наме-
ревающийся посмотреть кинофильм в
кинотеатре, получившем категорию по
Со!4еп Стета, заранее будет иметь
представление о качестве — показа

и обслуживания. Для представителей
кинопроката разряд кинотеатра яв-

ляется определенной гарантией ка-
чества кинопоказа, сохранности филь-
мокопий и позволяет, например выбрать
место для премьерного показа. Чтобы
стать участником системы, владелец ки-
нотеатра должен заполнить специаль-
ную анкету (рис.), назначение которой
проверка соблюдения основных техни-
ческих характеристик зрительного зала:
ширина зрительного зала— В, длиназала— А, ширина зоны зрительских
мест — , расстояние от экрана до 1-го
ряда — Е, ширина экрана при макси-
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мальном формате — С, высота подвеса
экрана над уровнем пола — С, расстоя-
ние от последнего ряда до потолка —
Е, расположение центрального и бо-
ковых кинопроекторов— 1Р, 2Р. Сле-
дует указать и расположение громко-
говорителей, отметить наличие  эф-
фектного громкоговорителя, а также
объектов в зале, препятствующих про-
екционным лучам и звуку, например
колонн.

Если требования удовлетворены, вла-
делец должен уплатить 120 фнт. ст. за
один обследуемый кинотеатр и по
30 фнт. за другие кинотеатры комплек-
са. Основное — обследование — осу-
ществляется днем техническим и не-
техническим инспекторами. Качество
обслуживания проверяется (без пред-
варительного объявления) вечером.

В программу проверки входит около
80 пунктов, и каждому инспектору тре-
буется целый день. Каждый пункт со-
стоит из нескольких частей. Для выс-
шего разряда необходимо получить оп-
ределенную отметку по каждому пункту.
Если по какому-то пункту отметка «0»,
а по остальным высшие, категория не
присуждается.

Техническое обследование начинает-
ся с аппаратной, где с помощью
тест-фильмов проверяется — качество
изображения и звуковоспроизведения,
учитываются условия обращения с ки-
нопленкой, чистота помещения. В зале
обращают внимание на общее оформле-
ние, отопление, вентиляцию, зритель-
ский комфорт. Для получения опреде-
ленной категории необходимо соответ-
ствие заданным условиям. Например,
в кинотеатре высшего разряда (три
звезды) должна быть возможность вос-
произведения стереозвука и показа по
крайней мере трех различных форма-
тов. Нетехнический инспектор оцени-
вает рациональность расположения ки-
нотеатра в городе, условия стоянки
автомашин, внешний вид здания, а так-
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же санитарно-гигиеническое состояние
общественных мест. Так как первое впе-
чатление у зрителя создает фойе, осо-
бенно тщательно обследуются и оцени-
ваются размер фойе, оформление, ус-
ловия продажи билетов, обслуживание
в баре, аудиовизуальные
В заключение один из инспекторов при-
ходит в кинотеатр как обычный посе:
титель и оценивает внимательность и
внешний вид обслуживающего пёерсона-
ла, а при просмотре — общее качество
кинопоказа и звуковоспроизведения, ус-
ловия наблюдения и зрительский ком-
форт. Анкеты по обследованию посту-
пают в комитет для обсуждения и вы-
несения решения. Если по каким-то
пунктам кинотеатр требованиям не от-
вечает, об этом сообщают владельцу,
который может быстро устранить недо-
статки и претендовать на присуждение
категории. Владелец кинотеатра, полу-
чивший разряд и уплативший 250 фнт.
членских взносов, получает удостовере-
ние на два года, вывешиваемое в фойе,
и право рекламировать категорию на
фасаде здания и в печати. Список таких
кинотеатров (сейчас около 50) распро-
страняется по всей стране, информа-
ция о них публикуется в рекламных
журналах и местных газетах. Система
реализуется на добровольные средства;
субсидии от правительства позволили
бы создать контролирующий государ-
ственный орган, обеспечивающий высо-
кое качество всех кинотеатров страны.

Т.

УДК 778.554
Киноаттракцион Мойоп Маз{ег, С1-

пета ТесЪпо!ору, 1988, 2, № 1.
Мойоп Маз{ег — это киноаттракцион

с движением зрителей во время кино-
показа, при котором зрительские кресла
перемещаются в четырех направлениях
синхронно с демонстрацией на большом
экране 70-мм кинофильма. В течение
часа возможны 600—1500 перемещений
кресел. Скорость кинопрокции 30 кадр/с
позволяет достичь более высокого ка-
чества кинопоказа и уменьшить стро-
боскопический эффект и эффект «дроб-
ления» при воспроизведении быстрых
движений. За счет высокого качества
киноизображения и движения кресел

зритель получает иллюзию личного уча-
стия в рискованных приключениях и
испытаниях. В 1987 г. этот киноаттрак-
цион завоевал приз за наиболее выдаю-
щуюся новую технологию развлечений.
В Сеуле (Корея) оборудован 70-мест-
ный кинотеатр Мойоп Маз{ег и 50-мест-
ный кинотеатр в 1988 г.— вблизи Ниа-
гарского водопада, штат Нью-Йорк
(США). Несколько парков развлечений
проявили большой интерес к новому
киноаттракциону и решили установить

у себя такую систему в 1989 г. Фильмы
Мойоп Маз{ег условно можно разде-
лить на три основные категории:

фильмы-путешествия на каком-либо
виде транспорта — машина, корабль,
вертолет;

фильмы-приключения с последова-

средства.

тельным путешествием под водой, на
воде, в воздухе и космосе;

фильмы, аналогичные показываемым
в кинотеатрах системы ОМ№МАХ.

Д. Ч.

УДК 791.45
``'О новом в. кинопоказе, Стета Тес|-

поГову, 1988, 1, № 4.
` Региональный семинар для киномеха-

ников, кинотехников и управляющих ки-
нотеатров был проведен в ЛОНДОНСКОМ
кинотеатре «Уорнер» Комитетом кино-
театральной технологии ВК5УТУЭ. На се-
минаре представители Комитета и фирм
Ро!бу, Ав!а-Сехаег{, Азрех, $оипй
Аз5ос1а{е$, Со!итЫа О15!г6 и{ог®о со-
общили:

Система ТНХ воспроизведения звука
кинофильмов (подробно рассмотрена в
1таре Тесппо1осу, 1986, № 9) наряду
с использованием компандерной систе-
мы Ро!\у имеет следующие отличия
от обычных систем:

оптимизированные акустические ха-
рактеристики зала;

сглаженные электроакустические ха-
рактеристики (с помощью терциевых
эквалайзеров);

использована только двухполосная
система звукоусиления (НЧ и ВЧ уси-
лители и громкоговорители);

применены громкоговорители с мини-
мальными искажениями, также пере-
ходного процесса;

использованы ВЧ громкоговорители с
широкой диаграммой направленности
излучения, позволяющей равномерно
обеспечить сигналом все зоны зритель-
ских мест;

в НЧ канале применена задержка
сигнала 2 мс для синхронизации при-
хода к зрителю НЧ и ВЧ сигналов и для
устранения интерференции этих сигна-
лов в полосе разделения (центр излу-
чения у ВЧ-громкоговорителя располо-
жен примерно на 0,7 м за центром НЧ
громкоговорителей). Кинотеатр

«Уорнер» оборудован системой ТНХ, и
участникам семинара были продемонст-
рированы её достоинства при показе
фрагментов фильма «Индиана Джонс

и храм рока».
Преимущества компандерной систе-

мы Роу 5К (5рес{га! Кесогфпе) были
показаны при воспроизведении фоно-
граммы фильма «Робокоп» на декоде-
рах 5К и Роу А.

В обзоре звуковой кинотеатральной
аппаратуры, выпускаемойв Европе и
США, отмечено, что идеи этой аппа-
ратуры не новы, но используются сов-
ременные виды микроэлектроники.

Фирма Азрех продемонстрировала си-
стему стереоскопического кинематогра-
фа с использованием улучшенных 0ч-
ков-анаглифов. По утверждению.фир-

мы, её система стереоскопического ки-
нопоказа лучше и дешевле других си-
стем, предполагается её коммерческое
использование.

В сообщении о системе проекции ки-
нофильмов с частотой 30 кадр/с (3 пер-
форации/кадр) были отмечены ее до-

ь)

стоинства и недостатки по сравнению
с существующей 24 кадр/с, 4 перфо-
рации /кадр.

|

Представитель фирмы — Ар!а-Се-
маег{ — изготовитель позитивных кино-
пленок на полиэфирной основе сообщил
о высокой прочности нового материала,
резко снижающей опасность возникно-
вения царапин по сравнению с триаце-
татной основой.

Семинар закончился обсуждением
возможности эксплуатации и транспор-
тирования в кинопрокате рулонов филь-
ма длиной 1830 м, непрерывный кино-
показ |1 ч 7 мин.

В. Р.

УДК 791.45
Система — трансформируемого — за-

ла-амфитеатра, патент ЧССР
№ 158 815.

Залы с постоянно установленными
зрительскими креслами сразу же и мно-
гое теряют в многофункциональности,
а за этим и потери вполне материаль-
ные. В принципе решение проблемы из-
вестно— оно в 7трансформируемости.
Известны и трудности: трансформация
должна осуществляться — достаточно
быстро и легко, чтобы с ней мог спра-
виться небольшой по численности пер-
сонал. А за этими требованиями обычно
скрываются довольно сложные и доро-
гие технические системы. Но кажется,
противоречие между простотой обслу-
живания и сложностью реализации
вполне разрешимо— по крайней мере
ознакомившись с изобретением чехо-
словацких конструкторов из Зейпо{пе
КотсКе Оги25{уо, приходишь именно
к такому выводу.

На приведенных фотографиях один
из примеров реализации их изобрете-
ния в Доме культуры Кчи?#тоу, Бра-
тислава. Без особых комментариев ви-
ден авторский замысел, достаточно
оригинальный, чтобы быть защищен-
ным патентом. Только 5 минут требует-
ся одному работнику, чтобы установить
пандус в рабочее положение или
убрать. Вся установка может быть
смонтирована за неделю. Вот некоторые
технические данные. Ступени амфи-
театра изготовлены из металлических
рам размером | м’, масса такой рамы
24 кг. Высота ступеней 8—30 см. Зри-
тельские кресла откидные, — мягкие,
несъемные. При ширине кресел 50, 55
или 60 см расстояние между рядами
90 см. В сложенном виде одна ступень
занимает только 12 см.

Такое оборудование залов с ровным
полом позволяет существенно расши-
рить их функциональные возможности.
Это, например, спортивный или тан-
цевальный зал, место проведения бан-
кетов и других мероприятий, требую-
щих ровного пола. И как отмечалось,
в течение минут может быть трансфор-
мирован в театральный, концертный
или кинозал. Ступенчатая конструкция,
несущая зрительские кресла, гаранти-
рует хорошую видимость всем: зрите-
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лям. Нет необходимости доказывать,
насколько полезна подобная  много-
функциональность.

Л. Ч.

Запись и воспроизведение
звука
УДК 681.84.083.84

Параметры и характеристики маг-
нитных лент для звукозаписи, /. Аиаю
Епе. 5ос., 1988, 36, № 10.

С начала промышленного производ-
ства в Германии (1933 г.) магнитных
лент для студийной записи звука не-
прерывно улучшаются их механические,
магнитные и электроакустические свой-
ства. Благодаря повышению качествен-

Динамический

диапазон,

дБ

|

1954

ных параметров лент значительно улуч-
шились и качественные показатели ап-
паратуры студийной записи звука.

Механические свойства ленты в пер-
вую очередь зависят от материала и
толщины основы. К этим свойствам от-
носятся: разрывное усилие, эластич-
ность, определяемая по остаточному уд-
линению и нагрузке для удлинения об-
разца на 3 %. Большое значение имеют
поверхностная шероховатость, обуслов-

ливающая шумы ленты, и удельное по-
верхностное электрическое сопротивле-
ние, поскольку при слишком большом
сопротивлении возникает электризация
ленты, вызывающая появление щелч-
ков при воспроизведении. В качестве
основы для первых лент использовалась
непрочная бумажная лента. Вскоре она
была заменена ацетилцеллюлозой, а за-
тем поливинилхлоридом. С 1960 г. наи-
большее распространение получила 0ос-

нова из полиэфира.
Электроакустические или рабочие па-

раметры, определяющие возможные 0б-
ласти применения магнитных лент со-
ответствующих типов, зависят от маг-
нитных свойств материала порошкового
рабочего слоя, а также от его структуры
и толщины. Поскольку для студийной
записи при скорости движения 38,1 см/с
не требуется больших значений коэрци-
тивной силы, то она не превышает 350 Э
при остаточной индукции 1300 Гс. Эти
величины обеспечиваются использова-
нием рабочего слоя из окиси железа
уЕеОз при коэффициенте заполнения
40—50 %.

Измерения электроакустических па-
раметров исследованных — магнитных
лент разных лет выпуска проводились
по современной методике при сравне-
нии данных с типовой лентой. Из приво-
димых данных следует, что за 35 лет
производства наиболее уменьшились не-
линейные искажения и шумы при на-
магничивании постоянным магнитным
полем. Увеличение динамического диа-
пазона на частотах 1 и 10 кГц за про-
шедшие 35 лет показано на рисунке.

Р. А

1956

<и
о < Ст Ш

1963 1984 Гоб

кГц 1ЮкГц,
УДК 681.846.7

Студийные` микрофоны, Е1т-ТУ Ка-
тегатапп, 1988, 37, № 12.

Фирма А{аг! (Япония) сообщает о
выпуске двухскоростных — студийных
магнитофонов серии МХ 50 для маг-
нитной ленты шириной 6,3 мм; 9,5 и
19 см/с, либо 19 и 38 см/с. Они имеют
электронную систему изменения
скорости ленты и соответствующую ав-
томатическую установку коррекции в
каналах записи и воспроизведения. Ап-
параты снабжены автолокаторами с
возможной установкой на нуль и стати-
ческой памятью. Для удобства работы
можно использовать рулоны магнитной
ленты емкостью до 1000 м. `Использует-
ся двухдорожечная запись при ширине
дорожки записи 0,75 мм; при этом обес-
печивается повышенный уровень зату-
хания между дорожками и уровень
записи 514 нВб/м. Возможность при-
менения аппарата при монтаже видео-
записей обеспечивается дополнитель-
ным модулем.

Р. А.

УДК 681.846.7
Магнитофон Магра-Т со встроенным

пультом управления, ЕПгтп-ТУ Катега-
тапп, 1988, 37, № 12.

Фирма Ки4е!$К! (Швейцария) раз-
работала модель магнитофона Мав-
га-Т-Ацф@ю с пультом управле-
ния ТАСА-ТС2 (см. рис.), который от-
личается от ранее поставлявшегося ря-
дом’. усовершенствований: совмещением
в бдной кнопке некоторых функций уп-
равления режимами работы, неболь-
шим видоизменением некоторых функ-
ций. Кнопки на пульте имеют цифровое
обозначение и позволяют проводить
запись/воспроизведение данных  вре-

менного кода, звуковых сигналов, уп-
равляющего кода, локатора, сигналов

для изменения скорости движения маг-
нитной ленты, а также внешних и циф-
ровых приказов. В пульте имеется уст-
ройство для пересчета скорости движе-
ния ленты соответственно заданному

И
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числу кадров кинофильма. Возможно
использование временного кода с про-

пуском кадров. Для сохранения управ-
ляющих сигналов с целью их использо-
вания в последующих записях пульт
содержит 10 каналов статической запи-
ся. Эти устройства могут в дальней-
шем использоваться при автомати-
ческом монтаже записей. Работа на
пульте облегчается широким примене-
нием светоизлучающих диодов.

УДК 621.395.623.8
Конструкция подвижной — системы

сверхмощных громкоговорителей с ли-
нейным отклонением, ). Ацфй1ю Епе. 5ос.,
1988, 36, № 10.

Широкое — распространение — рок-
и поп-музыки требует применения
сверхмощных громкоговорителей с ли-
нейным отклонением подвижной” систе-
мы подвеса звуковой катушки в рабо-
чём зазоре магнитной системы. Фактор,
ограничивающий мощность громкогово-
рителя,— допустимый нагрев звуковой
катушки. Один из способов уменьшения
нагрева состоит в создании условий для
максимального охлаждения примене-

нием оптимальной теплоотводящей си-
стемы, см. рис.: А — корпус громкого-
ворителя (алюминий), В — верхняя
плата (сталь), С — постоянный магнит
(феррит), О — нижняя плата, Е — зву-
ковая катушка; Е — демпфирующее
кольцо (алюминий). Тепловой расчет
такой системы может производиться по
термоэквивалентной схеме. Уменьшения
нагрева катушки при больших токах
можно достигнуть заменой медного про-
вода обмотки катушки алюминиевым,
что объясняется меньшей зависимостью

,_

\ Ё

электросопротивления алюминия от
температуры, чем у меди.

Р. А.

УДК 621.395.7
Система стереозвука кинофильмов

для кинотеатров, Сета ТесбПпо1ору,
1988, 1, № 4.

Стереофоническая система — Киш{еКк

для кинофильмов, разработанная в
США изобретателем Д. Мосли (см.
ВК5УТ$У :., 1979, $ер!.), предлагается
для продажи английским независимым
кинотеатрам. Кш!{еК позволяет просто
осуществить 2- и 6-дорожечную стерео-
фонию. Фильмокопия с фотофонограм-
мой Кш!{еК полностью совместима
с обычными монофоническими звуко-
блоками кинопроекторов. "Возможности
этой фонограммы были продемонстри-
рованы английским кинотехникам в
лондонском кинотеатре «Уорнер». Одно
из достоинств системы — создание ква-
зистереоэффекта с помощью монофо-

нической — фотофонограммы; эффект
«звукового окружения» создается сПе-
циальным устройством, входящим в ки-
нотеатральный комплекс аппаратуры.

Ки!еКк — первая из стереофониче-
ских систем для кинофильмов, разра-
ботанных в США как альтернатива си-
стеме Ро1бу, которая появилась на рын-
ке в Англии. 7

Представитель фирмы Эсгееп{есй, ко-
торый руководит в Англии продажей
аппаратуры Кшт{ек, объявил о полном
обслуживании кинотеатров, которые ее
приобретут. Достоинство системы так-
же и в том, что владельцам кинотеат-
ров она обойдется без больших затрат,
так как использует существующие в ки-
нотеатре усилители и — громкогово-
рители.
УДК 791.45 В.Р.

Кино- и видеопиратство сегодня и

завтра, Стета Тесбпо1ору, 1988,
2, № 1.

Кинопиратство существует давно. На
протяжении ряда лет были уличены в
незаконных действиях киномеханики,
технический персонал киностудий, ла-
бораторий по печати, имеющие дело
с фильмокопиями. Но никогда проблема
пиратства не принимала таких разме-
ров и не представляла такой угрозы,
как в последние пять лет. Причина это-
го в бурном развитии видеотехники и
кабельного телевидения, принимающего
сигналы спутников связи, что: расшири-
ло возможности пиратства буквально
в 1000 раз. Например, в Великобрита-
нии существует около 10 000 точек роз-
ничной торговли видеооборудованием,
где можно изготовить незаконные копии
видеофильмов, а более 11 млн. владель-

цев кассетных видеомагнитофонов соз-
дают рынок для этих копий. Киносту-
дии Великобритании ежегодно теряют
около !1 млрд. долл. годового дохода
из-за кино- и видеопиратства; предполо-
жительно около 25 % видеокассет, на-
ходящихся в розничной торговле, из-
готовлены нелегально. Появление в ря-

`

де стран в 1987 г. видеокассет с филь-
мом «Р1а{ооп» (Великобритания) до
официального перевода его на магнит-
ную ленту значительно уменьшили
сбыт; показ пиратских копий фильма
ШНуте РВауПе\!5 даже до премьеры
практически лишил создателей фильма
рынка (кино, видео- и телевещания),
необходимого для возмещения затрат.
Государственная ТВ сеть Ямайки пере-

хватывала платные сигналы спутнико-
вой связи США и передавала фильмы
по всей стране; потребовалось несколь-
ко лет, чтобы закрыть кабельную сеть
Панамы, продающую на внутренний ры-
нок программы, полученные подобным
образом.

Для введения эффективных преду-
предительных защитных мер американ-
скими — киноассоциациями (МРАА,
МРЕАА), их союзниками и основными
студиями были предприняты значитель-
ные усилия, позволившие добиться бо-
лее надежной защиты авторских прав
во всем мире и поддержки властей в
расследовании и преследовании слу-
чаев пиратства. Около 80 государств
имеют законы об охране авторских
прав, также существуют юридические
меры, предусматривающие защиту при
двусторонних торговых соглашениях.
В 1986 г. против пиратства было со-
вершено более 3000 полицейских рей-
дов, в 1987 г. это число увеличилось.
Например в Японии, где пиратство в
области видео составляет около 40 %
общего уровня внутреннего рынка,
МРЕАА и ее сторонникам удалось за-
ставить розничных торговцев добро-
вольно: сдавать кассеты с фильмами,
когда их поставили перед фактом не-
законности. В Японии более 20 млн.
владельцев видеомагнитофонов, и из-за
видеопиратства создатели фильмов в
США теряют около 200—300 млн. долл.
в год; потери предпринимателей не
меньше.

В борьбе с проблемой имеются и тех-
нические достижения: система Масгоу!-
$10п для кодирования видеокассет, ви-
деошифрующий декодирующий блок
для приемников сигналов спутников, но-
вые типы упаковки и запечатывания
кассет. Конечно, эти системы не могут
полностью устранить пиратство, но бу-
дут способствовать снижению интереса
к незаконным операциям у потенциаль-
ных нарушителей. Основная задача
промышленности — выработка страте-
гии в направлении — предотвраще-
ния планов пиратства, учитывая их воз-
можную трансформацию. Если, как
ожидается, промышленность исключит
из рынка прокат видеокассет, то потре-
битель, платящий за видеофильм 6—
16 фнт. ст., будет настаивать на его
высоком качестве и подлинности. Для
пиратов потребуются сложные и доро-
гие системы тиражирования с ориги-
нальных исходных материалов и упа-
ковки, значительно увеличивающие их
расходы, усложнятся Возможности по-
лучения исходных материалов. Н.Т.
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Семинар по видеотехнике
В марте с. г. в Московском Доме научно-
технической пропаганды им. Ф. Э. Дзер-
жинского прошел семинар «Видеотех-
ника и ее применение», в котором при-
няли участие представители НИКФИ,
ВПТО «Видеофильм», ВНИИТРа и дру-
гих заинтересованных организаций из
разных городов СССР.

Во вступительном слове И. П. На-
лимов (НИКФИ) отметил, что семи-
нар с подобной тематикой проводит-
ся уже четвертый раз. Со времени
проведения первого прошло 14 лет, в
течение которых видео успело пере-
меститься из области прогнозов и пер-
спектив в сферу реальных факторов,
серьезно влияющих на жизнь совре-
менного общества. К сожалению, СССР
отстает по уровню технического раз-
вития видео даже от некоторых раз-
вивающихся стран. Этот факт не может
не тревожить общественность и инже-
неров-разработчиков, что вызвало в по-

следнее время широкие дискуссии 0
причинах кризиса и путях выхода из
него. В задачи данного семинара
входит рассмотрение некоторых аспек-
тов современного состояния съемки,
записи, тиражирования — видеофоно-
грамм, а также перспектив развития
видеотехники.

Несколько докладов было посвящено
видеопроекции. Общий обзор о состоя-
нии данной области сделал А. С. Бло-
хин (НИКФИ). Он подчеркнул, что сей-
час на Западе имеется множество раз-
личных систем видеопроекции. И хотя
идеи их создания впервые появились
еще в 1950-е годы именно в СССР,
наша страна в результате оказалась за
пределами технической революции. Сей-
час разработчики проекционных систем
во всем мире столкнулись с пробле-
мами отсутствия  электронно-лучевых
трубок, оптики, имеющих необходимые
характеристики. КПД оптических си-
стем не превышает пока 10 %. В этих
условиях ориентация на прямые заим-
ствования технических решений у за-
падных фирм бесперспективна, поэтому
советские специалисты хотя и учиты-
вают зарубежный опыт, но не повто-
ряют его. Далее докладчик рассказал о
создании группой специалистов
НИКФИ макета видеопроекционного
устройства на базе серийных компо-
нентов, его технических характеристи-
ках. К концу года разработчики пред-
полагают получить опытную партию
проекторов, которые на первом эЭта-
пе будут использоваться в видеоза-
лах для коллективного просмотра на
80—100 человек. Именно такая вме-
стимость считается наиболее оптималь-
ной для залов с экраном по диаго-

нали до 2 м, на который рассчи-
тан проектор. В перспективе он будет
доработан, с тем чтобы использовать
его в быту, сопрягая с любым ВМ
и компьютером. На базе видеопроек-
ционного устройства может быть соз-
дан дисплей, в значительной степе-
ни свободный от мельканий и рент-
геновских излучений, а следовательно
безвредный с медицинской точки зре-
НИЯ.

Выступление А. С. Блохина допол-
нил его коллега А. К. Виноградов,
который более подробно рассказал о
квазистереоскопических системах ви-

деопроекции.
О том, как у нас в стране идет

разработка лазерного проектора, соб-
равшихся проинформировал А. С. Наси-
бов. Этой проблемой в основном за-
нимаются Физический институт АН и
НПО «Платан», которые сталкиваются
с трудностями технологического и фи-
нансового характера. Идеи создания
лазерногоТВ проектора появились еще
в начале 1970-х годов, но лишь в
1987 г. к ним возник интерес со сто-
роны различных организаций, появи-
лись, хотя и небольшие, финансовые
возможности, была создана научно-
производственная лаборатория. В ре-
зультате возник макет лазерного проек-
тора для наблюдения на экране 20—
25 м’. Теперь разработчики столкну-
лись с проблемой изготовления ла-
зерных элементов, которые на данный
момент делают вручную из нестан-
дартных деталей.

Примерно те же проблемы стоят и
перед создателями лазерных видеопро-
игрывателей. Отсутствие элементной ба-

зы, материалов, культуры производст-ва— вот что, по словам В. И. Бут-
ты (Львов), предстоит преодолеть в
ближайшие годы. В своем обзоре,
посвященном развитию лазерно-оптиче-
ских дисковых систем, докладчик от-
метил основные направления, по ко-
торым будут совершенствоваться пер-
вые — лазерные — видеопроигрыватели
«Русь» и его модификация «Амфи-
тон» — это уменьшение энергопотребле-
ния, габаритов, массы, повышение на-
дежности. Все больше будут приме-
няться цифровые методы записи и ко-
дирования. Участникам семинара был
продемонстрирован отечественный Ви-
деопроигрыватель, рассказано о его
возможностях, технологии изготовления

дисков. Разработчики имеют тесное сот-
рудничество с Госкино СССР, где про-
ходит эксплуатацию пробная серия «Ру-
си». (Подробнее об «Амфитоне-501»
см. «ТКТ», 1988, № 10).

Несколько слов о перспективах раз-

вития бытовой видеозаписи сказал
В. П. Самохин. Основные силы по
производству бытовых ВМ сосредото-

чены в Воронеже, Ленинграде и не-
которых других городах СССР. В их
задачу сейчас входит качественный и
количественный прорыв, который одна-
ко в ближайшие годы ожидать труд-
но. Воронежский «Электроника ВМ-12»
уже должен быть снят с производ-
ства как морально устаревший, но его
выпуск постоянно продлевают. Идущая
ему на смену новая модель в основ-
ном повторяет предшествующую. Боль-
шое беспокойство вызывает не вводи-
мый в эксплуатацию новый завод, по-
строенный в Воронеже — финнами
«под ключ». Много неясностей и с
«ВМЦ-54» „совместного производства
ленинградских и чехословацких специа-
листов, который планируется к выпу-
ску в будущем году. Докладчик так-
же рассказал о видеомагнитофоне
ВМ-31, который сейчас разрабаты-
вается.

Группа специалистов из ВНИИТРа
посвятила выступления техническим
особенностям систем видеозаписи. В об-
зоре основных направлений развития
магнитной видеозаписи С. Г. Колма-
ков отметил, что качественные ха-
рактеристики профессиональной, полу-
профессиональной и бытовой аппара-

туры постепенно сближаются. Далее
он рассказал о состоянии дел с раз-
работкой аппаратуры форматов Бета-
кам, $ирег— УН$ и др. в СССР.
В 1986 г. аппаратура формата Бета-
кам принята в СССР для исполь-
зования в ТВ вещании. ©С этого
времени началось насыщение телецент-
ров данной аппаратурой. Разрабаты-
вается и отечественный комплекс это-
го формата. Новый класс аппаратуры
Зирег — УНУ имеет более высокие ка-
чественные характеристики по сравне-
нию с форматом УН5У. В основном его
разработкой занимаются японские фир-
мы, которые за 10—15 лет накопи-
ли большой опыт. Важно отметить
комплексный подход к созданию новой
системы, что обепечивает высокую эф-
фективность. В СССР же как раз
многие проблемы идут от ведомствен-
ной разобщенности. Перед нами сей-
час стоит задача создать комплекс
полупрофессиональной видеотехники и

бытовых ВМ с широкой номенкла-
турой. При этом имеет смысл ба-
зовым взять формат ирег— УН5.

Будущее цифровой видеозаписи наш-
ло отражение В выступлении
А. Б. Штейна, который подробно оста-
новился на характеристиках форматов
Р1 и 2. Хотя цифровые системы зна-
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чительно сложнее аналоговых, их не-
оспоримые преимущества (отсутствие
эффекта «полосатости» изображения,
широкие возможности коррекции оши-
бок и др.) сулят большие  пер-
спективы. Пока цифровую аппаратуру
форматов О1 и 22 выпускают лишь
зарубежные фирмы, но в СССР уже
разрабатывается ВМ формата 1, се-
рийное производство которого предпо-
лагается начать к 1993 г., а Мин-
химпрому сделан заказ на разработку
соответствующего магнитного носителя.
(О ВМ форматов О1 и Р2 см. «ТКТ»,
1988, № 10.)

О некоторых тенденциях использова-
ния профессиональных ВМ в подго-
товке ТВ программ и записи сигна-
лов ТВЧ рассказал ЛД. Г. Лишин.

Несколько докладов было посвящено
теме взаимопроникновения технологий
производства кино-, теле- и видеофиль-
мов. Из сообщения Л. А. Абруки-
на (НИКФИ) собравшиеся узнали о
кинотелевизионном комплексе для съЪе-

мок комбинированных кадров, разра-
ботанном НИКФИ совместно с тремя
отечественными организациями. С его
помощью можно преобразовывать изоб-
ражения, снятые на двух киноплен-
ках, в третье. Необходимость иметь
лишь синюю окантовку создает преи-
мущества перед методом «синего экра-
на», используемого в кинематографии.

В. А. Студеникин (НИКФИ) рас-
сказал об универсальной системе управ-
ления видео- и кинотехническим 0бо-
рудованием, предназначенной для про-
изводства видеопрограмм и кинофиль-
мов и способной работать со все-
ми видами носителей аудиовизуальной
информации, всеми известными типами
ВМ с дистанционным управлением,
в любом диапазоне скоростей.

В последнее время видеолента в силу
своих преимуществ все больше вытес-
няет из производственного процесса
кинопленку. Все большую роль в про-
изводстве фильмов начинает играть и
ТВ оборудование, которое предостав-
ляет съемочной группе широкие твор-
ческие возможности и значительно эко-
номит время. Однако, учитывая все
положительные стороны, нельзя сбра-
сывать со счетов тот факт, что киноап-
паратура пока значительно дешевле те-
левизионной. Об этом шла речь в док-`
ладе Н. А. Тихменевой, которая также
вынесла на суд собравшихся техноло-

Новые книги

гическую структуру одно- и многока-
мерных съемочных процессов, по ее мне-
нию, оптимальную с точки зрения ис-
пользования разных видов аппаратуры

и одинаково пригодную для произ-
водства кино- и видеофильмов.

На ту же тему прозвучало и сооб-
щение А. И. Поташникова (НИКФИ),
который поделился своей концепцией
создания электронных методов аудиови-
зуальной информации.

Компонентная технология производ-
ства видеопрограмм нашла отражение в
докладе С. Г. Мучиева (НИКФИ). Он
подробно рассказал о двух типах сту-
дий, централизованной и децентрализо-
ванной, которые могут использоваться
при подготовке программ, а также о
трудностях, появляющихся при раз-
дельной форме обработки сигнала:
тройном контроле за адекватностью
характеристик, увеличении числа кабе-

лей и др.
Поскольку при организации ВПТО

«Видеофильм» была принята концеп-
ция построения технологии на осно-
ве компонентной обработки сигнала, то
представитель — этой организации

А. С. Андреев дополнил сообщение,
более подробно рассказав об аппара-
туре, установленной в объединении, и

перспективах его развития.
С. Г: Мучиев кроме того сказал

несколько слов о стандартизации видео-
фонограмм для бытовой видеозаписи.
Основные трудности в этом деле из-
за отсутствия стандартов на ленту
и эталонный ВМ.

В последнее время видеотехника все
больше проникает в самые разные сфе-
ры деятельности общества. Огромную
помощь она может оказать в учебном
процессе, особенно при изучении гума-
нитарных наук. Учебные видеокомпью-
терные центры уже создаются в Со-
фии, Праге, Дрездене. Создается такой
центр и в СССР на базе Московско-
го энергетического института. О том,
как идет его становление, поделился
Ю. М..Тараскин. Обычно видеокомпью-
терная система состоит из персональ-
ного компьютера, видеоместа (ВМ и мо-
нитор), контроллера для управления
ВМ с помощью ЭВМ и других эле-
ментов. Вариант оснащения подбирает-
ся в зависимости от того, ведет ли обу-
чение преподаватель или обучающийся
проходит курс самостоятельно. В пер-
вом случае по команде преподавате-

`

ля на экран подается нужный фраг-
мент, иллюстрирующий лекцию, в том
числе и статическая информация (схе-
мы, графики и т. п.). Во втором
варианте обучающийся имеет персо-
нальное видеоместо, на котором он в
частности может проверить свои рас-
четы. Например, вычислив требуемые
параметры для атомной станции и за-
ложив их в компьютер, он видит на
экране мультипликационное изображе-
ние результата: перегрузка, взрыв
и т. п., что гораздо более наглядно, чем
простой ответ о правильности или не-
правильности решения.

Существуют и другие варианты ви-
деокомпьютерных тренирующих  про-
грамм, предназначенных для заочного
обучения и повышения квалификации,
которые пока слабо распространены
во всем мире. Но это то, что должно
быть в идеале, а на деле созданные
в МЭИ экспериментальная лаборато-
рия, методическая и программирующая
группы сталкиваются с дефицитом пер-
сональных компьютеров, телевизоров
типа «Юность», съемочной и монтаж-
ной аппаратуры отечественного произ-
водства. В качестве базового был
взят видеомагнитофон «Электроника
ВМ-12», но он постоянно ломается и
требует доработки — кинематической
схемы.

В. Ф. Пересыпкин поделился опытом
эксплуатации видеотехнических средств
на Производственном — объединении
ЗИЛ. Там уже создана группа из
шести человек, которая снимает реклам-
ные видеофильмы для выставок, а в
перспективе будут программы для обу-
чения, развлекательные для зиловских
больницы и пионерлагеря. Пока про-
изводительность невелика: не более
двух 10-минутных фильмов в месяц.
Большую помощь видео могло бы ока-
зать в испытательном комплексе, но по-
ка для этого нет необходимых средств.
Имеет результаты сотрудничество с
группой электронной графики НИКФИ,
которая создала для ЗИЛа несколько
заставок хорошего качества.

Все доклады были выслушаны с боль-
шим вниманием, задано много вопро-
сов, внесены дополнения. В принятых
рекомендациях в частности отмечается
необходимость комплексного подхода к
разработке магнитных лент.

О. П.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Бродский М. А. Телевизоры цвет-
ного изображения: Справочн. посо-
бие.— Минск: Вышэйшая — школа,
1988.— 304 с.— Библиогр. 14 назв.—
2 руб. 150 000 экз.

Изложены общие принципы цветно-

го телевидения, рассмотрена система
СЕКАМ, представлены унифицирован-
ные телевизоры УПИМЦТ-61 и УСЦ-Т
и их блоки, их технические данные
и конструктивные особенности, испыта-
тельные сигналы и таблицы, приборы

для ремонта и настройки телевизоров.
Показаны неисправности телевизоров и
способы их устранения, даны рекомен-
дации по проверке и регулировке те-
левизоров цветного изображения.
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ВИДЕОПЛЕЕР
с расширенными функциями записи
модель УТ-Р60(СК)

У этой компактной модели По отношению сигнал/шум по ви-
дистанционное управление део и звуку— 43 дБ, разрешаю-
стоп-кадр и шаговый режим щей способности— 260 твл, ин-
воспроизведения тервалу частот воспроизведения
визуальный поиск. звука 70—12 000 Гц плеер — сре-
— это марка техники повышен- ди лучших.
ного качества — изображенияНО украшает плеер — и заслу- Потребляемая мощность только
женно! 22 Вт, масса всего 5 кг.

По вопросам поставок обращай-
тесь в представительство фирмы
1арап 5еа Согр.
117049, Москва, Мытная ул., д. |
Телефон: 237.23.49
Телекс: 413.907
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УДК 77.027.31
Особенности регенерации серебра электролитическим методом
из отбеливающе-фиксирующих растворов на основе Ре (11)
ЕОТА. Митрофанов Е. Е., Редько А. В. Хоанг Ныы
Йен. Техника кино и телевидения, 1989, № 6, с. 3—6.
Приведены результаты экспериментов по исследованию процесса регенера-

ции серебра из отбеливающе-фиксирующих растворов (ОФР) электролити-
ческим методом на экспериментальных электролизных установках с цилинд-
рическими и дисковыми катодами. Установлено, что на кинетику процесса
электролиза влияют плотность тока на катоде, состав ОФР и конструктив-
ные особенности электролизных установок. Ил. 7, список лит.

УДК 778.553.5
Формирование рулонов киноленты без остаточного коробле-
ния. Кулиев Р. Г., Преображенский И. А., Ру-
динский И. Ф. Техника кино и телевидения, 1989, № 6,
с. 6—11.
Исследуется изгиб растянутой коробленной киноленты по цилиндрической
поверхности в связи с оптимизацией процесса формирования рулонов при
наматывании киноленты. Анализируются условия, при которых наружный ви-

ток рулона в процессе наматывания должен укладываться на предыдущий
без коробления, а также условия самоустранения коробленности кинолен-
ты при её изгибе без предварительного растяжения. Обсуждаются некото-
рые способы решения задач плотной намотки рулонов и устранения меж-
виткового скольжения. Табл. |, ил. 3, список лит. 11.

УДК 778.553.6--778.554.49
Виброакустические характеристики приводов стационарных
кинопроекторов и возможности их улучшения. Иванов С. А.,
Мойсенович Г. В., Френк М. И., Носатюк В. М.
Техника кино и телевидения, 1989, № 6, с. 11—14.
Приведены результаты исследований влияния отдельных элементов привода
кинопроектора типа 35КСА («Мир») на уровень воздушного шума. На ос-

нове исследований выявлены основные источники шума и вибраций. Опре-
делено влияние износа элементов привода на уровни шума и вибраций и

даны рекомендации по снижению этих уровней. Ил. 4, список лит. 6.

УДК 621.397.132.127:621.391.832.2--621.391.837:621.397.13
Характеристики ухудшения для линейных искажений сигнала
цветности в системе СЕКАМ. Гофайзен О. В., Аталла
Мохамед, Скопенко В. В., Антонов А. С., Ру-
винский М. Д. Техника кино и телевидения, 1989, № 6,
с. 15—20.
Публикуются экспериментальные данные по связи субъективной оценки ка-
чества. цветного ТВ изображения с линейными искажениями сигнала цвет-
ности, выраженными величиной и задержкой эхо-сигнала для случая из-
менения задержки в диапазоне 1-5 мкс. Предлагается характеристика ухуд-
шения, установленная путем машинной обработки. Табл. 8, ил. 2, список
лит. 12.

УДК 621.391.837.1:621.397.7
Оценка разрешающей способности телевизионно-машинных
комплексов с учетом свойств зрительного анализатора чело-
века. Крылов В. Н., Власенко В. А. Техника кино
и телевидения, 1989, № 6, с. 20—22.
Рассмотрены вопросы оценки разрешающей способности телевизионно-ма-

шинных комплексов с учетом нелинейных и апертурных искажений, вноси-
мых зрительным анализатором человека-оператора. Ил. 4, список лит. 2.

УДК 791.43.091.4 (47-57)
Кинофестиваль под знаком Кентавра. Бутовский Я. Л.

Техника кино и телевидения, 1989, № 6, с. 23—26.

Об итогах ленинградского Международного кинофестиваля неигровых филь-
мов рассказывает корреспондент журнала. Ил. 3.

УДК 791.44.071.52 (47-57)
Д. Симанис: «Кино как игра...» Техника кино и теле-
видения, 1989, № 6, с. 27—30.
В беседе оператор Рижской киностудии рассказывает о своем творческом
пути, о сотрудничестве с режиссером, о взаимоотношениях с художником,
актерами, а также о своих художнических устремлениях. Ил. 2.

УДК 621.397.4
Технология создания ТВ программ средствами видеозатиси.
Часть 1. Шепелев Ю. В., Харитонов М. И. Техника
кино и телевидения, 1989, № 6, с. 31—38.
Рассмотрена история проблемы совершенствования такой технологии и 0ос-

новные этапы ее развития, типичные недостатки сложившейся технологии

и методы их устранения. Приведены технология проверки и настройки с
использованием измерительных лент и основные рекомендации по этой всту-
пительной части работ. Ил. 4, список лит. 6.

УДК 681.84.087.7:621.397.13--621.397.43.006:681.84.087.7
Особенности построения технологических схем озвучивания ви-
деопрограмм со стереозвуком. Лейтес Л. С., Ивано-
ва О. А., Колосков Е. Г., Крупкин А. С., Меле-
хов В. В. Техника кино и телевидения, 1989, № 6, с. 38—
43. Ой

Рассмотрены различные модификации технологических схем озвучивания ви-
деопрограмм со стереозвуком. Ил. 5, список лит. 3.

УДК 778.53.004.14:001.891
Применение киносъемочного аппарата «Конвас-автомат» в
экспериментальных исследованиях. Николаенко А. Г.,
Рыбаков В. И., Стасеев Ю. П. Техника кино и те-
левидения, 1989, № 6, с. 43—45.
Рассматриваются общие вопросы киносъемки научно-исследовательских экс-
периментов и их конкретное выполнение с помощью киносъемочного аппа-

рата «Конвас-автомат». Ил. 4.

УДК 621.397.4:379.826
Синхронизаторы-корреляторы. Бартенев В. И. Техника ки-

но и телевидения, 1989, № 6, с. 46—51.
Рассмотрены основы построения синхронизаторов-корреляторов, в которых

для сравнения и установления совпадения во времени сигналов синхро-
низации, поступающих в узел сравнения от кинопроектора и от магнито-
фона, использованы свойства корреляционных функций. Эти синхронизаторы
могут автоматически устранять систематическую ошибку, возникающую при
потере части одного из носителей в случае его обрыва и склейки. Ил. 7,
список лит. 3.

УДК 778.5 (091)
Д. И. Лещенко. Шек Т. В. Техника кино и телевидения,
1989, № 6, с. 54—58.
Рассказывается о старейшем советском кинематографисте, большевике ле-
нинской гвардии, преподавателе и ученом Д. И. Лещенко. Ил. 2

УДК 621.397.13(063) --778.5 (063) (73)
Техническая конференция и выставка $МРТЕ. Часть 4. М а-
карцев В. В., Чирков Л. Е., Хлебородов В. А. и др.
Техника кино и телевидения, 1989, № 6, с. 60—70.

В статье дан обзор выставки $МРТЕ по следующим тематическим разде-
лам: технологическое и звукотехническое оборудование фильмопроизводства,
магнитные носители изображения и звука, оборудование для печати и контро-

ля фильмовых материалов. Статья завершается общими для частей 1—-
1М выводами по итогам 130-й технической конференции и выставки 5МРТЕ.

УДК 621.397.132.129
Система телевидения высокой четкости фирмы опу. Хе-
син А. Я. Техника кино и телевидения, 1989, № 6, с. 66—70.
Рассматривается новая система ТВЧ, созданная фирмой $опу. По сравне-
нию с первым вариантом улучшены параметры основных устройств системы,
созданы новые устройства, что существенно расширяет функциональные и

технологические возможности использования системы.

Художественно-технический редактор Г. Е. Петровская
Корректор 3. П. Соколова

Сдано в набор 11.04.89. Подписано в печать 19.05.89 А05865
Формат 84% 108'/,в Печать офсетная. Бумага светогорка № 2

Усл. печ. л. 8,4 Усл. кр.-отт. 9,73 Уч.-изд. л. 10,95
Тираж 9300 экз. Заказ 898 Цена 90 коп.

Издательство «Искусство» 103009, Москва, Собиновский пер., д.3
Ордена Трудового Красного Знамени
Чеховский полиграфический комбинат

Государственного комитета СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли

142300, г. Чехов Московской области



Роса Ооо,Я у вело ®. яДОГ бт Кв, ТРО, РК <СООО ОО Ь Кое

®>

мха

Кы

КД

<

*—

№5

жа

ы

`
^^

к)

(3

*

„м

ка,

2

т»

й

.

Кри

м

>

<>

сч

У

<

С

ый

5

КФ

у

м

аьроа

о
чеч

м

р
ОВль

Ч ь

А

`.

х

(3

с

|

ы

^:

ыы

К

ы
о

Же

К

Г

хо

ва

д

МУ

СА

3.

<

`е,

и

®.

(>

3

уч

^

*

»

я

©

^

За

\

ЗК

:

М
л

к

`)

Ал

Ж

^^

`

КФ,

а

ля

^

Фа

у,

Ч

о

;

лем

<

3

№

Зо

у

`ъ

‹

ме

\

>
а

®

А

%

3

.

ы,

ь

во

Фо

ы

у

ъо
Аа

.

ых

ое,

лба

‘7

леных
ь

&

“<

`

чо

©

.'

“у,

©

#3

м

а

<Э

К

А

0

М

и

ь

:

М

жа

КА

О

®

х

чо

ты

к

®

а

ОАО

И

АХ

че.

КОСА

ЗМ

О)

ое

ое

ФА,

с

ь

‘а

<

Тех

^

КОАО,

Че

А

ЬА

о»

х

к

»

М

‹

.

+=

Ал

тОЖ

К

ы

Ч

:

ое)

.

их

<

р

м

и,

К

Око

Ик

Ч

ъ

»

`

›

ь

Зе

Сы

у

к

ооеоь,

№

от»

*

»

СОСАТЬ:

оо

ой

у

ЗА

ь

не

:

`

Мак

о

ох

ы

`

©

о

АО

бо

ФА

ЛЬ

*

но

Эу

:

о

>

«У

ъ

м

ь

^

\ч

‘о

С

а

у

ъ

:

К

СООО

Ко»

у

нах

клона

а

Ао

ое

О

фНеО

хх

3

7

ыы

Ь

»

<

»

чи

м

ум

г

3

й

5

©

9

у:

А,

"Фо,

›

ОС

<>

›

ъ

он

КОЗА

ч

ь

ко

ОЙ

ч

:

у

ь

<Я

ОЖ

Ре

аъ

хо

*

у

:

клосль

®,

эодо

к

к

ад

ъ

о

-

Ъ

о

А

“о

а

еж

Я

*

С
:

+

кое

м

еоая,

а

ь

к

\

м

о

Же

+

ах,

е

Ооо

:

А

©

^

оо

`

>:

ю

>

е

х

№3

^

у

хо»

©

ЗЧ

о

я

(С

-

ъ

»

но.

та

3

я

РОО

ФО

оо

ООО

ана

й

+

”

%

“

лы

“

ю

“

ъ
м

<,

ве

9

:

$.

у

вх

ь

ХО

о

“а

>

:

:

х

а

ФК

ао

°

“о

Ч

хх

›

&

ь

пси

НЫ

хо

ео

ы

Же

:

еее,

Фе

:

и,

О

ОоАА

сме

ОАК

ы

`

‚

А

$

›

Жал

й

ХУ

›

АЯ

3

*

Ъ

с

х

'

;

КД

Ве

К

я

>

©

ле

о

>

ых

к

фо

КФ

9

›

№

.

ния

›

\

х*

3

ых

:

>

4

\

``

^.

е?,

а

ео

ь

т

^

Ф

`

»

ъ

ие

'

р

я

о.

‚

ъ

хо.

&

5

ы

РЕКЛАМА

Телефон НТК «ТЕРМИНАЛ» —
427-07-88.

Соп!ас!5 МВ “ТЕКМИМАЕ” тМозсо\ Бу 1Те1ербопе: 427-07-88
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в276 Вел вое:

НТК «ТЕРМИНАЛ» предлагает: впустите ДЖИННа в ваш компьютер.
ДЖИНН — это резидентная программа, которая в любой момент обес-
печит вам доступ к позарез нужной справке. ДЖИНН живет в среде
М5 рО5.
ДЖИНН знает:
— Терминологию по персональным компьютерам — более 5 тысячи по-
нятий с переводами и кратким толкованием, специально подготовленную
А. Б. Борковским — автором «Англо-русского словаря по программи-
рованию и информатике»
— Команды М5 рО$
— Шесть тысяч полезных английских слов и выражений.
В скором времени ДЖИНН будет знать и многое, многое другое.
По вашему специальному заказу ДЖИНН может выучить наизусть спра-
вочники телефонов, рейсов, гостиниц, каталоги оборудования — все, что
Вы захотите.
ДЖИНН — фирменный продукт НТК «ТЕРМИНАЛ», а выпустил его из бу-
тылки — А. Б. БОРКОВСКИЙ.
ДЖИНН — это комплект из четырех защищенных от дублирования дис-
кетт и стоит всего-навсего 297 рублей.
Подробное описание высылается Вам по почте бесплатно.

СО-ОРЕКАТ!ММЕ

Со-орегайуе «ТЕКМ1МА!.» 1$ 5ирре5йпо Тои:
То риё СММ то Уоиг сотри'ег
СММ — 1$ {Пе тат ргосгатт, УМС М еп5иге Хои 10 Пауе ассе$5$
{о а уегу яр п!МсапбЕ 1тпогтайНоп Хоп пеей
СТММ — Пуе5 1п № М5 РОЗ епуйгоптен!
СТММ Кпоуу5:
О) Регхопа! Сотри{ег'5 Тегпипо!ору -— юге Нап Нуе (Поизап@ о по-

Ноп$ 1гап5!а{!ей апа и{егрге{а{ей Бу А. В. ВогКоу5Ку — {Пе аи!Пог о!
«Епе|50-Ки55ап О1сПопагу о? Ргостатпипс Ап 1п!огтайс5»

О М5 РО5$ соттап4а$
О) 51х Шои5апй о? и5ейш! ЕпеП5й могаз апй ехрге5510п5$
З$00п СММ у! Теагп 4ВА5ЗЕ, СМИРРЕВ, ТОКВО С ап тоге е!$е...
Саги!пу оиё Уоиг 1т@у!4ина! огйег, СММ сап Теагп @Негеп{ 1пГогта-
Ноп — 1{е!1ерПопе геТегепсе БооК, гайуау, а!грог{ ап По!е! сш!йе ап
апу о\Шег 1п0дшгу 10огтайНоп Хон пеей ВСММ — 1$ ап ог!е!па! ргойнсё о? «ТЕКМИМА!», ге1еазей гот — «Пе
ЬБга55 Бойе» Бу А. В. ВогКоу5Ку
СММ — 1$ Пе сотр!1ех, соп5!$Нпре о? Тоиг рго!ес!ей тот йаибЫте @$-
сеНез а{ Ше со5Ё о? 297 гиЫе5
Моге Че{аПе@ 10!огтайПоп Хоп аге 1п{еге${ей 1п, М! Бе 5епа {10 Хоц
1гее о? сПагсе.
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