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УДК 75.054(092)

Игорь Николаевич Вускович — старейший художник, наверное, не только «Ленфильма», 
но и всего отечественного кинематографа. Но это вовсе не означает, что он удалился 
от дел и теперь на покое предается воспоминаниям. Отнюдь. Темперамент не позволяет 
сидеть дома. И поэтому едва ли не каждый день ленфильмовцы, завидев в коридоре 
его высокую подвижную фигуру, прветствуют этого человека — живое напоминание того, 
что у студии есть история. А те, кому повезло хоть раз слушать Игоря Николаевича, 
могли убедиться: он один из немногих культурных людей (в прошлом, так сказать, значении 
данного понятия).

Интервью, которое предлагается вашему вниманию не совсем обычно для ТКТ. 
О. Д. Шервуд, беседовавшая с И. Н. Вусковичем, особенно старалась сохранить строй 
речи художника и по возможности ту ироническую интонацию, без которой этот 
человек невообразим.

И. Н. Вускович: Дело художника —
придумывать и рисовать...

Игорь Николаевич, начнем «от печки»: Когда и 
как вы попали в кино?

Впервые — в 1908-м. Мне было четыре года. 
Мои веселые и молодые тетки взяли меня 
в «Иллюзион». Это были, как ни странно, 
цветные картины — каждый кадр раскрашивался 
анилином от руки. Одна двухчастевка имела 
революционно-романтический характер... Другая 
картина была страшная: из какой-то громадной 
супницы выскакивало нечто вроде лягушек — 
более страшное, но такое же зеленое... Еще — 
виды Швейцарии: небо голубое, вода синяя, 
зеленые леса. Да, прошло больше восьмидесяти 
лет, а я помню ту программу фирмы «Патэ». 
Значит, кино — могучее искусство.

Для меня это было совершенно новым пред
ставлением о мире... Потом нас водили в кине
матограф «Урания» — а все это, надо сказать, 
происходило в Одессе,— где показывали детям 
гимназического возраста что-то научно-популяр
ное. Это были пятничные или субботние посе
щения... Позже я видел в одесском цирке, 
нанятом для показа кино, многосерийную — нет, 
многочастевую — картину «Три мушкетера», еще 
до того, как прочел дорогого и нежно любимого 
Дюма. Там все было, и отрубали голову этой 
отвратительной Миледи...

Следующее соприкосновение с кинематогра
фом— 1921-й, наверное, год. Снималась экрани
зация пьесы Де Буйе «Опять на Земле» — 
о том, что Христос возвращается на Землю, опять 
оглашает свои истины и его опять распинают. 
Неудивительно, в общем: и сегодня на его учение, 
пронизанное требованием высоконравственных 

дел, реакция бывает довольно бурной... Поучи
тельная в общем картина. Пьеса шла в одесском 
театре, где я начал работать,— в «Доме народа». 
Режиссером был Глаголин, очень хороший актер. 
А художником — Мюллер. Тот самый мэтр, 
у которого я был сначала помощником, а потом 
учился в институте. Съемки проходили недалеко 
от тогда еще не прославленных одесских ката
комб. Мы шли пешком, сзади ехала тележка, 
которая что-то везла в незначительном количестве. 
Потом шел человек «в футляре» — в застегнутом 
на все пуговицы, несмотря на погоду, пальто. 
На его плече висел ящик, похожий на ящик 
одесских чистильщиков сапог. Это был оператор. 
За ним плелся мальчишка, тащивший что-то 
большое и деревянное. Оказалось — штатив, на 
который и водрузили камеру. Оператор провел 
палкой две черты от камеры — угол охвата — 
и сказал: «Здесь можете играть». После чего 
отвернулся и стал скручивать себе сигаретки. 
Он не обращал никакого внимания на происходя
щее, даже когда актеры начали играть, а он — 
крутить ручку. Тогда ведь не было ни электриче
ства, ни магнетизма, и он со скоростью 16 кадров 
в секунду должен был крутить всю эту историю. 
Это был оператор того времени. Все ли были 
такие? Нет, наверное, нет...

В 1924 году я перебрался в Ленинград. 
И, короче говоря, через людей, причастных 
ТРАМу — Театру рабочей молодежи,— того же 
Адриана Ивановича Пиотровского, каким-то 
образом я попал на студию, которая потом станет 
называться «Ленфильм». Там был «Юнкиносек- 
тор», при котором мы и состояли, совершенно
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бескорыстно, на чистом энтузиазме каким-то обра
зом способствуя постановке Эрмлером и Иоган- 
соном картины «Дети бури». Это не была служба 
в кино — это было вожделение. И само производ
ство, конечно, завлекало. Сама технология 
ассоциировалась с чем-то желанным и любимым. 
Например, осветительные приборы были не лам
повыми, а дуговыми, они очень шумели, шипели... 
Они были угольными и издавали при горении 
специфический запах — запах кинематографа! 
Вы смеетесь, но в конечном итоге настроение 
и состояние человека складывается из очень 
многих неожиданностей. Сейчас оно определяется 
телевидением и сообщениями в газетах, а тогда 
было много всяческих раздражителей, не только 
негативных, но и позитивных... И мы уже были 
воспитаны на шикарной заграничной продукции — 
«Тайны Нью-Йорка», «Индийская гробница»... 
Декорации этих картин поражали нас совершенно: 
мы видели на экране дворцы, там выходили слоны, 
обезьяны прыгали... И, конечно, было естествен
ное желание попробовать все это самим...

И...
Реально я попал в кинематограф в 1935 году, 

когда молодые Илья Трауберг (он был удиви
тельно хорош собой: все девушки замирали задол
го до того, как его можно было окончательно 
рассмотреть) и Рафаил Суслович должны были 
делать какую-то картину и пригласили меня. 
Я сказал, что ничего в этом не понимаю, 
а они ответили, что все не так сложно. 
Примерно три месяца мы пыхтели в Доме кино... 
в прежнем Доме кино, где теперь кинотеатр 
«Знание». Такой был уютный дом, но там шел 
ремонт. Мы сидели на каких-то странных сооруже
ниях из кресел, потому что они были с толстыми 
попками и друг в друга не умещались, пытаясь 
наладить хоть как-то плохой сценарий о северных 
рыбаках и траулерах. Очень, наверное, был пра
вильный сценарий, но... ни о чем. Настроение 
наблюдалось активное, но не радостное. И наибо
лее литературно образованный из нас Суслович — 
у него имелась невероятная способность вылавли
вать на пустом месте драматургические вещи — 
сказал, глядя на нас своими сверкающими 
глазами: «А что мы мучаемся, когда есть такая 
пьеса, такой сценарий — фантастический, сказоч
ный — «Сын Монголии»!» Это было сказано 
сегодня, а назавтра вдруг звонок от Шумяцкого: 
нужно делать картину для Монголии. И нас 
в срочном порядке туда отправили. Так я делал 
свою первую картину. Тогда я был влюблен 
в движение камеры — трансфокаторов-то не 
имелось, ничего... И мои действия в Монголии 
преимущественно заключались в том, чтобы стро
ить дороги, по которым наша тележка с камерой 
могла совершать наезд, отъезд...

А первая моя большая декорация, построенная 
на студии в Ленинграде, называлась «Волшебный

Фото С. И. Кацева

сад». По сегодняшним экономическим представ
лениям — не только полная бессмысленность, 
но и бесхозяйственность полная. Ради одного 
кадра было занято все наше четвертое ателье, 
тысяча с чем-то квадратных метров. Сад с «сереб
ряными» листьями, «хрустальные» плоды, и 
небольшое озерко, где на «хрустальном» же остро
ве — что-то вроде беседки. Единственную имев
шуюся у нас американскую тележку «Долли» 
мы спускали на канатах по приготовленной 
дороге: ведь и кранов у нас еще не было. 
Проехав весь этот сад, камера останавливалась 
около героя, привязанного к дереву дурными 
силами всякими, и к его ногам падало яблоко 
(моя помощница Шура Емельяненко, сидевшая 
выше поля зрения аппарата, в нужный момент 
ножницами отстригала веревочку) — и он произ
носил сакраментальную фразу, в которой навер
ное, заключался весь смысл того, что вынуждало 
делать эту картину...

Но я не знаю, насколько все, что я наговорил, 
имеет отношение к профилю вашего журнала... 
В моем рассказе техники примерно столько же, 
сколько на «Ленфильме».
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Надеюсь, читатели сами сопоставят подробности 
съемок в 1921 и 1935 годах с сегодняшними 
возможностями и сами сделают выводы...

Вся моя деятельность в кино скорее связана 
с преодолением нашей техники, чем с помощью, 
которую она оказывала... Ну, продолжаем.

Тогда же, на «Сыне Монголии» произошла 
моя первая встреча с замечательным худож
ником Николаем Георгиевичем Суворовым. Дело 
было так. Наше четвертое — «белое» — ателье 
еще не было тогда лишено остатков своего 
аквариумского величия*.  Там существовали 
мраморные лестницы довольно сложной конфи
гурации, на стенах — прекрасные большие зерка
ла и так далее (позже эти лестницы за ненадоб
ностью разобрали, так как они занимали много 
места, а в своем качестве нами не использовались, 
зеркала же, по-моему, были проданы — чтобы 
платить зарплату...). На этих лестницах мы соору
дили фасад монголо-тибетского дворца. Так вот, 
Суворов во главе группы каких-то людей — 
а его всегда сопровождала когорта людей, которые 
подчинены были ему не только телом, но и 
душой — подошел к декорации, взглянул крити
ческим оком и: «О-го-го, Фишман-то нахалтурил!» 
Это относилось к заглушным медальонам на окон
чаниях имитированной черепичной кровли — 
медальонам с изображением льва. А Фишман 
был совершенно замечательный скульптор, реаль
ный скульптор, который учился в Париже... 
Сейчас это фигура мифическая просто, как 
божество... Виноград, который лежал в вазе 
на его письменном столе, очень сильно разочаро
вывал жаждущего им полакомиться в момент, 
когда хозяин отворачивался, поскольку был сде
лан из какого-то клея, резины и еще чего-то, 
но — с пыльцой! Он отвечал всем представлениям 
о прекрасном! Так вот, Фишман для нашей 
декорации использовал, наверное, имеющиеся 
у него формы с эллинистическими львами, 
которые не очень отличались от львов китайско- 
тибетского происхождения. Но Суворов увидел 
эту разницу...

* Было такое кафе-шантан «Аквариум» — в его по
мещении и устроили киностудию.

Тут я должна сделать небольшое отступление. 
Мы беседовали с Игорем Николаевичем под 
магнитофон в общей сложности больше трех 
часов. Совершенно ясно, что опубликовать цели
ком расшифровку этих записей здесь невозможно. 
Поэтому я вынуждена пропустить замечательные 
и поучительные истории о работе художника 
Вусковича над фильмами «Тайга золотая» (1937), 
«Друзья» (1938), «Сильва» (которую начинал 
В. Е. Егоров, 1944), «Степан Кольчугин» 
(1957), «Его время придет» (1957). А об осталь
ных своих двадцати шести картинах Игорь 
Николаевич просто физически не успел мне рас

сказать (понятно, какие бы еще обнаружились 
очаровательные «попутности», какие бы прозвуча
ли характеристики людям, и времени, и ситуа
циям). Но фрагмент про «Пиковую даму» 
(1960) я не могу не включить в эту публикацию.

Роман Тихомиров, режиссер и музыкант, внед
рил экранизацию опер, в частности, «Евгений 
Онегин» (там художник Суворов), «Пиковая 
дама» и «Холопка» («Крепостная актриса») — 
их делал я. Это большие картины, где все 
подчинялось музыке и цвету, композиции цвета... 
И все шло нормально, но вдруг оказалось: 
режиссер забыл, что есть у этой оперы увертюра. 
Гениальное произведение Чайковского. По край
ней мере из высших достижений очень талант
ливого, очень национального, очень яркого выра
зителя своего времени — Петра Ильича... А она 
довольно большая — сто метров. Ни холста или 
там... Шоссе. А сто метров пленки, на которой 
должно быть что-то изображено. И на мой недо
уменный вопрос, что же мы будем с ней делать, 
режиссер стал быстро придумывать: «глаза Гер
мана», «колеса кареты» и еще нечто такое же. 
По-моему, это все выглядело непочтительно по 
отношению к произведению. Я и предложил: 
давайте-ка я все это нарисую. Режиссер с ра
достью согласился, так как это освобождало 
его... И я стал рисовать — взял на себя смелость. 
Я нарисовал Петербург. Те места, которые 
определяют в моем представлении Петербург... 
ну, скажем, пушкинской «Пиковой дамы», а даже 
не оперы Чайковского. Прежде всего я сделал 
себе некий сценарий — прослушав раз пятьдесят 
эту увертюру и сочинив некую... музыку глаза. 
И по этой шпаргалке внутренней ходил и отбирал 
места, которые, как мне казалось, можно сопос
тавить со звучанием в тот либо иной момент. 
Причем, за исключением двух или трех случаев, 
не зарисовывал, а, возвращаясь домой, рисовал 
по памяти — то есть то, что больше всего 
запомнилось. Этот прием давал сразу очищение 
от второстепенного. Началось все с восьми 
рисунков, а закончилось тридцатью с чем-то: 
постепенно выкладывая их по музыке, я понимал, 
что вот здесь ее тело более длительно или более 
значительно,— и приходилось дополнять... Снача
ла Тихомиров несколько беспокоился: что, мол, 
скажут музыковеды? Но поскольку музыковеды 
сказали, что им нравится, рисунки стали частью 
картины. Не удалось сделать только одного: 
последний эскиз непосредственно примыкал к 
началу действия и нарисованные ворота Летнего 
сада почему-то не совпали с реальным кинокадром 
и получился некий пластический разрыв...

Эта история характерна для Вусковича, в тече
ние нашей беседы не раз повторявшего, что дело 
художника — придумывать и рисовать. А уж 
организация кинопроизводства и его материаль
ная база должны обеспечить воплощение замыс-
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лов. Художнику — авторский надзор, а не пробле
мы доставания всего и вся, включая поиск и 
уговаривание работников. Об этом уже скучно 
писать и читать, но все же...

Самое большое чудо то, что мы продолжаем 
как-то кувыркаться. Иначе я этот процесс не могу 
назвать. Если не произойдет каких-то фантасти
ческих перемен, мы должны будем забыть 
о кинематографе, который строил какие-то декора
ции. Будет кинематограф интерьеров. Или 
экстерьеров. Когда я пришел на студию, здесь 
было тридцать столяров. Столяров! не плотников, 
а столяров! И три бригады постановщиков, кото
рые могли построить любую декорацию в любом 
месте...

А сейчас сколько столяров?
Три. Нет, семь.

А если начнут платить нормально?
В общем, к этому, кажется, идет... Но очень 

медленно. И дело не только в деньгах. Уходят 
последние люди, которые умели что-то... И нет 
материалов. Одна надежда — не конвертируе
мость рубля. Какая-то реконструкция на студии 
идет, но весьма вялая. Один павильон — он, 
кстати, показал не только свой характер, а 
истину — он рухнул. Крыша упала вниз со всеми 
фермами деревянными. Дай Бог хорошей о них 
памяти — они простояли блокаду... К счастью, 
там ничего не было, только сани. А накануне 
лошади стояли, люди работали! Это же могло 
быть массовое погребение!.. Так вот, этот павильон 
сейчас перестраивается под видео, которое, 
признаюсь, само по себе для меня — загадка. 
Но в частности там предполагаются и кино
съемки с совмещением фонов, чтобы не обреме
няться передвижением на непосредственно натур
ный объект либо имитацией его в декорации. 
Меня наводит на самые скептические размышле
ния сия перспектива: кто будет рисовать эти фоны, 
писать пейзажи и какие-то декорации? И чем они 
их будут создавать? Наши технические отделы, 
правда, продолжают меня убеждать, что эта зада
ча выполнима. А я продолжаю сомневаться... 
Недаром на приемке эскизов присутствуют пред
ставители всех цехов, в том числе отдела снаб
жения. И работник оттуда обычно очень ясно, 
твердо, со спартанской жестокостью объясняет: 
этого не будет и этого не будет. Мы не 
фондированы...

Я не знаю, существует ли что-то подобное 
впечатыванию фонов в Голливуде, но ведь там 
и очень многое построено и сохраняется для 
последующих съемок. Повторяемость — очень 
важный элемент в организации съемочного про
цесса, она исключает повторные разработки одних 
и тех же вещей, доставание материалов, 
изготовление. По бедности мысли мы никак не 

можем этого освоить, хотя по уровню нашего 
материального и технического «благостостояния» 
это был бы самый простой и понятный ход. 
У нас имелась, например, натурная площадка 
с достаточно пристойным пейзажем, не омрачен
ным тяжелыми мачтами энергоснабжения, рядом 
с городом. И мы могли за обычный съемочный 
день, не впадая в командировочные расходы 
и особенно не утруждаясь, поехать туда, снять 
все что нужно и вернуться обратно. Мы даже 
хранили там некоторые постройки. Но, несмотря 
на поддержку высоких городских инстанций, 
решения инстанции местной — Всеволожского 
района Ленинградской области — привели к 
ликвидации площадки...

Не сохраняется почти ничего. Почему? Да по
тому, что невозможно построить элементарный 
склад в Сосновой Поляне, так как Гипрокино, 
которое занималось проектированием там гряду
щей студии, не может до сих пор определить 
пятно застройки. У нас стоял неприкрыто самолет 
в Сосновой Поляне — это разграбили лазающие 
через забор мальчишки. С трепетом смотрю: 
цел ли старый трамвай?.. Дальнейшие постройки 
там очень мало, что называется, блазнят. А какой- 
нибудь складец, который позволил бы нам 
сохранить... ну, кусочек жизни какой-то, какое-то 
время... построить нельзя. Правда, двери у нас 
хранятся. Это хорошо. Особенно если она не 
просто фанерная, а старая, со всеми онёрами, 
как полагается... А вот окна... Когда после 
войны стали строить дачные домики, так окна 
из декораций уже все были расписаны, какое 
кому,— хорошие окна, сделанные не так, как для 
кинематографа, когда все рассыпается от при
стального взгляда.

Есть и еще печальная повесть на ту же 
тему. Для того чтобы снимать всякие морские 
сцены, нужны соответствующие флоты. И у нас 
были макеты, иногда достаточно большие, радио
управляемые. Дорогие вещи, очень многодельные. 
Все восхищались: ах, поворачиваются! Ах, стре
ляют! И причитали: надо сохранить обязательно! 
Конечно, конечно!.. А потом съемки кончались 
и начиналось другое: черт побери, а где же их 
хранить? Такие большие!.. Восемь, десять метров 
были корабли. И начинались лихорадочные, 
но бессмысленные поиски места. Для них нужен 
специальный сарай, но его не было. И ни одна 
служба студии не хотела, естественно, брать их 
на свой баланс. И корабли ставили — ну, не 
скажу, что нарочно, может, только по дурости, 
но по очень большой — в такие места, где, даже 
если дождя нет, очень сыро. А уж если 
дождь, то обязательно через трубу корабля внутрь. 
И они размокали: их же поливало не со дна, кото
рое к воде приспособлено. Проходил месяц, два, 
три глядишь — их и нет. Их списывали из-за раз
рушения. Это было абсолютно систематически...
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А последние корабли поставили-таки в специально 
купленном металлическом ангаре, но в Уткиной 
Заводи — там, где раньше была наша автобаза. 
Мы предупреждали: там воровство, там охраны 
нет! «Ну что вы! — отвечали,— мы заварим 
дверь!» Заварили. Но у вора тоже оказался 
сварочный аппарат, которым он и вскрыл дверь...

Все эти ситуации — одно из самых больших 
«технических» неудобств, которое я знаю, и 
несправедливостей, которые постоянно сопутство
вали моей жизни в кинематографе.

Тут надо сказать еще о том, что наша сту
дия прежде находилась — по отношению ко всему 
остальному кинематографу страны — в довольно 
выгодном положении. Мы жили в бывшем столич
ном городе. Быт имущих слоев был уничтожен, а их 
«регалии» остались — за исключением бриллиан
тов, которые очутились на другом конце света. 
Осталась мебель, одежда, военная и прочие фор
мы, предметы обихода, непонятные даже иногда. 
Тогда не существовало ни «Мемориала», ни «Па
мяти» какой-то — и многое из этих вещей никому 
не было нужно. У нас имелись ящики орленых пу
говиц!.. После ликвидации Гатчинского дворца мы 
получили собственный сюртук Александра III! Это 
был его повседневный сюртук, и все петли на нем 
выштопал собственноручно государь. Попал к нам 
и набор... как бы его назвать? — походный 
набор Николая II. Вещи были смонтированы 
в очень аккуратных небольших плетеных корзин
ках — не круглых, а кубической формы. Там было 
все начиная от складных столов и стульев 
и кончая рюмками, фарфоровыми тарелками, 
серебряными вилками...

Куда же все делось?
Туда же, куда и вся Россия. Последний 

кусок корзинки — сама она сегодня могла бы 
служить экспонатом — мелькнул года два-три 
назад в какой-то куче, которая изображала 
разрушенное или замусоренное помещение... 
Это — судьба. Может, каждого человека, конечно. 
Но в частности нашего дела.

А какие люди были! Те же самые костюмеры — 
Венгерский или Журавлев... Они назывались 
гардеробмейстерами. И в своем деле практи
чески знали больше, чем многие искусствоведы 
сегодняшнего нашего образования. Если мне 
нужно было на следующий день — на следующий 
день! — снимать каких-нибудь... «Федя, один 
камергер, два камер-юнкера, один генерал от 
инфантерии, и один — сенатор». Он кивал головой, 
иногда записывал и спрашивал лишь: «Какое 
награждение?» Это я должен был определить — 
какие ордена. А уж как их вешать — он знал 
лучше меня. На следующее утро все эти камер
геры, одетые, как при его императорском вели
честве, стояли перед удивленным — а может, 
и не удивленным — режиссером...

Да-а... Все это не только воспоминания старей
шего кинематографиста, но и ежедневные пробле
мы главного художника «Ленфильма». Вускович 
занял этот пост после Енея, Суворова, Махлиса. 
Каждый из них был незаурядной личностью, 
и у каждого был свой стиль, так сказать, 
руководства. Увы, рассказы Игоря Николаевича 
об этом — в другой раз... А как Вускович 
оценивает свою должность сегодня?

Это фикция. Нынче мои функции сводятся 
к тому, чтобы не случилось, если можно так 
выразиться, Чернобыля. А все остальные. вещи 
дозволены как... авангардизм сегодняшнего дня. 
Любой неизвестный мне человек, который в этот 
момент именуется почему-то режиссером, кричит, 
что мои вопросы затрагивают его творческие 
замыслы. Хотя я не очень думаю, что у него 
имеется нечто такое... Три четверти художников — 
бывшие декораторы, удобные тем, что у них 
всегда с собой есть пила, молоток, гвозди. 
И они могут все быстро починить в очередном 
снимающемся интерьере...

Как я стал главным? Очень просто. Поскольку 
я по своему темпераменту возглавлял так 
называемую секцию художников, то произносил — 
не скажу: яркие, но очень интенсивные — речи 
о долге художника и так далее. Выражался 
не щадя. Но как-то никто меня за это не 
убивал, не подстерегал за углом. Может, 
люди понимали: я не претендую на их место. 
Просто я борец за свою правду. У кого была 
своя — всегда мог вступить со мной в спор. А у 
кого не было, те просто молчали. Вот и все.

Игорь Николаевич, прошу вас немножко вот об 
этом долге художника. В чем он?

Быть приличным человеком. Держаться доступ
ных правил, достаточных для того, чтобы не 
портить человечеству его жизнь и существование. 
Не затевать войн. Не устраивать засад. Не 
подкапывать под... В общем, понятно. Просто 
в окружающем мире сейчас нет такой большой 
практики, и все отвыкли. А это была норма 
поведения. И было очень мило со стороны 
человечества: поощрять каких-то индивидуумов, 
которые дозревали потом до того, что отдавали 
обратно свою продукцию — свою философию, 
искусство, мысль, умение, пластику, танец...

А профессиональные принципы есть?
Вы знаете, сегодня ответить довольно сложно. 

Потому что авангардизмы нынешние отличаются 
количеством профессионального умения, которое 
вкладывается, от авангарда 20-х годов. Тогда 
было совсем иное профессиональное умение. 
Поскольку я воспитан в тех принципах или пони
мании авангарда, постольку принцип, который 
приходится на конец дней моих, для меня не 
только таинственен — иногда я от него просто
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шарахаюсь. Думаю, что я отстал, не дорос... 
А иногда думаю, что меня морочат про
сто.

А в каких принципах вы воспитывались?
Добродетелей. Всех добродетелей. Мы любили 

классику, восторгались ею... Конечно, со временем 
предпочтения меняются, но всю свою долгую 
жизнь я преклонялся перед Веласкесом — царст
во ему небесное! — Тицианом, восхищался остро
той Гойи... Все это, возможно, «стандарты», 
но они определяли мои представления о хорошем 
и плохом... Эти принципы общие для всех вне 
зависимости, доктор вы или сапожник. Есть, 
конечно, профессиональные различия и знания. 
Но главное — те же принципы добродетели.

Индивидуальность художника кино — что это 
значит?

Одаренность. И близость его к каким-то обще
человеческим представлениям о жизни, о морали, 
о логике, о нормах красоты. Нормы эти меняются, 
конечно: иногда чубчик носили направо, иногда — 
налево... Мы работаем в кинематографе. И если 
фильм не выражает специфическое какое-то отно
шение или некие странности — мы работаем 
подражательно. Имитативно. И вот в имитации 
этой самой натуры недостаточно обеспечить узна
ваемость. Необходимо найти образный ее показ, 
чтобы вы смотрели и говорили: черт возьми, 
я столько раз видел это, но никогда не видел, 
что оно — такое... Иначе говоря: не нужно 
делать имитацию, а нужен образ той среды, 
в которой происходит действие. Не инженерная 
задача стоит: воспроизвести по чертежам, а более 
сложная, потому что — творческая. Надо сделать 
декорацию, которая играла бы ту среду, то 
состояние и настроение, какие необходимы 
для данного куска. Мне кажется это высшей 
задачей для художника. И для оператора. У нас 
есть хорошие операторы сейчас. Молодые. 
И неожиданные. Не обремененные, даже, по-мо
ему, большой культурой, а — интуитивные. Это ка
чество и для режиссера годится. Интуитивность, 
понимание. А не тонкость расчета, не кибернетика, 
не бухгалтерия. Неожиданные вещи, как будто 
опровергающие поставленную задачу,— они 

должны рождать внутреннее убеждение в правиль
ности неких понятий, чувств, склонностей, благо
приятствования или отрицания. Вот так. По- 
моему, я сказал самое главное. И самое интерес
ное, что я мог сказать.

Вы поняли, уважаемые читатели, что Игорю 
Николаевичу, с его десятилетиями творчества 
и жизни, трудно односложно отвечать на конкрет
но заданные вопросы — мысли и наблюдения 
теснятся и наскакивают друг на друга, полу
чается— гора... И хотя я мучила собеседника 
добиваясь ответов, Бог с ними. Ибо только 
у очень скучных и мало проживших (не лет, 
а вообще) людей, на все есть занудное и 
плоское мнение. Конечно, Вускович не таков... 
И все с тем же глубочайшим сожалением 
о вынужденной краткости этого текста я заканчи
ваю запись нашей беседы вот чем: Игорь Николае
вич, а для чего художнику все это надо?

Для чего?.. Допустим, он полюбил драматур
гическое произведение, которое ему предложено. 
Допустим, он так сжился с группой, с которой 
прежде уже работал... он так припасовался к ней, 
а она — к нему, что хотел бы продолжить 
работу вне зависимости даже от того, какая тема. 
А если его еще к тому же тема греет — потому 
что, по его воспоминаниям, именно так было 
у его бабушки и дедушки... или, наоборот, 
он сидел в тех лагерях, в которых было 
так именно мерзко, как нужно будет показывать,— 
то он берется за эту работу, чтобы исполнить 
свой гражданский, художнический, психологиче
ский или какой угодно долг... внутренний, чело
веческий — то есть сделать это достоянием чело
вечества.

Что касается меня... У меня были разные 
картины, последняя — в 1987 году. Тогда еще наш 
кинематограф не дошел до апогея своего сексуаль
ного периода. Картины нередко имели какой-то 
смысл — социальный, исторический, какой хотите. 
Это были достаточно большие, емкие картины, 
с которыми надо было соответствующим образом 
работать. Я обращался с ними аккуратно. 
Я работал со страстью, с желанием. Не все 
картины были для меня интересны — иногда мне 
просто хотелось помочь человеку...

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ:

ф Новое в экранных технологиях и массовая культура 
ф О путях развития профессиональных кинопроекторов
Ф Цифровая ТВ студия: опыт внедрения и проблемы развития 
ф Рационализаторские предложения киностудии «Ленфильм» 
ф Последняя лекция А. Д. Головни 
ф Новинки фирмы JVC
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Антистатическая защита кинофотоматериалов
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Современный этап развития производства, обра
ботки и эксплуатации кинофотоматериалов харак
теризуется стремлением к достижению высоких 
фотографических показателей при значительной 
интенсификации процесса их производства и об
работки.

Одним из факторов, существенно влияющих на 
качество фотографических материалов, их произ
водство и обработку, является возникновение и 
накопление на них статического электричества. 
Поэтому проблема создания надежных способов 
антистатической защиты кинофотоматериалов 
приобретает актуальное значение.

В технической литературе широко обсуждаются 
вопросы, связанные с выяснением механизма об
разования и накопления статического электриче
ства в процессе производства и эксплуатации 
различных материалов [ 1,2], в том числе фотогра
фических материалов [3, 4].

Для создания комплексной системы антистати
ческой защиты кинофотоматериалов необходимо 
считаться с различными возможными механизма
ми их электризации. При этом важно оценить вклад 
контактной электризации поверхности при сопри
косновении двух тел, различающихся уровнями 
Ферми (зонная теория кристаллов), в том числе 
при трении проводника и диэлектрика. При дви
жении соприкасающихся тел возникающее трение 
способствует контактному заряжению [5], а повы
шение температуры в месте контакта способ
ствует электризации поверхности, в частности за 
счет перераспределения на поверхности слабо 
адсорбированных на ней частиц (пыли).

В [6] показано, что значение электростати
ческого заряда тем больше, чем больше площадь 
контакта двух соприкасающихся тел. Именно 
поэтому повышение шероховатости поверхности, 
приводящее к уменьшению площади контакта, 
сопровождается уменьшением значения заряда 
статического электричества [7].

Образование зарядов статического электриче
ства может иметь ионный механизм [3—9]. Так, 
в [8] было показано, что многие полимерные ма

териалы (диэлектрики) заряжаются в результате 
неравновесного разделения заряда при удалении 
воды из этих материалов в процессе сушки. В за
висимости от природы гидратированных функцио
нальных групп (основных или кислых) происходит 
локальное образование зарядов различного знака. 
В [10—12] изложены результаты исследования 
влияния химической природы поверхности на сте
пень электризуемости. Сильно электризуемые ма
териалы получили название электрофильных, сла
бо электризуемые были названы электрофобны- 
ми [9].

Первоначально полагали, что кинофотомате
риалы электризуются главным образом за счет 
электрофильных ТАЦ- и ПЭТФ основ [13]. 
В дальнейшем была показана высокая электри- 
зуемость и эмульсионных желатиновых слоев [14]. 
В [15] рассмотрено влияние внешних факторов — 
окружающего пространства, а в [10] — парамет
ров технологического воздуха — на электри- 
зуемость различных материалов.

Из предыдущего следует, что необходимо комп
лексно подходить к защите фотографических ма
териалов (пленочных диэлектриков) от стати
ческого электричества. Это прежде всего устране
ние или смягчение факторов, приводящих к появ
лению статического электричества, повышение 
скорости стекания зарядов, в том числе за счет 
увеличения электропроводности фотографических 
материалов.

С этой целью в состав фотографических ма
териалов вводят вещества, повышающие электрон
ную или ионную проводимость и способствую
щие быстрому стеканию зарядов статического 
электричества. Эти вещества получили название 
антистатиков. Их наносят на поверхность осно
вы фотографического материала в составе лаковой 
композиции.

В разное время было предложено большое чис
ло таких веществ, относящихся к самым разным 
классам неорганических и органических веществ 
с различной молекулярной массой и химической 
природой [3]. В настоящем обзоре основное вни-
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мание уделяется анализу тенденций в области 
целенаправленного поиска антистатиков для кино
фотоматериалов.

Среди антистатиков, уже нашедших применение 
в технологии кинофотоматериалов, следует выде
лить поверхностно-активные вещества (ПАВ). 
В разное время были предложены ионогенные 
и неионогенные ПАВ. Ионогенные ПАВ в свою 
очередь подразделяются на катионоактивные, 
анионоактивные и амфолитные [11, 12, 16]. В ряде 
случаев антистатические свойства ПАВ усиливают 
добавлением неорганических электролитов.

Для усиления ионной проводимости и ускоре
ния стекания статического электричества в состав 
антистатических лаков вводят низкомолекулярные 
органические соединения, содержащие катионо- 
или анионоактивные центры. Представленные в 
настоящем обзоре работы по антистатикам, про
веденные за период 1984—1989 гг., систематизи
руются в две группы: низкомолекулярные и высо
комолекулярные антистатики.

Низкомолекулярные антистатики

Наибольшее распространение получили вещества 
с ионной проводимостью. Это соли алифатиче
ских, алициклических и гетероциклических ами
нов, включая первичные, вторичные, третичные и 
четвертичные основания. Многие из них имеют 
бетаиновую структуру, обеспечивающую катион
ную и анионную проводимость антистатика. Это 
определяет достаточную их эффективность в раз
рядке локальных зарядов статического электри
чества со случайным характером распределения 
по поверхности.

Так, были предложены в качестве основы анти
статической композиции гидрохлориды метилами
на (СН3ЙНзС1_), гуанидина (NH3 С NH2C1“)

NH
[17].

Высокий антистатический эффект показывает 
сульфобетаин пирролидона [18] следующего 
строения

___

ЩЯО'

где R, Ri=H, Aik, Ar.
Предложены в качестве антистатика соединения 

общей формулы [19, 20]

где R, Ri=H, Aik, Аг; Х=С1, Вг, TsO.
Эффективные антистатики получены на основе 

бисчетвертичных солей пиперазина [21]

где Ri—R4=H, Aik, Ar; Х=С1, Br, TsO.
Предлагаются для использования солевые фор

мы ароматических гетероциклов — азолов, напри
мер имидазолов [22, 23]

ПООССН^И*- CHt CHt оснг аюм

где M=Na, К, NH4.
Исследования, проведенные в последние пять 

лет, подтверждают сложившиеся ранее [3] основ
ные направления по синтезу низкомолекулярных 
антистатиков.

Так, в [24] рассматривается применение солей 
эфиров p-диэтиламинопропионовой кислоты

Н5С2. + О
xNHCH2CH2C^ .Х-.

Н5С< XOR

В [25, 26] представлены в качестве антиста
тиков четвертичные аммониевые соли карбоновых 
кислот с длиной радикала С5—С15.

В [27] показано использование триме
тил карбоксиметиламмонийхлорида

С1--(СН3)зЙСН2СООН.

Активно разрабатываются антистатики на осно
ве азолов. Так, в [28] предложено применять 
1-алкил-З-алкоксиметилимидазолийхлорил

Мк-fi/ Л^'СНг0Мк Ное'

Антистатические свойства проявляет 1-ал- 
кил-3-алкилтиометилимидазолийхлорид [23]

/ttk-t/ Hat'

В этом ряду соединений запатентован в ка
честве антистатика 2-алкил-М-карбокси- 
этил-jV-гидроксиэтил имидазол инийбетаин [29]

Мк

носн6 снг -N-Щ снг COO .

К разряду низкомолекулярных антистатиков 
следует отнести и ПАВ. Среди них можно вы
делить фторсодержащие ПАВ. Актуальные 
аспекты их применения изложены в [30]. Ис
пользование фторированных ПАВ в качестве анти
статиков для фотографических материалов пред
ставлено в [31].

Рассмотрены и другие типы ПАВ. Из них заслу-
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живают упоминания соли моноэфиров малеино
вой кислоты [32] ROOC—СН=СН—СООМ+, 
где R=C„H2„+i при п=7—18; М+=К+, Na+, NH4+, 
Аг-СН2Й(С2Н5)3.

В [33] приведены антистатические свойства 
алкилполигликолевых эфиров RCOO(CH2CH2O) п 
СН2СН2ОН при п= 10—20. Эти вещества, снижаю
щие трение, уменьшают электризуемость фотогра
фических материалов.

В [34] рассмотрено применение полигликолей 
НОСН2(С1)СНО(СН2СН2О)тСН(С1)СН2ОН сов
местно с диэтилентриамином H2NCH2CH2NHCH2 
CH2NH2 (смесь именуется «эпатин»). Между ними 
в результате конденсации образуется антистатик, 
способный к ионной проводимости. Сообщено [35] 
о новом классе антистатиков, полученных на 
основе полиоксиэтиленгликолей и фосфорных 
кислот общей формулы

(RO)xPO[O(CH2CH2O)nCH2CH2OH]3_x.

Имеются указания на использование в качестве 
антистатиков гидразиновых солей карбоновых 
кислот [36]:

R—СОО”-Н3Й—ЛНз-ООС—R.

Следует отметить предложения по применению 
различных силанов и силоксанов. Так, в [37] 
предложено использовать аминопропилтриэтокси
силана H2NCH2CH2CH2Si(OC2H5)3. Учитывая спо
собность этого соединения к гомополиконденса
ции, а также к взаимодействию с активными 
группами желатина, антистатическими свойства
ми, скорее, обладают продукты, образующиеся 
в слое с его участием.

Высокомолекулярные антистатики

Химическая природа высокомолекулярных анти
статиков и их функциональный состав в значи
тельной мере схожи с низкомолекулярными анти
статиками. Среди них встречаются ионогенные и 
неионогенные вещества. Исследованы катионоак
тивные, анионоактивные и неионогенные полиме
ры. Многие из них имеют локализованные 
ионные центры, другие характеризуются доста
точной подвижностью ионных центров. В общем 
случае полимерный антистатик (трегер зарядов) 
обладает меньшей по сравнению с низкомоле
кулярным ионной проводимостью, что определяет 
целесообразность сочетания низко- и высокомоле
кулярных антистатиков.

Среди полимеров, уже нашедших применение в 
качестве антистатиков, отмечаются сополимеры 
стирола (сульфостирола) с виниловыми мономе
рами (несущими различные функциональные груп
пы) и стирола (сульфостирола) с малеиновым 
ангидридом, а также тройные сополимеры с основ
ными и кислотными группами.

В Японии заявлен антистатик [38], представ
ляющий аммониевую соль корбоксиметилцеллю- 
лозы. Катион этой соли имеет общую формулу 
Ri, R2, R3, R4N+, где Ri—R4=Alk, Ar.

Сульфополистирол, запатентованный в качест
ве антистатика [39], частично нейтрализован 
литием

Имеются указания на использование в качестве 
полимерных антистатиков сополимеров стирола и 
малеинового ангидрида, например [40]

~(снг - ОН ~)х~ (-СН - сн-)у -A COOK COOK ,

где R=H, СН3; К=Н, Li, Na, NH4.
Запатентован в качестве антистатика сополимер 

n-сульфостирола и малеинового ангидрида [41]

-(сн-сн -)х - (-СН-СН-) - 
А I I *

COOKCOOK

SO'K

где К=Н, К, Na, NH4.
В ГДР запатентован антистатик, близкий по 

строению к предыдущему [42]
-(СН-СН-)Х - (-СН-СН-) - (- CH2-CH-)Z-'

* АЛ соок
ООО

Антистатические свойства отмечены у сополиме
ра ^этил-2-метил-5-винилпиридинийбромида с 
акриловой кислотой [42]

- (СНг - сн-)х - (-снг -СН-)у- 
А DOOM

СН'^-Вг~ 
15 I 

^5

Синтез этого сополимера представлен в [44].
Высокоэффективный антистатик получен на 

основе сополимера, несущего гуанидиновые груп
пы [45].

Отмечено широкое применение в качестве 
антистатиков комплексов на основе полиэтиленок- 
сида, Nal, тетрацианхинондиимина и хлоранила. 
В этой системе возможно образование комплек
сов с переносом заряда [46].

В технической литературе имеются сведения по 
использованию композиций антистатиков. Так, на
пример, в [47] рассмотрено совместное приме
нение поверхностно-активного полимера (напри
мер, полиэтиленоксида), перфторалкилкарбокси- 
лата, перфторалкилфосфатов (или сульфонов) и 
тетрафторобората натрия.

Нам представляется перспективным прежде
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всего из числа низкомолекулярных антистатиков 
остановиться на азотистых гетероциклах. Учи
тывая доступность и широкий интерес, прояв
ляемый к пиразолидонам (один из них, фенидон, 
применяется в химико-фотографической промыш
ленности), было решено исследовать возможности 
синтеза и антистатические свойства галогеналки- 
латов фенидона общей формулы

ГТ
\ /NH

Лг

Из числа полимерных антистатиков представ
ляет интерес группа сополимеров стирола с ма
леиновым ангидридом общей формулы

- (~\н' с“-^

Л со°н со°иО О 'о

На основе этого сополимера можно получить 
разнообразные солевые системы с использованием 
неорганических и органических оснований.
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УДК 778.2:535.241

К вопросу о методах измерения 
световых параметров проекционных систем
Г. 3. ЧЕРНИЛОВСКАЯ, Б. С. АПТЕКАРЬ (Всесоюзный научно-исследовательский 
кинофотоинститут), 
М. ВЕЧЕРЖА (ВУЗОРТ, ЧСФР), И. ФОЛВАРЧНЫ (Центр кинопроката, ЧСФР)

В течение нескольких десятилетий в практике 
измерения световых параметров кинопроекторов 
прочно утвердилась методика выполнения этих 
измерений при действующем проекторе без 
фильма, закрепленная национальными стандар
тами и ИСО (например, [1—4] и др.).

Эта методика (будем в дальнейшем называть 
ее методикой ИСО) имеет ряд недостатков, 
которые, насколько нам известно, ранее не 
обсуждались. Речь идет о недостатках разного 
рода: принципиальных, искажающих результаты 
измерений; методических, вызывающих недоразу
мения и путаницу при сравнительной оценке 
разных проекционных систем; технолого-экономи
ческих, связанных с неудобством выполнения 
измерений, высокой стоимостью технологического 
оборудования. Рассмотрим все перечисленные 
проблемы последовательно.

Измеряемые и истинные яркости проекции
Нормируемое значение яркости кинопроекции 
£=50±15 кд/м2 определяется также в отсутствие 
фильма или какого-либо иного адекватного 
ослабителя в кадровом окне. В этих условиях 
происходит паразитная засветка экрана, прибли
зительно на порядок большая, чем при проекции 
фильма. Погрешность метода измерений, связан
ная с этой паразитной засветкой, может состав
лять 10—20 % даже для относительно благополуч
ных (в отношении паразитных засветок) проек
ционных систем.

При разработке аппаратуры и методов контроля 
проекционной засветки и ее составляющих [5] 
нами многократно измерялась проекционная 
яркость как в отсутствие, так и в присутствии 
носителя изображения.

В частности, был изготовлен специальный тест- 
фильм из шести планов, показанный на рис. 1. 
Он содержит две группы по три плана, отличаю
щихся плотностью фона: Оф=0,3 Б — 1 Б — 2 Б 
(соответственно для планов №№ 1,4—2,5—3,6). 
В первой группе планов (№№ 1—3) плотность 
центрального кружка Du=0,3 Б; во второй 
(№№ 4—6) Оц=3 Б.

Истинные значения плотностей приведены 
в табл. 1. В ходе экспериментальных работ 
выполнены измерения яркости в центре экрана, 

т. е. яркости центрального кружка тест-фильма. 
Измерялась также яркость Lq в центре экрана 
без фильма согласно методике ИСО. Измеренные

Рис. 1. Специальный исследовательский тест-фильм из шести 
планов

Таблица 1. Плотностная характеристика тест-фильма

Примечания. 1. Тест-фильм изготовлен методом покадровой 
съемки на специальном оборудовании.

2. Стабильность плотности от кадра к кадру по длине фильма 
в пределах ±0,02Д£>.

3. В таблице приведены усредненные значения плотности.

Номер 
плана 

согласно 
рис. 1

Номинальные значе
ния плотности, Б

Реальные значения 
плотности, Б

Светопропу- 
скание в цент

ре
(oui=lg£)Рф | Рц Рф | Рц

1 0,3 0,3 0,31 0,31 0,49
2 1 0,3 1,2 0,33 0,47
3 2 0,3 2,3 0,34 0,46
4 0,3 3 0,33 3,2 0,0006
5 1 3 1,1 3,1 0,0008
6 2 3 2,3 3,1 0,0008
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Таблица 2. Измеренные значения яркости L-1, кд/м2, 
в центре экрана

Номер плана 
согласно 

рис. 1

Номер эксперимента

• 1 ’ 1 3 1 4 1 5

1 31,4 63,1 34,8 35,2 16,6
2 25,6 51,8 28,4 26,7 13,6
3 25,7 26,2 28,2 26,4 13,5
4 3,09 6,01 5,1 5,3 2,15
5 0,48 0,92 0,6 0,8 0,32
6 0,06 0,12 0,1 0,07 0,03

57,1* 116,2* 62* 63,8* 30*

Примечания. 1. * — значения яркости в центре экрана без 
фильма.

2. Измерения проведены с яркомером, расположенным на 
продольной оси зала на расстоянии от экрана, равном 2/3 дли
ны зала, на уровне 1 м от пола.

3. Погрешность измерения ±5 %±1 цифра младшего раз
ряда. Полный интервал измерения — 0,02—200 кд/м2.

значения яркости Л"для планов i= 1,2...6 сопостав
лялись с расчетными:

Lf=L0T/,
где т/ — светопропускание центрального кружка 
/-плана, Di=\g 1/ъ; Di — из табл. 1.

Типичные результаты испытаний представлены 
в табл. 2. Очевидно, что измеренная величина 
Ц по преимуществу состоит из яркости засветки. 
Это подтверждается также последовательным 
резким уменьшением измеряемых значений 

и объясняется тем, что составляющие 
суммарной яркости засветки, определяемые рас
сеянием и переотражением проекционного света, 
существенно зависят от средневзвешенной плот
ности фильмокопии и резко увеличиваются 
в отсутствие фильмокопии или при уменьшении 
ее плотности.

Для данных расчетов можно считать, что 
суммарная яркость засветки для планов № 1 и 
№ 4 L'=L%—D&&L4, а полезная проекционная 
яркость светлых деталей для плана № 1 
составляет Ц—L'^Lz, причем /Л и соответству
ет реальным яркостям светлых деталей изобра
жения.

Результаты расчетов приведены в табл. 3. 
Погрешность расчетов в процентах

л__[(^-Г)-А?]Ю0
„ (H-Z/)Ее определяют исходя из того, что расчетная 
яркость для плана № 1 /Л = £оТ1 должна 
равняться измеренной яркости L" за вычетом 
засветки L'. Полученные значения погрешности 
Д<±5 % подтверждают это положение. Отсюда 
следует, что при измерениях проекционной 
яркости в отсутствие фильма мы завышаем реаль
ные значения проекционной яркости. В зависи
мости от уровня проекционной засветки это завы
шение составляет 10—20 %.

При номинальной яркости проекции Ло=5О± 
±15 кд/м2 реальная яркость киноизображения 
в среднем составляет всего 5 кд/м2 (что соответ
ствует средневзвешенной плотности фильмокопии 
0=1 Б), увеличиваясь до 25 кд/м^ для очень 
светлых и уменьшаясь до 0,2 кд/м2 для очень 
темных деталей.

Понимание истинных яркостных соотношений 
необходимо при расчетах ожидаемого контраста 
изображения, установлении требований к пре
дельно допустимым засветкам как за счет 
постороннего, так и за счет собственно проекцион
ного света, выбора материала для проекционного 
экрана большей или меньшей направленности 
с учетом реальных соотношений полезных и 
паразитных яркостей.

Представления об истинных значениях воспри
нимаемых яркостей важно также иметь при оценке 
адаптационных условий восприятия, расчетах 
пороговых значений восприятия приращений яр
кости и соответственно пороговых значений 
приращения плотности изображения, которые за
мечаются зрителем.

Погрешности измерения, вносимые применяемой 
ныне методикой и составляющие до 20 % 
только методической ошибки (не считая осталь
ных), нельзя считать допустимыми.

Методические ошибки

Появление и распространение видеопроекцион
ных систем вызвало к жизни совершенно спра
ведливое предложение ИСО [6] об объединении 
в одном документе требований к кино-, видео- и

Таблица 3. Обработка результатов измерений яркости L, кд/м2, в центре экрана

Номер 
эксперимента 

согласно 
табл. 2

Яркость 
засветки для 

планов № 1 и № 4 
ь'=ци-^

Проекционная 
яркость 

для плана № 1
L\-L'

Расчетная 
яркость 

для плана № 1
L\=Ux\

Погрешность 
расчетов А, %

Относительная 
яркость засветки 

для плана № 1, % 

6,_ L'-lOO ~ Iй-100 
“ L\—L' ~ L\—L'

Относительная 
яркость засветки 
согласно ИСО, %

6= 100
ЬО

1 3,03 28,4 28 +1 И 0,8
2 5,9 57,2 57 +0,4 10,5 0,8

•з 5 29,8 30,4 —2 16,5 1
4 5,2 30 31,3 —4,2 17 1,2
5 2,1 14,5 14,7 — 1,4 14 1,1

Разброс параметров А<±5% 6'=10—17 % 6=0,8—1,2 %
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слайдпроекции. Совершенно правильно, что 
в том же предложении объединены в едином 
документе нормы и методы контроля световых 
параметров проекционных систем: светового по
тока проектора, характеристик экранов и яркости 
проекции в качестве взаимосвязанных и взаимо- 
влияющих параметров.

Однако в связи с предлагаемым объедине
нием неизбежно возникнет множество недоразу
мений вследствие того, что при кинопроекции 
освещенность, световой поток и яркость измеря
ются в отсутствие носителя изображения в филь
мовом канале, тогда как при видеопроекции — 
в присутствии носителя изображения («белого 
поля»), характеризуемого адекватной плотностью 
£>«0,3 Б.

Как следствие, при одинаковых конечных по
казателях (яркости изображения) результаты 
выполняемых измерений освещенности, светового 
потока и яркости — без фильма при кино- 
и слайдпроекции и с белым полем для видео
проекции — должны отличаться приблизительно в 
два раза.

Технолого-экономические соображения

Специфика измерений кинопроекционной яркости 
состоит в том, что они предполагают оперативный 
поиск определенных точек на экране и измере
ния яркости этих точек оператором, находящим
ся в зале и переходящим при измерении из одних 
точек зала в другие.

Соблюдение требований, связанных с положе
нием оператора в зале, в большинстве случаев 
не вызывает проблем; выделение же нормируе
мых точек на экране невозможно без специаль
ной катеты или тест-фильма.

Отсутствие катеты или тест-фильма имеет сле
дующие последствия: измерения выполняются в 
участках, смещенных относительно нормируемых, 
что может создать неверное представление о зна
чении яркости, равномерности и качестве юсти
ровки, а также свойствах киноэкрана.

Наведение на одни и те же участки на экране из 
разных мест в зале, предусматриваемое методи
кой контроля ИСО, SMPTE и Национальными 
стандартами, не может быть достоверным, что 
делает недостоверным и получаемый результат.

Сопоставления световых показателей различ
ных кинопроекционных установок, а также анализ 
работы киноустановки во времени оказываются 
ненадежными. Измерение яркости киноэкрана при 
действующем проекторе без фильма опасно для 
теплового режима кинопроекционного объектива 
и зачастую приводит к его порче. При измере
ниях с кашетами необходимо иметь их набор для 
разных типов и конструкций кинопроекторов;

Рис. 2. Пример 
предлагаемого пла
на кино- или видео- 
тестфильма для 
контроля световых 
параметров проек
ции по девяти точ
кам на экране

стоимость изготовления такого набора значитель
на и соизмерима со стоимостью яркомера.
Новые предложения

Разрешение всех перечисленных проблем нам 
представляется возможным посредством исполь
зования при измерениях специального тест-филь
ма (или соответственно тест-видеофильма или 
слайда), в котором плотность фона была бы адек
ватна средней плотности фильмокопии, т. е. £>ф = 
= 1Б для измерения яркости и £>ф = 2.5—ЗБ 
для измерения светового потока, а кружки (3 
или 9 участков соответственно) имели бы плот
ность £) = 0,ЗБ, как показано на примере рис. 2.

Мы понимаем, что это предложение вызовет 
целый ряд возражений. Например, таких:

□ привычные нормы яркости кинопоказа £ = 
= 50±15 кд/м2 придется трансформировать в 
психологически малопривлекательное значение 
£ = 25 ±7 кд/м2;

□ значения измеренного светового потока при
дется умножать на коэффициент 2;

□ появится дополнительная погрешность изме
рения, связанная с погрешностью Д£> плотности 
тест-фильма в области обозначенных кружками 
зон: /) = 0,3±Д£>. Однако очевидные достоинства 
данного предложения нам представляются пере
вешивающими:

1) обеспечивается соответствие измеряемых яр
костей эксплуатационным значениям яркости. На
личие фильмокопии в фильмовом окне и вызы
ваемое ею светорассеяние приближают условия 
измерений к реальным условиям проекции, исклю
чают погрешности измерений, вызываемые за
светкой;

2) обеспечивается единство норм яркости для 
кино-, слайд- и видеопоказа;

3) применение тест-фильма, универсального 
для данного формата и достаточно простого 
в изготовлении, позволяет существенно повысить 
удобство и надежность измерений, однознач
ность контролируемых точек на экране и опера
тивность их поиска;

4) обеспечивается щадящий режим работы про
екционного объектива при измерениях;
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5) стоимость тест-фильма значительно меньше 
стоимости коплекта кашет для разных типов 
кинопроекторов;

6) предлагаемое нами использование единого 
тест-фильма, показанного на рис. 2, должно 
быть привлекательным для производителей видео
аппаратуры, т. е. этот тест-фильм можно одно
временно применять вместо известных 
«10 %-ного» или «20 %-ногоя тест-объектов, пред
лагаемых разными фирмами.

7) использование тест-фильма мы считаем тем 
более оправданным, что для контроля засветки 
при проекции мы также предлагаем применять 
специальный тест-фильм, разработанный нами. 
Этот тест-фильм состоит из шести планов и позво
ляет измерять как суммарную яркость засветки, 
так и ее составляющие вследствие рассеяния и 
различных переотражений.

Оба тест-фильма можно объединить в единый 
тест-фильм или видеофильм для контроля свето
вых параметров проекции, включая засветку.

Заключение

Предлагается контролировать световые парамет
ры проекционных систем (яркость, световой поток, 

равномерность) с использованием тест-фильма, 
имеющего средневзвешенную плотность D = 1 Б 
и 0 = 3 Б, а плотность определенных участков 
(3 или 9 точек), в которых производятся из
мерения — 0=0,3 Б.

По нашему мнению, это предложение позво
ляет устранить принципиальные погрешности 
ныне используемого метода (не менее 10—20 % 
для относительно благополучных аудиторий), 
ввести единство норм и методов контроля кино- 
и видеосистем, сделать необходимый набор средств 
измерений менее дорогостоящим, а процедуру из
мерений более оперативной и надежной.
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Применение параболоидных отражателей 
с ячеистой макроструктурой в приборах 
киносъемочного освещения
Н. Т. СЕМЕНИХИН (Всесоюзный научно-исследовательский кинофотоинститут)

Для киносъемочного освещения требуются свето
оптические системы, равномерно распределяющие 
световой поток на объекте и имеющие широкие 
пределы расфокусировки по силе света и углам 
рассеяния. С этой точки зрения наиболее универ
сальными являются прожекторы с линзами Фре
неля, у которых в среднем пределы расфокуси
ровки по силе света 1:10, по углам рас
сеяния — 1:4.

Экономически предпочтительнее использовать 
глубокие параболоидные отражатели, которые 
позволяют получить высокое значение кпд прибо
ра, уменьшить его материалоемкость. Приборы с 
отражателями имеют менее напряженный тепло
вой режим и простую светооптическую схему.

Наиболее распространенными в приборах кино
съемочного освещения и технологически простыми 
являются отражатели с дробеструйной отражаю
щей поверхностью. Они обеспечивают равномер
ное распределение освещенности и высокое зна

чение кпд прибора (40—80 %). Их недостатки — 
разброс светотехнических параметров, обуслов
ленный нестабильностью технологического процес
са, снижение светотехнических параметров во вре
мя эксплуатации вследствие загрязнения, малые 
пределы расфокусировки по силе света 1 : 2—1 : 3, 
по углам рассеяния — 1 : 1,5—1 : 2.

Недостатки дробеструйных или химически мати
рованных отражателей заставляют разработчиков 
искать новые формы отражающих систем или но
вые технологии обработки поверхностей отража
телей. Известны отражатели, на гладкую поверх
ность которых нанесены различные макрострук
турные оптические элементы различной формы, на
пример, в виде вмятин, лунок и т. д., распола
гающиеся хаотически или определенным образом, 
дополнительно перераспределяющие световой по
ток источника света. Также в светотехнике ис
пользуются регулярные макроструктуры в виде 
вогнутых или выпуклых концентрических или ра-
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диальных канавок, геометрические размеры кото
рых обусловлены размерами и светораспределе- 
нием источника света. Структуры в виде различ
ных канавок позволяют рассчитать и практически 
создать требуемое светораспределение прибора в 
заданное направление пространства. Указанные 
макроструктуры перераспределяют световой поток 
только в поперечных направлениях канавок, в про
дольных же направлениях они работают как глад
кий параболоид.

При применении параболоидных отражателей со 
структурой поверхности в виде радиально вогну
тых канавок, расширяющихся от вершины отра
жателя к его краю, были достигнуты хорошие 
результаты при использовании их с источниками 
света, у которых цилиндрическое светящееся тело 
расположено вдоль оси отражателя [1—3]. С би- 
спиральными галогенными лампами накаливания 
и отражателями с радиальной структурой получе
ны пределы расфокусировки по силе света 1 : 6— 
1 : 7, по углам рассеяния 1 : 4—1 : 5. Кпд на узком 
луче составил 15—23 %, на широком — 45—50 %.

Источники света с телом накала в виде спиралей 
и биспиралей широко применяются в киносъемоч
ной технике, но они имеют неравномерное рас
пределение яркости, вызванное уменьшением све
тящейся поверхности при переходе от нормального 
наблюдения к косому, разной температурой внут
ренней и внешней поверхности витков, наличием 
поддержек тела накала.

По данным [4] период колебаний неравномер
ности спирального источника в градусах опреде
ляется по формуле a = arctg-^-, где h — шаг спи
рали; d — внешний диаметр витков. Для ламп 
типа КГ а =13°. Анализ результатов фотометри- 
рования биспиральных ламп типа КГМ, имеющих 
кварцевые и металлические поддержки биспира
лей, показал, что в среднем для этих ламп период 
неравномерности а =14°.

Для исключения периодической неравномерно
сти угол рассеяния элементарной поверхностью 
отражателя должен быть кратным периоду коле
баний неравномерности силы света источника, 
т. е. излучать в конусе с углом при вершине па.

В световом пятне параболоидного отражателя 
с радиальными канавками при расположении 
источника света с биспиральным телом накала 
вдоль оси отражателя визуально заметны периоди
ческие колебания освещенности, составляющие 
5—10 %. Устранить влияние неравномерности яр
кости источника на качество светового пятна мож
но, используя ячеистую макроструктуру на отра
жающей поверхности отражателя. Геометрические 
параметры ячеек должны обеспечить равный раз
ворот лучей в меридиональной и сагиттальной 
плоскостях с учетом угловых размеров источника 
света в этих плоскостях [5]. При этом угол рас
сеяния сферической ячейкой должен быть кратным

Рис. 1. Внешний вид ячеистого параболоидного отражателя

Рис. 2. Сечения ячеистого параболоидного отражателя мери
диональной и сагиттальной плоскостями

периоду колебаний неравномерности источника.
На рис. 1 изображен внешний вид параболоид

ного ячеистого отражателя, на поверхности кото
рого выполнены вогнутые сферические ячейки; 
сечения последних показаны на рис. 2. Ячейки 
расширяются от вершины отражателя к его краям. 
В меридиональной плоскости отражателя ячейки 
разделены ребрами, являющимися хордами пара
болы, образующей отражатель. В экваториальной 
плоскости ребра представляют собой хорды 
окружности, вращением по которой парабола об
разует форму отражателя. Центр каждой сфериче
ской ячейки расположен на нормали к касатель
ной параболы.

Угол излучения ячейки в меридиональной плос
кости

2арас=4 arcsin 2^—А(р4-^м,+^2,

где dB, Дер — соответственно ширина и угловой
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размер ячейки в меридиональной плоскости; R — 
радиус ячейки; %М2 — угловые размеры источ
ника света, определяемые размерами источника 
света и значениями радиусов-векторов соответ
ственно Г\ И Г2.

Угол рассеяния в сагиттальной плоскости

2ррас = 4 arcsin 2ffsi^((p/2) - M + 2U

где dr, Аф — соответственно ширина и угловой 
размер ячейки в сагиттальной плоскости; ср — 
угол, ориентирующий положение нормали, на ко
торой расположен центр ячейки; £п — угловой раз
мер источника света, определяемый длиной ра
диуса-вектора г и размером источника.

Наилучшие условия получения высокой равно
мерности освещенности обеспечиваются при со
блюдении равенства углов излучения 2арас = 2ррас 
каждой ячейкой в меридиональной и сагиттальной 
плоскостях отражателя, а при моно- и биспираль- 
ных источниках и расположении спиралей вдоль 
оси угол излучения должен быть кратным периоду 
колебаний неравномерности.

Плавное изменение значений dB, dr, R обуслов
ливает равные углы излучения в меридиональной 
и сагиттальной плоскостях для каждой ячейки. 
В идеальном случае для каждого типа источника 
света требуется свой конкретный отражатель, гео
метрические параметры ячеистой структуры кото
рого будут определяться заданным углом излуче
ния и геометрическими размерами источника 
света.

Вследствие круговой симметрии отражателя и 
источника света в каждой круговой зоне отража
теля ячейки имеют одинаковые геометрические 
параметры и различаются между собой от зоны 
к зоне.

С участием НИКФИ на киевском филиале Цен
трального конструкторского бюро киноаппаратуры 
(КФ ЦКБК) под руководством М. С. Шустермана 
была разработана технология нанесения рас
сеивающей макроструктуры в виде ячеек на по
верхность круглосимметричных металлических от
ражателей. Из листового алюминия марки А95М 
толщиной 2—2,5 мм на прессах методом вытяжки 
изготовляются заготовки отражателей. После от
жига отражателей с помощью гидропресса на их 
поверхность наносится рельефная чеканка ячеек.

Рельефная чеканка осуществляется пуансоном, 
на поверхности которого закреплены элементы в 
форме грибков, геометрические параметры кото
рых соответствуют параметрам вогнутых сфериче
ских ячеек. Отражатели малого диаметра штам
пуются за один удар, так как элементы распола
гаются по всей поверхности пуансона. Для штам
повки отражателей большего диаметра с целью 
снижения требуемого усилия прессования элемен
ты располагаются на секторе поверхности пуан
сона. Макроструктура наносится в несколько уда

ров в зависимости от угловой ширины сектора. 
Отражатель при этом поворачивается вокруг своей 
оси на угловую ширину сектора.

Разработана указанная технология на серийное 
производство трех типов наиболее распространен
ных глубоких отражателей диаметром 105, 145 и 
240 мм с фокусными расстояниями соответственно 
12, 14 и 25 мм. Изготовление по данной техно
логии отражателей большего диаметра ограничи
вается возможностью прессового оборудования, 
так как при этом требуются значительные усилия. 
Например, для проведения рельефной чеканки 
отражателя диаметром 240 мм необходимо усилие 
в 1225 кН.

Для упрощения изготовления технологической 
оснастки отражатель условно разбивается на не
сколько круговых зон, в которые входят несколько 
поперечных рядов ячеек с одинаковыми геометри
ческими параметрами. Эти параметры являются 
средними значениями радиусов кривизны и шири
ны ячеек, полученными на основании расчета. 
Подобное упрощение особенно важно для цент
ральных зон, где параметры ячеек малы, а вклад 
этих зон в светораспределение наименьший.

Геометрические расчеты отражателей выполня
лись для биспиральных галогенных ламп с цоколем 
G22 и расположением биспиралей вдоль оси отра
жателей. Для этого были разработаны методика 
и программа расчета силы света на ЭВМ. В основу 
методики был положен метод элементарных ото
бражений. Параметры ячеек определяются в зави
симости от задаваемого угла излучения с учетом 
размеров светящегося тела источника и распреде
ления его яркости. В данной методике наиболее 
сложно и трудоемко определить коэффициент за
полнения светлой частью поверхности ячейки, т. е. 
видимой светлой по направлению излучения.

Программа построена так, что задавая необхо
димый угол излучения прибора 2а по 0 ,5 /макс 
(/макс — максимальное значение силы света при
бора), фокусное расстояние и максимальный угол 
охвата отражателя, число ячеек в зоне отражате
ля, размеры и распределение яркости источника, 
ЭВМ выдает параметры ячеек, обеспечивающие 
заданное светораспределение. Сложность и объем
ность методики и программы требует их отдельного 
изложения. В таблице приведены геометрические 
параметры отражателей, используемых в серий
ном производстве осветительной аппаратуры кино
съемочного освещения.

Поверхность отражателей альзакируется или 
покрывается жидким стеклом, что придает им дол
говечность и возможность очищения от загряз
нений, без ухудшения качества отражающей по
верхности.

Светотехнические испытания указанных отра
жателей с биспиральными лампами показали, что 
отражатели имеют пределы расфокусировки по 
силе света 1 : 5, по углам рассеяния — 1 : 3—1 : 4
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Геометрические параметры отражателей

Диа
метр 
отра
жате

ля, мм

Угол 
охва

та, 
град

Число 
рядов

Число 
ячеек 

в ряду
Шкрина, 
dB, мм

Ширина, 
dr, мм

Радиус 
R, мм

Глу
бина 
ячеек 
h, мм

105 262 16 10—54 3,65—6 3,83—5,72 10—15 0,3
145 276 23 24—72 4—6 3,8—6 12—17 0,3
240 270 30 24—96 5—7 5,4—7,5 12—17 0,3

при высоком качестве светового пятна. Неста
бильность светотехнических характеристик отра
жателей не превышает 10 %. Кпд составляет 
20—30 % на узком луче, 75—80 % на широком 
луче.

Получены хорошие результаты при использова
нии данных отражателей и с другими источ
никами света, в частности с металлогалогенными 
лампами серии ДРИШ-200, ДРИШ-575,
ДРИШ-1200 при расположении газоразрядного 
промежутка как вдоль, так и поперек оси отра
жателя. При продольном расположении лампы 
ДРИШ-575 в отражателе диаметром 145 мм пре
делы расфокусировки по силе света составляют 
1 : 7—1 : 8, по углам рассеяния — 1:4, кпд на 
узком луче равен 35 %, на широком луче — 50 %. 
При поперечном расположении лампы пределы 
расфокусировки по силе света — 1 : 5, по углам 
рассеяния — 1:3, кпд — 20 и 40 % соответственно 
на узком и широком лучах.

Разработанные отражатели нашли применение в 
серийно выпускаемой аппаратуре. По сравнению 
с фацетными новые отражатели имеют повышен

ную формоустойчивость, по сравнению с дробе
струйными более технологичны и экономичны в 
изготовлении, более стабильны по светотехниче
ским характеристикам. Процесс изготовления от
ражателей без особых затруднений поддается ав
томатизации. Использование отражателей расши
ряет область применения осветительной аппара
туры для различных целей освещения, требующих 
высокой равномерности освещенности в световом 
пятне.

Кроме того, обеспечивается возможность согла
сования угловых размеров и яркостных характе
ристик источников света с параметрами оптиче
ских элементов на поверхности отражателя, улуч
шая тем самым равномерность перераспределения 
светового потока источника света в меридиональ
ных и сагиттальных плоскостях по заданному 
закону.
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Мультисистемный декодер цветовой инфор
мации
В. Н. КУПРИЯНЕНКО, А. М. МЫМРИКОВ, Т. Н. МАМОНОВА

Известны три способа построения мультисис- 
темных декодеров цветовой информации ДЦИ. 
Первый — заключается в использовании несколь
ких соединенных параллельно процессоров цвет
ности, способных декодировать сигналы цветности 
только одной конкретной системы. При этом каж
дый процессор, генерируя при опознавании сиг
налов своей системы напряжения переключения, 
сохраняет хотя бы частично рабочее состояние. 
Так реализованы, например, модуль цветности 
МЦ-31-1 с процессорами цветности SECAM на 
ИМС К174ХА16 и PAL на ИМС К174ХА28 и моду
ли цветности МЦ-45 и МЦ-46 с процессорами 
цветности SECAM на ИМС К174ХА31 и PAL на 

ИМС К174ХА28. Второй способ основан на принци
пе транскодирования. Примером такого подхода 
может служить модуль цветности МЦ-41, реали
зованный на ИМС КРЮ21ХАЗ-транскодере 
SECAM-PAL и КРЮ21ХА4-процессоре цветности 
PAL/NTSC. Недостатки: в первом случае это 
перерасход аппаратурных средств, во втором — 
энергетических, поскольку постоянно работает 
весь комплект ИМС, а декодировать следует сигна
лы только одной системы [1].

Третий способ, реализации которого и посвя
щена эта статья, практически свободен от указан
ных недостатков, так как ориентирован на канал 
с общими для разных систем узлами и переклю-
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чаемыми режимами их работы. Кроме того, за 
счет размещения всех активных узлов процессора 
цветности в одной ИМС значительно проще кон
струкция и монтажная схема печатной платы 
ДЦИ, снижена стоимость сборки и выше надеж
ность «монтажа» на кремнии [2]. Базовым для 
рассматриваемого ДЦИ является одночиповый 
мультисистемный процессор цветности «Сатис».

На рисунке представлена функциональная схе
ма ДЦИ, разрабатываемого в Научно-исследова
тельском институте телевизионной техники «Элек
трон», для телевизоров цветного изображения пя
того поколения. В составе ДЦИ схема разделения 
сигналов яркости и цветности, мультисистемный 
процессор «Сатис» с внешними цепями, корректор 
фронтов цветоразностных сигналов с яркостной 
линией задержки на гираторах (ИМС К174ХА27), 
схема коммутации времени задержки, видеопро
цессор «Стэрьзя-3» с внешними цепямЩи входами 
внешних сигналов R, G, В, интерфейс шины 12С 
(ИМС «Градиент-2»), шина выбора системы и 
видеоусилители.

Сигнал цветности с выхода схемы разделения 
сигналов яркости и цветности поступает на вход 
ИМС «Сатис». Канал цветности образуют усили
тель с АРУ, цепь управления коэффициентом уси
ления (ОС), схема квантования вспышки, усили
тель сигналов цветности в цепи УЛЗ, PAL-матрица 
и ограничители с электронным коммутатором, два 
синхронных демодулятора, схема ФАПЧ, фильтры 
подавления остаточных поднесущих и КНП, вы
ходные каскады цветоразностных сигналов с це
пями запирания канал цветности. Усилитель с АРУ 
работает в режимах PAL и NTSC пр сигналам 
вспышек, а в режиме SECAM по сигналам цвет
ности.

В узел опознавания процессора цветности вхо
дят схемы автоматического опознавания путем 
последовательного опроса и принудительного вы
бора системы, цветовой синхронизации и опозна
вания SECAM-строка/кадр/строка-кадр с триг
гером PAL/SECAM, инвертором PAL и с цепью 
приоритета PAL, генератора с кварцевой стаби
лизацией с делителем на 2 и ФАПЧ, управления 
цветовым тоном в режиме NTSC и амплитудного 
детектора SSC. Схема автоматического опозна
вания системы состоит из фазовых детекторов 
PAL и NTSC частотного детектора сигнала опоз
навания SECAM, демодулятора Н/2 для сигналов 
SECAM и PAL и логических цепей для получения 
управляющих напряжений. Фазовые детекторы 
PAL и NTSC работают от сигналов вспышек и 
сигналов опорных поднесущих. Детектор PAL ис
пользует для сравнения фаз опорный сигнал 
R—Y, а детектор NTSC — опорный сигнал В—Y. 
Оба опорных сигнала формируются путем деления 
частот генератора с кварцевой стабилизацией. 
Частотный детектор SECAM сравнивает фазу 

опорного сигнала во время обратного хода строч
ной развертки с фазой сигнала после прохождения 
им внешней фазосдвигающей цепи.

В режимах SECAM и PAL на выходе детектора 
Н/2 полярность напряжений через строку изменя
ется в соответствии с фазой вспышки в сигнале 
R—Y при приеме сигнала PAL и частотой опорной 
поднесущей при приеме сигнала SECAM. Эти 
последовательности импульсов интегрируются 
внешними конденсаторами, подключенными к вы
ходам детекторов SECAM, PAL и NTSC. Напря
жения на этих выводах — сигналы опознавания, 
которые используются в логических цепях для 
получения управляющих напряжений. Управля
ющие напряжения на соответствующих выводах 
процессора цветности управляют коммутацией це
пей схемы разделения сигналов яркости и цвет
ности, кварцевыми резонаторами и временем за
держки сигнала яркости.

При неуверенном приеме телепередач, сопро
вождаемым большим затуханием сигнала, сни
жена надежность опознавания системы. В этих 
случаях схему автоматического опознавания сле
дует отключить, а систему выбирать принудитель
но вручную. Для этого необходимо подключить 
к соответствующему выводу напряжение от 9 В до 
напряжения питания, а на остальные — около 0 В.

В режиме SECAM кварцевые резонаторы от
ключены, что исключит интерференцию частот ге
нератора с кварцевой стабилизацией и цветовых 
поднесущих сигнала SECAM.

С выходов процессора цветности цветоразност
ные сигналы отрицательной полярности соответ
ственно поступают на входы ИМС К174ХА28, 
где происходит сокращение длительности цвето
вых переходов до 150 нс для сигналов с исход
ной длительностью 1 мкс и менее. При более 
длительных переходах сокращение незначитель
ное, что позволяет не искажать сюжеты изобра
жения, когда затянутые переходы определяются 
самим сюжетом.

На соответствующий вход ИМС К174ХА28 с 
выхода схемы разделения сигналов яркости и 
цветности поступает сигнал яркости. Линия за
держки сигнала яркости ИМС содержит 11 после
довательно соединенных гираторных ячеек, число 
которых в линейке можно менять путем прикла
дывания разных напряжений к соответствующему 
выводу. Цветоразностные сигналы с улучшенными 
характеристиками и задержанный сигнал яркости 
поступают на соответствующие входы видеопро
цессора. Последний выполняет всю необходимую 
обработку сигнала яркости и цветоразностных 
сигналов, оперативную регулировку контрастно
сти, яркости и насыщенности. Предусмотрено под
ключение внешних сигналов основных цветов при 
сохранении функций регулировки контрастности 
и яркости. Особенность видеопроцессора также 
— схема стабилизации темновых токов кинескопа.
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Управление схемой измерения темновых то
ков осуществляется счетной схемой и формиро
вателем импульсов опроса, которые формируются 
в интервалах 21, 22, 23, и 24 строк. В интервале 
21 строки измеряются токи утечки, а 22, 23 и 24 
строк — темновые токи электронных прожекторов 
кинескопа в следующей последовательности: крас
ный, зеленый, синий. Напряжения, пропорциональ
ные токам, выделяются на внешнем измеритель
ном резисторе и запоминаются конденсаторами. 
Импульсы опроса также поступают на переключа
тели и преобразователи, которые блокируют про
хождение сигналов основных цветов на выходы 
ИМС. Таким образом удлиняется время гашения 
по кадру до того момента, пока не будут закончены 
измерения. Сигналы основных цветов с выходов 
видеопроцессора поступают на соответствующие 
оконечные видеоусилители.

ИМС «Градиент-2» содержит приемник управ
ляющих сигналов цифровой шины 12С и 4 циф
ро-аналоговых преобразователей кодовых комби
наций в напряжения управления регулировками 
яркостью, контрастностью, насыщенностью и цве
товым тоном. Схема разделения сигналов яркости 
и цветности содержит кроме полосовых и режек- 
торных также фильтры апертурной коррекции, 
введение которых обусловлено следующим. Режек- 

торные, или фильтры НЧ, увеличивают длитель
ности переходных процессов, а следовательно, 
ухудшают импульсную характеристику канала яр
кости и делают несимметричной переходную ха
рактеристику. Фильтры апертурной коррекции вы
равнивают задержку фазы, увеличивая амплитуду 
синусквадратичного импульса и делая переход
ные процессы симметричными.

Конструктивно ДЦИ выполнен в виде модуля 
цветности и платы кинескопа, на которой распо
ложены оконечные видеоусилители и панель кине
скопа со встроенными разрядниками. Такое рас
положение видеоусилителей имеет преимущество в 
том, что их выходы имеют минимальную емкост
ную нагрузку, благодаря чему достигается луч
шая частотная характеристика, малые потери 
мощности и уменьшение мешающего излуче
ния [3].
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Проблемы контроля и измерений 
в современном телевидении
Л. С. ВИЛЕНЧИК, Ю. А. МЕДВЕДЕВ 
(Научно-исследовательский институт телевизионной техники «Электрон»)

Современный этап развития телевидения характе
ризуется совершенствованием и повышением ка
чества традиционных технических средств и появ
лением широкого спектра принципиально новых 
технических средств.

В настоящее время ТВ тракты становятся много
функциональными [1]. Контроль и измерение их 
параметров должны производиться с учетом пере
дачи по ТВ каналу наряду с ТВ сигналом цифро
вых сигналов дополнительной информации.

Серьезным стимулом к развитию теории и тех
ники ТВ измерений и контроля стало появление 
цифрового телевидения [2], методов передачи с 
временным уплотнением сигнала яркости и цвето
разностных сигналов и систем высокой четко
сти [3].

В то же время прогресс в развитии ТВ метро
логии весьма незначителен [4]. По-прежнему ра
бота современных автоматизированных систем 
контроля и измерений в телевидении базируется 

на использовании большого набора испытатель
ных сигналов, разработанных для осциллографи
ческих измерений [5—7] : малоинформативных и 
неудобных при автоматических измерениях и 
контроле.

Переход к автоматическим ТВ контрольно-изме
рительным приборам, основанным на стробоскопи
ческой обработке испытательных сигналов [8], 
став значительным шагом вперед в ТВ измери
тельном приборостроении, по существу, с точки 
зрения использования измерительной информации 
явился значительным отходом назад по сравнению 
с осциллографическим методом. Действительно, 
при осциллографическом контроле с трафаретом 
сравнивался весь испытательный сигнал — во всех 
точках, а при автоматическом контроле, реали
зующем стробоскопический метод,— с допусками 
сравниваются значения испытательного сигнала в 
одной или нескольких точках. Кроме того, стробо
скопический метод обработки испытательных сиг-
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налов не позволяет обеспечить быстродействие, 
требуемое в системах эксплуатационного контроля 
в ТВ вещании. Например, выход любого из нор
мируемых параметров ТВ тракта за пределы до
пусков продолжительностью свыше 5 с считается 
браком в ТВ вещании [9], а длительность цикла 
контроля параметров в самом совершенном из 
отечественных анализаторов искажений ТВ испы
тательных сигналов составляет 1—2 мин [8] .

Противоречие между прогрессом в технике фор
мирования и передачи ТВ сигналов и устаревшими 
методами и средствами контроля и измерений на
чинает сдерживать развитие ТВ техники.

Решить указанные проблемы можно только пу
тем радикального совершенствования методов и 
средств контроля и измерений на основе методов 
оптимизации, как систем контроля и измерений, 
так и их элементов, включая испытательные сигна
лы. При этом необходимо разработать критерий 
эффективности оптимизируемых систем, адекват
ный поставленным задачам.

Критерий эффективности

Разработка критерия эффективности ТВ систем 
контроля и измерений (ТВ СКИ), являющегося 
основой для решений проблемы оптимизации в 
ТВ метрологии, должна базироваться на анализе 
задач, решаемых этими системами. Цель контроля 
и измерений в телевидении — получение инфор
мации о состоянии ТВ тракта для поддержания 
его характеристик в заданных пределах. Характер
ной особенностью ТВ трактов является то, что 
они описываются в общем случае непрерывными 
характеристиками (например, АЧХ), для которых 
в классической метрологии [10] отсутствует поня
тие качества испытательного сигнала (ИС). По
нятие погрешность измерений характеристики в 
заданной точке позволяет решать только частные 
задачи оптимизации при контроле и измерениях 
совокупности параметров, приближенно описы
вающих ТВ тракт. При этом степень приближения 
определяется опытом, накопленным при эксплуа
тации.

Так как ТВ СКИ информационные системы и 
подсистемы систем передачи видеоинформации, 
оцениваемых информационными критериями эф
фективности [11], критерий эффективности ТВ 
СКИ целесообразно строить, опираясь на теорию 
информации [12].

В качестве критерия эффективности ТВ СКИ 
целесообразно принять количество информации о 
характеристиках контролируемого ТВ тракта, по
лучаемое от ТВ СКИ (регистрируемое) в единице 
полосы ТВ канала и в единицу времени, то есть 
спектральную плотность скорости передачи инфор
мации через ТВ СКИ при условии наибольшей 
априорной неопределенности характеристик изме
ряемого тракта [12].

Рис. 1. Структурная схема типового фрагмента ТВ СКИ: 
1 — генератор ИС; 2 — устройство ввода ИС в ТВ сигнал, 3 — контроли
руемое звено ТВ тракта; 4 — устройство выделения ИС из ТВ сигнала; 
5 — анализатор искажений ИС; 6 — канал связи; 7 — система отображения 
информации; 8 — оператор

Найдем математическое выражение этого крите
рия.

Структурная схема типового фрагмента ТВ 
СКИ, охватывающего полный цикл контроля одно
го звена ТВ тракта, приведена на рис. 1.

Источником информации является контролируе
мое звено ТВ тракта. Информация о состоянии 
контролируемого тракта содержится в искажениях 
ИС на выходе звена. Искажения ИС опреде
ляются не только характеристиками контролируе
мого звена, но и шумовой помехой изв(/).

К числу источников шума относятся также по
грешность анализатора искажений ИС и канала 
связи ТВ СКИ — пак(/) — и шум зрительного ана
лизатора оператора —- изр(/).

Отметим, что при различных вариантах построе
ния ТВ СКИ отдельные элементы структурной схе
мы (рис. 1) могут отсутствовать. Например, при 
осциллографическом контроле отсутствуют анали
затор искажений ИС, канал связи и ЭВМ. Соответ
ствующая рис. 1 обобщенная информационная мо
дель ТВ СКИ представлена на рис. 2.

При этом с учетом данного выше определения 
аналитическая запись информационного критерия, 
который в дальнейшем будем называть инфор
мационная способность ТВ СКИ, имеет вид

тах{ /= — In [1-4-

/V3B(Q)I a(Q )u(Q) |2 + Mk(Q)I u(Q)12 + MP(Q)J ' ’ v 7 
где A(Q) = s(Q)a(Q)w(Q) — сквозная передаточная 
характеристика ТВ СКИ;
$(Й); а(й); и(Й) — спектр ИС, передаточные харак
теристики анализа искажений ИС и отображения 
информации;
Мэв(й); Аак(й); ЛЛф(й) — энергетические спектры 
источников шума: контролируемого звена, анализа
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Рис. 2. Обобщенная информацион* 
ная модель ТВ СКИ Источники шума

искажений ИС и канала связи, зрительного ана
лизатора;
т — эффективная длительность ИС, определенная, 
например, энергетически;
й = л///гр — нормированная частота;
/гр — верхняя граничная частота контролируемого 
ТВ тракта.

Используя критерий эффективности — инфор
мационную способность, можно решить задачи 
как синтеза оптимальных ТВ СКИ, так и их эле
ментов, и в первую очередь — оптимальных ИС.

Оптимальные испытательные сигналы

Проблема оптимизации ИС — одна из важнейших 
в ТВ метрологии, так как ее решение обеспечи
вает решение общей проблемы оптимизации 
ТВ СКИ.

В классической ТВ метрологии [13,4] в качестве 
элементов типовых ИС были выбраны наиболее 
характерные фрагменты реальных ТВ сигналов. 
При этом главными критериями выбора формы 
ИС явились их чувствительность к выявляемым 
искажениям при осциллографических измерениях 
и простота формирования. Это привело, с одной 
стороны, к большому разнообразию ИС, с дру
гой — к низкой их эффективности при цифровой 
обработке в процессе автоматических измерений 
и контроля.

Следует отметить, что на современном этапе 
развития ТВ метрологии цифровые методы пол
ностью решают проблему формирования любых 
ИС [14].

Оптимизация ИС должна производиться с уче
том способа ТВ измерений и вида обработки ИС 
в анализаторе искажений ИС. Почти все известные 
работы в этой области посвящены оптимизации 
ИС в предположении осциллографического метода 
ТВ измерений [4]. Критерием оптимизации в этих 
работах принимался минимум выбросов оптимизи
рованного ИС. Наиболее фундаментальное иссле
дование в этом направлении содержится в не
опубликованной работе к. т. н. Гофайзена О. В., в 

которой указанная задача решается методами 
теории «функций окна».

Анализ этих работ показывает, что использо
вание критерия эффективности ИС, не отражаю
щего цель ТВ измерений, не позволяет получить 
качественно новый результат.

К решению проблемы оптимизации ИС можно 
подойти с позиции использования критерия инфор
мационной способности ИС, полученного из (1) 
путем очевидных упрощений

max { In [ 1 + |А|Ц^)1|2/ТМ. (2)

где F[>] —оператор преобразования Фурье; 
и„с (/) — ИС; W — энергетический спектр поме
хи — белого шума.

Можно показать, что иис(/), доставляющее мак
симум выражению (2), является решением урав
нения

1 т/2

Кн. = ± J <3>
—т/2 У

где ц = л/грт.
При этом оптимальный ИС может быть пред

ставлен в виде [15]

Wop/(/)= Х2гф2/(/, Ц), (4)

где р)} — последовательность вытянутых вол
новых сфероидальных функций.

На рис. 3 приведено первое приближение к 
оптимальному ИС для р = л. Как показывает мо
делирование на ЭВМ, ряд (4) довольно быстро 
сходится и увеличение числа членов ряда больше 
двух-трех нецелесообразно. С учетом погрешности 
формирования ИС для широкого круга практи
ческих задач можно ограничиться первым прибли
жением.

Более информативные ИС предполагают исполь
зование более совершенных критериев искажений.
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Рис. 3. Первое прибли
жение к оптимальному 
ИС для

Однако новые ИС позволяют оценивать также 
традиционные параметры ТВ канала, определен
ные через типовые ИС. Например, размах синус - 
квадратичного 27-импульса [4]

( t/ssin2^J,
«s(C = Y о, /<0, 1>4Т'

где Т^'Д/гр, может быть получен по оптималь- 
ному ИС с помощью выражения

О С 7[ F[uOpt вых(/)]
°'= „ —fM>l—• <6)

где Uopt вых(/) — оптимальный ИС на выходе 
контролируемого канала.

Анализ искажений испытательных сигналов 
в реальном масштабе времени

Обеспечить требуемое в современном телевидении 
быстродействие измерений искажений ИС [9] 
можно только путем перехода от стробоскопи
ческого преобразования ИС в анализаторе иска
жений ИС к цифровой обработке всего ИС, а не 
отдельных точек ИС в реальном масштабе вре
мени — алгоритмическому измерению искажений 
ИС. Это требует по-новому подойти к проблеме 
подавления шума контролируемого звена ТВ трак
та в анализаторе искажений ИС. Оптимизация 
алгоритмов измерений и контроля характеристик 
ТВ трактов может быть осуществлена на основе 
фильтрации Калмана и методов идентификации 
[16], позволяющих использовать полную априор
ную информацию о детерминированных ИС на вхо
де измеряемого тракта [17]. Кроме того, сущест
венный аргумент в пользу фильтрации Калмана — 
что объектом измерения в телевидении являются 
характеристики переходных процессов: реакции 
звена ТВ тракта на импульсные ИС. Как известно 
[16], адекватный математический аппарат в этом 
случае — фильтрация Калмана.

При этом в предположении, что структурные 
(интересующие нас) характеристики ИС {$*(/)}, 
^ = 0,1......и, $*(/,) = Ф*(///6)$*(6), где Ф*(//76) — 

оператор экстраполяции /?-й структурной характе
ристики, связаны с идентифицирующими (наблю
даемыми) характеристиками {£/*(/)} уравнением на
блюдения

yk(t}=s/f(/) + |(/) (7)
и при принятых в ТВ метрологии математических 
моделях ИС и шума £(/) (4), можно показать, что 
критерий максимума информационной способно
сти измерительного алгоритма эквивалентен кри
терию максимума апостериорной вероятности 
[15]. Оптимальная оценка при условии полу
чения результата наблюдения yk(ti) находится из 
уравнения фильтра Калмана [16]

Sk(tj) = Ф^(/,/_ I )sk(tj _ I) +

+ (8)

-,>Г'

где устанавливается в процессе испытания 
алгоритма. Структурная схема фильтра Калмана 
приведена на рис. 4.

Априорная информация о форме ИС использует
ся с помощью оператора экстраполяции, который, 
например, для случаев оценки искажений синус- 
квадратичного 27-импульса (5) имеет вид

sin2^/, 
ФВ1(^/)=----- (9)

si"247Z'

Эффективность предложенных алгоритмов ис
следовалась методом моделирования на ЭВМ. Она 
определяется параметрами аналого-цифрового 
преобразования ИС: частотой дискретизации ИС 
fa и числом уровней квантования и, приходя
щихся на размах ИС, и отношением размаха 
сигнала к эффективному значению флуктуацион
ной помехи ф. Исследование показало, что с уве
личением шума в измеряемом канале эффектив
ность алгоритмов увеличивается. Например, при 
измерении размаха синусквадратичного 27-им
пульса (5) при частоте дискретизации /д = 8/>Р, 
числе уровней квантования и = 256 и ф = 40 дБ 
подавление шума т] за счет оптимальной обра-
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ботки при измерении по одной реализации ИС 
(т. е. без усреднения по нескольким циклам из
мерения) равно т] = 19,2 дБ, что эквивалентно 
повышению быстродействия в 83 раза по срав
нению с традиционной обработкой ИС [8]. При 
уменьшении частоты дискретизации до частоты 
Котельникова /Д = 2/>Р коэффициент подавления 
шума уменьшается до величины т] = 7,6 дБ и, соот
ветственно, повышение быстродействия снижается 
до 5,7 раза. А при неизменных параметрах 
кодирования fa = 8frp и и = 256, но при уменьшении 
шума ф = 46 дБ получаем т] = 17,8 дБ, что экви
валентно повышению быстродействия в 60,2 раза.

Допусковый контроль характеристик 
телевизионных трактов

Как уже указывалось, проблема допускового конт
роля характеристик решается путем сравнения 
ИС на выходе ТВ тракта с полем допусков, огра
ниченным трафаретами. При традиционном под
ходе задача автоматического допускового конт
роля характеристик сводится к типовой задаче 
теории решений: проверке соответствия оценок 
значений характеристик '$*(/,-) на множестве точек 
дискретизации ИС {ti} полю допусков {[m*z, М^]}, 
т. е. проверке выполнения системы неравенств

mki^ (10)
в точках дискретизации

Естественно, что этому подходу присущи все 
те же недостатки, что и традиционным методам 
ТВ измерений, главный из которых — низкое 
быстродействие, связанное с необходимостью 
усреднения в каждой точке дискретизации.

Более эффективным подходом является разло
жение функций ?*(/), mk(f) и Mk(t) в ряд по вытя
нутым волновым сфероидальным функциям (та
кое разложение оптимально)

2 а/ф/(/, р); /=о
/п(/)«Др,<р,(/,ц); (11)

W)«.20w(^ ц).
Выбором р можно при заданной погрешности 

аппроксимации уменьшить п.
При таком подходе допусковый контроль сво

дится к проверке относительно малого числа нера
венств

(12)
По сравнению с подходом (10) в этом случае 

при равной помехоустойчивости быстродействие 
допускового контроля почти на два порядка выше. 
Это связано с тем, что разложения (11) осу

ществляются в реальном масштабе времени с по
мощью интегральных преобразований.

Заключение

Рассмотренные в статье оптимальные испыта
тельные сигналы и алгоритмические методы конт
роля и измерения характеристик ТВ трактов, 
основанные на использовании как новых, так и 
типовых испытательных сигналов, позволяют сни
зить погрешность измерения или повысить быстро
действие на один-два порядка по сравнению с 
традиционными методами и средствами. Это 
позволяет успешно решать не только задачи 
сегодняшнего дня — эффективные системы конт
роля вещательного и прикладного телевидения, 
но и создать метрологическую базу для ТВ си
стем более высокого качества: телевидения вы
сокой четкости, систем с временным уплотне
нием сигнала яркости и цветоразностных сигна
лов — МАС, цифровой обработкой и передачей 
ТВ сигналов и др.

Рассмотренные принципы оптимизации систем 
контроля и измерений и синтезированные с их 
помощью методы и алгоритмы являются также 
научной основой для построения принципиально 
новых систем контроля. Потребность в таких 
системах связана с необходимостью в ближайшем 
будущем более эффективно использовать кад
ровый гасящий интервал, чем для передачи испы
тательных сигналов. Однако уже сегодня прин
ципы обработки ТВ сигналов в аппаратно-сту
дийных комплексах приводят к проблеме отказа 
от передачи в кадровом гасящем интервале сигна
лов испытательных строк. Одно из решений этой 
проблемы — использование испытательного кад
ра, замещаемого на выходе АСК сигналом изобра
жения предыдущего кадра. Другим решением 
является контроль ТВ тракта непосредственно 
по сигналу изображения. Оба эти подхода могут 
быть реализованы только в реальном масштабе 
времени на основе рассмотренных оптимальных 
алгоритмов контроля.
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Устройства кодирования и декодирования 
цифровых сигналов ТВЧ для передачи 
по волоконно-оптическим линиям

Э. Б. МАХМУДОВ,(НПО «Кибернетика» АН УзССР)

Информационный поток в системах телевидения 
высокой четкости превышает 1 Гбит, что ставит 
серьезные проблемы при передаче сигналов ТВЧ 
по каналам связи, которые находятся на пределе 
возможностей современной радиоэлектронной тех
ники. Это и жесткие требования на быстродей
ствие и ограничение на ширину полосы частот, 
даже в том случае, когда речь идет о таком сверх
широкополосном канале, как волоконно-оптиче
ская линия связи (ВОЛС). Дело в том, что ин
вариантом для ВОЛС является отношение полосы 
передаваемых частот к расстоянию передачи, при
чем этот инвариант для одномодовых ВОЛС по
рядка 1 Гбит/с. Таким образом, чем уже полоса, 
тем на большее расстояние может быть передан 
сигнал цифрового ТВЧ. Поэтому ясно, насколько 
актуальна проблема частичного сжатия сигналов 
ТВЧ.

В этой работе рассматриваются схемы кодера- 
декодера сигналов цифрового ТВЧ для ВОЛС, 
разработанные в НПО «Кибернетика» АН Узбек
ской ССР.

Разработка схем проводилась с ориентацией 
на отечественную элементную базу. При этом 
пришлось решать достаточно сложную задачу 
обеспечения конечного высокого быстродействия 
при недостаточно высоком быстродействии отно
сительно доступной элементной базы.

Метод и коэффициент сжатия потока выбраны, 
исходя из условия передачи по стандартному ка
налу ЕАСС 5-го уровня [1], т. е. с информаци-

Рис. 1. Функциональная схема передающего тракта:
аналого-цифровые преобразователи АЦП —яркостного, АЦПц—цветораз
ностного и АЦП3 — звукового сигналов; АС — амплитудный селектор, выде
ляющий строчные синх-роимпульсы; М — схема формирования опознаватель
ного флага (маркера); ЭК|, 2> з» 4 — электронные коммутаторы, работающие 
с тактовыми частотами /| = 526,5, /2=40,5, /3=20,25, /<=0,3375 МГц; /[2,3,4 — 
генераторы тактовых импульсов соответствующих частот; СУ — схема управ
ления электронными коммутаторами, МК — мультиплексор; УВ — устройство 
ввода сигнала в ВОЛС
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онным потоком 565,148 Мбит/с. Сжатие исход
ного ТВ сигнала до требуемой интенсивности 
информационного потока в разработанном устрой
стве проводится по схеме, когда на один отсчет 
сигнала яркости (8 разрядов) приходится только 
половина разрядов отсчета сигнала цветности (4 
разряда), другая часть этого отсчета — на сле
дующий отсчет яркости. Функциональная схема 
передающего устройства, реализующего указан
ный алгоритм представлена на рис. 1. Питание 
устройства осуществляется от стабилизированных 
источников: —5,2; +2 и 5 В.

В качестве переключающих устройств исполь
зуются логические элементы «2И — НЕ» на базе 
ИМС серии 500 или К-1 500 с открытым коллек
тором, в которых в нужный момент подачей раз
решающего сигнала обеспечивается подключение 
(или отключение) к общей шине соответствующих 
разрядов шин яркости, цветности, маркера и зву
кового сопровождения. При этом в каждой строке 
передается флаг опознавания, во время прохож
дения вводимого строчного гасящего импульса. 
Этот флаг фиксирует место строчного синхроим
пульса в восстанавливаемом аналоговом сигнале. 
Таким образом, с приходом строчного гасящего 
импульса шины сигнала яркости и цветности под
ключаются к датчику кода маркера. По окон
чании передачи маркера появляется разрешающий 
сигнал передачи 12-ти разрядного цифрового сиг
нала звукового сопровождения. Этот сигнал фор
мируется АЦП3 звука и передается в интервале 
строки один раз. Его частота дискретизации Fg3= 
=33,75 кГц и вырабатывается генератором /4- 
После передачи отсчета звукового сопровождения 
схема возвращается в исходное состояние и к 
общей шине передачи подключается шина яркости 
и часть разрядов шины цветности, частоты дискре
тизации которых соответственно f2=40,5 и /3= 
=20,25 мГц. В итоге, на выходе коммутаторы 
ЭКз формируется состоящий из 12-разрядных слов 
(8 разрядов отсчета сигнала яркости +4 цвет
ности) цифровой поток, который поступает на 
вход мультиплексора, а на его выходе образуется 
одинарный цифровой поток далее через УВ посту
пающий на вход инжекционного полупроводни
кового лазера и затем в ВОЛС.

Микросхемы серии К500 (1500) —наиболее 
быстродействующие, хотя частота переключения 
ИМС серии К500 достигает 250, а К1500— 
400 МГц это все же недостаточно для реализации 
наиболее быстродействующего звена мультиплек
сора, на выходе которого формируется цифровой 
поток 526,5 Мбит/с. Это обстоятельство заставляет 
на данном этапе выполнить мультиплексор на базе 
дискретных элементов. В качестве переключающе
го элемента в нем применены СВЧ транзисторы 
КТ 973-А2. Принципиальная схема передающего 
тракта приведена на рис. 2, а на рис. 3 приведены

Рис. 3. Время-импульсные диаграммы, поясняющие работу 
кодера

время — импульсные диаграммы основных функ
циональных узлов схемы.

В качестве амплитудного селектора Д1 исполь
зован элемент «2И-НЕ» ТТЛ, из серии К-155, 
в котором порог срабатывания задан отрицатель
ным смещением на выводе 4 цепи питания эле
мента. Селектор выделяет строчный синхроим
пульс (ССИ). Он переключает триггер Д2,к АЦПц 
(элемент ДЗ) подключает через аналоговый ком
мутатор (ЭКь в качестве которого применен 
КР590КН4 цветоразностный канал. Как сигнал 
сброса /? синхроимпульс поступает также на вход 
триггера Д11, являющегося счетчиком выходного 
мультиплексора. Сигналы инверсных выходов Д11 
(а) и Д12 (е), при этом, разрешают передачу 
12-ти разрядного флага опознавания (маркера) 
в момент готовности, шина маркера подключа
ется к шине передачи с учетом той задержки 
которую вносит каждый логический элемент.

Когда счетчик мультиплексора отсчитывает им
пульсы тактовой частоты, выходной мультиплек
сор преобразует параллельный код в последова
тельный. После 8-го импульса на выходе элемента 
схемы совпадения Д 10.2 появится сигнал окон
чания цикла счета. Это приведет к тому, что пере
дав маркерный код, счетчик мультиплексора возв
ратиться к «0», триггер Д12 переключится и по
явятся сигналы «Запрет передачи маркера» и 
«разрешение передачи» звукового сопровожде
ния» [3] (рис. 3). Как только счетчик выдаст сиг
нал разрешения счета начнется следующий цикл 
передачи. Аналогично, после 8-го импульса такто
вой частоты импульс на выходе Д 10.2 сбросит счет
чик в нулевое положение (с задержкой времени 
элементов схемы), переключит Д 12.2 в состоянии 
логической «1» (ж), что вызовет переключение 
Д 11.1 («1» на выходе (а)) и появление сигнала 
запрет передачи маркера звукового сопровожде
ния. К шине передачи подключается шина сигнала 
яркости Д4-Д5 и часть разрядов сигнала цвет-



30 Техника кино и телевидения, 1990, № 12

ности (Д6-Д7, Д11.2). Причем, после передачи 
одного отсчета сигнала яркости и части разрядов 
цветности, триггер Д11.2, работающий в счетном 
режиме меняет свое состояние и к шине передачи 
подключаются следующие разряды цветности. 
После окончания переключения счетчик мульти
плексора получает разрешение на счет и выход
ной мультиплексор начнет переводить выходной 
параллельный 12-ти разрядный код в последо
вательный. После передачи одного отсчета сигнала 
яркости меняется часть разрядов цветности, под
ключенных к шине передачи, это обеспечивается 
триггером Д11.2, который работает в режиме де
ления на 2 частоты дискретизации сигналов цвет
ности, которую можно использовать для работы 
АЦП. Наиболее важными элементами передающе
го тракта являются аналого-цифровые преобра
зователи сигналов яркости и цветности. При ча
стоте дискретизации сигнала яркости Fg = 
=40,5 МГц быстродействием, требуемым для ка
нала яркости обладает из отечественных только 
АЦП в интегральном исполнении,— это ИМС 
КН07 ПВЗ, у которого время преобразования 
составляет не более 20 нс. В то же время у него 
лишь 6-ти разрядный выходной код и этого явно 
недостаточно, поскольку исходя из требований к 
качеству восстановленного изображения согласно 
рекомендации МККР необходимо не менее 8 раз
рядов.

Разрядность выходного кода АЦП можно уве
личить несколькими способами. По первому ис
пользуется то, что у АЦП К1107 ПВЗ есть раз
рядность переполнения и некоторый запас по точ
ности в пределах одного младшего разряда. Ис
пользуя эту особенность микросхемы можно по
высить разрядность АЦП до 10.

Другой способ — суммирование. Для этого 
входной аналоговый сигнал по уровню разбивает
ся на несколько равных частей, каждую в отдель
ности преобразуют в цифровой код, а затем сум
мируют. В результате формируется цифро
вой код всего сигнала с увеличенной раз
рядностью. Здесь используется то, что у четырех 
6-разрядных микросхем (26\22=28) столько же 
суммарно независимых состояний, сколько у одной 
8-разрядной. Однако для преобразования сиг
нала яркости оба способа неприемлемы, так как 

при дополнительном преобразовании выходных ко
дов с АЦП снижается ее быстродействие, т. е. 
возрастает постоянная времени преобразования до 
25н. с. и более. Поэтому единственно приемлемое 
решение — применение новых быстродействую
щих ИС. О том, что такая задача вполне разре
шима свидетельствуют успехи зарубежных фирм, 
надежно освоивших микросхемы с тре
буемым быстродействием, а также отдельные оте
чественные экспериментальные образцы, позволя
ющие надеяться и на отечественные быстродей
ствующие ИС.

Достаточно жесткие требования предъявляются 
не только к АЦП, но и к генератору тактовой 
частоты 526,5 МГц. Достаточно сказать, что от
носительная долговременная нестабильность ча
стоты такого генератора должна быть не хуже 
10-9—10-1°. Главное влияние на нестабильность 
тактовой частоты оказывает температура. Для 
понижения ее до вклада в нестабильность 10-8— 
10-1° скорость изменения температуры должна 
быть не более (0,01—0,005) С°/2. Из этого при
мера видно, что для тактового генератора необ
ходим очень высокоэффективный термостат. Соз
дание высокостабильного, высококачественного 
задающего генератора импульсной последователь
ности требует проведения глубоких исследований, 
а это самостоятельная задача, выходящая за рам
ки данной статьи.
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Зачем культуре менеджеры, или Школа для 
начальников

Руководство, управление, планирование... Эти слова 
были заложены в нас с пеленок. Но вот перестройка 
расшатала нежизнеспособный хозяйственный механизм 
страны и выяснилось, что это весьма сомнительные 
понятия; в результате управление, как важнейшая си
стема в организационной структуре общества, пол
ностью была заменена личным руководством началь
ника, некой иерархической лестницей подчинения.

У нас в стране вопрос о соотношении нормального 
функционирования и развития до сих пор не получил 
своего решения. И когда СК СССР разрабатывал новую 
модель кинеметографа, то сложности возникли именно 
со структурой сферы управления, а также с тем, что не 
было методологического подхода к руководству от
раслью. Это стало причиной создания в начале 1987 го
да при Секретариате СК СССР группы развития. 
Она с самого начала не являлась функциональным 
подразделением СК СССР — ее состав постоянно ме
няется в зависимости от стоящих перед ней задач. 
Она функционирует на договорных основах.

Организационные игры, семинары, консультативная 
работа в различных подразделениях СК СССР и дру
гих киноорганизациях — вот далеко не полный спектр 
деятельности группы.

Проблемы кинематографа рассматриваются как часть 
общих социокультурных и экономических проблем всей 
страны. Но если говорить о ситуации в нашем кине
матографе отдельно, то группой развития за время ее 
работы были определены основные направления, без 
которых перестройка в области кинодела просто невоз
можна. В отчете группы развития, опубликованном 
в сборнике «Материалы о работе СК СССР между 
V и VI съездами», сказано: «...в области кино факти
чески отсутствуют группы гуманитарной поддержки ки
нопроцесса — чрезвычайно мало число философов, со
циологов, политологов, экономистов, культурологов, 
правоведов и других представителей гуманитарных 
дисциплин. Те специалисты, которые работают в области 
кинодела, не могут интенсивно включаться в проекти
рование киновидеопродукции, производства и проката 
фильмов, а также в анализ условий и последствий 
функционирования экранной продукции... В области 
кино фактически отсутствуют группы профессиональных 
организаторов — персонал, специализирующийся на 
управлении культурными процессами, нигде не готовит
ся. Их место занимают либо представители администра
тивной системы, либо представители творческих групп, 
в равной мере некомпетентные в управлении и куль

турной политике... Все это приводит к постоянному 
воспроизведению одних и тех же конфликтов и проти
воречий. Нет выверенной технической, экономической, 
социальной и кадровой политики киноорганизаций, 
отсутствует «большая» теория кино, включающая в себя 
вопросы развертывания экранных технологий и аудио
визуальной сферы в целом, нет стратегии управления 
и групп, имеющих долговременные интересы...»

Говорят, понять, что же ты не знаешь или чего тебе 
не хватает для нормальной деятельности,— уже пол
дела. Группа же развития помимо ряда базовых про
грамм развития в кинематографе, а именно: разработки 
принципов культурной политики, основных направлений 
организационно-экономической политики, правовых ос
нов экранной культуры, экранных технологий и дру
гих — предпринимает и конкретные шаги по воспита
нию управленческих кадров, образованию именно той 
когорты людей с новым мышлением, которые способны 
воспринять и создать инфраструктурный подход к кине
матографу как к технологической и культурной сфере 
в структуре общества. Группа развития в 1989 году 
выступила инициатором создания в рамках СК СССР 
Совета по экранной культуре и школы культурной 
политики и менеджеров культуры. Рассказать подробно, 
как, зачем и для чего, проводится эта работа, наш 
корреспондент попросил руководителя группы развития 
Петра Георгиевича Щедровицкого. Кроме того, нам было 
интересно и то, как оценивает некоторые процессы 
и ситуацию в нашем кинематографе сам руководитель 
группы, который неоднократно проводил семинары и 
организационные игры с руководителями и работни
ками Госкино СССР, кинотехниками и сотрудниками 
«Совэкспортфильма».

«В нашем кинематографе ничего не изменится, пока 
к управлению не придут люди с новым мышлением»,— 
говорит Петр Георгиевич.

Во время игры он пытается пробудить мысль, порой 
провоцирует своего собеседника на конфликт. Похоже, 
ему все средства хороши, лишь бы заставить людей 
думать нестандартно, отрешиться от догм и стереоти
пов, попытаться проанализировать прошлое и загля
нуть в будущее. Мы понимаем, многое из того, что 
говорит Петр Георгиевич, вызовет споры, недоверие, 
а то и просто опровержения. Хотелось бы, чтобы это 
стало началом серьезного разговора о кинематографе 
как КИНОТЕХНОЛОГИИ ЭКРАННОЙ КУЛЬТУРЫ, 
как системе программирования поведения людей в об
ществе, как некой аудиовизуальной инфраструктуре 
всей нашей социокультурной жизни.
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Петр Г еоргиевич, 
возвращаясь к VI съез
ду кинематографистов, 
хотелось бы узнать ва
шу оценку той си
туации, в которой кине
матограф пришел к это
му съезду?

Мы пришли к VI съез
ду с наметившимися 
процессами расслоения 
внутри сообщества ки
нематографистов. Вы
делилась определенная 
узкая группа творче
ских работников и пред
принимателей, которая 
на полную катушку ис
пользует возможности, 
данные ей новой мо
делью функционирова
ния кинематографа. 
Есть другая, более мно
гочисленная группа,ко
торая эти возможности 
не может и не умеет 
использовать. И естест
венно, что в условиях 
экономической рефор
мы и кризиса хозяйст
венной и политической 
организации, кризиса 
общества она теряет 
не только возможность 
работать и делать то, что делала 
раньше, но и просто теряет ориен
тацию.

Новая модель, если бы она была 
принята в первоначальном вариан
те, смогла бы помочь нашему ки
нематографу выйти из этого хозяй
ственного застоя?

Новая модель — здравое, необ
ходимое средство для разделения 
людей, групп и сообществ. И как 
таковая она очень нужна. Она по
вышает мобильность, гибкость си
стемы, а следовательно, создает 
пустые пространства, куда могут 
идти люди с инициативой и начать, 
используя возможности, предостав
ленные им, на уровне государствен
ного решения и политики СК СССР 
делать то, что они могут. И слава 
богу, пускай делают. Но вы же 
понимаете, что экономические ре
формы только средство для страти
фикации общества на тех, кто мо
жет и кто не может работать. Те
перь нужно, чтобы прорвавшиеся 
группы меняли объект своего дей
ствия, постепенно осваивали прин
ципы работы по созданию экран
ной технологии, искали бы альтер
нативные источники финансирова
ния. В частности, одним из таких 
путей, отработанных на Западе,

является погружение фильма 
внутрь практики создания реклам
ных пространств. Сегодня ни один 
советский предприниматель, про
катчик не владеет этой техникой, 
поэтому рекламное пространство 
создают за счет проката иностран
ных фильмов наши зарубежные 
партнеры, используя при этом нашу 
прокатную систему. В этом случае 
фильм выступает в качестве блока- 
носителя сложных игр с потребите
лем. Формирование определенного 
рода потребительских параметров, 
идеологии определенного образа 
жизни, задание некоторых пара
метров качества жизни через кине
матограф, отработка этого в имита
ционных моделях на экране и пере
нос затем на те или иные группы 
потребителей — это мометны тех
нические. Им надо учить.

На мой взгляд, то, что проис
ходит сегодня при попытках пере
вести сферу кинематографа на 
новые экономические и организа
ционные условия, подтверждает 
слова венгерского философа Д. Лу
кача, что «кинематограф есть 
атрибут развитого капиталистиче
ского общества». Без специальных 
исследований видно, что темпы 

организационно - экономических 
процессов в нашей стране низки.

Вы, как руководитель группы 
развития СК СССР, начали вести 
организационные игры с кинотехни
ками и согласились участвовать 
и оказывать помощь профессио
нальной гильдии кинотехников. Как 
вы считаете, как должна сегодня 
проводиться техническая политика 
в области кинематографии, и как 
вы оцениваете ее состояние на 
сегодня?

В СССР на сегодня, по сути, 
нет научно обоснованной техни
ческой политики, у нас нет и тех 
субъектов, которые бы разрабаты
вали эту политику и в каком-то 
смысле диктовали условия, крите
рии, стандарты, нормы, приоритеты 
другим агентам и субъектам в этой 
области.

Есть еще один момент — пока 
политики болтают, дело делают 
инженеры. У нас странная ситуа
ция — с одной стороны, наши кино- 
техники не являются субъектами 
научно-технической политики, а 
с другой стороны, никто, кроме 
инженерного сообщества, этот воп
рос не сможет решить. Разговоры 
на всех съездах повиснут в воз
духе, если не сформируется ин
женерное сообщество, которое бы 
занималось конструкторскими и 
проектными разработками и кото
рое искало бы способ соединить от
дельные фрагменты нашего кино
производства и кинодела. Обсуж
дать, какие камеры нам сегодня 
надо выпускать, а какие не надо,— 
не серьезно. Надо думать, как 
использовать мировое разделение 
труда. При этом мы должны до
статочно четко уяснить себе, о ка
ком объекте и предмете анализа 
будет идти речь. Любая сложная 
система производства — элемент 
более широкой системы. Надо вы
яснить, можем ли мы рассматри
вать систему кинематографа и ее 
научно-техническое обеспечение 
вне всей производственной системы 
нашей страны. Те, кто сегодня 
делает научно-техническую полити
ку на уровне страны, нередко дей
ствуют по принципу: «Кинематог
раф нам не нужен». Так что, 
может быть, в той мере, в которой 
мы входим в стадию осознанной 
нищеты, нам придется вообще 
отказаться от кинематографа.

Значит, вы предлагаете решать 
этот вопрос на инженерном уров
не? И все это на фоне таких 
ожесточенных дискуссий наших ки-
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нокритиков о духовности и безду
ховности кино, об элитарном и ком
мерческом киноискусстве...

Кино — это не искусство в нашем 
смысле. Выкиньте из головы эти 
ваши мифы!

Когда нет инфраструктурного 
подхода, то надо как-то прикрыть 
наготу, и начинаются разговоры 
о творчестве, о единичном товаре... 
А ведь оппозиции между схемами 
и творчеством нет. Творчество 
возникает в тот момент, когда появ
ляется возможность свободно ком
бинировать схемы, собирать их в 
любую конфигурацию. Когда на 
построение одной схемы тратятся 
все силы — о каком творчестве 
может идти речь? Критики смотрят 
и говорят — не профессионально... 
Мне кажется, что наш подход к 
кинематографу как к искусству 
и творчеству есть реакция на от
сутствие гуманитарных, организа
ционных и научно-технологических 
служб. Вместо того чтобы созда
вать кинотехнологическую среду, 
вы ждете, пока ниоткуда вырастет 
кинопроизведение. Не вырастет. 
Пока управления не будет, ничего 
остального тоже не будет.

Кинематограф есть средство фор
мирования образа жизни и образ
цов поведения. Производится не 
фильм, а программы поведения, 
и люди оперируют своим свободным 
временем как ресурсом в рамках 
особого пространства, созданного 
за счет экрана. Они должны выби
рать макет своего поведения и 
вместе с тем выбирать, куда по
тратить свое свободное время. Если 
вы — владельцы кинематографиче
ской или экранной технологии, 
тогда вы обязаны работать не с 
фильмами, а со свободным вре
менем аудитории. Значит, у вас 
другой объект. Вы теперь обязаны 
размышлять не о том, как сделать 
фильм, а о том, как люди само
определяются и свое свободное 
время тратят. И тогда вы выясните 
одну страшную вещь — в Совет
ском Союзе у людей нет свободного 
времени. Они не умеют им поль
зоваться и не понимают его назна
чения. Есть досуг — отдых от тру
да, а социокультурных условий 
для распоряжения своим свобод
ным временем нет.

После того как вы начнете фор
мировать и создавать пространство 
свободного времени, выяснится, 
что нужно обсуждать процессы 
самоопределения человека. А что 
вы сегодня видите на наших экра

нах? Я имею в виду отечественные 
фильмы. Это же бытовой терро
ризм. Какое там самоопределение?! 
Этого вопроса вообще никто не об
суждает, поскольку нет программ 
работы с человеческим самоопреде
лением, нет проектирования этих 
схем.

Что вы имеете в виду под «бы
товым терроризмом» на экране?

Это когда нам показывают с 
экрана то, что мы и так каждый 
день видим в жизни. Нет более 
идеального направления в искус
стве, чем реализм. На Западе, в 
США сегодня стремятся изжить 
терроризм. Для этого надо просто 
просмотреть фильмы за послед
ние несколько лет, получившие 
премии на фестивале в Канне. 
И поймите, дело не в том, чтобы 
идеализировать жизнь... Искусство 
есть попытка продемонстрировать и 
выявить то, как функционируют 
идеи в жизни. Жизнь идей, их 
наложение на человеческое бытие 
и, соответственно, сопричастность 
человека миру идей — это то, что 
является предметом искусства. 
С кинематографом в этом плане 
масса сложностей. Но надо стре
миться к тому, чтобы за этим 
изображением жизни как-она-есть- 
на-самом-деле методом киноглаза 
стояло бы еще что-то духовное.

Вы никогда не задумывались, 
почему 45 % фильмов, сделанных 
в США, запрещены в прокате этой 
страны? Они просто не подходят 
для проведения определенной куль
турной политики. Они лежат вне 
идеалов, целей... На мой взгляд, 
у них переход к экранной техно
логии уже произошел. Проблемы 
взаимоотношения «советских про
дюсеров» и агентов наших посред
нических фирм с Западом состоят 
не в том, что наши фильмы плохи 
или низкого технического качества. 
Мы просто говорим на разных 
языках.

Пример: «один из заместителей 
директора «Совэкспортфильма» 
похвастался, что они продали в 
ФРГ «Семнадцать мгновений вес
ны». А один из экспертов проком
ментировал: «Да, я читал аннота
цию на фильм в одном немецком 
журнале: «Фильм о советском раз
ведчике, который 20 лет прожил 
в Германии и за все это время 
не знал ни одной женщины...» 
Спрашивается: кто кому что про
дал? Выясняется, что такое про
граммирование, или рамки, в кото
рых начинает употребляться и ис

пользоваться видеоматериал,— са
мое тонкое искусство, и именно 
оно составляет сегодня главную 
проблему. Более того, выясняется, 
что сегодня крупные кино-, видео-, 
электронные компании скупают 
именно видеоматериал. А делают 
они это по одной простой причи
не — целостные структуры уже ма
ло кого интересуют. Важно иметь 
видеоматериал, из которого можно 
компоновать программы. Компонов
ка этих программ есть особый вид 
деятельности, который постепенно 
начинает расти и года через три 
все захватит. И тогда то, к чему 
мы привыкли,— производство филь
ма как единицы — мало кого за
интересует.

Сегодня работа идет с инфра
структурами, в которые входит 
вся образовательно-педагогическая 
деятельность, вся так называемая 
идеологическая работа по про
движению нефильма не экран. Бо
лее того, международные эконо
мические отношения начинают час
тично делаться на таких рынках, 
поскольку это вместе с тем и ры
нок квалификации и уровня качест
ва, демонстрирование подхода к 
критериям качества... Кинемато
граф становится такой супертех
нологией, в которой сам по себе 
фильм играет очень маленькую 
роль. Фильм — материал, на кото
ром все это делается. Сведение 
области кинематографа к процессу 
делания фильма не дает возмож
ности перейти к инфраструктурно
му мышлению. А если его не будет, 
то все вопросы научно-технической 
политики повиснут в воздухе.

А что вы понимаете под «экран
ной технологией»?

Сегодня нам приходится фор
мировать целый ряд специальных 
социокультурных позиций, которые 
мы старательно уничтожали рань
ше. Уже всем стало ясно, что ка
питалист — это необходимая пози
ция. Назовите ее инвестером, чтобы 
было не так страшно. От этого 
смысл дела не меняется. Важно, 
что эта позиция оценивает вложе
ние капитала, концентрирует и 
применяет его. Так же понятно, 
что предприниматель — это пози
ция, без которой, на мой взгляд, 
в хозяйственном механизме не 
может быть прибыли. Но каким 
образом в стране, где десятилетия
ми уничтожались не только эти 
типы деятельности, но и те, кто 
мог бы стать их носителями, можно 
создать эту новую структуру пози-
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ционной организации — я не знаю. 
И думаю, что сейчас на этот вопрос 
никто не даст ответа.

Где-то в начале 70-х годов в 
развитых странах появился целый 
ряд работ, где обсуждалось поня
тие технологии. Разные ученые 
пытались дать ответ на вопрос, ког
да, в какой точке исторического 
развития и благодаря какому сте
чению обстоятельств появляется 
современная технология? Один из 
примеров мне показался интерес
ным. Обсуждался вопрос, в какой 
момент производство автомобилей 
фирмы «Форд» превратилось в 
большую технологию? Утвержда
лось, что в тот момент, когда экс
перты, консультирующие Форда, 
убедили его делать автомобиль 
ценой не свыше 300 долларов, тог
да-то и произошел переход к ка
чественно новому уровню техноло
гической организации производст
ва. Этот недорогой автомобиль мог 
купить каждый средний америка
нец, а следовательно, объем потен
циальных продаж был таков, что 
к моменту, когда последний поку
пал этот автомобиль, у первого 
он уже выходил из употребления. 
Таким образом, говоря о техноло
гии помимо процессов производст
ва, необходимо рассмотреть более 
сложный процесс воспроизводства 
этого производства. Технология, 
с точки зрения этих теоретиков, 
возникает не в тот момент, когда 
мы нечто производим. Она возника
ет, когда мы так обеспечили про
цессы воспроизводства этого про
изводства, чтобы цикл повторялся.

Большая технология включает в 
себя всю систему социально-куль
турных условий воспроизводства 
базового процесса производства. 
Шестидесятилетняя история раз
вития фирмы «Аррифлекс» — блес
тящий пример формирования боль
шой технологии, когда постепенно 
складывалась система потребите
лей, идеологии, определенные сек
торы рынка и начинал формиро
ваться более широкий круг взаи
мосвязанных систем.

Все попытки рассматривать ки
нематограф вне понятия большой 
технологии — ущербны, но для то
го чтобы разобраться в этом вопро
се, прежде всего надо ответить, 
а по каким правилам живет ки
нематограф и что он производит?

Рассмотрим один методологиче
ский вопрос. Представим себе, 
что нам надо обеспечить воспро
изводство процессов производства. 

Производство осуществляется в 
определенной ситуации /, но есть 
еще ситуация 2 — с тем же самым 
актом производства, но как бы в 
будущем. Между этими ситуациями 
можно установить два типа свя
зей: естественные, когда некоторые 
составные элементы прошлого акта 
производства перетекают в новые, 
и некоторый набор искусственных 
действий, направленных на то, 
чтобы этот акт воспроизвелся в 
новой ситуации.

Для того чтобы существовала 
технология, нужна некоторая си
стема искусственных технических 
действий по обеспечению воспро
изводства этого акта производст
ва в новых условиях. И в эту 
искусственную техническую над
стройку входят или могут входить 
инженерия, наука и проектирова
ние, которые возникают в усло
виях развитого общества. Эти ме
ханизмы являются не чем иным, 
как искусственно-техническими си
стемами, обеспечивающими пере
нос опыта из одной ситуации в 
другую и подготовку условий для 
воспроизводства. Значит, появля
ются соответствующие системы ме
тодик управления, проектирования, 
инженерных разработок, исследо
ваний, и каждый из этих типов 
мышления и деятельности отвечает 
за свое представление прошлой 
ситуации, обобщение опыта и пе
ренос его в новые условия.

Но работают эти механизмы по- 
разному. Важно, что они каждый 
раз направлены на то, чтобы от 
имеющегося акта производства пе
рейти к новому, лило его реорга
низовать, либо изменить в зави
симости от того, что мы имеем и 
как к этому относимся.

Второй момент. Если мы рас
сматриваем систему переходов как 
бы из пункта «А» в пункт «Б» и 
систему надстроек, направленную 
на перенос опыта, то возникает 
вопрос, есть ли специфический 
механизм, который влияет из бу
дущего на прошлое? Таким меха
низмом является рынок?

Рынок в кинематографе — сей
час этот вопрос обсуждается, по
жалуй, на каждом пленуме, съезде, 
собрании. А может ли быть сво
бодный рынок в сфере искусства? 
Я продолжаю кино все-таки назы
вать искусством по старой при
вычке...

Свободный рынок — это полит- 
экономическая идеализация, суще
ствующая в учебниках политэко

номии. Вопрос о свободном рынке 
есть вопрос об абстракции. А во
прос о рынке сегодня — есть вопрос 
об иллюзиях для советского чело
века. Но рынок или рыночные 
отношения — один из механизмов 
нормализации ситуации. Хотя на 
первых шагах своего развертыва
ния он приведет к ухудшению 
положения.

Экономика — это один очень уз
кий вариант организации хозяйст
венной жизни, развернувшийся в 
Западной Европе в XV—XVII веках, 
отработанный, уступивший место 
другим формам организации — 
внеэкономическим, сверхэкономи
ческим... В мировой философской 
политэкономической организацион
ной литературе это все обсосано.

Но я не хочу давать каких бы 
то ни было определений. Опреде
ления — это гробики для мысли. 
Скажем так: рынок — это особый 
специальный организм, который 
сегодня указывает на то, что 
будет значимо в будущем. Это 
происходит за счет того, что раз
личные агенты деятельности имеют 
некоторые проекты и цели в буду
щем и ведут себя сегодня с учетом 
будущих переориентаций. Факти
чески рыночный механизм есть не 
что иное, как проекция будущего, 
данного через цели и проекты эко
номических субъектов, в сегод
няшний день.

Мне кажется, что в сегодняшней 
ситуации никакой проекции в бу
дущее быть не может.

Совершенно верно. Все пред
ставления о создании рынка в Со
ветском Союзе утопичны до тех 
пор, пока не появится достаточно 
людей, имеющих временной мас
штаб проектирования действий,— 
никакого рынка не будет. Рынок 
появляется в тот момент, когда 
субъекты деятельности или эконо
мические агенты начинают прое
цировать свои будущие действия 
на сегодняшний день и делать 
выбор. То, что обсуждается в тео
риях товарно-денежных отноше
ний, не учитывает того факта, что 
человек покупает не товар. Человек 
начинает оценивать некую вещь в 
соответствии с будущим потребле
нием. Пока не появятся те, кто 
думает о будущем, рынка не будет.

Еще необходимо понять, что ни
какой оппозиции между рыночны
ми отношениями и управлением 
нет. Это два разные способа про
рыва в будущее. А оно у нас сегод
ня ничем не отличается от прош-
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лого. И до тех пор, пока будущее 
такое же, как прошлое, рынок не 
нужен. В плановом хозяйстве, где 
будущее спланировано, рынок не 
нужен, так же как не нужно 
управление.

Создание рынка как сложного 
механизма не есть дело естествен
ное. Сам по себе он не сложится. 
Его надо создавать, а это очень 
непростая работа.

Но «теневой» рынок ведь су
ществует?

Попробую объяснить, почему 
«теневой» рынок — НЕ рынок. Од
ним из важных условий наличия 
рынка и его существования являет
ся наличие объективных форм фик
сации процессов, там происходя
щих: банковская система, биржа, 
соответствующие курсы ценных 
бумаг, векселей плюс система пуб
ликации всего этого в специаль
ных буклетах, годовых отчетах, 
бюллетенях и т. п. И к этой инфор
мации существует свободный до
ступ. А если я совершаю акт 
купли-продажи, но принципы и па
раметры, по которым это соверша
ется, не обнародованы для всякого 
участника — это не рынок. Такая 
купля-продажа замыкается на 
определенных людях, которые сами 
устанавливают правила игры или 
сговора. Это мафиозная структура, 
но не рынок в его подлинном 
смысле. Для того чтобы ЭТО пре
вратилось в рынок, нужна система 
информации, которая доступна 
участникам и позволяет им всту
пить в отношения и совершать 
соответствующие действия. И воз
никают вопросы: а как устроена 
современная система регулирова
ния рыночных отношений? Сколько 
там этажей, уровней? Ведь введе
ние посреднических структур — 
только нижний слой. Это слой че
ловеческих действий по налажива
нию некоторых каналов движения, 
продуктов, товаров... А ведь еще 
надо вводить массу замещающих 
структур, например валютно-фи
нансовую инженерию, которая и 
превращает единичные акты купли- 
продажи в рынок. Но у нас 
их нет.

В 50-е годы появилась так назы
ваемая кейнсианская доктрина раз
вития. Кейнс утверждал, что конт
ролируемая эмиссия увеличения 
объема денежной массы в стране 
приведет к росту промышленного 
производства и увеличению на
ционального богатства. И действи
тельно, когда в США начали 

вводить эту эмиссионную полити
ку, начался рост производства. 
Но до определенного предела. 
А дальше — резкий спад. Инфля
ция — это полбеды. Выяснилось, 
что людей обманывать можно до 
определенного предела. Государст
во совершает обман, создавая ил
люзию увеличения покупательской 
способности, а у производителей 
создается иллюзия, что они могут 
расширить производство. И те, 
которые поддались этой иллю
зии и запустили долговремен
ные проекты, прогорают. Пото
му что в какой-то момент вы
ясняется, что в масштабах хо
зяйственного целого ничего не из
менилось. Все шло на уровне игры... 
И начинается страшная вещь — 
в тот момент, когда производители 
понимают обман, они начинают 
делать скидку. При вступлении в 
реальную рыночную ситуацию они 
не верят тому, что показывает 
рыночное табло, и начинают дейст
вовать в соответствии со своей 
субъективной скидкой. А у всех 
она разная. Начинается хаос.

У нас же сейчас экономическая 
реформа в стране проводится в 
условиях, когда этих структур нет, 
а те, которые сегодня возникают, 
отражают лишь политику взаимо- 
обмана.

Как вы думаете, экспорт моз
гов и дешевой рабочей силы для 
экономики нашей страны — выход? 
Ведь многие экономисты сегодня 
всерьез считают, что, продавая 
мозги и приобретая компьютеры и 
технологию, можно создать усло
вия для воспроизводства произ
водства...

Это так считают до мозга костей 
советские экономисты. Они хотят 
поменять единственный ресурс на 
то, что уже никому не нужно. 
Мультфильмы — на краску, филь
мы — на пленку...

Полвека укрепляют материаль
но-техническую базу... Вы пос
мотрите, как используются те 
компьютеры, которые пришли в 
страну за последние годы... Прежде 
чем продавать интеллектуальный 
ресурс, надо понять, как исполь
зовать то, что вы получите взамен. 
Бессмысленно продавать, не зная, 
куда вкладывать деньги. А самое 
разумное их вкладывать именно в 
создание этого интеллектуального 
потенциала.

Если у меня есть деньги, я их 
могу вложить в воспроизводство 
мозгов...

Не можете! Вы не знаете, как 
эти мозги воспроизводятся.

Если вы мне сейчас заплатите 
500 рублей и попросите сыграть 
фуги Баха, я вам их не сыграю. 
Я не умею... Вопрос состоит не 
в том, как вы организуете эконо
мическую систему,— это все мифо
логия. Вопрос в том, как вы орга
низуете РАБОТЫ и КООПЕРА
ЦИЮ. Если у вас нет способов 
организации работ и кооперации, 
то есть нет инженерно-управлен
ческих решений, то от экономиче
ской реформы толку мало. В кине
матографе сегодня нет нормаль
ных организационных работ. Науч
ная организация труда там еще 
не ночевала. И сколько вы туда 
денег ни вкладывайте — ничего не 
будет, поскольку в киноделе нет 
организационной основы: проекти
ровщики делают одно, ученые — 
другое, конструкторы — третье... 
Никакой системы рациональной 
кооперации нет. Все идеи хоз
расчетных отношений без специ
альной работы по рациональной ор
ганизации труда и созданию систе
мы кооперации ничего не стоят и 
могут привести только к еще боль
шей разрухе.

Конечно. Поэтому совсем не 
случайно режиссеры убеждены, что 
кинотехническая наука им вовсе 
не нужна. Это след именно тако
го распада системы.

Система кооперации и органи
зации труда должна возникнуть 
за счет специального организа
ционно-управленческого проекти
рования этой организации.

А теперь представим, что нам 
удалось с вами ответить на все 
эти вопросы и теоретически по
строить все эти схемы. И тогда 
возникает самая главная пробле
ма — а сможем ли мы все это 
осуществить на практике? Ведь 
первое, во что мы упремся,— 
реальная хозяйственная и куль
турная ситуация. Кадры будут 
бежать в те области, в которых 
больше платят, инфляция будет 
размагничивать все попытки ин
вестировать средства в какие-то 
приоритетные области, экспансия 
и выход советских производителей 
на мировой уровень будет приво
дить к тому, что за демпинговую 
цену будут менять кинопродукцию 
на технику. Те, кто поставляет эту 
технику, будут неминуемо стре
миться к тому, чтобы захватить 
некоторые группы потребителей и 
навязать им свои стандарты, через
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обеспечение новой продукцией 
удерживать за ними контроль. 
И вся эта гигантская палитра 
реальных условий осуществления 
работ должна быть втянута в наш 
«идеальный проект», и мы ее 
должны будем каким-то образом 
оценить.

Когда я был совсем маленьким, 
мой дедушка объяснил мне, какая 
разница между человеком, который 
пришел на бега и поставил на одну 
лошадь, и держателем бегов. Он 
сказал так: «Тот, кто поставил 
на одну лошадь, в девяти из десяти 
случаев проигрывает. Держатель 
же бегов выигрывает во всех деся
ти случаях, какая бы лошадь ни 
пришла к финишу первой». А когда 
говорят о единой цели, уподобляют
ся человеку, который поставил на 
одну лошадь. Моноцелевые систе
мы не жизнеспособны. Жизнеспо
собность любой системы зависит 
от множественности и различия 
внутренних связей. Если у нас 
где-то произошел провал, то мы 
имеем шанс вытащить эту структу
ру за счет чего-то другого. Имен
но поэтому уже давно формируют
ся комплексные транснациональ
ные корпорации.

Может быть, спасение отрасли 
кинематографа и состоит в том, 
чтобы разрушить все нежизнеспо
собные отраслевые разделения, 
которые есть на сегодняшний день, 
и, может быть, научно-техническая 
политика в качестве своего объекта 
выберет не отрасль кино, а более 
широкий класс научно-технических 
производственных разработок? Мо
жет быть, дело как раз в том, 
что нет ответа на вопросы, чем 
является современная экранная и 
аудиовизуальная технологии для 
других областей промышленности 
и каким образом между ними могут 
быть построены новые виды коопе
рации? Какая разница, ходят люди 
в кино или нет? Вопрос в другом — 
является ли эта область потреби
телем для каких-то высоких тех
нологий или нет. Если да, то для 
каких? И на какое изменение своей 
научно-технологической системы 
страны может дать задание эта 
область?

Экранная технология есть науко
емкая замыкающая сфера. Если 
не будет построена новая система 
технологической организации об
щества, где данная технология за
нимает определенное место, и не 
будет показано, как это замыкание 
происходит, то наше кино так и 

будет оставаться на 24-м месте 
в системе национальных приори
тетов.

Что может вывести наш кине
матограф на мировой уровень и 
рынок?

На мировой рынок — ничто, по
тому что мирового рынка, как вы 
его понимаете, не существует. 
Это не базар, куда и где можно 
выложить свой товар. Это система 
посредников, которые в большей 
или меньшей степени понимают, 
как устроена современная система 
разделения труда в разных обла
стях, регионах и различных сферах 
промышленности. И эта посредни
ческая прослойка фирм и органи
заций, осуществляющих около ста 
типов деятельности, задающих по
средническую работу, и есть пер
вый обвод того, что вы называете 
мировым рынком.

А мировой уровень — это про
дукт деятельности инженерных или 
творческих сообществ; для кинема
тографа сложность в том, что оба 
эти момента смыкаются. И мировой 
уровень в кинематографе задается, 
в частности, системой фестивалей. 
Поэтому мы входим в систему фес
тивалей. Правда, у нас нет фести
вальной политики, и поэтому нет 
системы опосредования, которая бы 
превращала цензы и маркеры уров
ня, которые проставляются там, 
в элементы деятельности здесь. 
Но я думаю, что через какое-то 
время это появится.

Какие предпосылки нужны для 
формирования кинотехнологии и 
какие условия для этого надо 
создать?

Прежде развернуть достаточно 
широкую систему переподготовки 
организационно-управленческих кад
ров с использованием широкой 
культурной ориентации, широкого 
гуманитарного образования. То 
есть вводить людей в мир гумани
тарной культуры прежде всего. 
А кроме того, проводить целую 
серию сложных действий по созда
нию культурной политики, выходя
щей за рамки кинематографа, 
формированию тех самых аудито
рий, зрительских предпочтений, 
систем ожидания, посреднических 
структур, которые занимаются зри
телем и являются подосновой 
проката.

Существует давний спор — о 
приоритетах творческих и техни
ческих работников. Что вы думаете 
об этом?

Я об этом не думаю. Мало ли 

какие споры есть. Этот разговор 
бессмыслен. Если будет построена 
система услуг в кинопромышлен
ности и техническом организацион
ном обеспечении кинодела, если 
такая типология услуг сложится, 
то не будет таких дурацких споров.

Пока все строится не на системе 
услуг, а на системе производства. 
За счет производственной идеоло
гии возникает этот бессмысленный 
спор. Он может длиться десяти
летиями и не иметь никакого вы
хода.

Что надо сейчас предпринять, 
чтобы создать условия для возник
новения у нас в кинематографе 
технической политики?

Первое — восстановление инже
нерного клуба, который явится 
субъектом, вырабатывающим кри
терии качества в этой области и 
задающим некоторые формы каче
ства и технологии, на которые 
ориентируются разработчики, про
ектировщики и т. д. Создание тако
го инженерного клуба и выработка 
некоего «гамбургского счета», по 
которому оцениваются разработки, 
проекты, конструкторские замыс
лы,— первая предпосылка и усло
вие. Но это и решение проблемы, 
поскольку, если такой инженерный 
клуб сложится, это будет означать, 
что все остальное тоже сложилось. 
Поэтому сегодня надо делать вкла
ды и создавать все условия 
для такого инженерного клуба или 
сообщества. Это может делаться 
за счет ряда простых форм — 
аукционов, выставок, специальных 
конференций с демонстрациями, 
обменом опыта, при этом выходя 
за рамки кинотехники, потому что 
современная кинотехнология авто
матически связывается с инфор
мационными технологиями и целым 
рядом других областей.

И если такая клубная структура 
начнет формироваться, то из нее 
могут быть рождены и другие орга
низационные структуры. На прош
лой игре в Болшево речь шла об 
образовании финансового товари
щества, которое бы проводило экс
пертизу проектов программ и выде
ляло бы финансирование на НИР 
и НИОКР. Эту идею тоже надо 
продвигать в рамках и в связи 
с созданием инженерного клуба. 
Вне этой ауры человеческой среды 
все остальное никуда не двинется.

Интервью вела 
Е. ЕРМАКОВА 

Фото автора
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Кабельное телевидение: организация новых 
разработок

А. БАРСУКОВ

Две составляющие науки — интел
лектуальная элитарность и практи
ческая способность обеспечить 
научно-технический прогресс в на
шей стране — давно уже превра
тились в категорию единства и 
борьбы двух противоположно
стей — моноцентризма и демокра
тии. С одной стороны, моноцент
ризм создает четкую систему уп
равления, конкретную иерархиче
скую взаимозависимость и ответ
ственность. С другой, концентри
руя власть и инициативу на вер
шине управленческой пирамиды, 
центр лишает инициативы все ни
жележащие этажи, при этом пере
гружая себя второстепенными 
функциями, низводя свою деятель
ность до административной текуч
ки. Разрешить это противоречие 
может только новая организацион
ная система, обеспечивающая ис
следователю свободу выбора нап
равления научного поиска. В то 
же время эта свобода должна са
моутверждаться в условиях конку
рентной борьбы за финансирование 
разработок выдвигаемых научных 
идей. Отсюда возникает идея ор
ганизационной формы: научно- 
производственные фирмы, способ
ные решать проблемы, а не только 
изучать их. Безусловно, новые ор
ганизационные формы должны 
своевременно отслеживать множе
ство факторов, в особенности спе
цифику текущего момента. На
пример, в связи с переходом рес
публик на территориальный хоз
расчет выдвигаются предложения 
о передаче НИИ в территориальное 
(областное, краевое) подчинение, 
Здесь необходима особая осмотри
тельность: с одной стороны, прио
ритет региона во многом оправдан, 
но, с другой, нельзя полностью 
лишать себя и такого преимущест
ва, как «эффект масштаба» 
«ТКТ», № 9 с. г.).

Парадокс заключается в том, что 
государственные затраты на науку 
зачастую не имеют научных обосно
ваний, а расписываются постатей
но далекими от науки чиновни

ками по никому не известным кри
териям. Не будем говорить за всю 
науку, но в ряде отраслей, к кото
рым, несомненно, относится и ка
бельное ТВ, был бы эффективен 
такой показатель формирования 
фонда и его рационального исполь
зования, как социальный заказ, 
оформленный в виде контракта. 
Как это могло бы выглядеть в слу
чае бюджетного финансирования? 
Верховный орган выделяет органи
зации гарантированный объем фи
нансовых средств, заключая с ней 
контракт на выполнение опреде
ленных условий (например, развер
тывание обусловленного числа ка
бельных ТВ сетей). Означенная 
организация в свою очередь расп
ределяет эти средства научным 
учреждениям на договорной осно
ве. Если же говорить не о бюд
жетном финансировании, то буду
щее за научными исследованиями 
на хозрасчетной основе, в том чис
ле и за счет прямых заказов. Необ
ходимо только отрегулировать пра
ва научных учреждений на участие 
в распределении прибыли промыш
ленных предприятий,полученной за 
внедрение в производство резуль
татов научных исследований. Раз
работки может координировать 
специальный Совет при проблем
ном научном центре, который в ка
честве основного разработчика 
научно-технической программы 
заключает договоры с конкретны
ми организациями-соисполнителя
ми и определяет их долю от общего 
объема выделенного кредита.

Теперь посмотрим на проблему 
внедрения научных разработок с 
позиций международного рынка, 
где стоимость «голой» научной 
идеи, даже очень хорошей, относи
тельно невелика. Цена же материа
лизованной идеи возрастает на не
сколько порядков. Однако невоз
можность для нас качественной 
«материализации» заставляет про
давать фактически за бесценок 
научный полуфабрикат в виде ли
цензий. Это прямое следствие бы
лого диктата производителя, моно

полизма промышленных ведомств, 
создававшего ситуацию, когда го
сударственный финансовый меха
низм гарантировал сбыт на внут
реннем рынке любой продукции 
независимо от ее качества. С дру
гой стороны, против качества ра
ботала система администрирова
ния науки, заставлявшая ученого 
заниматься несвойственным ему 
трудом — организационно-техниче
скими вопросами внедрения своих 
разработок в практику. Хотя, по 
сути, он должен осуществлять лишь 
функции авторского надзора (в 
этом отношении большие надеж
ды возлагаются на организацию 
внедренческих фирм). Высвобож
дению интеллектуальной энергии 
науки должна также способство
вать более интенсивная ротация 
научных кадров на должностях 
руководителей структурных под
разделений и научных учреждений 
(в среднем специалисты называют 
срок в 5 лет).

Но все это, во всяком случае 
для кабельного ТВ, пока во многом 
лишь теоретические наработки. 
Научно-техническую программу ка
бельного ТВ еще предстоит разра
батывать, сейчас главное — консо
лидировать здоровые силы, способ
ные участвовать в такой програм
ме. Поэтому «ТКТ» продолжает 
знакомить своих читателей с перс
пективными специалистами и орга
низациями, основательно занимаю
щимися кабельным ТВ. Представ
ляем председателя кооператива 
«Видеосервис» Одесского отделе
ния ВНИИ телевидения Чаба- 
новского Михаила Александро
вича.

Страсти вокруг слова «коопера
тив» уже улеглись, во всяком слу
чае, по данным социологов, по от
ношению к кооператорам как к со
циальной группе общественное 
мнение настроено лояльнее, чем к 
выпускаемой ими продукции. Сам 
по себе этот факт косвенно сви
детельствует о том, что в недостат
ках кооперативной деятельности
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население винит не только коопе
раторов.

М. Чабановский: Мы ощущаем 
это на себе вот с какой стороны: 
в условиях фондового дефицита, 
затрудняющего материально-тех
ническое обеспечение, организа
ции, производящие комплектующие 
изделия, неохотно сотрудничают с 
кооперативами. В этом — один из 
недостатков кооператива как фор
мы организации производства. Тем 
не менее в нашем случае это был 
наиболее оптимальный вариант, 
если иметь в виду интересы дела. 
Было так. Несколько ведущих спе
циалистов Одесского отделения 
ВНИИ телевидения, каждый из ко
торых много лет занимался разра
боткой сложных ТВ устройств, ре
шили создать небольшое многопро
фильное предприятие, которое по
могло бы им реализовать выстра
данные за много лет идеи. Наибо
лее приемлемой формой предприя
тия был кооператив. Сначала он 
занимался только ремонтом все
возможной видео-, теле- и радио
техники. Позднее быстрыми тем
пами стала развиваться и научно- 
производственная деятельность: 
разработка и изготовление обору
дования для кабельного ТВ, приема 
сигналов спутникового вещания. 
Профессиональная подготовлен
ность наших специалистов позво
лила добиться соответствия уров
ня разработок самым высоким тре
бованиям к студийному оборудова
нию. И вот здесь уже коопера
тивная форма способствовала 
быстрому внедрению наших разра
боток.

Здесь, для того чтобы читатели 
были сориентированы, в чем, соб
ственно, предмет разговора, полез
но проанализировать одну из раз
работок.

М. Чабановский: Изучив зару
бежный опыт и отечественный 
спрос, мы поняли необходимость 
создания качественных, надежных 
и в то же время не слишком до
рогих студий КТВ районного и мик- 
рорайонного уровня. И сейчас уже 
разработана конструкторская до
кументация на такую студию, а 
во II квартале 1991 г. должен по
явиться опытный образец. Эта сту
дия в определенном смысле отра
жает нашу концепцию. Она форми
рует программы различного назна
чения восьми независимых дат
чиков ТВ сигналов (видеокамеры, 
видеомагнитофоны различных стан

дартов, тюнеры спутникового веща
ния, компьютеры и т. п.). Наличие 
в составе студии двух кадровых 
синхронизаторов позволяет совме
щать во времени изображения от 
трех автономных датчиков сигна
лов, один из которых является 
опорным для двух остальных. Кад
ровые синхронизаторы, выполняя 
функцию корректора временных 
искажений, позволяют устранить 
причины сбоя синхронизации ТВ 
приемников последнего поколения, 
проявляющиеся в виде скола изоб
ражения в верхней части растра 
либо появления змееобразных ис
кажений. Управление режимами 
работы студии, создание спецэф
фектов, управление абонентскими 
устройствами осуществляется че
рез компьютер. Формируемый сту
дией ТВ сигнал платного канала 
поступает к абоненту в закодиро
ванном виде, что, соответственно, 
подразумевает наличие у абонен
та декодера. Особенность кодиро
вания в нашем случае: оно осу
ществляется без преобразования 
значения несущей частоты, путем 
изменения формы огибающей. Ин
формация о законе изменения оги
бающей передается по служебному 
каналу. При этом имеется возмож
ность управлять состоянием або
нентского устройства непосредст
венно со студии через компьютер, 
который может контролировать по
ступление абонентской платы и да
вать запрет на декодирование для 
абонента с соответствующим адре
сом в случае обнаружения неупла
ты. Этот сигнал запрета поступает 
также по служебному каналу.

Системы кодирования — один из 
наиболее принципиальных момен
тов КТВ. Магистральное направ
ление их развития не вызывает 
споров: это поиск оптимума, где 
минимизация искажений кодирова
ния — декодирования будет соче
таться с минимизацией стоимости 
системы. Но что касается прин
ципа действия, то, например, 
«ТКТ» предлагает систему дешиф
ратора-счетчика (см. № 10 с. г.), 
регулирующего размер абонент
ской платы в зависимости от ком
мерческого потенциала каждой 
конкретной видеопрограммы и от 
желания абонента ее смотреть. 
Ваше мнение?

М. Чабановский: Мы очень вни
мательно прислушиваемся к по
добным рекомендациям, а в дан
ном случае нам, как разработчи

кам аппаратуры КТВ, немалую 
пользу приносят публикации ваше
го журнала по вопросам автор
ских прав и договорных отноше
ний в кинематографии и на теле
видении. И вот в ряде модерни
заций нашего оборудования, наме
ченных уже сегодня, для расшире
ния функциональных возможностей 
разработанных уже устройств в 
числе прочего предполагается уве
личить число платных каналов и 
ввести обратный канал, через кото
рый можно было бы регулировать 
размер абонентской платы.

Если бы здесь удалось найти 
интересное техническое решение, 
оно во многом сняло бы пробле
му программного обеспечения ка
бельных ТВ сетей, в особенности 
небольшого объема. В этом случае 
кабельная ТВ студия смогла бы 
самостоятельно приобретать по до
говорной цене право на разовый 
показ практически любого кино
фильма или видеопрограммы не
посредственно у владельца — круп
ной советской или зарубежной 
кинокомпании, спутниковой ТВ ком
пании, т. е. началось бы форми
рование видеорынка*.

* Иначе трудно представить себе ра
боту советского городского коммерче
ского телевидения. Ведь, по оценкам 
специалистов, в условиях рынка, когда 
расчеты ведутся в СКВ, стоимость ли
цензии доходит до 25 % бюджета 
кинокартины (примеч. авт.).

М. Чабановский: Это очень по
казательный момент: то, что с по
явлением рыночных отношений 
приходится изменять подход и к 
техническим решениям, что в целом 
свидетельствует о необходимости 
чрезвычайно гибкой технической 
политики в области КТВ. Напри
мер, перспектива трансляции по 
сетям многоканального спутнико
вого вещания или внедрения ТВЧ, 
потребующего большую пропуск
ную способность каналов, говорит 
о необходимости модернизации уже 
существующих или строящихся се
тей. Поэтому проектируемые сети 
следует рассчитывать таким об
разом, чтобы, с одной стороны, 
обеспечить минимальные сроки 
внедрения и окупаемости при мак
симальных сроках эксплуатации, с 
другой — оперативную модерниза
цию при формировании новых тре
бований вследствие научно-техни
ческого прогресса.

Например, наше предприятие
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специализируется на конкретных 
направлениях. На этих направлени
ях мы можем, отталкиваясь от 
наших сегодняшних разработок и 
сравнивая их с тем, что задумано, 
оценивать сами, насколько мы идем 
в ногу с прогрессом.

В частности, сегодня мы освои
ли и можем поставить оборудо
вание, пользующееся спросом у 
наиболее многочисленной группы 
заказчиков — небольших органи
заций, занимающихся КТВ в огра
ниченной зоне (от двух-трех домов 
до небольшого жилого массива). 
Минимальный комплект поставки 
(стоимостью 4,5 тыс. руб.) — 
транскодер и передатчик для ка
бельной линии, соответствующие 
требованиям ГОСТ 7845-79. Транс
кодер, например, обеспечивает вы
сокую стабильность частот подне
сущих цветности за счет исполь
зования кварцевых резонаторов; 
при этом амплитуда и форма оги
бающей сигналов цветовой синхро
низации таковы, что гарантирован 
уверенный прием цвета на любую 
марку отечественных телевизоров 
даже при относительно низком ка
честве видеофонограммы. Все это 
продиктовано существующими пот
ребностями заказчика.

Что же в перспективе, когда 
эти потребности возрастут? У нас 
разработаны и находятся на стадии 
освоения: корректор временных ис
кажений с емкостью буферной па
мяти на 16 телевизионных строк, 
кадровый синхронизатор, микшер- 
но-коммутирующее устройство, 
скремблирующие и дескремблиру
ющие устройства, буферный на
копитель — преобразователь стан
дартов для стыковки компьютеров 
семейства IBM с ТВ оборудова
нием. На базе этих устройств мож
но будет комплектовать микросту
дии КТВ. Также нами разрабаты
ваются требования для создания 
специализированных БИС, исполь
зуемых в абонентских декодирую
щих устройствах.

Ваш. рассказ может вызвать у 
наших читателей противоречивые 
чувства: с одной стороны, налицо 
солидный интеллектуальный потен
циал, способный составить серьез
ную конкуренцию зарубежным ра
диоэлектронным фирмам на нашем 
внутреннем рынке (по крайней ме
ре), с другой стороны, ваших прак
тических возможностей хватает 
лишь на производство хотя и без
условно очень нужного, но доста

точно вспомогательного оборудова
ния. Ситуация, к сожалению, ти
пичная для нашей науки.

М. Чабановский: Причины, тор
мозящие нашу работу, в первую 
очередь, конечно же, чисто эконо
мические. Так, все основные виды 
работы производятся по предопла
те после заключения договора с 
заказчиком. Ограниченные финан
совые возможности заказчиков 
(как правило, это органы местных 
советов) в значительной степени 
оказывают влияние на качествен
ные и количественные показатели 
создаваемой кабельной системы, 
которую приходится исполнять по 
одному лишь фактически крите
рию — минимизации затрат.

Большие трудности мы, как коо
ператив, испытываем в отношении 
вознаграждения за проделанную 
работу. Мы существуем недавно, 
прошедший год был этапом станов
ления, и поэтому оклады были 
низкими. Абалкинский подарок был 
для нас весьма некстати. Он силь
но связывает нам руки в развитии 
нашего и так небольшого произ
водства. Явная диспропорция меж
ду затраченным трудом и его опла
той сдерживает рост производи
тельности труда. Смешно звучит, 
когда ведущий инженер, специа
лист высокого класса, получает 
зарплату в кооперативе порядка 
150 руб. Поэтому сейчас все дер
жится на энтузиазме наших то
варищей.

(Справка. Как известно, в на
шей стране в центре всего стоит 
Человек, поэтому и объектом на
логообложения прежде всего ста
новится он. С 1-го октября 1989 г. 
в СССР введен новый налог — 
на прирост фонда оплаты труда. 
Конкретный механизм действия 
этого налога регламентируется 
Постановлением СМ СССР от 
21 сентября 1989 г. и инструктив
ным письмом Минфина СССР от 
20 октября 1989 г. Это Постанов
ление было опубликовано «Эконо
мической газетой» (№ 39) лишь 
за неделю до вступления в дейст
вие нового порядка налогообло
жения, и на Второй сессии Вер
ховного Совета СССР 26.09.89 г. 
председателю Государственной ко
миссии по экономической реформе 
Л. И. Абалкину пришлось давать 
депутатам разъяснения по сути 
нового налога. Со ссылкой на ми
ровую и отечественную практику 
Абалкин пояснил, что базой исчис
ления прироста оплаты труда яв

ляется уровень годичной давно
сти— так, для конца 1989 г. это 
IV квартал 1988 г.) Для нагляд
ности рассмотрим абстрактный 
пример: в IV квартале 1988 г. 
предприятие имело фонд оплаты 
труда 100 единиц. Фонд рос на 
10 единиц в квартал и в III кварта
ле 1989 г. составил 130 единиц, 
а в IV — 140. Рост от базы в 
IV квартале составил более 7 %. 
По Постановлению не облагается 
налогом прирост фонда-оплаты тру
да менее 3 %. В данном примере 
3/4 прироста фонда против базы 
будут уплачены в виде налога, а 
работники получат 110 единиц 
«на руки».

Конечно, некоторые законы у нас, 
как известно, только для того и 
издаются, чтобы население смогло 
попрактиковаться в том, как вооб
ще все законы обходить. И в дан
ном случае кооператоры увидели 
множество лазеек. Например, за
чем увеличивать фонд оплаты тру
да, если можно закупать фонды 
(автомобили, видеотехнику и т. п.), 
стоимость которых за время дейст
вия закона только возрастет, а по
том закрыть кооператив и разде
лить фонды между его членами? 
И действительно, по примерным 
оценкам, к концу сентября 1989 г. 
кооперативы в массовом масштабе, 
снимая деньги со счетов, предъяви
ли дополнительный спрос на налич
ность в размере 2—3 млрд. руб. 
Активизировался спрос кооперати
вов на те товары народного пот
ребления, которые могут служить 
и средствами производства: видео- 
и звуковую технику, стройматериа
лы, автомобили. Эти закупки фи
нансировались, как правило, из 
фондов развития, а амортизация 
этих фондов включалась в себе
стоимость продукции, что явилось 
законным основанием для исклю
чения этой суммы из облагаемого 
налогом дохода.

Как видим, при таком раскладе 
в наихудшем положении оказыва
ются именно те кооперативы, ко
торые действительно хотели бы 
заняться научно-производственной 
деятельностью. И это при том, что 
все здравомыслящие люди осозна
ют — отечественная наука и тех
ника сегодня, как никогда, нужда
ется в режиме наибольшего благо
приятствования в смысле мате
риальной поддержки высококлас
сных специалистов.

Остается надеяться, что новый 
глава Союза кабельного и эфир-
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ного ТВ уже располагает проду
манной программой содействия на
учной и конструкторской деятель
ности в данной области (прим, 
авт.).

Что же означает понятие «науч
но-техническая программа» в на
ших сегодняшних условиях? Это 
не нечто абстрактное, а вполне 
конкретное соотнесение увеличи
вающегося спроса на достижения 
НТП в области кабельного ТВ и 
имеющегося пакета предложений 
этих достижений. Задача же науч
ной координации — отобрать из 
этого пакета наиболее перспектив
ные (по мнению экспертов) идеи и 
разработки и рекомендовать там, 
где их внедрение произойдет наи
лучшим образом. Мы приведем 
конкретный пример осуществления 
такой координации специалистами 
журнала «Техника кино и телеви
дения» между ПО «Информацион
ные технологии» (г. Москва) и 
Минским радиотехническим инсти
тутом.

Рассказывает зам. генерального 
директора ПО «ИТ» Яков Леони
дович Белкин:

В июле 1990 г. ПО «ИТ», руко
водствуясь консультациями спе
циалистов «ТКТ», заключило до
говор на разработку и внедрение 
ВОЛС для объединения СКТВ в 
Красногвардейском районе г. Моск
вы. Исполнителем выступила одна 
из лабораторий Минского радио
технического института. Контракт 
предусматривает, что в течение 
трех месяцев творческий коллектив 
МРТИ будет работать над произ
водством трех комплектов приемо
передающей аппаратуры для пе
редачи сигналов от телестудии до 
1-й головной станции (ГС) на рас
стояние 6 км и далее до 2-й ГС 
на расстояние 4 км. Работу опла
чивает ПО «ИТ».

Дальнейшее сотрудничество с 
минскими коллегами нам видится 
так, что ПО «ИТ» будет вести ра
боты по прокладке ВОЛС и объеди
нению систем КТВ, получая при
быль, часть которой, оставаясь на 
счете ПО «ИТ», целевым назначе
нием пойдет на финансирование 
новых разработок минского твор
ческого коллектива. Тематику этих 
разработок они будут определять 
сами, исходя из перспектив научно- 
технического прогресса и потреб
ностей рынка (в частности, сейчас 
ведется работа по аппаратуре уп
лотнения ВОЛС, связанной с перс
пективой ТВЧ). Считаю, что по

добные методы финансирования 
научных разработок позволят вы
полнять работы с высоким качест
вом и в короткие сроки. Напри
мер, вышеупомянутые три месяца, 
конечно, нельзя сравнивать с теми 
2,5 годами, которые понадобились 
одному из московских институтов 
на постройку системы для переда
чи сигнала по ВОЛС. Полагаю, 
что если в подобных случаях ого
варивать распределение прибыли 
между производственным пред
приятием (таким, как наше) и на
учным коллективом в размере 
50X50 %, то это послужит сущест
венным стимулирующим фактором.

Мы сравнили некоторые планы 
ПО «Информационные технологии» 
с программой Европейского эконо
мического сообщества (Европей
ская стратегическая программа на
учных исследований и развития в 
области информационных техноло
гий) и обнаружили общие черты 
(если иметь в виду также и тен
денцию ПО «ИТ» к межреспуб
ликанской интеграции). Научные 
исследования и разработки в рам
ках этой программы ЕЭС основа
ны на следующих принципах:

□ разработки охватывают весь 
цикл жизни продукта до рыноч
ной стадии;

□ НИОКР проводятся на мно
госторонней основе (от 2 до 7 фирм 
из различных стран Сообщества);

□ 50 %-ное финансирование 
осуществляется из средств бюдже
та ЕЭС, 50 % — из средств участ
ников разработок;

□ разработки основаны на ини
циативных предложениях фирм- 
участниц исследовательских про
ектов.

Электронная программа ESPRIT 
одна из трех приоритетных прог
рамм информационной политики 
ЕЭС. Вторая приоритетная прог
рамма — для телекоммуникацион
ных отраслей — RACE (Европей
ская программа исследований и 
разработок в области телекомму
никаций), рассчитанная на период 
1987—1991 гг. Главная цель науч
но-исследовательских и опытно
конструкторских работ програм- 
мг—внедрение широкополосных 
средств связи на основе стандар
тов цифровой сети интегрирован
ного оборудования (ISDN). По
добная сеть позволяет передавать 
аудиовизуальную и текстовую ин
формацию в цифровой форме, по
вышая скорость передачи. Виды ус
луг: теле- и видеофонная связь, 

телевидение, электронная почта 
(e-mail), электронный обмен ин
формацией (electronic data inter
change—EDI) и др. В частности, 
EDI позволяет сократить срок от 
размещения заказа на фирме до 
выписки окончательного счета по
купателю с 14 до 3 дней; в среднем 
издержки промышленного пред
приятия сокращаются на 5—7 %.

Третья приоритетная программа 
ЕЭС, очень важная для темы раз
говора,— IMPACT (Программа 
действий по созданию информа
ционного рынка);

□ создание в рамках КЕС (Ко
миссия европейских сообществ) 
специализированного органа по 
изучению европейского рынка ин
формационных услуг, в задачи ко
торого входит сбор и анализ ста
тистических данных о рынке ин
формационных услуг ЕЭС, предо
ставление консультаций КЕС при 
выработке рекомендаций в этой 
области, публикация результатов 
рыночных исследований;

□ проведение мероприятий по 
упрощению и стандартизации усло
вий предоставления информацион
ных услуг, изучение возможности 
устранения существующих адми
нистративных и юридических 
барьеров, препятствующих свобод
ному доступу национальных поль
зователей к информационным ре
сурсам друг друга (проблемные 
области по этому аспекту: право
вое регулирование интеллектуаль
ной собственности, установление 
подлинности электронной подписи, 
условия судебной ответственности 
в области информационных услуг, 
конфиденциальность проведения 
поиска в базах данных, охрана 
секретности);

□ координация взаимодействия 
частного и государственного сек
тора в области информационных 
услуг;

□ распространение и популяри
зация европейских информацион
ных услуг: издание многоязычных 
справочников; хостовая информа
ционная служба — ЕНСО — по 
проведению рекламных кампаний 
об информационных услугах;

□ осуществление проекта соеди
нения в единую сеть информацион
ных ресурсов библиотек стран Со
общества.

Результатом осуществления ин
формационной политики стран ЕЭС 
должен стать Единый европейский 
информационный рынок, который 
рассматривается в качестве одного
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из инструментов в наборе средств 
западноевропейских стран по уст
ранению существующих физиче
ских, технических и налоговых гра
ниц и созданию к 1992 г. Единого 
европейского внутреннего рынка 
(что, впрочем, проблематично из-за 
противоречивости процесса запад
ноевропейской интеграции).

Теперь, если транспонировать 
общеевропейские телекоммуника
ционные проблемы на наше ка
бельное ТВ, мы фактически уви
дим названия тем научных разра
боток в этой области, которые необ
ходимо уже начинать, а также не
которые аспекты их организации. 
Последний же вывод о том, что 
информационный рынок рассмат
ривается специалистами не как 
цель, а как средство устранения 
межрегиональных барьеров, объяс
няет нам причины того, почему и 
прежние и новоявленные монопо
листы часто находят общий язык в 
одном: всяческом сдерживании 
развития кабельных сетей, не вхо
дящих в их подчинение. Вот одна 
из причин, которая на поверхно
сти: интенсивное развитие малых 
сетей стимулирует развитие про
мышленности в сторону качества 
и количества, что при правильной 
организации дела в свою очередь 
стимулирует развитие отечествен
ной науки. Между тем якобы отста
лое состояние нашей науки и про
мышленности сейчас является 
главным козырем тех, кто усиленно 
ориентирует руководящие органы 
на закупки оборудования за рубе
жом, что, вполне очевидно, гаран
тирует этим лицам загранпоездки, 
тесные связи с инофирмами и в 
конечном счете переезд туда на 
постоянное место жительства. Вот 
почему необходимо, чтобы каждое 
запретительное решение любого 
уровня в области телекоммуника
ций, научно необоснованное, ста
новилось предметом экспертизы, 
обсуждения общественности и, ес
ли это необходимо, поводом для 
привлечения к ответственности 
соответствующих лиц. (А вот в чем 
действительно нашему телевиде
нию нужна помощь зарубежных 
специалистов, более того, ликбез, 
так это в правовых и экономиче
ских вопросах, поскольку вряд ли 
специалисты Гостелерадио СССР 
одними только своими силами 
добьются в этом отношении пол
ной ясности.) Получается так, что 
тема разговора: «Организация но
вых разработок» — опять же проб

лема политическая. Тому есть пря
мое доказательство.

Парламентский корреспондент 
«Известий» (20.07.90) В. Долганов 
сообщил о появлении двух новых 
партий — Информационно-народ
ной СССР и Информационно-на
родной России. Учредителями ста
ли Союз государственных и коо
перативных информационно-спра
вочных и рекламных служб СССР 
(ГИКИС СССР), Мосинформ- 
центр, ГИКИС РСФСР, редакция 
газеты «Информатизация общест
ва СССР», Мосгорсправка, коопе
ратив «Союзинформсеть». Целью, 
в частности, ИНП СССР является 
«защита интересов народа, а сред
ством достижения этой цели — 
его полная информатизация». 
Программа у обеих партий общая, 
в нее входит «создание информа
ционно-правового самоуправляе
мого общества равных возмож
ностей».

Конечно, появление этих двух 
партий с такими необычными на
званиями требует серьезных раз
мышлений, но одно не подлежит 
сомнению: в известной степени их 
появление вызвано тем, что при
шедшие к власти в СССР рефор
маторы до сих пор не выдвинули 
научно обоснованной программы 
в информационно-правовой обла
сти (т. е. тот пробел, который и 
хотят, вероятно, восполнить эти 
партии). Конечно, быть в оппо
зиции к прежней структуре до по
ры до времени популярно, но если, 
например, телевидение России соз
давать основываясь не на научных 
данных, а обидах на руководство 
Гостелерадио СССР, то полезно 
вспомнить совет из книги «Секре
ты Белого дома» по поводу того, 
что медовый месяц политическо
го лидера с общественным мне
нием длится не так уж долго (по
скольку общественное мнение дав
но научено тому, что социальная 
пирамида никогда не переворачи
вается — просто надстраивается 
верхушка).

Почему же в связи с темой 
«организация новых разработок» 
мы вынуждены обращать такое 
внимание на расстановку полити
ческих сил и на политические прог
раммы? Потому, что от этого в 
первую очередь зависит, как сло
жатся отношения собственности, 
кто будет держателем крупного 
капитала и как он намерен этим 
капиталом распорядиться, в част
ности в отношении инвестирова

ния новых отечественных разрабо
ток. Если мы, например, рассмот
рим зарубежный опыт, то увидим, 
что научно-исследовательские уч
реждения помимо государственных 
ассигнований получают крупные 
суммы от монополистических част
ных объединений и корпрраций че
рез специализированные фонды, 
которые распределяют деньги не
посредственно или через агентства, 
такие, как Совет социальных науч
ных исследований, Совет по внеш
ним сношениям и т. п. Назовем 
некоторые ведущие фонды:

Фонд Карнеги (создан в 1910 г.). 
Цель — «ускорение ликвидации 
международных войн». В частно
сти, в 1956—1962 гг. субсидировал 
1,5 млн. долларами научно-иссле
довательские работы в военно-по
литической области.

Фонд Рокфеллера. Оказывает 
материальную поддержку програм
мам в областях: военно-политиче
ской, международных отношений, 
дипломатии. Средства выделяются 
как государственным, так и част
ным научно-исследовательским уч
реждениям, а также непосредствен
но отдельным научным работни
кам (в размере от 10 до 500 тыс. 
долларов и выше).

Фонд Форда. В качестве приме
ров его деятельности назовем суб
сидии Массачусетскому техноло
гическому институту — в течение 
6 лет 2,25 млн. долларов, Гарвар
ду — за тот же период 1 млн. дол
ларов. В 1958 г. фонд выделил 
150 тыс. долларов группе англий
ских ученых для создания Инсти
тута стратегических исследований 
в Лондоне и в дальнейшем финан
сировал деятельность этого инсти
тута.

Однако не стоит впадать в из
лишнюю эйфорию по поводу стрем
ления сильных мира сего оказы
вать поддержку науке и образо
ванию. Вот пример: король Сау
довской Аравии Фахд издал указ, 
по которому каждый из находя
щихся в тюрьме жителей страны 
может вдвое сократить себе срок 
приговора, если выучит наизусть 
весь текст Корана, что, несмотря 
на очевидную пользу этого заня
тия, не так просто — Коран состоит 
из 114 глав и 80 тысяч слов. Если 
подойти к этому случаю диалекти
чески, то окажется, что и вся про
чая поддержка науки и просвеще
ния со стороны власть имущих 
исходит из двух основных крите
риев: если в этом есть личная
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заинтересованность правителя и 
если это для него не слишком об
ременительно. Этот вывод полезно 
учесть, прежде чем строить прогно
зы относительно роли нового Союза 
кабельного и эфирного ТВ в орга
низации и финансировании науч
но-технических проектов и разра
боток. Эта роль должна быть очень 
велика, особенно с точки зрения 
законодательной инициативы Сою
за. Для подтверждения этого об
ратимся к американскому опыту 
(тем более что к зарубежному опы
ту постоянно обращались высту
пающие на первом Съезде Союза).

Известный обозреватель журна
ла «Электроника» (США) Джек 
Шендл свидетельствует, что общее 
мнение сторонников кооперации в 
области высоких технологий (име
ющих огромное значение для ка
бельного и эфирного телевидения) 
сводится к тому, что высокая стои
мость и дефицит капитала наряду 
с политикой инвестиционных кру
гов, желающих получить прибыль 
как можно скорее, исключают воз
можность строительства многомил
лионных промышленных объектов. 
Решить проблему может только 
создание совместных предприятий. 
Так, Дик Айверсен, президент Аме
риканской ассоциации электронной 
промышленности (ААЭ), полагает, 
что отрасль ТВЧ сможет выжить 
в США только в случае организа
ции консорциума. В качестве при
мера он сообщает о решении ком
пании «Toshiba Corp.» выделить 
300 млн. долларов на строительст
во завода по производству плос
ких дисплеев с активной матрицей. 
«Это предприятие не будет давать 
прибыли в ближайшие 4—5 лет,— 
считает Айверсен.— Такого не мо
жет себе позволить ни одна аме
риканская фирма».

Проблема стоимости капитала, 
его наличия и «терпеливости» бан
киров слишком сложна, как считает 
Айверсен, чтобы ее могли решить 
одни только представители про
мышленности. Поэтому темой дис
куссий стал вопрос об участии пра
вительства. В частности, Том Кемп
бел (представитель республикан
ской партии от штата Калифор
ния) считает, что в Вашингтоне 
нет единого подхода к проблеме. 
Доминирующее настроение в конг
рессе, как говорит он, отражает 
факт постепенной утраты Америкой 
своего лйдйрующего положения в 
сфере техники, причем «такая си
туация порождает желание оказать 

поддержку». Однако для того, что
бы убедить конгресс в решающем 
значении конкретных высоких тех
нологий, «необходимо проделать 
огромную работу». Кемпбел рас
сматривает возможность внесения 
в ближайшее время законопроекта, 
который по крайней мере позволил 
бы приступить к обсуждению проб
лемы стоимости капитала.

Законопроект предполагается 
построить на двух основных поло
жениях. Во-первых, правительство 
США на основе данных Нацио
нальной академии наук и Нацио
нальной инженерной академии мог
ло бы составить «краткий пере
чень» стратегических направлений 
в технике, охватывающий ТВЧ, по
лупроводниковые приборы, перс
пективные материалы, волоконную 
оптику, микробиологию. Во-вторых, 
следовало бы предусмотреть нало
гообложение пользователей суще
ствующих технических средств в 
этих областях. Например, для фи
нансирования НИОКР в сфере 
перспективного ТВ вещания нало
ги можно взимать с действующего 
телевидения (EUSA, 1990, № 3, 
р. 30, 32).

Другими словами, применитель
но к нашим условиям Союз кабель
ного и эфирного телевидения мог 
бы выйти в правительство с зако
нодательной инициативой о спе
циальном налоге на коммерческую 
деятельность подразделений Гос- 
телерадио СССР, средства от ко
торого целевым назначением по
шли бы на развитие новых нап
равлений отечественного телевиде
ния, в число коих и входит ка
бельное ТЙ*.  Вероятно, Эдуард 
Сагалаев, как президент Союза 
кабельного и эфирного телевиде
ния, ца следующем съезде выска
жет свою точку зрения по этому 
вопросу (пусть он не сочтет наш 
совет бестактностью — вспомним, 
что даже накануне встречи М. Гор
бачева и Дж. Буша американские 
газеты были полны советами свое
му президенту, как следует себя 
на этой встрече вести). Если же 
он ничего рб этом не скажет, то 
даст повод ^для произвольного тол
кования своей позиции, а глав
ное — опять потеряем время.

* Впрочем, это же относится и к Гос
кино, и, соответственно, к Гильдии ки
нотехников СК .СССР {примеч. авт.).

Фактор времени для научно-тех
нического прогресса нашего ка

бельного телевидения, пожалуй, 
самый значимый. Рассмотрим, на
пример, один из наиболее актуаль
ных вопросов — техническое обес
печение коммерческого показа и 
связанные с этим вопросы систем 
кодирования и периферийных уст
ройств. Обратимся вновь к дости
жениям Западной Европы.

К 1992 г. там планируется соз
дать инфраструктуру сетей назем
ного и спутникового ТВ вещания 
для 320 млн. жителей объединяю
щихся стран. Дело в том, что раз
витые национальные сети КТВ от
дельных стран делают неэкономич/ 
ным их долевое участие в разви
тии международного спутникового 
ТВ. Интеграция национальных ТВ 
сетей требует унификации ТВ стан
дартов не только ПАЛ и СЕКАМ, 
но и кодовой серии С-МАС, Д-МАС, 
Д2-МАС, а также способов крип
тографического кодирования плат
ных ТВ программ. Кодирование — 
очень наболевший вопрос, застав
ляющий даже пересматривать от
дельные спутниковые программы, 
в том числе проект Screen. Раз
работаны специальные кодирую
щие системы Sat-Tel’s-Save, Film- 
net, Discret 1, Discret 2. При этом 
характерная тенденция — стремле
ние закодировать непосредственно 
видео-, а не радиосигнал (как в 
прежних системах), что обеспечит 
лучшее сопряжение с кабельными 
линиями (стоимость декодера — 
50—200 фунтов стерлингов). Что 
очень важно, разработаны и систе
мы, позволяющие со студии управ
лять абонентскими устройствами, 
о чем мы постоянно говорим в связи 
с перспективой договорных цен на 
видеопрограммы кабельного ТВ. 
В частности, разработана система 
КТВ, в которой предусмотрен ре
жим автоматического включения 
телевизора из информационного 
центра системы. В начале каждой 
программы информационный центр 
системы передает всем абонентам 
номер передаваемой программы и 
номер ТВ канала для нее. В каж
дом приемном устройстве системы 
указанные данные селектируются 
и сравниваются с аналогичными, 
хранящимися в памяти. Если при
нятые данные совпадают с дан
ными, введенными ранее абонентом 
системы в память своего прием
ного устройства, то формируется 
специальная команда, которая 
включает телевизор на время до 
конца программы (заявка 6441387, 
Япония).
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Но все эти примеры «ТКТ» при
водит вовсе не для того, чтобы 
показать, «как мы отстали». Все 
гораздо хуже — в целом ряде слу
чаев нам приходится идти букваль
но назад. Вот пример: только из-за 
того, что наши юристы (некото
рые из которых, кстати, невзлюби
ли «ТКТ» за расшатывание их мо
нополии на истину) до сих пор не 
могут дать исчерпывающие ком
ментарии и прогнозы по части ав
торских прав. Вот характерный 
пример: наша промышленность ос
ваивает довольно тупиковое нап
равление — выпуск приемных ан
тенн огромнейшего диаметра по 
сравнению с тем, к которому при
выкли в Европе. Но давайте за
дадимся вопросом: а почему надо 
выпускать приемные антенны диа
метром до 7 м (и, соответствен
но, усложненные приемные систе
мы)? Ответ ясен: для точек, нахо
дящихся на границе зоны неуверен
ного приема. Ну а почему там зона 
неуверенного приема? Потому что 
сигнал для этих точек не пред
назначался (со всеми вытекающи
ми последствиями; см. публика
цию «Спутниковое телевидение: 
что стоит за строкой международ
ных соглашений» в № 5, 1990 г.). 
Значит, промышленность в извест
ном смысле заведомо работает на 
«пиратов»?

Да, на «пиратов», но только в 
том случае, если упомянутые юрис
ты в ближайшее же время не вы
работают документы, позволяющие 
осуществлять в «зоне неуверенно
го приема» цивилизованную ком
мерческую деятельность в области 
телевидения, то есть рынок. Но вот 
ведь в чем парадокс: стоит только 
в этой самой «зоне» возникнуть 
нормальным рыночным отношени
ям, то технически несложно при 
запуске нового спутника преду
смотреть подачу туда устойчивого 
сигнала, превращающего эту зону 
в «зону уверенного приема». И что 
тогда делать с производственными 
мощностями, оборудованными под 
выпуск огромных «тарелок»? Хоте
лось бы на все эти вопросы полу
чить разъяснения специалистов, 
например юридической службы 
Гостелерадио СССР. И действи
тельно, поскольку речь идет о весь
ма дорогостоящем деле, то, прежде 
чем приступить к разработке и 
освоению приемных спутниковых 
систем для кабельного ТВ, целе
сообразно было бы иметь офи
циальные рекомендации на этот 

счет от компетентного органа, ка
ковым, судя по неоднократным 
заявлениям его представителей, 
является ГКТР СССР.

Однако вернемся к идее консор
циума для новых разработок пред
лагаемой президентом Американ
ской ассоциации электронной про
мышленности и попробуем подкре
пить ее характерными для нашей 
практики экономическими крите
риями. Как известно, консорциум 
(от лат. consortium — соучастие, 
сообщество) — это временное со
глашение между несколькими ка
питалистическими банками или 
промышленными компаниями для 
совместного размещения займа или 
осуществления единого капитало
емкого промышленного проекта. 
Сам факт такой кооперации, осо
бенно достаточно разнородных 
участников, говорит о том, что при 
решении вопроса о целесообразно
сти осуществления проекта недо
статочно ограничиваться только 
расчетом экономического эффекта. 
Дело в том, что эффективные с на
роднохозяйственной точки зрения 
мероприятия могут ухудшать хоз
расчетные показатели отдельных 
организаций и предприятий — уча
стников мероприятий. В этой связи 
необходимо выяснить, как распре
деляется эффект между участника
ми мероприятия, и при выявлении 
несоответствия между интересами 
какого-либо участника и народно
хозяйственными внести соответ
ствующие изменения в цены или 
другие элементы хозяйственного 
механизма.

Существуют методические реко
мендации к комплексной оценке 
эффективности мероприятий, на
правленных на ускорение НТП, 
утвержденные постановлением 
ГКНТ СССР и Президиумом АН 
СССР от 03.03.88 г. № 60/52. Для 
данного случая эти рекомендации 
предусматривают оценку эффек
тивности производства соответ
ствующей продукции каждым из 
участников мероприятия. И эта 
процедура должна выполняться 
только после установления цен 
на научную продукцию и новую 
продукцию производственно-техни
ческого назначения.

Оценка экономической эффек
тивности мероприятия НТП воз
можна лишь тогда, когда известны 
цены на все применяемые и про
изводимые в ходе мероприятия ре
сурсы. В то же время расчеты эф
фективности должны использовать

ся для обоснования цен на новую 
продукцию (технику) и для выяв
ления необходимости пересмотра 
действующих цен. Рассмотрим ос
новные принципы такого использо
вания на примере мероприятия 
НТП, предусматривающего про
изводство новой техники и ее по
следующее применение для произ
водства конечной продукции. Эф
фект (Э) такого мероприятия пред
ставляет собой превышение резуль
татов над затратами (как для всего 
объема техники, произведенной за 
расчетный период, так и для едини
цы новой техники, выпущенной в 
конкретном году):

Э=Р—Зп—3й = (Ц — Зп) + 
+ (Р—3й — U), где

Р — стоимостная оценка резуль
тата мероприятия (цена конечной 
продукции);

Зп — затраты на производство 
новой техники;

3й — затраты при использовании 
новой техники;

Ц — цена новой техники, про
изводимой и используемой за рас
четный период Т.

Видно, что величина экономиче
ского эффекта от цены новой тех
ники не зависит. Это не означает, 
однако, что она может быть уста
новлена произвольно. Границы, в 
пределах которых устанавливается 
цена новой техники, определяются 
исходя из расчетов эффективности 
мероприятия. Как видно из форму
лы, экономический эффект может 
быть разложен на две составляю
щие, отражающие превышение ре
зультатов, соответственно, в сфере 
производства и применения новой 
техники над затратами этой сферы. 
Для того чтобы каждая из этих 
сфер была экономически заинтере
сована в реализации мероприятия, 
составляющие эффекта в каждой 
из них должны быть неотрицатель
ны. Отсюда нижним пределом Ц яв
ляется такая цена, при которой 
эффект в сфере производства этой 
техники равен нулю, а верхним 
пределом Ц — цена, при которой 
эффект в сфере применения этой 
техники равен нулю. В случае кон
сорциума, предусматривающего 
производство новой техники на не
скольких предприятиях с различ
ными затратами, в качестве ниж
него предела цены должны высту
пать затраты на производство этой 
техники на «замыкающем» пред
приятии, для которого они наиболь
шие. Аналогично, если новая тех-



44 Техника кино и телевидения, 1990, № 12

ника должна применяться в не
скольких сферах (т. е. для произ
водства различной конечной про
дукции), верхний предел цены 
должен быть установлен по показа
телям «замыкающей» сферы, для 
которой он наименьший. Если в 
первые годы расчетного периода 
новая техника должна применять
ся в одной сфере, а затем, кроме 
того, и в другой, началу примене
ния ее в этой сфере должно со
ответствовать и изменение верхне
го предела цены. Аналогично, если 
в течение расчетного периода к 
производству новой техники начи
нают привлекаться другие пред
приятия, у которых затраты на 
производство ниже (выше), в ту же 
сторону должна понижаться (по
вышаться) цена нижнего предела.

Но здесь возникает та же проб
лема: эти и другие закономерно
сти организации новых разрабо
ток • действуют лишь в условиях 
продуманной научно-технической 
программы хотя бы на обозримую 
перспективу. Для кабельного же 
телевидения дело осложняется не 
только отсутствием научно-техни
ческой программы, но и непредска
зуемостью законодательства в этой 
области (а ведь в этой области, 
как нигде, правовые и технические 
решения взаимозависимы). В такой 
ситуации, как показывает практи
ка, многие идут по такому пути: 
вкладывают незначительные сред
ства в доработку существующих 
технических решений, приспосаб
ливая их для извлечения в непро
должительный срок максимальной 
прибыли. Смысл же любой науки, 
как известно, в том, что ей важен 
отдаленный результат. Но в нашем 
случае научные результаты дей
ствительно должны окупаться, по
этому приходится искать компро
мисс. Для анализа единовременных 
затрат, финансируемых предприя
тием (научной организацией) из 
собственных или заемных источни
ков по конкретной разработке, 
можно воспользоваться коэффи
циентом эффективности единовре
менных затрат «е», рассчитывае
мым из соотношения

2//1/н(Р/-И/-К/)(1+е)/р-/=0, 
где

Р, — стоимостная оценка резуль
татов в t-м году расчетного перио
да;

Wt — текущие издержки в Лм 
году;

К/ — единовременные затраты в 
/-м году;

/р — расчетный год;
/н — начальный год расчетного 

периода;
/к — конечный год расчетного 

периода.
Величина «е» позволяет прово

дить сопоставление с единым по 
народному хозяйству нормативом 
Ен=0,1 (должно выполняться усло
вие е^Ен). Вообще, нормативы 
(расчетные величины затрат рабо
чего времени, материальных, де
нежных ресурсов, применяемые в 
нормировании труда и планирова
нии производственной и хозяйст
венной деятельности предприятий и 
организаций) являются более тон
ким, чем цены, регулятором рас
пределения эффекта между участ
никами мероприятия НТП, инстру
ментом согласования их интересов 
с народнохозяйственными. При 
этом следует учитывать, что разви
тие рыночных отношений внесет и 
сюда свои коррективы. Например, 
внедрение контрактно-конкурсной 
системы в практику трудовых до
говоров заставит очень многое 
пересмотреть; в подтверждение 
этому мы приведем опыт США из 
организации исследовательских и 
проектных работ.

В последнее время борьба за по
вышение уровня прибыли застав
ляет компании обходиться мень
шим числом постоянных работни
ков, поэтому все более популярной 
становится практика заключения 
контрактов с высококвалифициро
ванными инженерами, а также с 
независимыми фирмами. По неко
торым оценкам, до 25 % всех вы
плат временным работникам в 
США приходится на наукоемкие 
отрасли. Как следствие возник 
рынок высококвалифицированного 
инженерного труда, что стало очень 
напоминать «звездную систему» 
(см. «ТКТ», начиная с № 7, 
1990 г.), даже возникли и стали 
процветать профильные агентства 
по найму временной рабочей силы. 
Согласно утверждениям руководи
телей этих агентств, многие из вы
сококлассных специалистов (пожа
луй, более 150 тысяч) предпочита
ют быть внештатниками. На про
тяжении последнего десятилетия их 
число увеличивалось более чем 
на 20 % в год. Также получили 
развитие независимые фирмы-суб
подрядчики, обеспечивающие про
хождение проекта от стадии эскиз
ного проектирования до изготов

ления опытных образцов — еже
годный объем капиталовложений 
на этом направлении достигает 
1 млрд, долларов. В данной ситуа
ции и отдельный специалист-вне
штатник, и фирма-субподрядчик 
(как авторский коллектив) выгод
ны работодателю тем, что имеют 
очень высокую квалификацию, 
практически мгновенно включают
ся в работу, способны одновремен
но вести несколько проектов, осу
ществляя тем самым параллельно 
и коммуникативные функции. 
В среднем фирма на разнице в 
условиях заключений трудовых до
говоров экономит на внештатнике 
по сравнению со штатным сотруд
ником 40—60 %.

Здесь и следует акцентировать 
внимание на вышеупомянутых 
агентствах, занимающихся поис
ком и трудоустройством квалифи
цированных специалистов. Данные 
предварительных исследований, 
проведенных «ТКТ», показывают, 
что в силу ряда причин в наших 
условиях эта практика еще не скоро 
получит широкое распространение. 
В то же время определенные пред
посылки уже созрели и в тех или 
иных модификациях посредниче
ская деятельность возможна. При
мерно так и следует рассматривать 
технический конкурс центров ка
бельного телевидения, о проведе
нии которого мы объявили еще в 
№ 8 за 1990 г.

Мы прекрасно понимаем, что 
многие могут сказать: «Мы в рекла
ме и в посредничестве не нужда
емся. У нас нет отбоя от заказчи
ков, и вообще мы монополисты». 
Действительно, ближайшие год- 
два ситуация, позволяющая «ло
вить рыбку в мутной воде», сохра
нится, но, с другой стороны, и 
«ТКТ», как можно заметить из 
наших материалов, не особенно 
стремится к контактам с контр
агентами, живущими одним днем. 
Напротив, нас интересуют серьез
ные творческие коллективы и от
дельные перспективные техниче
ские специалисты, которые заинте
ресованы в том, чтобы журнал 
помог им создать торговую мар
ку, которым небезразлично, как 
складывается общественное мне
ние, которые понимают, что чем 
дальше, тем труднее будет выжить 
в одиночку. Вот для таких партне
ров мы и проводим наш конкурс, 
по нашим прогнозам обещающий 
через некоторое время перерасти 
в серию взаимовыгодных деловых
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операций*.  Мы приведем сейчас 
конкретный пример того, как при 
участии специалистов «ТКТ» ро
дился коммерческий проект в об
ласти телевидения на базе такой 
«некоммерческой» науки, как со
циология.

* Заметим, что в свое время в США 
сразу же началось изучение социаль
ных последствий КТВ — в конце 60-х 
годов Фонд национальной науки суб
сидировал 124 тыс. долларов для изу
чения КТВ как средства коммуникации 
и принятия решений на местном уров
не. В ходе работы предполагалось уста
новить уровень дубляжа кабельного и 
традиционного ТВ, а также исследо
вать, в каких сферах они дополняют 
друг друга (примеч. авт.).

Как мы уже выяснили, даже 
богатые американские фирмы не 
в состоянии вкладывать деньги 
в научные исследования, не обе
щающие скорой прибыли. Что же 
тогда говорить о наших начинаю
щий предпринимателях, положе
ние которых усугубляется неста
бильностью обстановки в стране. 
Трудно ожидать, что они будут 
финансировать разработки аппа
ратуры для социологических ис
следований телезрительской ауди
тории. Техническое же обеспечение 
социологических служб Гостелера- 
дио СССР мало изменилось к луч
шему с тех пор, как мы рассказали 
об этом в № 2 за 1990 г.,— в этом 
смогла лично убедиться начинаю
щий социолог из г. Элисты Оксана 
Бабкина (непосредственно зани
мающаяся в то же время вопро
сами развития кабельного ТВ), по
сетив отдел социологических ис
следований. Но на Съезде Союза 
организаций эфирного и кабель
ного телевидения, проходившем в 
начале августа в Останкине, мы с 
ней встретились и, обсудив про
блемы социологии, кабельного ТВ и 
рынка аудиовизуальной продук
ции, пришли к выводу, что можно 
получить неплохой экономический 
эффект, создав Центр социологи
ческих исследований (подобный 
описанному нами в «Критериях 
рекламы»; см. № 7, 1990 г.), на 
базе которого можно было бы про
водить экспертизу коммерческого 
потенциала видеопрограмм и про
грамм спутникового ТВ с выдачей 
соответствующих сертификатов. В 
связи с этим мы постарались дать 
О. В. Бабкиной необходимые кон
такты, в том числе с Комиссией 
по делам ЮНЕСКО; там к ее про
екту отнеслись с полным понима
нием*.

Конечно, для окончательной реа
лизации проекта потребуются еще 
немалые усилия, но уверенность в

* Вот, например, один из вариантов 
участия в конкурсе. Мы будем публико
вать технические характеристики се
рийного оборудования КТВ, с тем чтобы 
участники конкурса смогли попробо
вать модифицировать это оборудование, 
существенно улучшив эти характери
стики (примеч. авт.). 

его успехе придает то обстоятель
ство, что среди формирующихся 
деловых кругов растет понима
ние важности этого дела. Гаран
тией же делового успеха в этой 
области могут послужить слова ос
нователя Американского института 
общественного мнения (1935 г.) 
Дж. Гэллана, сказанные им в 
конце 1962 г.: «Единственная об
ласть, где мы можем иметь пре
имущество по отношению к рус
ским, — это наши исследователь
ские методы для предварительной 
оценки пропаганды и измерения 
степени ее успешности». Надо от
дать должное — американцы суме
ли реализовать это преимущество. 
А наши прежние правители, кото
рых социальный портрет телезри
теля не интересовал, потеряв ин
формационную, потеряли и про
чие составляющие власти. Но ведь 
значение социологии не только в 
изучении мнения телезрителей; об
ратившись еще раз к американско
му опыту, мы увидим ее непосред
ственную связь с организацией и 
внедрением новых систем кабель
ного ТВ.

Вкратце ситуация с инфраструк
турой кабельного ТВ США такова: 
телефонные компании начали кон
курировать с компаниями КТВ за 
потенциально огромный рынок во
локонно-оптических абонентских 
линий. Дело в том, что существо
вали ограничения юридического 
характера, в результате которых 
абонентов от магистральных ВОЛС 
отделяла «пограничная зона» (при
мерно в 1 милю). Перспектива 
заполнения этих «пограничных 
зон» в национальном масштабе во
локонно-оптическими абонентски
ми линиями сулила огромный ры
нок сбыта оборудования. Некото
рые фирмы наметили даже при
ступить к прокладке таких линий 
еще до решения в Федеральной 
комиссии связи (ФКС) ряда вопро
сов, связанных с юридическими 
ограничениями и введением стан
дартов, о чем свидетельствует обо

зреватель журнала «Электроника» 
(США) Ларри Уоллер.

Ослабление юридических ограни
чений началось в Вашингтоне в 
октябре 1988 г., когда ФКС в 
предварительном порядке решила, 
что, возможно, есть основания 
ослабить ограничения, не позво
ляющие телефонным компаниям 
владеть линиями КТВ или эксплуа
тировать их в пределах отведен
ных зон обслуживания. И хотя 
можно было бы предпринять дей
ствия, направленные на отмену 
конгрессом «Закона о кабельных 
линиях 1984 г.», ФКС захотела 
узнать мнения представителей про
мышленности по данному вопросу. 
Был проявлен чисто социологиче
ский подход. ФКС предложила 
всем заинтересованным сторонам 
прислать свои замечания к середи
не декабря, с тем, чтобы в течение 
нескольких месяцев изучить эти 
отклики, а уже затем принять ре
шение, которое, по сути, станови
лось ключом, открывавшим новый 
рынок (в пределах упомянутой ми
ли). И здесь мы вынуждены еще 
раз сопоставить этот демократич
ный, а главное, грамотный под
ход с методами некоторых наших 
различного ранга чиновников, по
стоянно ссылающихся на зарубеж
ный опыт и одновременно «про
талкивающих» волюнтаристские и 
не обоснованные ничем решения, 
цель которых одна — любой це
ной сохранить (или создать) свою 
монополию.

Что же должно последовать за
тем, как ФКС порекомендует кон
грессу отменить упомянутый выше 
закон, а конгресс согласится с 
этим? Семь региональных эксплуа
тационных компаний Bell сразу же 
выступают конкурентами местных 
сетей КТВ (при условии, однако, 
что они обеспечат достаточную ши
рину полосы для телефонии и теле
видения вместе взятых, что и дости
гается применением ВОЛС). Но со 
стороны представителей промыш
ленности КТВ пришло немало на
стораживающих жалоб. По словам 
Брайана Джеймса, директора по 
техническим вопросам в Нацио
нальной ассоциации КТВ (Вашинг
тон), нельзя быть уверенными, что 
телефонные компании установят 
справедливые тарифы на свои 
услуги. Возможно, они будут суб
сидировать свой молодой ТВ биз
нес путем повышения телефонных 
тарифов. «Я не думаю,— сказал 
он,— что у ФКС хватит контро-
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леров, способных проследить за 
всем, что делают телефонные ком
пании».

В ФКС, однако, превалирует чув
ство, что некогда маломощная и бо
рющаяся за место под солнцем 
отрасль КТВ достигла совершенно
летия и в большинстве случаев ее 
компании стали нерегулируемыми 
монополиями, нарастившими за по
следние годы «жировые запасы», 
которые, возможно, более не за
служивают специальных мер защи
ты, однажды им предоставленных. 
Возможно, новая конкуренция им 
будет полезна. Специалисты счи
тают, что «призрак ТВЧ» — ре
шающий фактор в этом споре и 
основной стимул для внедрения 
ВОЛС в абонентские линии. В то 
же время многие обозреватели 
сходятся в том, что, отказавшись 
от споров друг с другом, «кабель
ные» и «телефонные» компании 
могли бы извлечь взаимную выго
ду («система участий»; см. «ТКТ» 
№ 7, 1990 г.). Так, телефонные 
компании могли бы проложить 
«волокно» на абонентских участ
ках, а затем сдать каналы в аренду 
для эксплуатации компаниям КТВ, 
считает журнал «Электроника».

Неожиданно компании КТВ об
наружили союзника, не желающего 
допускать телефонные компании 
до ТВ бизнеса — это компании 
ТВ вещания. В декабре 1988 г. 
Национальная ассоциация веща
тельных компаний призвала ФКС 
отказаться от поспешного внесе
ния изменений в правила, регу
лирующие взаимоотношения теле
фонных компаний и компаний КТВ. 
Вещательные ТВ компании уже и 
до этого были встревожены пер
спективой успешного внедрения 
ТВЧ на КТВ, а угроза появления 
конкурентов с финансовыми и тех
ническими возможностями теле
фонных компаний эту тревогу уси
ливает. Компании КТВ в свою оче
редь не отказываются от союзни
чества вещательных ТВ компаний.

Понятно, что результаты этой 
политической борьбы могут уско
рить или задержать развитие собы
тий, что, конечно, очень важно для 
каждого конкретного предпринима
теля в каждой конкретной ситуа
ции, как в США, так и у нас. Но 
необходимо отдавать себе отчет в 
том, что первична тут не эта борь
ба, а сам процесс развития про
изводительных сил. Этот процесс 
идет в любом случае, что подтверж
дает следующее обстоятельство: не 

дожидаясь принятия решений, по
ставщики волоконно-оптической 
техники заранее сконцентрировали 
свое внимание на определении ар
хитектуры построения абонентских 
ВОЛС. Технические средства для 
всех компонентов сети уже суще
ствуют (от твердотельных лазеров 
для передачи до фотодетекторов 
для приема), однако детальная 
конфигурация до принятия реше
ния не устанавливалась. Пред
стояло выбрать архитектуру сети 
распределения и режим передачи— 
AM или ЧМ. Впрочем, среди мно
жества предложений типичным 
можно считать предложение фирмы 
Bell core, исследовательского под
разделения семи эксплуатационных 
компаний Bell в Ливингстоне (шт. 
Нью-Джерси): телефонные компа
нии обеспечивают волоконно-опти
ческие абонентские линии с про
пускной способностью 622 Мбит/с и 
радиоканалы от местных станций 
(АТС) до портативного оборудова
ния с пропускной способностью 
64 кбит/с. Что касается экономи
ческих показателей, то в среднем 
расходы на каждую ВОЛС (1500 
долларов) приближаются к рас
ходам на комбинированную линию 
«проводная пара/коаксиальный 
кабель» (1000 долларов).

Не первый раз бросается в глаза 
следующее обстоятельство: так или 
иначе, но ближайшее будущее ка
бельного ТВ тесно связывается с 
ТВЧ, относящимся к области высо
ких технологий, причем связывает
ся прежде всего из экономических 
соображений. Для СССР освое
ние ТВЧ практически со всех точек 
зрения будет непростой задачей, 
но ведь не случайно со страниц 
«ТКТ» еще в 1989 г. (№ 11) в пуб
ликации, открывавшей цикл о ка
бельном ТВ, прозвучала мысль о 
том, что в подобных случаях нам 
необходимо сотрудничество с аме
риканцами (даже учитывая разли
чия технических систем), также пе
реживающими определенный кри
зис. Им противостоят хорошо под
готовленные зарубежные конкурен
ты, контролирующие 87 % рынка 
телевизоров США и ушедшие дале
ко вперед в разработке ТВЧ. По 
свидетельству обозревателя жур
нала «Электроника» Уэсли Р. Ай- 
версена, упоминавшаяся нами уже 
ААЭ (Американская ассоциация 
электронной промышленности — 
торгово-промышленное объедине
ние со штаб-квартирой в Санта- 
Клара, шт. Калифорния) считает, 

что если США уступят выпуск теле
визоров ТВЧ Японии и другим 
странам, то рискуют стать второ
степенной в техническом отноше
нии страной (отстав прежде всего 
по части перспективной цифровой 
схемотехники и дисплеев высоко
го разрешения). Положение крити
ческое — ведущие японские и за
падноевропейские фирмы-изгото
вители бытовой электронной аппа
ратуры уже владеют большей 
частью американских ТВ заводов и 
имеют хорошо налаженные струк
туры маркетинга на местах. Фирма 
Zenith Electronick Corp.— послед
ний из американских изготовите
лей ТВ аппаратуры, и ее отделе
ния бытовой техники находятся 
под сильным финансовым давле
нием. Поэтому точку зрения ААЭ 
начинают все больше поддержи
вать промышленные и правитель
ственные круги. В частности, Уп
равление перспективных научно- 
исследовательских работ (DARPA) 
включило еще в план 1989 г. выде
лить 30 млн. долларов на разра
ботки в области ТВЧ с ориента
цией на дисплеи и видеопроцессо
ры. В правительстве палата пред
ставителей проводила слушание по 
вопросу конкурентоспособности 
ТВЧ, надеясь найти способ резко 
стимулировать американскую тех
нику и технологию. Возникла идея 
создания консорциума, аналогич
ного полупроводниковому объеди
нению Sematech с капиталом 
100 млн. долларов.

Но, несмотря на эти и другие 
меры, очевидно, что США нахо
дятся в известном смысле в одина
ковом положении с СССР — от 
лидеров обе державы сильно от
стали. Тут уже не имеет особого 
значения насколько. В то же время, 
найдя способ объединить усилия 
в области ТВЧ, СССР и США, 
возможно, смогли бы преодолеть 
кризис. И наиболее подходящим 
инструментом для объединения 
этих усилий в настоящее время 
представляется Союз организаций 
кабельного и эфирного телевиде
ния в случае если научно-техниче
ское направление своей деятельно
сти он изберет приоритетным. Бла
гоприятными факторами здесь ока
зались бы: изначально межведом
ственный, межотраслевой характер 
Союза; вхождение потребительско
го рынка ТВ оборудования в сферу 
действия Союза; режимы наиболь
шего благоприятствования, кото
рые дает организационная форма
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творческого Союза. Излишне гово
рить о том, что в случае продуман
ной реализации подобного вариан
та Союз организаций кабельного 
и эфирного телевидения, как «вер
ховный орган» венчурного пред
приятия, не испытывал бы слож
ностей в обеспечении своих чле
нов американской техникой, не го
воря уже о видеопрограммах.

Напомним одну деталь: при со
здании Союза организаций кабель
ного и эфирного телевидения неко
торые политики не скупились на 
обещания, что, используя свои 
«личные связи» за рубежом, они 
«постараются» обеспечить сети ка
бельного ТВ программным продук
том. Конечно, это было бы идеаль
но, но, к сожалению, мир устроен 
так, что сами по себе «личные 
связи» принесут в лучшем случае 
презент от фирмы, и то далеко не 
всем. Коммерческие же видеопро
граммы, причем в достаточном 
количестве,— это всегда результат 
крупных финансовых сделок в об
щем обороте большого капитала.

Например, компания «Сони» воз
намерилась развить собственную 
индустрию выпуска дисков лишь 
после приобретения в 1988 г. фирмы 
звукозаписи «Си-Би-Эс рекорде». 
А решение той же «Сони» приобре
сти за 4,8 млрд, долларов (!) одну 
из старейших киностудий Голливу
да — «Коламбиа Пикчерс»,— по
зволяющее прибрать к рукам более 
трех тысяч наименований фильмов 
и гигантскую коллекцию из 23 ты
сяч видеоклипов, по расчетам ком
пании, дает ей возможность обе
спечивать свои фирменные видео
системы собственными видеозапи
сями. Впрочем, подобных примеров 
«ТКТ» приводил уже множество. 
Все они неопровержимо свидетель
ствуют о том, что зрелищная и ин
формационная индустрия всегда 
возникает на базе мощной про
мышленно-финансовой индустрии. 
Любой другой подход, как уже 
доказала многолетняя практика су
ществования Госкино и Гостелера- 
дио СССР, только потеря времени 
и сил. И, кстати сказать, наши 
творческие Союзы не исключение 
из этого правила. В нашей следую
щей публикации мы коснемся во
проса о том, на чем именно поко
ится их благополучие. В данном же 
случае, если действительно Союз 
организаций кабельного и эфирно
го телевидения СССР, как записа
но в самом первом пункте его Уста
ва, «создан для объединения уси

лия его членов по удовлетворе
нию культурно-информационных 
запросов населения и народного хо
зяйства СССР» и если фраза о 
«запросах населения и народного 
хозяйства» употреблена здесь не 
для красного словца, а всерьез, 
то совершенно очевидно, что, во- 
первых, члены Союза должны об
ладать для этого реальными воз
можностями, а, во-вторых, упомя
нутое объединение их усилий долж
но осуществляться в рамках реше
ния сложнейших управленческой и 
организационной задач. Все это 
очень трудно себе представить вне 
наличия у Союза солидного финан
сового потенциала. Как можно по
нять из Устава, на бюджетное фи
нансирование рассчитывать не при
ходится.

Согласно п. 2.6, «средства и иму
щество Союза образуются из всту
пительных и членских взносов чле
нов Союза, а также доходов от 
собственной хозяйственной и ком
мерческой деятельности Союза, 
предусмотренных его Уставом, по
жертвований, даров и других доб
ровольных взносов советских и 
иностранных физических и юриди
ческих лиц». Мы уже были сви
детелями того, как на Учредитель
ном съезде только из-за отсут
ствия четкой программы у Союза 
многие усомнились в полезности 
членства. Конечно, и на взносы 
имеющихся членов можно создать 
Дом творчества и прочие дежур
ные аксессуары. Но ведь речь-то 
о культурно-информационной про
грамме, а здесь счет идет на сотни 
миллионов рублей. И получить эти 
средства можно только под круп
ный проект, который к тому же обя
зательно привлечет в Союз новых 
членов, обладающих богатыми воз
можностями. Таких проектов мож
но назвать несколько, но по
скольку речь идет об организациях 
кабельного и эфирного телевиде
ния, то «ТКТ», например, на основе 
приведенных выше аргументов, 
предлагает Союзу наращивать фи
нансовый потенциал при помощи 
проекта развития ТВЧ*  (что, впро
чем, не исключает и другие вариан
ты проектов, которые можно оце
нивать на конкурсной основе). Мы 
приведем некоторые цифры, позво

* Например, возможен такой аспект: 
в Институте им. Генриха Герца (Запад
ный Берлин) ведутся разработки алго
ритма преобразования стандартов ТВЧ, 
что позволит облегчить обмен програм
мами (примеч. авт.).

ляющие судить о потенциальных 
участниках проекта.

В феврале 1990 г. в Москве со
стоялась Всесоюзная научно-прак
тическая конференция по пробле
мам управления научно-техниче
ским прогрессом (организаторы: 
ГКНТ, Госплан, Академия наук, 
Госкомитет по народному образо
ванию, Союз научных и инженер
ных обществ СССР). Участники 
подчеркивали, что мировая практи
ка свидетельствует о высокой эф
фективности инновационной дея
тельности мелких предприятий (чи
сленностью до 100 человек), спе
циализирующихся на выпуске на
укоемкой продукции без использо
вания крупных капиталовложений 
(инженерные центры, хозрасчетные 
внедренческие организации, цент
ры НТТМ, научно-технические ко
оперативы, временные межотрасле
вые коллективы). В частности, вре
менные межотраслевые коллективы 
общей численностью до 60 тыс. че
ловек выполняют объем работ бо
лее чем на 70 млн. руб. в год. 
Что касается научно-технических 
кооперативов, то в одном только 
1989 г. их было создано 8900; их 
объем работ — около 1,9 млрд. руб. 
при численном составе в 250 тыс. 
человек. Конечно, далеко не все 
кооперативы привлечет идея уча
стия в программе ТВЧ в отличие 
от кооператива «Видеосервис», о 
котором было рассказано в начале 
статьи, но если взять в совокупно
сти профильные малые предприя
тия (а таковыми теперь могут быть 
и отдельные цеха крупных пред
приятий), то общая сумма средств, 
вложенных ими, может получиться 
очень внушительной. Но главное — 
возможность создания организаци
онной формы объединения само
стоятельных творческих коллекти
вов, учитывавшей бы все аспекты, 
о которых шла речь в статье. В ка
честве же конкретной модели, по
зволяющей решить все наиболее 
актуальные задачи, о которых шла 
речь выше, мы, в завершение разго
вора, приведем предприниматель
ские ассоциации США.

Важной правовой привилегией 
американских предприниматель
ских ассоциаций было предусмот
рено освобождение многих из них 
от государственных налогов. Это 
делается на том основании, что та
кие льготы по американским зако
нам распространяются на «неком
мерческие организации, действую
щие в интересах общества» (то
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есть именно та область деятельно
сти, о которой шла речь в статье). 
В ст. 501 (с) (6) Свода налогового 
законодательства США сформули
рованы условия, при которых пред
принимательская ассоциация осво
бождается от государственных на
логов:

ассоциация должна объединять 
членов с едиными деловыми инте
ресами;

целью ассоциации должно быть 
содействие ее членам в их общих 
деловых интересах;

действия предпринимательской 
ассоциации должны быть направ
лены на развитие предпринима
тельства в одной или нескольких 
сферах экономики;

предпринимательская ассоциа
ция не должна быть прямо вовле
чена в процесс получения прибыли 
ее членов;

деятельность предприниматель
ской ассоциации не должна опре
деляться интересами только каких- 

то отдельных ее членов.
Согласно ст. 501 (с) (3) Свода 

налогового законодательства США, 
освобождению от государственных 
налогов подлежат и различные 
филиалы предпринимательских ас
социаций, такие, как фонды, «если 
они созданы для религиозных, на
учных, литературных, образова
тельных целей, если их финансы не 
расходуются в интересах каких- 
либо индивидуальных лиц и если 
большая часть деятельности этих 
организаций не связана с пропа
гандой, попытками влиять на зако
нодательный процесс или участием 
в какой-либо политической кампа
нии». Используя эту юридическую 
норму, многие предприниматель
ские ассоциации образуют фонды, 
которые освобождены от налогов 
с доходов, акцизных сборов и поль
зуются скидками в почтовой пошли
не. В то же время, хотя в законе 
оговорено ограниченное право уча
стия в политической деятельности, 

в необходимых случаях это допу
скается и практикуется, а для со
ветской практики законотворче
ства, в той части, от которой зави
сит ускорение НТП, возможно, 
здесь ключ к решению многих про
блем. Вот пример: в 1974 г. Нацио
нальная ассоциация производите
лей приемников с коротковолновы
ми диапазонами предложила на 
рассмотрение конгресса законопро
ект, предусматривающий Феде
ральной комиссией связи (ФКС) 
в качестве государственного стан
дарта наличие КВ диапазонов во 
всех радиоприемниках стоимостью 
15 долларов и выше. Конкурирую
щие с «коротковолновиками» про
изводители приемников с СВ диа
пазонами мобилизовали лоббистов 
своего предпринимательского объ
единения — Ассоциации электрон
ной промышленности, — которые 
добились провала законопроекта 
конкурентов. В СССР это явно 
было бы эффективно.

УДК 621.397.7—182.3

Передвижная станция телевизионного 
комментатора
И. Б. ВЕРБИЦКАЯ, А. А. ДОБРОХОТОВ, Н. И. КОРНЕВ, О. А. КУЗНЕЦОВ, 
А. Р. РАКОВСКИЙ, Г. Г. СТРОГАНОВ, В. Ф. ТЕМЕРИН 
(Всесоюзный научно-исследовательский институт телевидения и радиовещания)

Передвижная станция телевизион
ного комментатора ПСТК разрабо
тана НПО Гостелерадио СССР 
ВНИИТР, изготовлена при участии 
предприятий Гостелерадио СССР, 
Шяуляйского телевизионного заво
да и финской фирмы «Айокки». 
Введена в эксплуатацию на кос
модроме «Байконур» в 1989 г.

Основное назначение станции — 
проведение ТВ репортажей со стар
та космических кораблей, использо
вание ее для спортивных и полити
ческих репортажей, специальных 
ТВ передач непосредственно на 
месте событий в условиях, мак
симально приближенных к студий
ным. ПСТК представляет собой 
передвижную ТВ мини-студию с 
двумя цветными репортажными ТВ 
камерами, установленными на го
ризонтальной штанге телескопиче
ского штатива, прикрепленного к 
потолку. Камеры имеют возмож
ность вращаться, опускаться, под
ниматься и изменять угол наклона.

Кузов станции смонтирован на 
удлиненном шасси автомобиля 
«Камаз-53213». Габариты станции 
11000X2500X3500 мм (вместе с 
кабиной водителя). Она разделена 
на четыре части: мини-студию 
12 кв. м, отсеки звукорежиссера 
3,2 кв. м, техника 3,1 кв. м и шлю
зовой 2,2 кв. м, последний снижает 
запыленность рабочих отсеков, а 
также уменьшает потери кондицио
нированного воздуха при открытых 
дверях.

С внешней стороны станции в 
нижней ее части расположены гру
зовые отсеки. По правому борту 
автомобиля в них установлены 
щит подключения электроэнергии, 
катушка с силовым кабелем, кон
диционер, катушки в кассетах с 
кабелями для внешних подключе
ний станции. Для намотки кабелей 
в кассетах предусмотрен электро
привод. По левому борту автомо
биля в грузовых отсеках размеще
ны трансформатор-стабилизатор, 

обогреватель на дизельном топли
ве, аккумуляторные батареи, ка
тушки в кассетах с кабелем для 
внешних подключений.

При развертывании станция ус
танавливается на выдвижные опо
ры, исключающие колебания по
ла. Художественно-конструктор
ское решение отвечает современ
ным требованиям эргономики и ди
зайна.

На станции восемь систем: теле
визионная, звукового сопровож
дения, служебной связи, электро
питания, спецосвещения, конди
ционирования, вентиляции и отоп
ления.

Сюда от ПТС «Магнолия» пода
ются четыре ТВ сигнала: «програм
ма», «преднабор», «эфир», «борт», 
которые корректируются с по
мощью видеокорректоров ВКСЛ-1 
и распределяются с помощью 
усилителей-распределителей на 14 
цветных видеопросмотровых уст
ройств ВПУ. Эти ВПУ подключают
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Рис. 1. План размещения оборудования в станции:
/—отсек студийный; 2 — отсек звукорежиссера; 3 — отсек техника; 4 — 
отсек шлюзовой; 5 — гардероб; 6 — отсеки грузовые; 7 — рундук-сиденье; 
8 — стулья; 9 — пульт комментатора; 10— ЦВПУ; // — окно; 12 — 
жалюзи; 13 — камеры телевизионные; 14 — штатив телескопиче
ский; 15 — выход аварийный; 16 — дверь входная; 17 — лест ица; 
18 — домкрат; 19 — стол откидной; 20 — пульт звукорежиссера; 21 —пульт 
связи звукорежиссера; 22 — панель связи звукорежиссера; 23 — стулья 
откидные; 24 — магнитофоны «Награ»;25 — стеллаж с приборами; 26 — пульт

техника; 27 — холодильник; 28 — осциллограф; 29 — шкаф включений 
ТС-11; 30 — коммутатор РИФ; 31 — пускорегулирующая аппара
тура; 32 — шкафы для ЗИП; 33 — усилитель ТУ-50; 34 — электрощит 
«Айокки»; 35 — выпрямители 12 и 24 В; 36 — фонари съемные; 
37 — блок коммутации сигнала «эфир»; 38 — блок коммутации «заря»; 
39 — блок питания «норма-р»; 40 — кассетница «норма-р»; 41 — акусти
ческая система; 42 — усилители контрольные; 43 — УРВ; 44 — БРС «эфир»; 
45 — БРС сигнала «борт»; 46 — блок регулировки уровней; 47 — видео
коммутаторы; 48 — ВКСЛ; 49 — индикатор уровня; 50 — шкаф для хранения 
магнитных лент и документации

видеокоммутатором 4Х 1 к любому 
из четырех принимаемых сигналов. 
Для контроля видеосигналов в 24 
точках ТВ трактов на станции ис
пользуют видеокоммутатор ВК 
12X1, выход которого соединен с 
оциллографом и ВПУ. Аппаратура 
станции позволяет подключить к 
ней шесть автозвукопередвижек, 
в которых могут работать радио
комментаторы, освещая события 
по установленным в них ВПУ или 
с натуры. Каждый комментатор в 
автозвукопередвижке имеет воз

можность набрать на ВПУ одно 
из четырех изображений («про
грамма», «преднабор», «эфир», 
«борт») и слышать звуковое сопро
вождение из ПСТК.

Установленные в мини-студии ре
портажные цветные ТВ камеры 
НК-323-Р фирмы Ikegami [1] по 
коаксильному кабелю передают 
сигналы на канальную аппаратуру 
репортажных камер, установлен
ную в ПТС «Магнолия». Телеви
зионное оборудование ПСТК рас
считано на студийные и внестудий

ные (на расстоянии до 600 м) пе
редачи, а также работу в режиме 
видеожурналистики, в этом случае 
питание камер производится от 
аккумуляторов. Камеры укомплек
тованы объективами фирмы Fudji- 
non А8,5X5,5 ЕРМ и А18Х8,5 ЕРМ 
[2j и 2,8- и 11,3-мм видоискате
лями.

Базовую станцию с блоком пита
ния, панелью управления и осцил
лографом устанавливают в пере
движной ТВ станции ПТС «Маг
нолия», с тем, чтобы получить сиг-
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Рис. 2. Вид на переднюю панель пуль
та комментатора

Рис.З. Интерьер отсека звукорежиссера

налы R, G, В и СЕКАМ, необ
ходимые для электронной рирпро
екции. Режим электронной рирпро
екции обеспечивается оборудова
нием ПТС. Стена за пультом ком
ментатора в ПСТК окрашена в 
синий цвет. Предусмотрено ведение 
репортажа с выносного пульта ком
ментатора, установленного на рас
стоянии до 50 м от ПСТК. ПСТК 
работает с любым видеомагнито
фоном по стандарту СЕКАМ.

Кабельные соединительные ли
нии ПСТК корректируются с по
мощью видеокорректоров соеди
нительных линий ВКСЛ-1, вы
пускаемых заводом ЭЗТРА НПО 
Гостелерадио СССР.

Внутри станции на пультах ком
ментатора, звукорежиссера и тех
ника установлено семь цветных 
ВПУ (четыре на пульте коммен
татора, два в отсеке звукорежис
сера, один на пульте техника), на 
каждый из которых можно кнопоч
ным переключателем со световой 
индикацией набрать любой из четы
рех принимаемых сигналов. ВПУ 
изготовлены на базе цветных теле
визоров «Электроника-433Д».

Звуковой вещательный тракт 
ПСТК формирует две независимые 
программы звукового сопровожде
ния комментаторских ТВ или ра
диовещательных репортажей не
посредственно с места событий, с 
возможностью совместной работы с 
ПТС «Магнолия-83» или автоном
ной подачи программ по соедини
тельным линиям потребителям. 
Технические характеристики трак
та формирования программ звуко
вого сопровождения и соединитель
ные линии ПСТК соответствуют 
первому классу, согласно ГОСТ 
11515-75 «Каналы и тракты звуко
вого вещания. Классы. Основные 
параметры качества».

Основными источниками сигна
лов для формирования программ 
являются девять «эфирных» мик
рофонов (шесть основного и три 
выносного пульта комментатора), 
два микрофона «Интершум», внеш
ний сигнал «Заря мод» (перего
воры с бортом корабля) и два зву
ковых магнитофона типа «Награ». 
Переговоры комментаторов с «бор
том» осуществляются с «эфирных» 
микрофонов.

Каждая сформированная про
грамма звукового сопровождения 
распределяется на пять потреби
телей. При этом за счет примене
ния блока выходных симметрирую
щих трансформаторов обеспечи
вается дискретная оперативная ре
гулировка выходных уровней про
грамм (0, +6, +15 дБ), оптималь
ное согласование с соединитель
ными линиями потребителей и 
гальваническая развязка.

Предусмотрена возможность 
раздачи дополнительных вещатель
ных сигналов (с борта корабля) 
на шесть автозвукопередвижек для 
формирования в каждой из них 
своей звуковой программы. Обес

печивается запись сформирован
ных программ на магнитофоны, 
100 %-ное резервирование основ
ного оборудования и цепей тракта 
формирования звуковых программ 
и их источников питания, опера
тивный контроль выходного уровня 
ПСТК в любой соединительной ли
нии. Кроме того, обеспечен акусти
ческий и визуальный контроль ка
чества формируемых программ в 
отсеке звукорежиссера.

К особенностям построения зву
кового тракта можно отнести воз
можность его работы как в ручном, 
так и автоматическом режиме ре
гулировки уровней программ зву
кового сопровождения, что позво
ляет снизить число технического 
персонала ПСТК до двух человек, 
даже при особо сложных условиях 
проведения репортажей.

В автоматическом режиме для 
обеспечения стабильности звуково
го плана и защиты пульта звуко
режиссера от перегрузок в сформи
рованные точки «разрыва» (после 
входных микрофонных усилителей 
индивидуальных кассет пульта 
РКС-90116) были включены авто
регуляторы уровня «Норма-P», а 
для выдерживания нормированного 
уровня вещательных сигналов на 
выходе звукового тракта ПСТК ав
торегуляторы «Норма-ВМ». Преду
смотрена возможность как прину
дительного (ручного) обхода любо
го авторегулятора уровня сигналов, 
так и автоматического (аварий
ного) .

Управление всеми эфирными 
микрофонами и подача звуковых 
программ с выходов ПСТК осу
ществляется одним ключом с основ
ного или выносного пульта ком
ментатора (преднабор данного ре-

Рис. 4. Выносной пульт комментатора
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жима управления производится в 
отсеке звукорежиссера) в зависи
мости от специфики ведения ре
портажа или в случае аварий
ной необходимости техническим 
персоналом из отсека звукорежис
сера.

Эфирный режим «Микрофон 
ВКЛ» автоматически отражается 
на сигнальных табло во всех отсе
ках и на пультах ПСТК.

Конструктивное размещение всех 
органов управления в отсеке звуко
режиссера позволяет с минималь
ными потерями времени в аварий
ной ситуации перейти с основ
ного на резервный канал. Тракт 
формирования звуковых программ 
ПСТК имеет гибкую блочную 
структуру построения и в зависи
мости от комплектации может вы
полнять различные дополнительные 
функции.

При создании ПСТК ставилась 
задача создать фактически узел 
связи передвижной станции, ко
торый дал бы возможность ком
ментатору, звукорежиссеру и тех
нику иметь громкоговорящие дуп
лексные и симплексные связи с 
абонентами в Москве (Москов
ский телецентр), в Ленинске (Ле
нинский телецентр) и т. д. Всего 
к станции подключаются до 24 ка
налов служебной связи, из которых 
8 дуплексные громкоговорящие ор
ганизованы по четырехпроводным 
линиям («прием» — «передача») 
с «приемом» на индивидуальные 
усилители «приема». Пять каналов 
работают только на «прием» с вы
ходом на головные телефоны через 
селектор набора и три дв\провод
ные громкоговорящие симплексные 
линии связи.

Кроме того, на станции установ
лен телефонный коммутатор типа 
РИФ, на который включаются че
тыре линии телефона МБ и две ли
нии от местной АТС.

Разработка качественных систем 
громкоговорящей связи в металли
ческом тонкостенном фургоне авто
мобиля имеет определенные труд
ности из-за большого коэффициен
та реверберации помещения. При
менение промышленных громозд
ких переговорных устройств было 
отвергнуто с самого начала из-за 
неу обства работы комментатора с 
этими аппаратами. Решено было 
разработать специальное оборудо
вание служебной связи ПСТК с 
учетом помещения, схемы коммута
ции, удобства работы.

Был разработан компактный

Рис. 5. ПСТК в момент развертывания

Рис. 6. Интерьер отсека техника

блок приемного усилителя, содер
жащий усилитель с выходной мощ
ностью 0,7 Вт и выпрямитель с си
ловым трансформатором. Прием
ный усилитель нагружен на малога
баритный динамический громко
говоритель. Каждый абонент при
нимается на отдельный приемный 
усилитель. Наличие сигнала, кроме 
громкоговорителя, фиксируется 
красным светодиодом, включенным 
в специальную схему усилителя 
«приема».

Применение индивидуальных для 
каждого абонента малогабаритных 
громкоговорителей дает возмож
ность комментатору, звукорежис
серу и технику не отвлекаясь, 
по направлению звуковой волны, 
определять, кто из абонентов гово
рит. Кроме того, малогабаритные 
излучатели не пропускают нижних 
частот звукового спектра, что су
щественно повышает разборчи
вость речи.

Конструкции пультов коммента-
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тора, звукорежиссера и техника 
сделаны с учетом размещения при
емных усилителей и динамических 
громкоговорителей. Около каждого 
громкоговорителя кроме красного 
светодиода расположен зеленый, 
сигнализирующий о наличии на
пряжения электропитания на уси
лителе приема. Усилители «прие
ма» снабжены регуляторами гром
кости на 30 дБ. Кроме того, все 
звуковые сигналы («прием» и «пе
редача» служебной связи, веща
тельные) проходят через специаль
но разработанные аттенюаторы, со
бранные на блоке контроля уров
ней (БКУ). Аттенюаторы обеспечи
вают регулировку уровней на 30 дБ 
с шагом 3 дБ.

Усилители «передачи» системы 
служебной связи разработаны в 
виде небольших, легко заменяемых 
блоков с питанием от общего ис
точника. На пультах комментатора 
(основном и выносном) установле
но по два микрофона служебной 
связи, включенные на входы своих 
микрофонных усилителей. Микро
фонные усилители включены на ли
нию передачи по выходам парал
лельно.

Амплитудно-частотная характе
ристика (АЧХ) усилителей «при
ема» в интервале частот 300— 
3400 Гц имеет неравномерность 
1 дБ, усилители передачи в том же 
интервале 3 дБ. Входное сопротив
ление усилителей «приема» и вы
ходное сопротивление усилителей 
«передачи» — 600 Ом.

Усилители служебной связи, ус
тановленные в пульте техника, мо
гут быть задействованы по ава
рийной схеме с питанием от бор
товой аккумуляторной батареи ав
томобиля с напряжением 24 В. 
Ключи включения микрофонов и 
кнопочные переключатели выбора 
направлений служебной связи име
ют световую индикацию на свето
диодах.

При включении вещательного 
микрофона динамические громкого
ворители пульта комментатора, на 
котором включен микрофон, отли
чаются от выходов усилителей при
ема. Вызов на связь коммента
тор контролирует по светодиодам, 
которые остаются включенными. 
Остаются включенными и головные 
телефоны комментатора. Каждый 
наушник телефонов имеет свой 
вход, что позволяет подавать на 
правое и левое ухо разные каналы. 
На один наушник постоянно пода
ется «прием» с борта (связь с 

кораблем), на второй — с помощью 
переключателя «прием» один из 
5-ти остальных каналов. Каждый 
наушник имеет отдельный регуля
тор громкости.

Для выдачи команд на площад
ку вокруг станции используют мощ
ный 50-Вт усилитель с громкогово
рителем. На этот усилитель со сво
их пультов могут выйти коммен
татор, звукорежиссер и техник.

На выносном пульте коммента
тора установлено одно ВПУ и за 
пультом могут одновременно ра
ботать три комментатора, в отноше
нии возможностей служебной связи 
пульт аналогичен основному пуль
ту.

Электропитание станции осуще
ствляется от двух независимых 
источников переменного тока (с 
глухозаземленной нейтралью или 
без нее) напряжением 220/380 В с 
нестабильностью +10------20%.
Напряжение к станции подается 
посредством силового электрокабе
ля, намотанного на две катушки 
длиной по 100 м каждая. Оба 
силовых кабеля посредством разъ
емов подключают к щиту си
лового ввода, к которому также 
подключается основное и дополни
тельное заземление. При подаче 
напряжения в электрокабели на 
щите силового ввода загораются 
неоновые лампочки, включенные в 
каждую фазу.

Вся аппаратура станции питает
ся переменным током напряже
ния 220 В, что обеспечивается 
включением в систему электро
питания трансформатора-стабили
затора, с которого снимается ста
бильное и нестабильное напряже
ние, последнее используют для 
электропитания кондиционера, ос
вещения и отопления станции.

В схему системы электропитания 
входит шкаф включений, который 
обеспечивает выполнение следую
щих функций:

выбор источника питания 
«ввод-1» и «ввод-2»;

контроль величины входного и 
выходного напряжений на транс
форматоре-стабилизаторе;

фазирование входного напряже
ния, необходимое для правильной 
работы кондиционера и вентиля
торов;

выбор величины входного напря
жения, то есть 220 или 380 В;

контроль сопротивления изоля
ции проводов;

контроль состояния заземления 
станции;

контроль по фазам величины 
стабильного и нестабильного на
пряжений;

контроль по фазам токов;
автоматическое отключение ап

паратуры станции при появлении 
на ее корпусе напряжения более 
25 + 5 В относительно дополнитель
ного заземления и при несоответ
ствии положения переключателя 
выбора величины напряжения на
пряжению питающей сети.

Система спецосвещения мини
студии выполнена на металлогало
генных источниках света, так как 
только они позволяют достичь в 
студии столь малого размера при
емлемого теплового режима при 
ограниченных возможностях си
стемы кондиционирования.

В данном случае успешно разре
шена задача создания всех эле
ментов художественного света в 
студии столь малых размеров.

Основная трудность заключалась 
в выполнении требования равно
мерной освещенности фона для ра
боты электронной рирпроекции при 
нетрадиционных размерах студии 
(особенно высоты подвеса светиль
ников и их расстояния от фона). 
Также при разработке системы 
спецосвещения необходимо было 
учитывать большое светящее дей
ствие осветительных приборов с 
МГЛ. Система спецосвещения по
строена на осветительных приборах 
с МГЛ фирмы LTM (Фран
ция) [3].

Рисующий и контровой свет соз
дается прожекторами с линзами 
Френеля с МГЛ мощностью 200 Вт. 
Заполняющий свет создан прибо
ром рассеянного (бестеневого) све
та с МГЛ мощностью 575 Вт. Фо
новый и модулирующий свет соз
дан с помощью приборов направ
ленно-рассеянного света мощ
ностью 200 Вт.

Всего используется семь освети
тельных приборов, подвешенных на 
подвижных креплениях на потолке. 
Передвижные крепления дают воз
можность перемещения приборов 
как по длине, так и по ширине 
студии. Также предусмотрена воз
можность установки двух освети
тельных приборов на штативах.

Пускорегулирующая аппаратура 
спецосвещения установлена на спе
циальном стеллаже, размещенном 
в отсеке техника, ею можно дис
танционно управлять из мини-сту
дии с находящегося там щитка.

Система кондиционирования, 
вентиляции и отопления станции
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обеспечивает поддержание в рабо
чих отсеках станции температуры 
22±2°С при температурах внешней 
окружающей Фреды от минус 40 
до -1-50 °C. Температура внутри 
рабочих отсейрв станции в летнее 
время регулируется датчиком кон
диционера, установленного в мини
студии, где тепловыделение наи
большее. В остальных отсеках 
температура устанавливается ши
берными заслонками на выходе 
вентиляционных коробов. В зимнее 
время отсеки станции подогрева
ются теплоэлектронагревателями с 

индивидуальной регулировкой каж
дого нагревателя. При отсутствии 
электросети станция может отапли
ваться от специального обогрева
теля, работающего на дизельном 
топливе. Уровень акустического 
шума в мини-студии при включен
ном кондиционере не превышает 
по шкале «А» 50 дБ. Ударные 
нагрузки при движении станции в 
аппаратных отсеках в местах креп
ления оборудования не превышают 
2 g.

ПСТК допускает возможность 
транспортировки ее железнодорож

ным, водным и воздушным транс
портом. Станция успешно выдер
жала приемочные испытания и с 
апреля 1989 г. эксплуатируется 
на Ленинском РТЦ.
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Применение фазовой и индексной систем 
дискретизации в однотрубочных камерах 
цветного телевидения
А. Г. ВАНИЕВ (Новгородский научно-исследовательский институт электромагнитных 
компонентов)

Анализ фазовой и индексной систем 
пространственно-световой дискре
тизации изображения (ПСДИ) с 
эффективным использованием све
тового потока (на трубках типа 
«косвикон» и «триникон») показы
вает их сходство с системами 
NTSC и PAL.

Причем в обеих системах наблю
дается снижение ’разрешающей 
способности по вертикали в канале 
цветности в два раза за счет при
менения гребенчатого фильтра.

Индексная система за счет синх
ронного детектирования имеет пре
имущество в величине отношения 
сигнал/шум в каналах цветности 
на слабых сигналах, которое в пре
деле составляет около двух раз за 
счет подавления квадратурной ком
поненты шума. Это позволяет (при 
прочих равных параметрах) пере
нести поднесущую цветности в бо
лее высокочастотную область и 
увеличить разрешающую способ
ность не менее чем на 100 твл.

Повышение величины отношения 
сигнал/шум в фазовой системе за 
счет применения гребенчатых 
фильтров с несколькими линиями 
задержки на строку неэффективно, 
так как ухудшает разрешающую 
способность по вертикали и другим 
негативным факторам [1].

Для фазовой системы характер
ны межстрочные биения цветности, 
возникающие при разрегулировке 

гребенчатого фильтра и несинхрон
ное™ строчной развертки, а также 
искажения цветопередачи типа 
«сдвиг к зеленому» [2].

Исследования показывают, что 
причинами межстрочных биений, 
снижающих качество цветопереда
чи на границах наблюдаемых цвет
ных объектов в реальной системе, 
являются следующие факторы:

□ невозможность точной на
стройки УЛЗ в гребенчатом фильт
ре на крайние частоты ВЧ кана
ла;

□ неточность настройки или из
готовления УЛЗ (Т64 — неидеально 
подходит под нужное число перио
дов поднесущей);

□ неточность геометрии штри
ховых дискретизирующих фильт
ров;

□ неточность ориентации штри
ховых фильтров относительно ра
стра;

□ значительная нелинейность 
строчной развертки (более 4—5 %) 
и некоторые другие.

Все эти причины приводят к взаи
модействию дискретных спектров 
исходных сигналов между собой и 
ослабляют подавляющие свойства 
гребенчатого фильтра. Полностью 
устранить эти помехи, как правило, 
не удается. Учитывая, что фаза 
сигнала в смежных строках поля в 
данной системе изменяется на 
± л/2, очевидно, этот тип помех 

можно считать квадратурными по 
аналогии с NTSC [1].

Кроме того, фазовая система 
критична к типу электронно-опти
ческой системы (ЭОС) передающей 
трубки. В частности, применение 
полностью статических (S-S 
тип) трубок ухудшает равномер
ность глубины модуляции на часто
те поднесущей'цветности по полю 
и соответственно качество цветопе
редачи, что требует использования 
специальных мер.

Исследования индексной систе
мы показали, что помимо снижения 
разрешающей способности по вер
тикали в каналах цветности в дан
ной системе имеют место яркостные 
искажения, связанные с особенно
стями формирования индексного 
сигнала из импульсов форми
руемых двухтактным преобразова
нием напряжения. Данные искаже
ния проявляются в виде разнояр
костных строк по всему растру. 
Для уменьшения заметности этих 
искажений в разработанных нами 
практических конструкциях камер 
обеих систем были применены спе
циальные конструктивные меры, 
двухполупериодные выпрямители и 
фильтры, однако эти меры дали 
лишь частичный результат. В ка
мере фазовой системы радикальные 
результаты дало применение одно
тактного преобразователя напря-
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жения, в то время как в камере 
индексной системы «триниконного» 
типа этот путь оказался неприем
лемым [3]. В данной системе для 
их устранения необходимо приме
нять специальные схемотехниче
ские решения, связанные с вырав
ниванием сигналов соседних строк.

Учитывая изложенное, а также 
тот факт, что в рассматриваемой 
индексной системе имеют место 
«сдвиг к серому», независимость 
качества цветопередачи от нели
нейности строчной развертки, не- 
критичность к типу трубки, высокое 
качество изображения вертикаль
ных границ, а также другие достоин
ства, характерные системе PAL, 
очевидно, можно сделать вывод, 
что в перспективных высококаче
ственных однотрубочных малогаба
ритных камерах цветного телевиде
ния целесообразно использовать 
индексную систему с эффективным 
использованием светового потока 
«триниконного» типа [4]. При этом 
путь доработки данной системы, 
очевидно, следует вести в направ
лении разработки новых методов 
формирования индексного сигнала 
с применением в камере для пи
тания трубки и узлов видеотракта 
однотактного преобразователя на
пряжения.

К недостаткам индексной систе
мы «тринцконного» типа можно от
нести сложность передающей труб
ки н соответственно более высокую 
стоимость. Поэтому в ряде случаев 
может быть использована фазовая 
система, на базе которой в настоя
щее время в СССР разработаны 
однотрубочные МКЦТ для систем 
бытовой видеозаписи и промышлен
ности типа «Электроника ТК-01Ц» 
и «КТ-7Ц». Особенности построе
ния схемы и параметры камеры 
«Электроника ТК-0Щ» для быто
вых систем видеозаписи при
водились нами ранее [5]. Каме
ра «КТ-7Ц» построена на базе 
камеры «Электроника ТК-01Ц» и 
является ее технологическим ва
риантом [6].

Телевизионная камера цветного 
изображения «КТ-7Ц» предназна
чена для использования в уста
новках контроля и наблюдения за 
технологическими процессами в со
ставе систем технического зрения,

Технические параметры камеры «КТ-7Ц»:

Размах полного телевизионного сигнала на нагрузке 75 Ом, В 1,0±0,1 
Размах сигналов основных цветов на нагрузке 75 Ом, В 1,0±0,3 
Разрешающая способность, тел. лин, не менее.......................... 260
Отношение сигнала к флуктуационной помехе, в канале С, 

дБ, не менее.......................................................... 40
Число воспроизводимых градаций яркости не менее . 6
Диапазон освещенности, лк . . . ... 1000—20000
Диапазон рабочих температур,. °C . 1—35
Напряжение питания, В . . . . 12+о,’зб
Потребляемая модность, Вт . 10
Масса, кг............................... ... 2,3
Габаритные размеры, мм......................................................... 372X93X132
Кратность изменения фокусного расстояния объектива, мм . . 4(12------ 48)
Время непрерывной работы, ч с последующим перерывом 

на 1 ч.................................................................... 8
Качество цветного телевизионного изображения . . удовлетворитель

ное (3 балла по 
шкале МККР)

видеозаписи, роботизированных 
комплексов, а также в медицине, 
учебных процессах и других обла
стях народного хозяйства.

Камера «КТ-7Ц» формирует пол
ный телевизионный сигнал по 
ГОСТ 7845-79, а также сигналы 
основных цветов R, G, В, сигнал 
синхронизации приемника, сигнал 
гашения приемника, строчные 
синхронизирующие импульсы и им
пульсы гашения полей для подачи 
на блок цифровой обработки.

Камера может работать в режи
ме внешней синхронизации сигна
лом синхронизации приемника.

«КТ-7Ц» — первая отечествен
ная цветная малогабаритная те
левизионная камера широкого при
менения на одном многосигнальном 
видиконе.

Отличительные особенности: 
цветное телевизионное изображе
ние, малые габариты и масса; ма
лое энергопотребление.
Камера состоит из следующих ос
новных узлов:

оптического;
фотоэлектрического преобразо

вателя;
декодирующего устройства;
синхрогенератора;
кодирующего устройства; 
преобразователя напряжений. 
Камера комплектуется четырех

кратным вариообъективом «Карат- 
72» или объективом «Вега» с f= 
=20 мм.

В качестве фотоэлектрического

□ □ □ 

преобразователя использован мно
госигнальный видикон.

Электронные узлы выполнены на 
печатных платах с использованием 
микросхем и дискретных элементов 
широкого применения.
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Из истории техники

УДК 791.44.071.5(092) Шорин

«Чем-то он напоминал мне Эдисона...» 
(К 100-летию со дня рождения А. Ф. Шорина)

Из воспоминаний Е. М. Голдовско
го: «...Чем-то он напоминал мне 
Эдисона. Как и «волшебник из Мен
ло-Парка», Шорин начал свою дея
тельность с телефониста, а изобре
тения его поражали разнообразием 
и простотой. Так же, как Эдисон, 
он был неутомим и мог почти без 
отдыха сутками работать над заин
тересовавшим его делом, причем 
когда нужно было, становился сам 
за станки, которые неплохо знал...»' 
[1].

Чем бы не занимался Александр 
Федорович Шорин, он все делал 
увлеченно, энергично. Необычайно 
трудолюбивый, он много работал 
сам и заставлял работать своих 
сотрудников, которых преданно лю
бил и они охотно подчинялись ему, 
учились у него, отдавали ему и 
его делу свои знания и опыт, да
рили его своей дружбой и предан
ностью.

...В качестве комментария к уже 
написанному. Из беседы с 
К. И. Лашковым, работавшим вме
сте с А. Ф. Шориным: «...Это не 
совсем верно, то что Вы говорите. 
Он никого не заставлял работать. 
Не заставлял в общепринятом смыс
ле этого слова. Те, кто с ним ра
ботал, кто ему верил могли рабо
тать с ним ночами, без всякого 
принуждения. А кто не хотел ра
ботать, тот у не работал. Он зара
жал своей энергией, увлекал идеей 
и никого не заставлял. Никогда...»

Шорин был автором около 50 
изобретений. По телеграфии, ра
диотехнике, усилительной технике, 
звуковому кинематографу. Где и 
кем только не работал...

Родился в 1890 году в крестьян
ской семье. Школа. Железнодорож
ное училище, после окончания ко
торого в 1908 г. он работает на 
электростанции Северо-Западной 
железной дороги. Сначала маши-

А. Ф. Шорин

нистом, затем старшим машини
стом и старшим техником. С 1911 г. 
А. Ф. Шорин студент Петербург
ского электротехнического институ
та.

Первая мировая война прервала 
учебу. Однако же после контузии 
и ранения, полученных на австрий
ском фронте, Александр Федоро
вич, как один из немногих тогда 
специалистов в области беспрово
лочного телеграфа был переведен 
на самую большую в России ра
диостанцию, находившуюся в Цар
ском Селе, где вплоть до 1919 г. 
руководил строительством и экс
плуатацией радиостанции между
народных сношений.

В 1919 г. Шорин по окончании 
института получает звание инжене
ра-электрика. В том же году он на
значается директором Нижегород
ской радиолаборатории Наркомата 
почт и телеграфов, которая явля

лась в то время единственной науч
но-исследовательской организа
цией по радиотехнике в стране.

...Из комментария К. И. Лашко
ва: «...Мы уже говорили об отно
шении Шорина к своим сотрудни
кам и единомышленникам. Так вот, 
в дополнение к этому можно ска
зать, что некоторых своих коллег 
по Нижегородской лаборатории он 
пригласил в ЦЛПС, в Ленинград. 
Мне сейчас сложно вспомнить их 
фамилии, почти 60 лет прошло. 
Но это факт.»

В лаборатории под руководством 
Александра Федоровича были про
ведены многочисленные исследова
ния усилительных и громкогово
рящих систем.

Из воспоминаний Е. М. Гол
довского: «...В результате этих ра
бот в СССР были впервые созда
ны трехламповые усилители и уси
лители для пишущего приема, раз
работаны схема и аппаратура 
трансляционных устройств для ра
боты по радио с быстродейст
вующими аппаратами типа Бодо, 
системы многократного телеграфи
рования тональными токами с быст
родействующими телеграфными 
аппаратами по железным прово
дам, усилительные устройства для 
радиовещания, громковогорители 
и т. д.» [1].

С 1923 г. А. Ф. Шорин за
ведующий радиоотделом треста за
водов слабого тока ВСНХ, а с 
1927 г.— работает в Центральной 
лаборатории проводной связи 
(ЦЛПС) в Ленинграде.

В ЦЛПС Шорин занимался со
зданием телеграфных буквопеча
тающих аппаратов, разработкой 
радиооборудования для радиотеле
фонных и радиотелеграфных стан
ций, а также выполнял различные 
заказы военного ведомства. Рабо
тать было чрезвычайно сложно.
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В лаборатории не хватало квали
фицированных рабочих и специа
листов, оборудования, не была в до
статочной степени организована 
работа как самой ЦЛПС, так и за
водов, с которыми она сотрудни
чала...

...Из протоколов бюро ВКП(б) 
ЦЛПС:

«...лаборатория не имеет опреде
ленной производственной базы, от
сюда и все недостатки в работе... 
На ряд заказов, о которых ВСНХ 
знает, что лаборатория может их 
выполнить, лицензии не даются, но 
мы по тем или иным обстоятельст
вам, от нас не зависящим, эти за
казы не выполняем... Если заказ не 
может быть пущен в производство, 
то не нужно его отправлять в ма
стерские. На практике у нас по
лучается так, что направляется в 
мастерскую заказ, его пускают в 
производство. Следом за ним на
правляется другой заказ, якобы бо
лее срочный, его пускают в произ
водство. В мастерских приходится 
первый заказ отбросить и присту
пать к выполнению другого за
каза...» [2].

Чтобы исправить уже имеющиеся 
недостатки и предотвратить новые 
им подобные, Шорин и другие ру
ководители лаборатории в ноябре 
1929 г. подписывают резолюцию по 
докладу дирекции ЦЛПС с пред
ложениями по совершенствованию 
и упорядочению ее работы, в кото
рой говорилось, что наряду с дру
гими мероприятиями «дирекции не
обходимо вести наблюдение за вы
полнением составленного плана, 
как по отделам, так и по лабора
тории и мастерским... Так же необ
ходимо шире использовать опыт ра
бот заграничной техники и отечест
венных родственных организаций, 
заводов и лабораторий нашего тре
ста путем командирования сотруд
ников за границу и полного ис
пользования договоров с фирмами 
на техническую помощь» [3].

Из комментария К. И. Лашкова: 
«...Про невероятное количество за
казов, это верно. Не успевали до
делать один, как вдруг поступал 
другой. Зачастую эти условия нам 
диктовали военные. И упорядочить 
работу ЦЛПС было чрезвычайно 
сложно. Заказы были серьезные и 
проверять их выполнение приезжа
ли люди серьезные. Вот, например. 
Это было уже позднее, чем то время 
о котором Вы говорите, примерно 
1933 год. Александр Федорович и 
его сотрудники начали разработку 

нового способа записи звука. На 
проволоку. Мучались долго. Не по
лучалось. И вдруг получаем от во
енных заказ на разработку стено
графа. Пока мы этот стенограф де
лали, прежнюю работу пришлось, 
естественно, отложить. Аппарат ис
пытывали сами военные. Что они 
только с ним ни делали... Сам Ту
хачевский интересовался этим сте
нографом. Он даже приезжал в ла
бораторию. Очень интересно было 
наблюдать как проходило, если так 
можно сказать, совещание военных 
и работников ЦЛПС. Тухачев
ский приехал в сопровождении 
Ф. Медведя из НКВД и других 
военных. Он задавал вопросы Шо
рину, тот тут же отвечал, спо
койно и не смущаясь высоким чи
ном собеседника. Тухачевский сра
зу же после ответа Шорина, об
ращался за консультацией к своим 
специалистам. Все происходило 
быстро, тут же на глазах у со
трудников лаборатории».

Работая над телеграфическими 
системами и звуковым кино, Алек
сандр Федорович уделял значи
тельное внимание вопросам теле
механики и телевидению. И по
этому в план его заграничных 
командировок было включено по
сещение американских фирм «Ра
дио Корпорейшн оф Америка», 
«Пренджет» и германских «Теле- 
функен», «Дикман Кор», «Сименс- 
Гальске» достигших определенных 
успехов в области, как тогда гово
рили. «говорящего кино» и «переда
чи изображений». Знания, получен
ные за границей, во многом помо
гут ему в дальнейшей работе и 
в качестве профессора Ленинград
ского электротехнического инсти
тута и в качестве председателя 
Комиссии автоматики и телемеха
ники Академии наук СССР и, ко
нечно же в разработке систем 
звукового кино.

Однако вопрос изучения зару
бежного опыта специалиста
ми ЦЛПС был отнюдь не таким 
простым и Шорину и другим руко
водителям лаборатории было, ой 
как не просто его решать.

Вместе с Александром Федоро
вичем в США и Германию долж
ны были ехать М. С. Куликов, 
М. Я. Мошонкин, Б. А. Смирении. 
Но только специальным постанов
лением партбюро ЦЛПС Смире- 
нину был разрешен выезд в загран
командировку. В стране уже начи
налась волна недоверия специали
стам, ученым. Впереди были гром

кие процессы Промпартии и многие 
другие... Наступало время, когда 
быть слишком хорошим специали
стом было уже не безопасно. Не 
обошла чаша сия и ЦЛПС...

Из протокола заседания бюро 
ВКП (б) ЦЛПС от 31 июня 1929 г.:

«Слушали: ...т. Котомин. Прини
мая во внимание, что Отдел Линий 
и Ламповых Схем является весьма 
полезным в области развития и усо
вершенствования нашей лаборато
рии и что более подходящей кан
дидатуры нет, то с болью в серд
це приходится согласиться с коман
дировкой т. Смиренина.

Постановили: Принимая во вни
мание, что т. Смирении является 
вне общественных организаций и 
ко всему относится аполитично, не 
принимает никакого участия и не 
состоит членом профсоюза, то бюро 
коллектива считает необходимым 
согласиться с его командировкой 
только по той причине, что он яв
ляется специалистом.

Отвести назначенных в загранич
ную командировку Завед. Конст
рукторским Бюро т. Никольского 
и инж. Конструктора тов. Ники
форова из Отд. как людей совер
шенно отживших и в будущем не 
могущих принести никакой пользы 
для развития народного хозяйст
ва...» [4].

Итак, телеграфия... Сколь не тра
тил сил и умения Шорин и его 
лаборатория, доводя свой «Теле
стандарт» до совершенства, разре
шить задачу создания больших 
партий этого аппарата ей было не 
под силу. Аппарат не слушался. 
Не давался в руки заводу им. Кула
кова. Прорыв. Под угрозой срыв 
планового задания. А выпустить к 
концу 1931 г. нужно было не один 
и не два аппарата, а гораздо 
больше. И вот в Петроградском 
райкоме ВКП (б) 9 мая 1931 г. 
собралось совещание по телегра
фии. Присутствовал там и 
А. Ф. Шорин...

Многое можно сейчас говорить о 
вмешательстве партии в дела изо
бретателей, в промышленность. Но 
тогда... Ни один даже пустяковый 
вопрос не решался без этого вме
шательства, а тут военное произ
водство. И этот вопрос в то время 
уж никак не мог быть решен без 
участия партийных органов.

Совещание. Говорит директор за
вода им. Кулакова Г. К. Кузь
мин: «Товарищи, у нас сегодня в 
порядке дня стоит один вопрос — 
вопрос о прорыве по телеграфии...



Техника кино и телевидения, 1990, № 12 57

Очень хорошо, что на сегодняшнем 
совещании присутствует А. Ф. Шо
рин... Своим присутствием он мо
жет помочь нам разрешить во
прос — что делать, чтобы повер
нуть это дело, сдвинуть это де
ло с мертвой точки...» [5].

Долго обсуждался вопрос о лик
видации прорыва. Выявлялись при
чины на него влияющие, намеча
лись мероприятия, которые могли 
бы вывести работу из кризиса. Спе
циалисты обвиняли друг друга, 
ЦЛПС, завод... Наконец, слово 
берет Шорин. «Нам сейчас рацио
нальней было бы не обсуждать бес
конечное количество мелких во
просов, которые уже прошли, а по
думать, что делать в будущем, а мы 
каждый раз начинаем вспоминать 
старое.

Первый вопрос — организации... 
Дело в том, что выпуская старое, 
налаженное производство, эта ор
ганизация, эта система какая су
ществует сейчас для отдельных 
«Ведомств» завода мыслима, но 
когда надо выпускать новое произ
водство, когда имеется «Мини
стерство» — Тех. Отдел; «Мини
стерство» — Пр. Отдел; «Мини
стерство» — План. Отдел — такое 
резкое разграничение завода для 
нового производства создает тре
ния.

Второй вопрос — персонал. Ка
кой же это телеграфный завод, 
когда он в цеху не имеет ни од
ного инженера, ни одного техника.

Третья причина — конструкция. 
Конструкция плоха, конструктив
ные особенности тормозят произ
водство — это, конечно, непра
вильно. Если посмотреть измене
ния в рублях, то все переделки 
копеечные. Изменения будут, они 
должны быть, это нормально в но
вом производстве...

Какие нужны мероприятия.
Мне кажется нужен хозяин, по 

телеграфии нужен человек, кото
рый объединял бы, понимал теле
графию в целом.

Я считаю, главная причина — ор
ганизационная и отсутствие техни
ческого персонала по телегра
фии» [5].

Это были не только слова. Он 
знал, что делать, как делать. Сам 
ходил на завод, помогал, учил. 
Несмотря на серьезную загружен
ность лаборатории другими заказа
ми, отдал в распоряжение завода 
своих механиков, чтобы помочь 
телеграфии стать на ноги.

«Чем-то он напоминал мне Эди

сона... его изобретения поражали 
разнообразием и простотой...»

Одним из таких изобретений бы
ло «говорящее кино».

«Кинематографом я интересо
вался еще с детства...» «Сейчас 
я с улыбкой вспоминаю, как еще 
мальчуганом хотел изобрести и сде
лать домашний киноаппарат...»

Увлечения детства... Кто знал то
гда, что это будет так серьезно, 
что будет связана с этим почти 
вся жизнь?

«Жизнь опять поставила на моем 
пути кинематограф» — так будет 
писать в своей удивительной книге 
«Как экран стал говорящим» сам 
А. Ф. Шорин.

Идея создания звукового кине
матографа давно смущала умы изо
бретателей всего мира. Какое со
звездие имен она собрала! Эдисон, 
Белл, Юз, датчанин Поульсен, 
француз Пино, венгр Михали, нем
цы Энгль, Массоле, Фохт и дру
гие. Не обошла своим вниманием 
эта идея и А. Ф. Шорина.

Почти с самого начала звуковое 
кино стало самым спорным вопро
сом в истории как мирового, так 
и советского кинематографа. Вид
нейшие деятели кинематографа по- 
разному высказывались по этому 
поводу.

С. и Г. Васильевы писали о зву
ковом кино так: «Если у слепо
го на один глаз человека спросить, 
хочет ли он видеть и другим гла
зом, то навряд ли он ответит, что 
чувствует себя неплохо и с одним.

Таким слепым на один глаз было 
современное кино до решения про
блемы о цветной и звучащей ки
нематографии. Отворачиваться от 
этих двух могущественнейших фак
торов художественного воздейст
вия было бы бессмысленно» [6].

Г. Козинцев в своей книге «Глу
бокий экран» говорит: «Чаплин пи
сал с гневом и болью: конец все
му, что создавалось с таким тру
дом. Эйзенштейн (вместе с Алек
сандровым и Пудовкиным) пре
давали анафеме синхронную речь.

Довженко высказывал мнение, 
что не только окончился прошлый 
период кино, но и сам экран 
прекратит существование, придет 
какое-то безэкранное кино» [7].

Пока кинорежиссеры спорили о 
целесообразности звукового кино, 
Шорин уже думал как это сде
лать и, наконец решил по-серьез
ному взяться за дело, «тем более, 
что у меня в лаборатории имелись 
почти все приборы для того, чтобы

Звукозаписывающий аппарат «Ш-6» си
стемы А. Ф. Шорина (1930 г.)

немому изображению на экране 
дать голос. Пусть там некоторые 
«киноспецы» думают, что хотят! 
Я был уверен, что в них говорит, 
к сожалению, свойственный неко
торым профессионалам консерва
тизм, что им трудно отказаться 
от традиций, от определенных при
вычек и взглядов на вещи, кото
рые в них укоренились. Мне, как 
и многим другим было ясно, на
сколько расширятся художествен
ные возможности кино, если экран 
заговорит!» [8].

Идея звука в кино овладела 
изобретателем. Каждую свободную 
минуту он думал б кино, рисовал 
будущие модели звукозаписываю
щего аппарата, схемы записи зву
ка. Мысли о звуковом кино уже 
начинали мучить «физически». 
«Умываясь утром, я машинально 
рассуждал о том, как потом можно 
будет снимать в звуковом кино са
мого обычного моющегося челове
ка: с экрана будет прекрасно 
слышно фыркание и булькание лью
щейся воды. Мысленно я уже 
представлял себе, где нужно поста
вить микрофон для того, чтобы хо
рошо был воспринят звук. Я за
бываю о том, что моюсь, каза
лось я уже в студии и подго
тавливаю съемку» [8].

Можно бесконечно цитировать 
книгу «Как экран стал говорящим», 
написанную удивительно легко и 
увлекательно. Воистину справедли
во утверждение, что талантливые 
люди талантливы во всем. Кто 
еще может написать лучше самого 
ученого о том, как он сделал то 
или иное открытие? Только сам 
ученый. И вопрос здесь может сто-
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ять только один: сложность и до
ступность языка, манеры изложе
ния. Кто будет читать книгу? 
Для книги Шорина эти вопросы 
излишни. Она понятна и доступна 
любому читателю. Она интересна, 
познавательна. Наконец, она — от
ражение эпохи, в которую жил и ра
ботал Шорин. И как сложно удер
жаться не цитировать эту книгу, 
где слышится голос самого Алек
сандра Федоровича!

Для записи звука на киноплен
ку А. Ф. Шорин решил исполь
зовать ленточный осциллограф. 
Для воспроизведения звука, запи
санного на пленке, изобретатель 
использовал фотоэлементы в схе
ме, которая сейчас широко из
вестна. Все свои идеи изобрета
тель пытался изложить в схемах, 
даже в весьма остроумных ри
сунках.

Но рисунки, схемы это только 
начало пути. И от них до самих 
приборов нужно пройти огромный 
путь и затратить много труда. За
сиживаясь в лаборатории допозд
на, Шорин и его сотрудники не 
только сделали аппарат для записи 
звука, но и засняли первые фраг
менты звукового фильма. Вот как 
рассказывает сам изобретатель о 
первом его просмотре и событиях, 
последовавших в дальнейшем: «Бу
дем показывать умудренным спе
цам «великого немого» — как-то 
они примут «говорящего младен
ца»!

...Комната в полумраке. Лица 
видны хорошо, проектор и экран 
дают много света. Если внима
тельно следить за лицами, можно 
все прочесть, не нужно никаких 
особых вопросов. Мы сразу все 
«прочитали» — провал полный!... 
Уважаемые специалисты кино при
шли в ужас от всей нашей стряп
ни на самодеятельной кинематогра
фической кухне. В каждом жесте, 
в слове, в их интонации мы про
чли себе почти «смертный при
говор»: все не только плохо, а ужас
но, это же не искусство, вообще 
во всем этом деле толку будет 
мало и ждать художественного ре
зультата трудно. «Монтаж, вы по
нимаете, монтаж — вот что главное 
в кино. Где же тут динамика 
впечатлений? Это скверный меха
нический театр — не больше, да 
еще скрипучий, шумящий, карта
вящий» [8].

Пусть приговор был сделан в 
исключительно вежливой и любез
ной форме, но у кого угодно после 

таких слов могли бы опуститься 
руки. Сначала возникло желание 
все бросить. Однако решили пока 
покончить с демонстрациями и хо
рошенько подумать, что делать 
дальше. Обстановка в лаборатории 
сложилась непростая. Но независи
мо от возможных решений, Шо
рин со своей группой решили 
продолжать работу над улучшени
ем аппаратуры. И тут... На помощь 
пришел его величество случай. 
Именно он подарил Александру 
Федоровичу «случайную встречу» 
с С. М. Кировым, который сразу же 
заинтересовался идеей звукового 
кино. «...Хорошо, что у меня с собой 
были не отдельные кадрики со зву
ковой дорожкой, а целые, хорошие 
мотки звукового фильма с нашими 
артистами... Продолжая беседу и 
задавая ряд технических вопросов, 
товарищ Киров несколько раз рас
сматривал фильмы на свет и все 
удивлялся тому, что звук можно 
сфотографировать... Мнение Сер
гея Мироновича сводилось к тому, 
что если кино может говорить, то 
это дело необходимо развивать и 
продолжать.

...Вопрос сразу же был решен. 
Не. нужно было никаких широких 
совещаний, глубоко научных об
суждений со всеми «но» и «собст
венно говоря», все стало ясным и 
простым. Если кино может гово
рить, значит, оно должно гово
рить!» [8].

Указания С. М. Кирова, помощь 
цаучно-исследовательских и других 
организаций, включение в работу 

'ho звуковому кино киностудий и 
кинопредприятий сыграли свою 
роль. По распоряжению директора 
Ленинградской студии Совкино 
ЦЛПС была выделена кинокамера 
и несколько коробок кинопленки. 
И вот 5 октября 1929 г. в спе
циально оборудованном кинотеатре 
на Невском проспекте демонстри
ровалась первая звуковая кино
программа с «вступительным сло
вом изобретателя Советского зву
кового кино А. Ф. Шорина» и 
«обменом мнениями».

Успех превзошел все ожидания. 
При поддержке электропромыш
ленности и Совкино ЦЛПС разви
ла энергичную деятельность. В ма
стерских срочно изготовлялась ап
паратура для нескольких кинотеат
ров, делались три комплекта запи
сывающих приборов для основных 
киностудий Ленинграда, Москвы, 
Киева. Заканчивалось конструиро
вание звуковоспроизводящих аппа

ратов, годных для промышленно
го производства. Готовились зву
ковые приставки к кинопроекто
рам. Стали открываться звуковые 
кинотеатры. Лаборатория, создав 
специальный комплект звуковой ап
паратуры для передвижного кино
театра, организовала экспедицию 
по маршруту Ленинград — Вла
дивосток, Архангельск — Одесса, 
где занималась популяризацией 
звукового кино. А спустя еще не
которое время лаборатория уже 
работала над съемкой сразу не
скольких кинофильмов. Дзига Вер-, 
тов должен был снимать «Сим
фонию Донбасса», А. М. Ромм — 
«План великих работ» и совместно 
с режиссером Легошиным снимал 
большой звуковой мультфильм 
«Тип-Топ».

Из беседы с К. И. Лашко
вым. «Вы знаете, что параллель
но с Шориным звуковым кино за
нимался П. Г. Тагер в Москве. 
У него была разработана своя си
стема, основанная на эффекте Кер
ра. Так вот мы, сотрудники ЦЛПС 
и сотрудники Тагера чуть не враж
довали. Сложные у нас были от
ношения. Москвичи на нас смотре
ли почти как на врагов, да и мы 
были с ними отнюдь не слишком 
дружелюбны. Особенно это было 
видно во время «обмена визита
ми». И вот Александр Федорович, 
узнав об этом, сказал: «Пойми
те, мы не враги, не соперники, 
а сотрудники двух соревнующих
ся лабораторий. Мы не враждуем, 
а соревнуемся». И как бы в под
тверждение этих его слов было да
же устроено соревнование. Ну, как 
бы конкурс, чья фонограмма луч
ше, чья аппаратура качественнее 
звучит. Помню, мы тогда запи
сали скрипку, рояль и дивный, 
пикантный такой инструмент — че
лесту. Очень выигрышные инстру
менты. А ездили мы со своим 
«Микстом». Чья аппаратура была 
лучше? В то время стали много 
ездить за границу. Учились. Ну и 
привозили оттуда, кто что мог. 
Разные технические новинки, новые 
системы. Вот и стали реклами
ровать зарубежные звукозаписы
вающие системы. RCA, например, 
тогда считалась чуть ли не самой 
удачной. И постепенно система Шо
рина перестала использоваться. 
А потом, спустя много лет мы об
наружили, что немцы, у которых 
тогда почти весь свет учился, при 
разработке своих модуляторов оп
тической записи звука использова-
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ли-таки систему Шорина. А вооб
ще. ну, это мое мнение, шоринская 
система была гораздо больше «при
способлена» для промышленного 
внедрения, чем система Тагера».

Звуковое кино начинало завое
вывать все более прочные позиции, 
с ним «приходилось, хочешь-не хо
чешь, считаться! В Москве и Ле
нинграде киноработники организо
вывали беседы и лекции по зву
ковой аппаратуре, по теории музы
ки, композиции.

Передовые кинорежиссеры, спе
циалисты, операторы знакомились 
с техникой звукового кино, изуча
ли ее» [8].

В 1930 г. производство техники 
для звукового кино было поставле
но на промышленную основу. Га
зеты уже широко сообщали о том, 
что Трест оптико-механического 
производства выпустил два первых 
звукозаписывающих аппарата си
стемы инженера Шорина. А 5 янва
ря 1932 г. на бюро райкома ВКП (б) 
заслушав доклад директора Опти
ко-механического завода им. ОГПУ 
Тимофеева В. В. и содоклад об
следовательской комиссии по ито
гам промфинплана 1931 г., бю
ро РК отметило в работе ряд до
стижений: «завод освоил и вы
пустил ряд сложнейших приборов 
специального назначения, выпу
стил и осваивает новое произ
водство, впервые производимое 
в СССР (звукозаписывающие, зву
ковоспроизводящие киноаппара
ты)» [9].

Постепенно в работу над звуко
выми фильмами начали включать
ся и кинорежиссеры. В Москве 
снимался фильм Н. Экка «Путев
ка в жизнь» с записью звука на 
системе Тагефон, а в Ленинграде 
на «Ленфильме» Г. Козинцев и 
Л. Трауберг работают над филь
мом «Одна», осваивая при этом 
систему Шорина.

«Мы уехали в далекую экспеди
цию на несколько месяцев,— вспо
минал о съемках Г. Козинцев,— 
признаков оборудования для звуко- 
съемок еще нельзя было заметить.

Когда мы вернулись, знаки новой 
технической эры уже были видны. 
Они ужасали. На самом шумном 
дворе «Ленфильма» в ателье с тон
кими стенками монтировалась гро
моздкая аппаратура. Люди неведо
мых специальностей потребовали 
сценарий...

Мы приступили к звукозаписи. 
В нескольких сценах хотелось уси
лить решающие места громко ска

занной фразой. Однако даже от
дельные кадры не удалось снять 
синхронно: шум камеры заглушал 
голос. На камеру одели огромный 
полярный ватник: шум изменил ха
рактер, но записывался не менее 
отчетливо. Тогда была сооружена 
несуразная будка на колесах, она 
напоминала по внешности пивной 
ларек. Внутренность будки обили 
толстой стеганой байкой противно
го голубого цвета. В ларек с тру
дом втаскивали камеру: снимать 
нужно было через оконное стекло. 
Сперва долго уговаривались с зву
ковиками, сидевшими в отдельной 
комнате, о сигналах начала съем
ки. Зажигались панически красные 
огни, завывала сирена, звуковики 
и мы расходились по своим по
мещениям (они в комнату, мы с 
Москвиным в будку); двери за
драивали как вход в подводную 
лодку» [7].

Как ни забавно читать эти стро
ки, важно отметить, что этот пер
вый, снятый и озвученный в таких 
тяжелых и немыслимых для сегод
няшнего дня условиях фильм, 
по сути открыл дорогу зву
ковому кино. Начиналась эра но
вого кинематографа. За фильмом 
«Одна» последовали другие. И спу
стя много лет Козинцев запишет 
в своей книге «Глубокий экран»: 
«Еще теплилась надежда, что бед
ствие можно ограничить, не дать 
пожару перекинуться на весь дом, 
что звук можно посадить на цепь 
и приручить, что можно и дальше 
жить по-старому, а звуковое кино 
заменит и даже усовершенствует 
оркестр в кинотеатре. Но жизнь 
уже. сделала свой выбор. Толпы 
осаждали кассы: чумазые беспри
зорники из «Путевки в жизнь» 
распевали свои блатные песни» [7].

А работа по совершенствованию 
звукозаписывающей и звуковос
производящей аппаратуры продол
жалась.

Из комментария К. И. Лашко
ва: «...Лаборатория всегда работа
ла совместно со студиями? Это был 
стиль. Сотрудники ЦЛПС бывали 
на студиях, звукооператоры при
ходили к нам. Советовались, кон
сультировались. Я помню как при
ходили И. Волк, 3. Залкинд... 
А. Ф. Шорину это нравилось. Он 
говорил, что это очень хорошо, что 
есть такое сотрудничество, нужно 
его развивать и не жалеть сил и 
средств чтобы его поддерживать. 
И как только нам удавалось сде
лать тот или иной прибор, его тот-

Звукозаписывающий аппарат «Кинап» 
системы А. Ф. Шорина, изготовлен
ный заводом «Ленкинап» (1933 г.)

час же отдавали на испытания 
прямо на студию...».

Однако как ни хороши были кол
леги, старые проверенные друзья и 
соратники, но их сил, их рук и 
голов для нарождавшейся звуко
вой кинематографии было уже не
достаточно. Нужно было думать о 
подготовке новых, молодых специа
листов по звукотехнике, оборудо
ванию кинотеатров и киностудий.

И вот 19 апреля 1931 г. на Секре
тариате Ленинградского обкома 
ВКП(б) слушается вопрос об оче
редных задачах кино, в котором в 
частности говорилось: «В целях 
освобождения в кратчайший срок 
от капиталистической зависимости 
в области кино, необходимо: а) по
ставить вопрос перед ЦК ВКП (б) 
об ускорении постройки и проекти
рования новых заводов пленки и 
аппаратуры и расширении имею
щихся заводов ВТОМП’а; ...в) ока
зать максимальное содействие изо
бретательству, особенно в деле зву
кового и цветного кино и реали
зации изобретения передачи кино 
на расстоянии... Учитывая недоста 
ток квалифицированных работни
ков кинопромышленности и почти 
полное отсутствие таких работни
ков из пролетарской среды поста
вить перед ЦК ВКП (б) вопрос о 
необходимости создания на базе 
Лен. Фото-кинотехникума кино- 
Втуза, могущего обеспечить кино
промышленность кадрами всех спе
циальностей. Партчасти Ленин
градского отделения Союзкино 
обеспечить развертывание звуко
вого кино, путем усиления науч
но-исследовательской работы в 
этой области,форсирования созда-
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ния технической базы и усвоения 
иностранного технического опы
та...» [10].

И вот уже на базе сотрудни
чавших ранее с ЦЛПС кинофото
мастерских Совкино и кинотехни
кума, создается завод «Кинап», 
который занимается промышлен
ным освоением аппаратов систе
мы Шорина, а сам изобретатель 
уже серьезно занят подготовкой 
специалистов для звукового кино. 
А вышедшее постановление обко
ма только укрепило его в необхо
димости расширения уже начатой 
работы. Инициативная группа 
(проф. С. Я. Соколов, Б. А. Смире
нии, В. И. Волынкин) во главе с
A. Ф. Шориным явилась родона
чальником организации факульте
та для подготовки инженеров по 
технике записи и воспроизведения 
звука для кинематографии, кото
рый удалось открыть уже в октяб
ре 1930 г. на базе учебного ком
бината высшей и средней кино
фототехники, разделившегося в 
1931 г. на институт киноинжене
ров, кинотехникум и курсы заочно
го обучения киномехаников. К учеб
ной работе были привлечены Соко
лов С. Я., Е. Г. Яхонтов, Б. А. Сми
рении, В. И. Волынкин. Шорину 
удалось наладить тесную связь фа
культета звукового кино с ЦЛПС. 
В институте занимались подготов
кой специалистов инженеры лабо
ратории М. С. Куликов, А. С. По
лянский, Л. Г. Усиков, А. Г. Мяг
ких. В лаборатории же студенты 
проходили практику.

Организация факультета звуко
вого кино быстро дала результа
ты и весьма неплохие. Так вы
пускниками 1931 года стали 
Е. А. Якунинский и В. А Бургов, 
много сделавшие для звукового ки
но и связавшие свою жизнь с 
ЛИКИ. Среди выпускников инсти
тута были и звукооператоры, участ
вовавшие в съемках первых зву
ковых фильмов — А. М. Беккер 
(«Чапаев», «Волочаевские дни»),
B. А. Лещев («Тринадцать», «Де
ти капитана Гранта»), К. Гордон 
(«Человек с ружьем»), В. Попов 
(«Светлый путь») [11].

Созданные А. Ф. Шориным зву
козаписывающие аппараты требо
вали постоянного совершенствова
ния. И это естественно. Изобре
татель не мог останавливаться на 

достигнутом. Уже в 1933 г. 
«Кинап» начинает осваивать вы
пуск новых аппаратов, снабженных 
оптической системой для получе
ния фонограммы переменной ши
рины с обесшумливающим устрой
ством. А в 1934 г. Шорин получа
ет новый заказ. К нему обрати
лись режиссеры С. М. Эйзенштейн, 
А. П. Довженко, Г. А. Александ
ров с письмом следующего со
держания: «Вы, Александр Федо
рович, можете дать нам прекрасное 
оружие... Оружие это — аппарат 
перезаписи. Он является ценней
шим наполнением того богатого ар
сенала Ваших изобретений, кото
рые теснейшим образом связали 
Ваше имя с лучшими достиже
ниями советского кино... Зная Ва
шу культуру и талант изобретате
ля-энтузиаста, мы уверены, что Вы 
сделаете все, чтобы поставить в 
ближайшие месяцы сконструиро
ванный Вами аппарат перезаписи 
на службу советскому кино».

На это обращение А. Ф. Шорин 
ответил письмом, в котором писал: 
«Мне хочется выпустить такой ап
парат, чтобы он был достоин наших 
талантливых творческих и техни
ческих киноработников». В том же 
1934 г. А. Ф. Шориным был разра
ботан первый аппарат перезапи- 
си [1].

Александр Федорович работал 
много и увлеченно. Его интересы 
были разносторонни: телеграфия, 
телемеханика, радиовещание, раз
работка нескольких видов уст
ройств для записи звука на плен
ку, организация новых произ
водств, подготовка специалистов 
для кино и электротехники... Он 
был талантлив и остроумен, мог 
долго мучиться над тем или иным 
изобретением, а затем очень образ
но, просто и с хорошим юмором 
рассказать о найденном решении. 
Как жаль, что слишком мало пи
шут у нас книг об изобретате
лях и их изобретениях. А. Ф. Шо
рин... Кто мог о нем рассказать? 
Друзья, коллеги. Многих из них 
унес 1937 год. Затем война, затем... 
«Иных уж нет, а те — далече...»

Из комментария К. И. Лашко
ва: «Да, тридцать седьмой унес 
многих из ЦЛПС, в том числе 
почти всех, кто работал с Шори
ным. Ю. А. Салье, М. С. Кули
ков, другие... Где-то затерялись 

следы Столианудиса... Что спасло 
Александра Федоровича, не знаю. 
Может быть покровительство Орд
жоникидзе? Он любил Шорина, це
нил его талант, уважал. Даже ав
томобиль подарил. А не будь Орд
жоникидзе, кто знает... Мне сложно 
говорить о А. Ф. Шорине. Ну кто 
я был тогда — мальчик-лаборант, 
а он уже был Шорин! Я ему 
многим обязан. Он научил меня 
главному — мыслить и смотреть 
вперед. Работа с ним была для меня 
хорошей школой...»

В 1941 г. А. Ф. Шорину была 
присуждена Государственная пре
мия за изобретение метода и ап
парата для механической записи и 
воспроизведения звука на пленку. 
А до этого в 1935 г. на Между
народном кинофестивале в Москве 
киностудии «Ленфильм» была при
суждена главная премия — сере
бряный кубок за фильмы «Чапа
ев», «Крестьяне», «Юность Мак
сима», фонограмма которых была 
записана звукооператорами — уче
никами Шорина на аппаратуре 
«Ш-6».

Из воспоминаний Е. М. Голдов
ского: «...Последний раз я видел 
его, когда в 1941 г. он направлялся 
в эвакуацию в один из приволж
ских городов. Болезнь прогресси
ровала, но он старался держаться 
бодро, несмотря на недомогание.

Глубокой осенью 1941 г. 
А. Ф. Шорина не стало» [1].

ШЕК Т. В.
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Международное общество инженеров кино и телевидения или SMPTE играет исключи
тельно важную роль в деле стандартизации и унификации техники и технологии кино, 
телевидения, видео, в согласованном развитии экранных искусств в разных регионах 
мира, обмена информацией и идеями. До недавнего времени всего несколько специа
листов нашей страны были членами SMPTE — это слишком мало для эффективного 
участия в деятельности этой организации. Какими бы причинами ни была вызвана 
подобная самоизоляция, фактическое неприсутствие одной из великих держав в деятель
ности SMPTE, направленной на единение человечества средствами аудиовизуальной 
культуры, отрицательно сказывалось и у нас, и в международном плане.

«Техника кино и телевидения» постоянно стремилась заполнить информационную 
пустоту и по возможности полно представить в публикациях самые различные 
данные о текущих материалах общества. Предлагаемая ниже статья — обзор послед
них достижений в области кинотехники — один из примеров такой деятельности журнала.

Теперь несколько слов о важном событии, выводящем на новый уровень участие советских 
инженеров кино и телевидения в работе SMPTE: 1 октября 1990 г. в пресс-зале Совин
центра состоялось учредительное собрание Советской секции SMPTE. На собрании 
избран временный председатель — им стала Э. Л. Виноградова, директор НИКФИ, 
и члены временного Бюро. Итак, Советская секция организационно оформлена и, что 
интересно, буквально через несколько дней после аналогичного события в Мюнхене, ФРГ.

Теперь счет членов SMPTE в СССР идет не на единицы, а на десяток десятков — 
соответственно должен возрасти и совокупный вклад новых членов в деятельность 
Общества, шире каналы обмена информацией. Наша страна тем самым не на словах, 
а конкретно выходит на арену технической геополитики в области аудиовизуальных 
средств культуры. По-иному, видимо, будут теперь строиться и отношения нашего журнала 
и SMPTE. Более подробно о важном событии — официальном оформлении Советской 
секции SMPTE — мы расскажем в следующем номере, предварив его этой короткой информа
цией.

УДК 778.5(100) (048.8) Н-791.44.022( 100) (048.8)

Кинотехника в публикациях SMPTE
1989 год был юбилейным — кинемато
графу исполнилось 100 лет. Сейчас, 
несмотря на бурное p.i шитпе телеви
дения и видео, интерес к кино не падает. 
В 1989 г. в мире было создано около 
3500 художественных фильмов; 14 млрд, 
человек посетили 90 тыс. кинотеатров. 
В борьбе за свободное время зрителя 
продолжали совершенствоваться техно
логия кинопроизводства и кинооборудо
вание.

но-важной части. Подвижный светоде
литель дает возможность одновремен
ного использования ТВ камеры на ПЗС. 
Камера имеет обтюратор с регулируе
мой скоростью, разъем BNC и кассеты 
емкостью 3<Ю и 120 м.

35-мм Kavepa визуального наблю
дения за дви/*лчцимися объектами раз
работана японской фирмой Imagica 
Corp. Шаг кадра — 8 перфораций. Все 

регулировки, включая фокусировку, 
обеспечены компьютерным и ручным 
управлением. Предусмотрена возмож
ность съемки с изменением фокуса. 
Камера снабжена вращающимся зер
кальным обтюратором с углом зрения 
37,72X25,17 мм. В дополнение к 9 объ
ективам с фокусным расстоянием от 16 
до 300 мм имеется перископический 
объектив. Камера может также исполь
зоваться для обычной съемки.

Кинокамеры
Французской фирмой Aaton создана 
ручная быстрозаряжающаяся камера 
с низким уровнем шума, имеющая 
кассету емкостью 120 м и батарею. 
Хотя камера предназначена для съемок 
на 35-мм пленку, она также компактна 
и легка, как 16-мм камера.

Фирма MSM Design, Inc. предста
вила высокоскоростную 35-мм камеру 
Vistavision, модель 8812, со скоростью 
съемки 72 кадр/с. Шаг кадра — 8 пер
фораций, в грейферном механизме 
используется трехзубый контргрейфер. 
Подвижный видоискатель обеспечивает 
наблюдение полного кадра или сюжет-

Рис. 1. Высоко
скоростная съе
мочная камера 
модели 8812 Vis
tavision фирмы 
MSM Design 
Inc.
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Кинопроизводственные комплексы
В Сиднее открылся новый кино
комплекс фирмы Atlab Australia. Он 
включает кинолабораторию, звукоре
жиссерскую студию, аппаратные для 
перезаписи с кинопленки на видео
ленту и кинозаписи видеопрограмм. 
В лаборатории есть все необходимое 
для обработки и массовой печати 
16-мм и 35-мм фильмокопий. При
меняются системы шумопонижения Dol
by SR и Dolby А. Просмотровый 
зал спроектирован совместно с амери
канской фирмой Lucasfilm и соответ
ствует спецификациям залов ТНХ. Воз
можно применение видеофонограмм 
различных форматов.

Фирма Image Transform, Inc. рас
ширила службы телекино на своем 
предприятии, введя в строй телекино- 
проекционную аппаратную с раздель
ным кодированием сигналов. Аппарат
ная оборудована видеомикшером 
100CV фирмы Grass Valley, видео
накопителем с раздельным кодировани
ем сигналов ESS5 фирмы Атрех, 
устройством рирпроекции Ultimatte 5, 
10-битовым кадровым ЗУ и системой 
шумопонижения. Система коррекции 
неустойчивости изображения, работа
ющая в реальном масштабе времени, 
действует при любой скорости от 12 
до 40 кадр/с. В аппаратной можно 
работать со всеми стандартами и фор
матами, включая цифровой формат 
с раздельным кодированием и формат 
D 1 с полным видеосигналом. Имеется 
полный набор для обработки звука, 
включая систему синхронизации Nagra, 
работающую при различных частотах 
кинопроекции, систему Dolby, систему 
«звукового окружения».

Кинопленка
Фирма Eastman Kodak Со. объявила 
о создании трех новых цветных не
гативных кинопленок. Высокочувстви
тельная пленка 5296 с индексом 
экспозиции 500 (искусственное осве
щение) характеризуется отличной 
структурой изображения и возмож
ностью съемки с синим экраном; она 
пригодна для съемки с низкой осве
щенностью. 16-мм пленка EXR 7248 
обладает меньшей чувствительностью 
(100 при искусственном освещении) 
и предназначена для общих съемок 
в документальных фильмах и съемок 
для телевидения. Низкочувствительные 
35-мм и 16-мм пленки EXR 5/7245 
(индекс экспозиции 50 при. дневном 
свете) обладают очень мелкой зер
нистостью и могут использоваться при 
съемках с синим экраном. Все три 
разновидности основаны на применении 
Т-кристаллов и новейшей технологии 
эмульсионного слоя.

Кроме того, Kodak разработала 
систему кодирования Keykode для 
16-мм и 35-мм кинопленок. Символы 
цифрового кода соответствуют формату 
полосового кода USS-128 и могут 

считываться компьютером. Усовершен
ствованная система кодирования имеет 
большее число цифр, причем они более 
отчетливы для считывания глазом. Но
вая система упрощает процесс компо
новки кинофильмов, ТВ программ, рек
ламных роликов и музыкальных видео
шоу.

Чистящий ролик фирмы Kodak 
с клейким покрытием служит для очист
ки обработанной кинопленки контакт
ным способом при демонстрации или 
протяжке фильма. При этом улучшается 
качество киноизображения. Ролик очи
щается и пригоден для многократного 
использования.

Системы служебной связи
Фирма McCurdy Radio Industries Ltd. 
представила два телефонных интер
фейса для применения в своей циф
ровой системе служебной связи. Систе
ма TIF-800 может включать до 8 циф
ровых телефонных гибридов с автомати
ческим обнулением и поддержкой уров
ня для сопряжения нескольких теле
фонных линий с системами служебной 
связи. Это устройство может приме
няться как самостоятельно, так и в со
четании с пультом управления 
TIF-800-CTL. Система TIF-941 в соче
тании с клавиатурой DTMF обеспечи
вает абоненту одновременный доступ 
к четырем переговорным линиям.

Пульт управления камерой той же 
фирмы позволяет подключать до 10 ка
мер к одной или четырем шинам 
в системе служебной связи CS 9500. 
Он предназначен прежде всего для 
подключения камеры к шине PL или 
ISO в аппаратной, но может быть 
также использован для связи с други
ми устройствами. Пульт назначения 
программ РАР-950 ведает распределе
нием до 16 программ или других 
внешних источников между 24 входами 
этой же системы служебной связи.

Автономный измеритель уровня звука 
SAI4023A фирмы McCurdy с расширен
ным диапазоном имеет измеритель уров
ня громкости и среднеквадратичный 
измеритель уровня, что обеспечивает 
одновременный точный контроль за 
средними и пиковыми характеристиками 
сигнала. Входной диапазон — от —50 
до +30 дБ на двух шкалах. Распре
делительный усилитель MDA-100 мо
жет связывать до восьми четырех
проводных камер или других устройств 
с одним входом служебной связи. 
Сигнал каждой внешней четырехпро
водной цепи может регулироваться 
в широком диапазоне на входе/выходе 
и суммируется с сигналами остальных 
цепей на входе коммутатора.

В 1989 г. фирмой RTS Systems 
были разработаны три устройства для 
систем служебной связи. МСЕ325 — 
четырехканальная модульная програм
мируемая станция служебной связи, 
может использоваться в любой из пяти 
возможных конфигураций. Вспомога
тельное устройство CCD214 использу

ется в системе служебной связи TW 
для сокращения перекрестных помех 
с помощью специальной схемы фазо
вой компенсации. Помехи между смеж
ными каналами устраняются без изме
нения качества звука. Переносная двух
канальная переговорная станция с мик
ропроцессорным управлением ВР325 
может быть запрограммирована поль
зователем на различные режимы, вклю
чая сигнал вызова, сигнал включения 
канала, мгновенное переключение меж
ду переговорными линиями и прием 
моносигнала на стереонаушники. При 
помощи дистанционного управления 
можно отключить все входы станции.

Еще одна новая разработка фир
мы RTS — двухканальный дистанцион
но управляемый микрофонный пред
усилитель (модель 2528) с регули
руемой чувствительностью. Предусили
тель можно поместить на близком 
расстоянии от микрофона-источника 
при небольшой длине микрофонного ка
беля, что поможет избежать ухудшения 
сигнала. Прибор предназначен для 
студийного и станционарного приме
нения.

Лабораторное оборудование
Фирма Estman Kodak разработала 
экспериментальный ПЗС-сканер и ла
зерное устройство кинозаписи на инфра
красных лучах. Оба прибора обладают 
высокой разрешающей способностью. 
Сканер основан на трехлинейной мат
рице ПЗС (RGB). В устройстве ки
нозаписи применена лазерная техно
логия твердотельной записи на ИК 
лучах и экспериментальная цветная 
пленка.

Фирма Hollywood Film Со. создала 
устройство контроля печати HFC на 
базе компьютера АТ 80286. Имеется 
клавиатура и дисплей для ввода 
данных оператором; кроме того, для 
ввода данных могут использоваться 
бумажная лента, гибкий диск или 
внешний источник. Для управления 
цветом применяются высокоскоростные 
световые затворы и потенциометр. 
В компактном цифровом анализаторе 
300D применен 35-см дисплей, установ
ленный непосредственно над основным 
корпусом, что делает прибор менее 
громоздким. Полностью цифровой фо
тометр фильмового канала может быть 
установлен на контактных копиро
вальных аппаратах с непрерывным 
движением пленки и на оптических 
аппаратах с прерывистым движением 
пленки почти всех типов. Прибор 
сразу предоставляет данные по красно
му, зеленому и синему, а также по 
отдельным точкам оценивает однород
ность поля.

Английская фирма Sigma Film Eguip- 
ment Ltd. выпустила устройства пода
чи и приема кинопленки большой ем
кости (2000 м/4000 м) для кино- 
копировальных аппаратов. Эти устрой
ства могут работать со скоростью 
1200 кадр/мин, причем такой скорости
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можно достичь всего за 3 с при со
хранении постоянного натяжения.

Фирма Bremson Data Systems завер
шила разработку устройства транспор
тирования кинопленки с САР для ви
деоанализатора. Оно имеет модульные 
наматыватели пленки ВНР. Оптическая 
система слежения автоматически уста
навливает нужное натяжение в зави
симости от формата пленки и размера 
бобин. Разработаны модификации с 
ручной и механической намоткой.

Фирмой Bremson также разработан 
автоматический денситометр-графопо
строитель для фирмы Eastman Ko
dak. Денситометр обеспечивает мгно
венное построение характеристической 
кривой на цветном дисплее высокого 
разрешения, скоростное построение гра
фика на бумаге и анализ данных по
лученного графика. Прибор снабжен 
новым автоматическим устройством 
протяжки пленки, пригодным для пле
нок шириной до 70 мм. Лаборатор
ный вариант денситометра предназна
чен для подключения к копироваль
ным аппаратам и обеспечивает их 
правильную настройку для любого ви
да эмульсии.

Скоростное устройство для обработ
ки 35-мм пленки ЕСР-П создано фир
мой Technical Film Sytems, Inc. Ско
рость обработки — 230 м/мин. Только 
что обработанную, еще влажную часть 
можно просмотреть прямо на выходе 
из проявочной машины. Скорость 
транспортирования пленки регулирует
ся автоматически с помощью цифровой 
системы управления.

Фирма Houston Fearless 76, Inc. 
объявила о создании компактного чер
но-белого процессора для обработки

Рис. 2. Устройство для введения титров 
и спецэффектов в фильмовой мате
риал типа Minilabmaster фирмы Hous
ton Fearless 76 Inc.

Рис. 3. Ва
риообъектив с 
переменным 
фокусным 
расстоянием 
Т/8 для 35-мм 
кинокамер 
фирмы Cen
tury Precisi
on Optics

титров и спецэффектов — Minilabma
ster. Процессор работает совместно с 
автоматическим смесителем химикатов, 
причем общая рабочая площадь состав
ляет около 4,5 м2.

Объективы
35-мм вариообъектив с фокусным рас
стоянием от 23 до 460 мм Т/8, совме
стимый с 35-мм кинокамерами, создан 
фирмой Century Precision Optics. Крат
ность — 20 х, имеются сменные уни
версальные разъемы, регулировка диа
фрагмой и масштабированием. Воз
можна работа с 12-см фильтром.

Осветительная аппаратура
Фирма Sachtler Corp, of America пред
ставила линейку осветительных прибо
ров «Reporter». Комплект включает 
восемь светельников, блоки балласта, 
батареи и необходимые принадлежно
сти. В линейку входят вольфрамово- 
галоидные и немерцающие металло
галоидные лампы мощностью от 100 Вт 
до 1,2 кВт с фокусным расстоянием 
до 1:6. Возможная работа от бата
реи или от сети НО В.

Легкий и компактный металло-га- 
лоидный светильник Sunburst Hot 6К 
фирмы Sunburst Lighting, Inc. Пред
назначен для съемок в небольших 
помещениях. Снижение размера и масс 
достигнуто за счет применения линзы 
Френеля и легкого балласта.

Фирма LTM Corp, of America выпу
стила осветительную систему Cine- 
par 2500, основанную на металло
галоидных светильниках. Предназна
ченная для натурных съемок, требую
щих максимального светового потока, 
система рассчитана на ток не выше 28 А. 
В комплект входят головка с четырьмя 
кольцевыми держателями, балласт 
Alimarc МКШ 120 В/60 Гц, сетевой 
кабель и кабель для соединения го
ловки и балласта.

Компактный металло-галоидный све

тильник HMI 123 фирмы OSRAM 
Corp, создан на основе перспективной 
технологии сокращения расстояния 
между электродами. Световой поток 
этого светильника — 85 лм, что в три ра
за выше, чем у обычных вольфра- 
мово-галоидных ламп. Цветовая темпе
ратура — 5600 К, выход — 70 лм/в. 
HMI 123 предназначен для натурных, 
студийных, сценических съемок и для 
танцевальных вечеров. Металло-гало- 
идные лампы фирмы OSRAM исполь
зуются на телевидении, в кино и на 
развлекательных мероприятиях. Они 
имеют компактную дугу, отличаются 
высоким коэффициентом выхода, ста
бильностью направления оси, мгновен
ным разогревом при независимости от 
положения светильника и способностью 
к плавному выключению.

Дополнительное оборудование
Итальянская фирма CIR S. г. 1.- Catoz- 
zo начала продажу «Электронного зер
кала» — системы самоконтроля для 
репетиций и гримирования в кино и на 
телевидении. «Зеркало» дает отраже
ние, не меняя левую и правую сто
роны, и может записывать изображе
ние для последующей работы с ним.

Фирма United Artists Theatre Circuit, 
Inc. представила лазерное устройство 
считывания штрихового кода на кино
пленке. Используются предварительно 
отпечатанные самоклеющиеся этикетки 
со штриховым кодом, которые помеща
ются в межкадровом поле 35-мм и 
70-мм кинофильмов и считываются с 
помощью инфракрасного луча, со ско
ростью 36 сканирований в секунду.

Универсальная система управления 
UCS разработанная фирмой W. Al
brecht GmbH Studiogerate, способна 
управлять одновременно 20 устройства
ми транспортирования магнитной фоно
граммы, проекторами или сканерами по 
двунаправленной линии скрученной па
ры. Кроме того, к системе можно под
ключить два видеомагнитофона или
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Рис. 4. «Электронное зеркало» фирмы CIR Sr.l.—Catozzo

магнитофона, работающих в ведомом 
режиме.

Японская фирма Dentsu Ргох. Inc. 
создала устройство Super Magic Vision, 
дающее возможность комбинировать 
сценическое действие с проецируемым 
изображением с помощью полупрозрач
ного зеркала. В качестве источника 
изображения используется 70-мм кино
проектор.

Источники питания
Блок питания BF-1200 фирмы RDS 
Corp, предназначен для металло-гало- 
идных источников света. Он исключает 
биения и работает в международно 
принятом диапазоне напряжений для 
источников питания: 90-130/180 В до 
264 В. Специальный переключатель 
позволяет работать с мощностью 
1200 Вт или 575 Вт. После включе
ния зажигается ламповое контрольное 
устройство для индикации стабильного 
состояния. Входное напряжение и за
земление можно проверить, нажав 
соответствующую кнопку.

Полностью автоматическое перенос
ное 8-канальное устройство для заряд
ки батарей SC2 фирмы Frezzolini 
Electronics Inc. способно зарядить блок 
никель-кадмиевых батарей NP-1 на 
12—14,4 В за 30 мин, а встроенный 
аккумулятор ВР-90 и батареи для кино
камер за 60—90 минут. Два четырех
канальных блока с компьютерным 
управлением заряжают батареи на 
6—16 В, 1 —12 А в режимах быстрой 
и медленной зарядки, а также в ре
жиме оживления.

Проекционное оборудование
Фирма Neumade Products Corp, при
обрела две линейки проекторов не
подвижных изображений у фирмы 
Kalart Victor Corp. Восемь проекторов 

на просвет имеют безореольные линзы 
Френеля, пыленепроницаемые проекци
онные головки, автоматическую систему 
охлаждения, прецизионную оптику, а 
также дополнительно — двойные объ
ективы и приставку для рулона. Мо
дель 3675 Ultra Sharp снабжена 317-мм 
объективом высокого разрешения. Вто
рая линейка — это 1000-Вт проекто
ры на отражение 3525 и 3526 с вы
сокосветосильными объективами диа
метром 12,7 мм с фокусным расстоя
нием 45,7 мм, оптическими указками 
и приставками для подачи рулона.

Отделение Xetron Div. фирмы Neuma
de разработало многофункциональную 
автоматизированную микропроцессор
ную систему управления кинопоказом 
MICRO-15Х модульной конструкции. 
8 программ, заложенных в систему, да
ют широкие возможности управления.. 
Имеется служебная память, устройство 
синхронизации, управление плавным 
затемнением и занавесом. Возможно 
применение и при диапроекции.

Century Projector филиал фирмы 
Optical Radiation Corp., объявил о соз
дании нового 35-мм кинопроектора SAS 
с прямым движением пленки для сту-

Рис. 5. Авто
матическое 
устройство 
управления 
фокусным 
расстоянием 
в кинопроек
торах модели 
Argos фирмы 
Arvi Kino

дийного применения. Проектор может 
использоваться и для демонстрации 
фильмов с отдельной фонограммой. 
Имеются две модификации проектора: 
с внешней синхронизацией и без нее. 
Боковое качание изображения снижено 
благодаря применению новой конструк
ции фильмового канала и транспорти
рующего барабана.

Другое отделение Optical Radiation- 
Custom Studio ISCO — приступило к 
производству студийного варианта 7- 
элементных объективов Ultra-Star для 
35/70-мм кинопроекторов. Они имеют 
внутреннее отверстие f/2,6 и высокую 
модуляционную передаточную функ
цию. Для 35-мм формата производят
ся объективы от 45 до 95 мм, а для 70-мм 
формата — 81, 87, 93 и 99 мм.

16-мм кинопроектор 16 МР-2 фирмы 
Suzuki Enterprises Inc. предназначен 
для проекции фильмокопий типа Su
per 16 стандартного 16-мм формата. 
Система Super 16 была создана для 
экономии 35-мм пленки и первоначаль
но выдавала 35-мм фильмокопию, уве
личивая 16-мм негатив. Новый проек-
тор может демонстрировать контактную 
копию Super 16. Звук воспроизводит
ся с помощью цифрового магнитофо
на, ведущий сигнал которого закоди
рован на перфорационной стороне ки
нофильма. Возможные скорости проек
ции — 24, 25 и 30 кадр/с. Предпо
лагается, что этот проектор будет при
меняться в миникинотеатрах и на вы
ставках.

Шведская фирма Arri Kino разрабо
тала автоматическое устройство управ
ления фокусным расстоянием Argos для 
кинопроекторов. Устройство включает 
небольшую ТВ камеру на ПЗС, усили
тель и шаговый двигатель. Камера уста
навливается на потолке кинозала (а в 
небольших залах — на задней стене). 
Двигатель соединен с кнопкой фокуси
ровки проектора. Автоматическая фоку
сировка осуществляется небольшими 
шагами и быстрее, чем вручную.

Звукотехническое оборудование
Фирма Nagra Kudelski разрабатывает 
прикладные модификации двух магни
тофонов. Модель Nagra-D — профес
сиональный переносной цифровой МФ
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Рис. 6. Устройство для озвучивания 
фильмовых материалов модели Libra 
а’90 фирмы Sondor AG

4X20 бит, предназначенный для записи 
ценных программных материалов. Он 
будет применяться при сценических и 
натурных съемках и в кинотеатрах. 
МФ будет снабжен системой синхрони
зации по временному коду с автомати
ческим пропуском склеек, а также, воз
можно, «антипиратским» кодом.

Цифровой магнитофон Nagra-D MIL- 
STD-2179 с переменным потоком может 
работать в широком диапазоне скоро
стей потока — от 1 Гбит/с и несколько 
выше до скорости, составляющей менее 
1 % этого значения. Таким образом, он 
способен записывать медленные сигна
лы со сканера с микроразрешением и 
преобразовывать кинокадр в сигнал вы
сокой четкости, с последующим его 
воспроизведением с нормальной часто
той проекции. При использовании низ
коскоростного сканера с микроразреше
нием считывается только информация, 
содержащаяся в глубинном слое свето
чувствительного материала, а не на по
верхности или основе пленки. Такой 
метод перспективен для архивирования 
кинофильмов.

Фирма Lucasfilm представила систе
мы коммутации и контроля для стадии 
озвучивания СР-250. Эта электронная 
система способна выполнять все опера
ции стадии озвучивания помимо опера
ций, выполняемых устройствами дуб
ляжа, обычными звукорежиссерскими 
пультами и магнитофонами. Как прави
ло, для этого требуется существенно 
модифицированное кинотеатральное 
оборудование и специальная аппара
тура озвучивания. Достигается такая 
многофункциональность путем подклю

чения каждого процесса к различным 
уровням матричного коммутатора с ком
пьютерным управлением. К системе под
ключаются кодеры и декодеры, огра
ничитель линии задержки, устройства 
Dolby А и SP, оптический предусили
тель, эквивалент оптической дорожки 
и устройства системы IMAX. Кроме то
го, в систему СР-250 входит устрой
ство записи и контроля. Система опе
ративного микширования служит как 
дополнение к пульту, позволяющее под
ключать микшируемые сигналы к маг
нитофону предварительного микширо
вания, одновременно контролируя ос
тальные каналы предварительного мик
ширования.

На новом подходе к монофоническо
му сопровождению кинофильмов осно
вана высококачественная система 
Smart Cinema фирмы Smart Theatre 
Systems. Звуковое сопровождение 80 % 
современных кинофильмов записано в 
оптической стереосистеме. Smart Cine
ma воспроизводит широкополосный вы
сококачественный сигнал и применяет 
шумоподавление для восстановления 
характеристик кодированной звуковой 
дорожки. Имеются встроенный эква
лайзер с подстройкой под акустику 
помещения и среднеквадратичный уси
литель на полевом МОП-транзисторе 
мощностью 120 Вт.

Фирма Sondor AG разработала в 
1989 г. два звукотехнических устрой
ства. Libra а’90 — это устройство запи- 
си/воспроизведения магнитных фоно
грамм на кинопленку шириной 
16/17,5 мм и 35 мм. Максимальная 
скорость с сохранением синхрониза
ции в 30 раз превышает номиналь
ную. Новый пульт управления Flexi по
зволяет изменять высоту и угол накло
на головок от горизонтального до верти
кального положения, что дает возмож
ность работать с разными видеомагни
тофонами и телекинодатчиками. Уст
ройство синхронизации и преобразо
вания временного кода в бифазный 
сигнал (модель 8021) осуществляет 
синхронизацию любого числа записы
вающих аппаратов и сканеров с бифаз
ным управлением по временному коду 
EBU и преобразует сигнал временного 
кода или управляющий импульс в стан

Рис. 7. Цифро
вая звуковая ра
бочая станция 
Synclavier 6400 
фирмы New En
gland Digital 
Corp.

дартный бифазный управляющий сиг
нал. Синхронизация выполняется на 
любой скорости; имеется ЗУ с перепол
нением.

Цифровая звуковая рабочая станция 
Synclavier 6400 фирмы New England 
Digital Corp, предназначена для об
работки звука, спецэффектов и по
следующего озвучивания. Станция име
ет 32 16-битовых 100-кГц стереофони
ческих громкоговорителя, ЗУПВ на 
64 Мбит/отсчет и усовершенствованную 
клавиатуру на 76 тонов, а также не
сколько интерфейсов. Пакет программ 
включает СМХ Autoconform базу дан
ных для спецэффектов на оптическом 
диске и программу звукового монтажа.

Эта же фирма разработала универ
сальное звукотехническое студийное 
устройство MIDInet, способное обраба
тывать одновременно до 8 независи
мых потоков данных. Восьми-порто- 
вый процессор-коммутатор имеет фи
зический вход/выход для 128 устройств 
и может выполнять фильтрацию, на
значение и перераспределение каналов 
и коммутацию. При этом обеспечивает
ся полоса частот, достаточная для об
работки интенсивных потоков данных.

Фирма Studer Inernational AG пред
ставила в 1989 г. ряд новых звуко
технических устройств. Цифровой 48- 
канальный МФ D 820 Dash, рассчитан
ный на максимальный размер катушки 
35,6 см (лента шириной 12,7 мм), пол
ностью совместим со всеми 24-доро
жечными магнитофонами формата Dash 
при однократной плотности записи. 
Возможен выбор других форматов вхо- 
да/выхода. Встроенный синхронизатор 
обеспечивает полную синхронизацию 
с внешним звуковым и видеооборудо
ванием. Многодорожечный аналоговый 
МФ А827 основан на ЛПМ модели 
А820, но его стоимость ниже. А827 ис
пользует катушки диаметром до 35,6 см, 
имеет три скорости, оборудован регу
лируемыми усилителями с фазовой ком
пенсацией и переключаемым устройст
вом Dolby НХ PRO.

Активный студийный контрольный 
агрегат А723 фирмы Studer имеет уро
вень громкости 701 дБ и максимальный 
уровень звукового давления свыше 
106 дБ (на расстоянии 1 м), предназ-
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Рис. 8. Цифровая си
стема монтажа звука 
типа OPUS/e фирмы 
Lexicon Inc.

начен для профессионального приме
нения в залах среднего размера.

А764 — это профессиональный ЧМ 
тюнер контрольного агрегата с много
функциональным декодером RDS/ARI. 
Тюнер имеет буквенно-цифровой точеч
ный индикатор, два ВЧ входных каска
да с высокими динамическими харак
теристиками, узко- и широкополосные 
фильтры ПЧ, интерфейс PS 232 и мо
дуль, содержащий декодеры RDS и 
ARI и универсальные схемы контроля.

Цифровое звуковое монтажное уст
ройство D Е4003 фирмы действует с 
точностью до одного отсчета и по
зволяет работать одновременно с одним 
записывающим и двумя воспроизводя
щими аппаратами. Точность синхрони
зации обеспечивается благодаря но
вому способу распознавания образцов.

Профессиональный микшерный 
пульт А779 компактен (ширина — 
всего 46 см), однако он имеет 6 вход
ных каналов со 100-мм линейными регу
ляторами затухания, стереовыход со 
среднеквадратичным измерителем уров
ня, а также многофункциональный 
блок контроля.

Фирма Lexicon Inc. разработала циф
ровую систему монтажа звука OPUS/e. 
Предназначенная для использования в 
сочетании с существующими микшер
ными пультами или в качестве авто
номного монтажного устройства, сис
тема располагает такими же возмож
ностями многодорожечного монтажа, 
что и более крупная система OPUS. 
Многоформатный звуковой вход/вы- 
ход с гибкой коммутацией и отдельны
ми выходами каналов обеспечивает 
гибкость при работе как с аналоговыми, 
так и с цифровыми микнкерами. Авто
номный режим обеспечивается благо
даря встроенному цифровому стерео
звуковому контрольному агрегату.

Английская фирма NEVE создала 
пульт для перезаписи стереозвуковых 
кинофильмов и компоновки ТВ про
грамм VRP. Пульт имеет систему кон
троля Dolby, переключаемые четырех- 
и восьмидорожечные устройства для 
компоновки видеопрограмм, автомати

ческие регуляторы затухания, 48 кана
лов, четырех- и восьмиканальные выхо
ды для подключения к стереозвуко
вой или моно ТВ аппаратуре и отдель
ные выходы для музыки и спецэффек
тов.

Цифровой звуковой 32-канальный 
микшер D/ESAM фирмы Graham-Pat
ten Systems, Inc. предназначен для 
высококачественного микширования 
звука при производстве видеопрограмм. 
Микшер основан на высокоскоростной 
технологии обработки цифровых и ана
логовых входных сигналов; работает по 
протоколу ESAM II, используемому в 
большинстве монтажных систем.

Фирма Cinedco Inc. начала продажу 
цифровой звуковой рабочей станции 
Audiflex. Многоканальная монтажная 
система с памятью на жестких дисках 
создана для очищения диалоговых 
дорожек для художественных фильмов 
и телепрограмм. Возможна также ав
томатическая сборка фрагментов по 
монтажному листу SMPTE.

Фирма FOR-A Corp, of America объ
явила о создании звукового процес
сора AFV-500 для производства видео
программ с новым звуковым матрич
ным интерфейсом. Он может применять
ся в различных конфигурациях: в ве
домом режиме коммутатора, с прото
колом ESAM II с персональным ком
пьютером или как самостоятельное уст
ройство (объем — до 90 эпизодов). 
Процессор способен запоминать до 
30 входных конфигураций и работать в 
режиме приема/передачи данных с 
устройствами, использующими прото
кол ESAM II или с персональным ком
пьютером, обеспечивая 100 %-ную по
вторяемость эпизодов.

Разнообразное звукотехническое обо
рудование было представлено в 1989 г. 
фирмой Solid State Logic. Цифровой 
звуковой центр 01 совмещает функции 
записи, обработки и монтажа и вклю
чает монтажное устройство, 8-каналь- 
ный микшер с цифровой обработкой 
сигнала и память на жестких дисках для 
стереозвука. Применяется для произ
водства и компоновки стереозвуковых 

программ. Автоматизированный пульт 
управления для стереозвуковой видео
системы SL 6000 G имеет три шины для 
микширования стереозвука и главную 
шину стереопрограммы. Система выпол
няет разнообразные операции обработ
ки, коммутирования и микширования 
звука. Созданы моно- и стереомодули.

Еще одна новинка фирмы Solid 
State — цифровая система монтажа, 
микширования и записи звука «Screen 
Sound». Она снабжена видеодисплеем, 
электронными планшетом и пером. 
Имеется записывающее устройство на 
жестких дисках и — дополнительно — 
накопитель на оптических дисках. Воз
можна одновременная работа на 8 из 
16 звуковых дорожках.

Внедрены также два 48-см устройства 
для обработки звука из серии Logic FX: 
Х9383 — двухмикрофонный усилитель с 
четырехполосным параметрическим вы
равниванием и НЧ-фильтром и Х9384 — 
стереозвуковое устройство сжатия с 
внешним переключением входа и пере
ключаемым управлением затухания.

Фирма Audio Processing Technology 
Ltd. разработала цифровую систему 
сжатия звука apt- X 100, выполняющую 
преобразование 16/4 бит и восстанав
ливающую 16-бит сигнал без субъек
тивной потери качества. Система при
годна для применения при высококаче
ственных передачах с низкой скоростью 
потока и при хранении информации, 
включая спутниковое и наземное веща
ние, систему связи Integgrated Servi
ces Digital Network (ISDN) и распре
деление радиопрограмм по кабельным 
сетям.

Вспомогательное оборудование
Фирма Ultimate Corp, создала систему 
управления движением камеры «Мито- 
гу Head». Система действует в реальном 
масштабе времени и обеспечивает па
норамирование по горизонтали и верти
кали, масштабирование и фокусиров
ку. Данные по всем четырем позициям 
записываются на 89-мм дискету и могут 
быть точно воспроизведены при повтор-
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ном панорамировании в сочетании с 
временным кодом и синхроимпульсами. 
Все команды задаются на клавиатуре. 
Система разработана в двух вариан
тах — студийном и портативном (для 
видеожурналистики).

Австралийская фирма Miller Fluid 
Heads разработала серию панорамных 
головок с гидравлическим приводом 
Miller 30/50 Series II, имеющих накло
няемую камерную площадку (±30 мм) 
и гибкую систему противовесов. В го
ловке использована улучшенная систе
ма передачи с раширенным диапазоном 
амортизации.

Линейку гидравлических устройств, 
обеспечивающих плавную и точную 
регулировку панорамирования, пред
ставила итальянская фирма Dott. ihg. 
Guido Cartoni SRL. Штативные голов
ки могут применяться с кино- и теле
визионными камерами весом от 2,2 до 
50 кг и снабжены противовесом но
вой конструкции, очень легкими штати
вами и полным набором дополнитель
ных приспособлений.

Фирма O’Connor Engineerinh разра
ботала гидравлическую штативную го
ловку Ultimate 10-30, которую можно 
использовать с камерами весом от 4,5 
до 13,6 кг. Угол панорамирования по 
вертикали ±90°. Улучшена система 
регулировки усилием панорамирования.

Фирма Panther Corp, of America соз
дала камерный штатив с электрическим 
приводом и легкую операторскую те
лежку. Высоту штатива Mini Panther 
можно регулировать как вручную, так 
и с помощью электропривода, кото
рый используется для плавного измене
ния высоты во время съемки. Тележка 
может использоваться как с рельсами, 
так и на полу. Площадь основной плат
формы может быть увеличена за счет 
дополнительных боковых платформ. 
Предусмотрены две позиции установки 
камеры на тележке, позволяющие при
менять различные вспомогательные опе
раторские устройства фирмы Panther.

Телекино
Новая разработка фирмы Image Trans
form — полностью цифровая система 
шумопонижения и обработки видео
сигнала для применения при пере
записи с видеоленты на кинопленку 
и для улучшения качества видеопро
грамм. Использована технология деко
дирования и шумопонижения сигналов 
любого из существующих вещательных 
стандартов. Цифровые устройства со
пряжения с видеомагнитофонами фор
мата D-1 и D-2, полностью цифро
вое декодирование и возможность рабо
ты с раздельными сигналами 525- и 
625-строчных систем форматов Betacam

Рис. 9. Высокоскоростной телекино- 
датчик типа V12V/omaS с непрерыв
ным движением кинопленки фирмы 
Sodor AG

SP обеспечили улучшение разрешаю
щей способности и общего качества 
изображения. 10-битовая сигнальная 
система и сложные алгоритмы обработ
ки движущихся изображений устраня
ют дефекты шумоподавления, характер
ные для систем с рекурсивной фильтра
цией.

Фирма Sondor AG начала прода
жу двухформатного высокоскоростно
го телекинодатчика для цветных филь
мов V 12 V/OMA S с непрерывным дви

жением пленки, предназначенного для 
применения на стадии компоновки. Дат
чик основан на двух самостоятельных 
оптических системах с камерами на 
ПЗС, что обеспечивает устройчивое 
немелькающее изображение на всех 
скоростях (от 0 до 240 кадр/с). 
Для переключения форматов служит 
переключатель с повторным нажатием. 
Имеется встроенный цветной монитор 
на жидких кристаллах. Поставляются 
также одноформатные, 16-мм и 35-мм, 
модификации телекинодатчика.

Телекинодатчик с бегущим лучом 
URSA является результатом корен
ной переработки прежней модели фир
мы Rank Cintel, Inc. Его особенно
сти — новая ЭЛТ, полностью цифровой 
цветовой канал и цифровой выход 
4:2:2. Перед получением первой копии 
возможно выполнение спецэффектов.

Фирма Steadi-Film Corp, объявила 
о создании фильмового канала «Adam» 
специально для телекинопроектора 
URSA. «Adam» обеспечивает переза
пись с кинопленки на видеоленту без 
качаний изображения и может при
меняться с однокадровыми записываю
щими устройствами и с цифровыми 
устройствами записи на диск. Кроме 
того, с его помощью телекинодатчик 
можно превратить в «видео трюк-маши
ну».

Еще одно усовершенствование фир
ма Steadi-Film разработала для теле
кинодатчика Rank Cintel МКШ. Прибор 
Festival Companion Kit улучшает каче
ство работы телекинодатчиков, снаб
женных устройством Festival Kit. 
Возможные искажения в передачи то
нов при низких уровнях видеосигнала 
минимизируются посредством измене
ния корректирующего сигнала при 
изменении среднего уровня. Устройства 
коррекции неравномерности (35-мм и 
16-мм модификации) могут применять
ся на аппаратах с системой Festival 
Kit или без нее и предназначены для 
сокращения времени, затрачиваемого 
на коррекцию неравномерности. Пол
ностью независимая система управле
ния коррекцией на негативе позволяет 
производить негативную коррекцию не
равномерности без повторной позитив
ной и наоборот.

Новинка фирмы Eastman Kodak 
Со.— экспе иментальный телекинодат
чик ТВЧ на ПЗС для перезаписи со
временных высококачественных кино
фильмов на видеоленту ТВЧ. Аппа
рат имеет два новых датчика изображе
ния на ПЗС, улучшенную оптику и 
уникальную архитектуру системы циф
ровой обработки сигнала.

Материал подготовлен
Л. А. ИОФФЕ

□ □ □
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УДК 621.397.452(489)

Составляющие успеха: взвешенно и 
последовательно

В абсолютных величинах на международном рынке у Дании 
доля малая — не те масштабы производства, особенно в срав
нении с великими... Но и в Дании есть фирмы, которые в области 
своей специализации относятся к мировым звездам первой ве
личины и ни в чем не уступают гигантам. Тем, для кого звук, 
звукотехническое оборудование — область профессиональных 
интересов, конечно же назовут датскую фирму — лидера миро
вого масштаба. Это Lyrec.

Слова «лирик», «лирический» для русского уха удивитель
но удачно притерты к названию компании — уже многие годы 
одного из самых авторитетных разработчиков и производи
телей профессиональной аналоговой звуковой аппаратуры 
высочайшего — и это не преувеличение — класса. Lyrec — сло
во составное, оно образовано из начальных звуков слов полно
го названия Lynby Recording Company.

На мировом рынке профессиональной звукотехнической ап
паратуры, надо сказать, довольно тесно. Здесь рядом с мно
жественными узкоспециализированными фирмами предлагают 
свою продукцию и гиганты электронной индустрии, при этом 
мощный авторитет их товарных марок нередко — существенное 
преимущество. Однако даже в условиях подобной жесткой 
конкуренции коммерческий успех Lyrec неизменно устойчив, 
звукотехническое оборудование с маркой этой компании успеш
но работает повсюду — ив развитых, и в развивающихся 
странах.

Недавно компания провела коренную реорганизацию. Суб
подрядчикам было передано изготовление отдельных узлов 
выпускаемой аппаратуры, что позволило головному пред
приятию сосредоточить усилия на исследовании и разработке, 
завершающей сборке, контроле качества и тестировании выпу
скаемых изделий. Коммерческий директор Orjan Svedberg так Новое здание компании Lyrec в Милепаркене

Звукотехническое оборудование
Многодорожечные магнитофоны Lyrec 
устойчиво пользуются спросом, особен
но популярной была модель TR 532. 
Новая модель TR 533 (рис. 1) является 
ее дальнейшим совершенствованием. 
И специалисты фирмы, и потребители 
главное новшество видят в увеличении 
емкости катушек, диаметр которых воз
рос до 35,6 см. Магнитофон выпускается 
в двух модификациях — 16-ти и 24-х до- 
рожечной. Масса первой из моделей 
130 кг, второй—150 кг, размеры 
778X1060X950 мм. Две номинальные 
скорости транспортирования ленты — 
38,1 и 76,2 см/с, при этом та скорость, 
которая применялась перед включением 
аппарата, автоматически устанавли
вается при последующем включении. 
Помимо номинальных в TR 533 есть 
и режимы перестраиваемых в широком 
интервале 19—152 см/с скоростей. 
Скорость перемотки — десятикратная 
с ручным управлением. При этом мощ
ности подкатушечных моторов доста
точно высоки и позволяют работать 
с катушками различных размеров 
вплоть до 36 см в диаметре. Контроль 
и управление механизмом транспор-
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прокомментировал это событие: «Мы рады новым предпосыл
кам значительного расширения разработок и производства 
и тому, что вызванный переходом к ним перерыв в производст
ве занял только пять дней».

Союз Lyrec и звуковой техники оформился в 1945 г., когда 
компания заявила патент на электромагнитную систему грам
записи. Союз этот с тех пор нерасторжим и Lyrec сейчас — 
одна из известных фирм-производителей профессиональной 
аналоговой звуковой аппаратуры. Козыри Lyrec — точная ме
ханика, совершенная технология, традиционная для компа
нии высокая надежность исполнения. Не менее важны для 
потребителя унификация и модульный принцип конструкции 
оборудования, оно разрабатывается специалистами Lyrec так, 
чтобы максимально облегчить эксплуатацию и, если потребует
ся, модернизацию при минимальных затратах времени и 
средств.

Критерием отбора комплектующих элементов всегда было 
не только качество, но и доступность их на мировом рынке. 
Компания считает себя ответственной перед потребителем за 
любое выпущенное ею изделие — и это не рекламное заявление, 
а повседневная практика, воплощенная в полном сервисном 
обслуживании. Так, например, в магазине Lyrec заменят любую 
отказавшую деталь независимо от времени выпуска аппарата.

Предприятие Lyrec расположено в 20 минутах езды от между
народного аэропорта Копенгагена, производственные площади 
24000 м2. Надо сказать, что потенциал дальнейшего развития 
предприятия достаточно внушителен, а соседство с заводами 
электронной промышленности создает хорошую базу для эф
фективного сотрудничества и кооперации. Основные отделы 
предприятия, и это важно подчеркнуть,— научно-исследова
тельский и контроля качества. Обширный склад, располагаю
щий комплектами запасных частей,— основа сервисного обслу
живания.

Возможности компании реализовать, и притом в кратчайшие 
сроки, любые новые технические идеи и изобретения достаточ
но велики, однако Lyrec не спешит форсировать этот в целом 
положительный процесс. Только после тщательного анализа 
назначения и областей применения аппаратуры, оценки затрат 
на внедрение новшества и его эффективности специалисты

Начальник сектора торговли на азиатском континенте компа
нии Lyrec вместе с участниками Семинара по вопросам 
сервисного обслуживания — Seoul Sound Technology из Юж
ной Кореи, Magnetic Sciences Pte из Сингапура и MDC Limited 
из Японии 

компании решают — принимать к реализации или отложить. 
Подобный взвешенный подход позволяет продлить производ
ство той или иной модели, пока она популярна, успешно 
функционирует и может быть отремонтирована на месте. Ба
ланс консервативного и прогрессивного начал — принцип дея
тельности компании, обеспечивающий ей высокую коммерче
скую эффективность длительное время.

В публикуемой ниже статье хотелось бы познакомить чита
телей журнала с наиболее показательной аппаратурой Lyrec,— 
профессиональными магнитофонами.

тирования и натяжения ленты осуще
ствляется по магнитному потоку серво
механизмами на базе соленоидов. По
ложение ленты стабилизируется само- 
устанавливающими роликами и двумя 
роликами с увеличенным диаметром 
(рис. 2), размещенными у катушек. 
На ролике у подающей катушки нахо
дятся датчики счетчика и контроля дви
жения ленты.

Сервомеханизм с двумя соленоидами 
отводит магнитную ленту от головки, 
прижимает ролик к тонвалу. Этот же 
сервомеханизм осуществляет переклю
чение магнитофона в режим монтажа. 
Скорость ведущего вала стабилизирует
ся системой фазовой автоподстройки 
частоты с кварцевым генератором. 
Контроль скорости осуществляется с по
мощью таходатчика. Автолокатор обес
печивает точный поиск заданных фраг
ментов, а эквалайзер — детальную кор
рекцию частотных характеристик усили-

Рис. 2. Лентопротяжный тракт TR 533
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МАГНИТОФОНА TR533
Скорость движения ленты, см/с .
Стабильность скорости, % .
Детонация, %
Время пуска, с . . .
Натяжение ленты, Н . . .
Точность счетчика ленты, % .
Линейный симметричный вход

общее сопротивление, Ом ....
номинальный уровень записи, нВб/м .
входной уровень сигнала, дБм .

Линейный симметричный выход
общее сопротивление, Ом..........................
входной уровень сигнала, дБм (510 нВб/м) .

Частотная характеристика канала .
Записи-воспроизведения, Гц
Неравномерность, дБ . ...................................................
Отношение сигнал/шум, дБ (при записи по кривой А) 

16 дорожек .
24 дорожки.........................................................

Перекрестные искажения, дБ, при частоте 1 кГц 
16 дорожек .
24 дорожки...............................

Стираемость, дБ, при частоте 1 кГц .

38,1 76,2
<0,1 <0,1
<0,04 <0,03
<0,5 <1

7 7
<0,2 <0,2

8 8
510 510

-6/+24 -6/+24

<40 <40
0/+8 0/+8

60—16 000 60—18 000
30—20 000 50—20 000

±1 =Ы; ±2

66 66
63 63

>50 >50
46 46
80 80

ны — это обеспечено уже упомянутыми 
сервомеханизмами соленоидального 
типа.

Эквалайзеры — в каждом из каналов, 
контрольный громкоговоритель; элек
тронный счетчик расхода ленты, фор
мирующий соответствующую информа
цию в реальном масштабе времени, 
устройство склейки — эти и другие не
обходимые в современном магнитофо
не дополнительные устройства и си
стемы есть и в аппаратах TR 55. 
И еще, простой доступ к узлам и блокам, 
удобное размещение — все это важные 
составляющие того, что понимают под 
удобством. Магнитофон рассчитан на 
работу совместно с системой эксплуа
тации высокочастотного подмагничи
вания.

Стереомагнитофон TR 55-ММ (Mas
ter Maker) так же, как и модель TR 55, 
рассчитан на работу с магнитными 
лентами двух форматов 6,3 и 12,7 мм, 
но со скоростями 9,5 или 19,05 см/с. 
Максимальный диаметр рулона 35;6 см.

теля записи. Коррекция выполняется 
не только на любой из используемых 
скоростей, но и учитывает тип магнит
ной ленты.

Управление магнитофоном TR 533 — 
его режимами работы, всеми функция
ми — дистанционное. При этом на дис
плее пульта воспроизводится вся необ
ходимая информация. Это например, 
показания счетчика ленты, данные о 
скорости и другие. Компьютерное 
управление, достаточно развитая па
мять — таковы отличительные особен
ности магнитофона. Приборная панель 
с индикаторами уровня вмонтирована 
в стол магнитофона, однако ее можно 
вынести и установить, например, на ра
бочем столе.
В серии TR 55 магнитофонов Lyrec 
две модели TR 55 и TR 55-ММ они пред
назначены для записи оригиналов или 
тиражирования магнитных кассет, а 
также контрольный магнитофон 
TR 55-QC (рис. 3). Конструкция и внеш
нее оформление, масса 39 кг и плюс 
18 кг — стол, размеры — 720Х850Х 
Х600 мм (вместе со столом) — по всем 
этим параметрам аппараты идентичны.

Магнитофон TR 55 стереофонический, 
предназначен для записи оригиналов 
на магнитных лентах шириной 6,3 и 
12,7 мм, у него две рабочие скорости 
19,05 и 38,1 см/с, максимальный диа
метр рулона 35,6 см. Подкатушечные 
двигатели постоянного тока реверсив
ные. Надо заметить, что в любых режи
мах и условиях эксплуатации натяже
ние ленты остается стабильным.

Режимы поиска требуемых фрагмен
тов, введения вставок управляются 
компьютером — этим достигаются вы
сокие точность и скорость выполнения 
любых необходимых в процессе работы 
операций. При этом такие механические 
переключения, как перемещения при
жимного ролика и отвод магнитной лен
ты от головок, практически бесшум-

Рис. 3. Магнитофоны TR 55

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МАГНИТОФОНОВ
Магнитофоны TR 55 TR 55-ММ TR 55-QC
Детонация (скорость), % (см/с) . <0,04 (38) <0,07 (19) <0,1

<0,07 (19) <0,12 (9)
Время пуска, мс.......................... <200 <200 <1000
Симметричный линейный вход

общее сопротивление, кОм . . . . 10 10 —
входной уровень сигналов, дБм, при
320 нВб/м .......................... —10/+24 —10/+24 —

Симметричный линейный выход
общее сопротивление, Ом . . 40 40 40
уровень записи, дБ, (нВб/м) . +6 +6 0

(510) (320) (250)
Отношение сигнал/шум, дБ при записи на

стороне А ............................... 64 60 54
Частотная характеристика, Гц . 30—19 000 30—18 000 30—18 000
Неравномерность, дБ . . . ±1 ±3 ±3
Перекрестные искажения, дБ . >40 >60 А/В 60

(1 кГц) (1 кГц) (1 кГц)
Стираемость, дБ . >75 >75 —

(1 кГц) (1 кГц) (1 кГц)
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У магнитофона два стереоусилителя 
2/4 — канальной стереофонии, обеспе
чивающие запись-воспроизведение по 
любому из форматов расположения до
рожек: Side-by-side или Interlace. Он 
так же оборудован системой Dolby 
НХ Pro.

TR 55-QC (Quality Control) — спе
циальный магнитофон контроля каче
ства воспроизведения записей, до их 
перезаписи на кассеты,— т. е. непосред
ственно на катушке или в рулоне. Ре
версивная система транспортирования 
ленты и системы переключения усили
телей звука позволяют вести контроль 
фонограмм на сторонах А и В без пере
мотки. Фонограммы каждой из сторон А 
и В считываются своей воспроизводя
щей головкой, имеются эквалайзеры — 
на каждую из дорожек собственный.

Значителен прогресс Lyrec в аппара
туре высокоскоростного тиражирования 
музыкальных кассет, компакт-кассеты 
остаются наиболее популярным средст
вом распространения музыкальных 
записей. При этом обязательным требо
ванием к производственной линии тира
жирования безусловно является высо
кое качество на всех стадиях произ
водственного процесса: запись-воспро- 
изведение-перезапись. В составе линии 
(рис. 4) воспроизводящий мастер-сте
реомагнитофон с кольцевым магазином 
лоткового типа Р4400 и несколькими ап
паратами перезаписи Р2600 (рис. 4), 
представляющих собой сдвоенные маг
нитофоны.

Специалисты Lyrec выполнили серию 
экспериментов с целью определить мак
симальную скорость, обеспечивающую 
и сохранность оригинала записи и хо
рошее качество воспроизведения. Было 
установлено, что допустима скорость 
12,7-мм оригинала (при скорости его 
записи 19,1 см/с), достигающая 
1219 см/с (64-кратное увеличение); а 
для 25,4-мм оригинала, (скорость запи
си 9,52 см/с) до 762 см/с (80-кратное 
увеличение).

Рис. 4. Линия скоростного тиражирования музыкальных кассет

Рис. 5. Воспроизводящий магнитофон 
с кольцевым магазином Р4400

Р4400 (рис. 5) предназначен для вос
произведения оригиналов с максималь
ными скоростями (80:1 и 64:1), однако 
возможны и скорости воспроизведения 
с 40- и 32-кратным увеличением. Вы
пускаются две модификации магнито
фона для 12,7-мм и 25,4-мм оригиналов. 
Масса 140 кг, размеры 133Х172Х 
ХЗО см. Существенно усовершенствова
на система транспортирования ленты- 
оригинала, в итоге обеспечено низкое 
значение натяжения ленты и высокая 
стабильность скорости. Как следствие 
подобных усовершенствований — рез
кое снижение износа головки и оригина

ла при значительных скоростях и боль
шом числе прогонов.

К основным отличительным особен
ностям Р4400 можно отнести точное 
согласование с исходной скоростью ори
гинала, управление скоростью и натя
жением ленты в процессе зарядки/раз- 
рядки. Высокая емкость магазина с ори
гиналом, обеспечивающая при скорости 
19 см/с длительность непрерывного вос
произведения до 100 мин, автоматиче
ская установка скорости в зависимости 
от длины кольца, точное согласование 
уровней воспроизведения, управляемое 
триммерами — это лишь часть функций, 
реализованных в Р4400.

Управление всеми функциями и режи
мами аппарата — микропроцессорное, 
натяжение ленты регулируется серво
механизмами, при этом скорости стаби
лизированы кварцем. Счетчики копий 
и числа прогонов кольца, предусили
тели головного телефона, эквалайзеры, 
измерители уровней звука в каждом ка
нале, автоматическая остановка по 
окончании программы, устройство чист
ки оригинала — вот перечень сервисных 
систем Р44000. К этому добавим, что 
коррекция частотных характеристик вы
полняется на любой скорости с учетом 
типа ленты.

У Р4400 модульная конструкция, 
ее основа — стойка рамочного типа. 
Главные блоки и регуляторы собраны 
в едином модуле, размещенном в верх
ней части стойки. Передняя стенка 
кольцевого магазина (рис. 5), шарнир
но соединенного с основной рамой, про
зрачная. С тем, чтобы снизить до допу
стимого уровня накопления в магазине 
электростатических зарядов, воздуш
ный или вакуумный прижимы исклю
чены, поверхность лотка отполирована, 
процессы стекания зарядов ускоряют
ся ионизацией воздуха. На подвижной 
части встроенного пульта управления 
размещены индикаторы уровня, атте
нюаторы, счетчики копий и ленты, на 
неподвижной — регуляторы и индика
торы функций.

Ведомым аппаратом линии тиражиро
вания Lyrec является магнитофон 
Р2600. Он предназначен для высоко
скоростной стереофонической записи 
совместно с Р4400, работает на кассет
ной ленте 3,81 мм со скоростями, крат
ными 4,76 см/с и задаваемыми мастер- 
аппаратом Р4400, максимальный диа
метр рулона — 35,6 см. Lyrec выпускает 
шесть различных модификаций модели 
Р2600 — у каждой своя комбинация 
максимальных скоростей записи. Преж
де всего у каждой модели две такие 
скорости, при этом самые высокие из них 
80:1 или 64:1. Конструкция Р2600, 
как и Р4400, модульная, в каждой стой
ке два независимых воспроизводящих 
магнитофона (рис. 4). В линию тира
жирования можно включить любое 
число аппаратов Р2600. Масса каждого 
94 кг, размеры 94X171X30 см.

Во всех магнитофонах Р2600 приме
нена система Dolby НХ Pro. Магнитные
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ Р4400
Ширина ленты, мм .
Скорость, см/с...............................
(возможен выбор 2-х значений) 
Натяжение, г .
Детонация, %.........................................
Перекрестные искажения, дБ (1 кГц)

сторона А/В .
канал Л/Пр. .

Линейный выход
общее сопротивление, Ом....................
уровень записи, дБм (при 320 нВб/м) .

Искажения, %..........................
Частотная характеристика, Гц .
Неравномерность, дБ .

12,7 25,4
.381, 610, 762, 1219, 381, 

610, 762
1219
350 

<0,06
450 

<0,06

>80 >80
>35 >35

<2 <2
+6 +6
0,1 0,1

►—20 000 —
±2 ±2

у него скорости движения ленты 19,05 
и 38,1 см/с. Масса магнитофона 7,5 кг, 
размеры 445X70X385 мм. Словом это 
мобильный аппарат, удобный не только 
в студиях, но и способный успешно 
работать в дороге, т. е. в условиях 
репортажа. Магнитофон рассчитан на 
работу только в режимах записи-вос - 
произведениях и монтажа, поэтому ста
бильность скорости не является решаю
щим параметром, и это позволяет отка
заться от системы «ведущий вал — 
прижимной ролик». Режим транспорти
рования ленты — сервоуправляемый. 
Возможно 3-кратное по отношению к 
номинальной увеличение скорости Бое

головки — низкоиндуктивные, феррито
вые. В каждой стойке 4 эквалайзера. 
В Р2600, как и в других магнитофонах 
Lyrec, натяжение ленты практически 
неизменно, скорости стабилизированы 
кварцем. Формирователь рулона — са
морегулирующийся, гарантирующий 
равномерную намотку. Устройство чист
ки ленты функционирует только в про
цессе записи. Контроль качества записи 
выполняется с помощью специальной 
тестовой воспроизводящей магнитной 
головки TU-2 (Lyrec).

Для коррекции и контроля канала 
записи используется частотный генера
тор TG-511 (частотный интервал 
0,005 Гц — 5 МГц) со встроенным 
микропроцессором, управляющим ча
стотой и выходным уровнем сигнала 
(рис. 6). TG-511 генерирует группу из 
10 дискретных частот. Частота импуль
сов этой группы кратна скорости тира
жирования или же группа формирует
ся в виде непрерывного сигнала. Сигна
лы частот группы воспроизводятся на 
контрольном осциллографе как отдель
ные полосы, высота которых пропорцио
нальна уровню соответствующего сиг
нала.

Производительность аппарата Р2600 
за 8 часов непрерывной работы около 
3100 штук компакт-кассет С-42.

Портативный двухдорожечный мон
тажный стереомагнитофон Fred

Рис. 7. Монтажный стереомагнитофон Fred

(рис. 7) — профессиональный аппарат 
рассчитанный на непрерывную эксплуа 
тацию в радио- и ТВ студиях, различ 
ных информационных центрах, в пере 
движных вещательных станциях и т. п 
Fred работает на ленте шириной 6,3 мм 

произведения; скорость намотки (пере
мотки) около 500 см/с. Диапазон счета 
электронного счетчика 1 ч 59 мин 59 с, 
его датчик, установлен слева от стираю
щей головки. Счетчик формирует сигна
лы остановки ленты в случае ее непра-

Рис. 6. Частотный генератор TG-511
Скорость (возможен выбор 2-х из следующих значений), см/с (32,40,64 или
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ Р2600

80) X 4,76
Стабильность скорости, % . <0,1
Детонация, % . . <0,1
Линейный вход

общее сопротивление, кОм . . 1,25
уровень записи, дБм (250 нВб/м) . +6

Частотная характеристика, Гц . 30—18 000
Неравномерность, дБ . . . ±2
Отношение сигнал/шум . не превышает

собственный
шум ленты более

чем на 3 дБ
Перекрестные искажения, дБ (1 кГц)

сторона А/в >80
канал Л/Пр........................ >35

Частота подмагничивания, кГц . 8
Искажения, % <0,1
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Рис. 8. Двухканальный магнитофон Frida

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МАГНИТОФОНА FRIDA
Скорость ленты .....................
Стабильность скорости, см/с . 
Детонация, % . .
Натяжение ленты, г . . . .
Симметричный линейный вход

общее сопротивление, кОм . 
нелинейные искажения, дБм . 
затухание, дБ.....................

Симметричный линейный выход 
общее сопротивление, Ом . 
нелинейные искажения, дБм . 
симметрия, дБ...........

Частота подмагничивания, кГц и .
Частота стирания, кГц . .
Эффективность стирания, дБ.....................
Частотная характеристика каналов записи- 

воспроизведения, Гц
Неравномерность, дБ .
Уровень записи, нВб/м...............................
Отношение сигнал/шум, дБ при записи по 

кривой А

вильной зарядки или расположения, а 
также сигнал прекращения счета при 
окончании рулона. Для контроля вос
произведения используются головные 
стереотелефоны или же встроенный 
громкоговоритель. Специальная систе
ма блокирует колебания напряжения 
(щелчки) при включении или выключе
нии режима стирания.

Способы зарядки ленты при записи/ 
воспроизведении и монтаже различны, 
соответствующие указания — на деке

9,52 19,05 38,1
±0,2 ±0,2 ±0,2

<0,12 <0,08 <0,06
80 80 80

>10 >10 >10
>26 >26 >26
>60 >60 >60

<40 <40 <40
>26 >26 >26
>40 >40 >40
300 300 300
150 150 150

>78 >78 >78

30—28 000 30—20 000 30—16 000
±2 ±2 ±2
250 320 510

NAB-65

магнитофона. В режиме монтажа по 
сигналу датчика отключаются двига
тель приемной катушки, счетчик и соот
ветствующие клавиши управления. Лен
та при монтаже перемещается вручную. 
Резак (специальные ножницы) встроен 
около воспроизводящей головки, при
способление для склейки — на наклон
ной части передней панели аппарата.

Магнитофон Frida — это модель, 
главное назначение которой вещание 
(рис. 8). Запись-воспроизведение, как

стерео, так и моно — на ленте 6,3 мм, 
рабочие скорости 9,52; 19,05 или
38,1 см/с, возможен и режим монтажа. 
Максимальный диаметр рулона — 
30,4 см, масса 12,5 кг, размеры 
40X44X8 см. Питание сетевое или от 
батареи 24 В.

Удобное размещение органов управ
ления лентопротяжным механизмом и 
звуковыми каналами отличает магнито
фон Frida. Так, в центре панели сгруп
пированы клавиши функций и режимов 
магнитофона, рядом органы регулиров
ки левого и правого звуковых каналов. 
Органы настройки и регулировки неос
новных функций вынесены к краю 
панели, что снижает вероятность слу
чайного нарушения режимов работы. 
И еще, доступ ко всем узлам и блокам 
достаточно прост.

Магнитофон Frida рассчитан и на ди
станционное управление, допускает ре
жимы внешней синхронизации. Ленто
протяжный тракт — открытый, что об
легчает заправку ленты. Это преимуще
ство особенно важно в процессе мон
тажных работ. Около головки воспро
изведения размещен резак.

Натяжение ленты остается стабиль
ным в любых режимах, за исключе
нием монтажных операций, когда пере
мещение ленты до определенной метки 
выполняется вручную. Сервоуправление 
движением ленты, контроль ее натяже
ния на подающей и приемной катуш
ках в немалой степени способствуют 
устойчивой работе магнитофона. Усили
тель записи снабжен устройством Dolby 
НХ Pro, и эквалайзерами с фазовой 
компенсацией. Имеются встроенный 
контрольный громкоговоритель, выход 
на головные телефоны. В канале вос
произведения установлены предусили
тели с системой Lyrec, понижающие 
уровни шумов. Рабочий диапазон изме
рителя уровня звука со светодиодной 
пиковой индикацией 0---- 1-12 дБ.

На 88 конференции AES-90 в Монтрё 
был представлен новый вариант магни
тофона Frida с возможностью записи 
временного кода.

В последние два года на мировом 
рынке спрос на оборудование Lyrec 
заметно возрос, особенно относится это 
к системам тиражирования и магнито
фонам Fred. На рынке вещательного и 
видеооборудования успех сопутствует 
магнитофону Frida. В настоящее время 
оборудование скоростного тиражирова
ния кассет фирмы Lyrec установлено 
на предприятиях фирмы «Мелодия» в 
Риге, Тбилиси, Москве (Апрелевка). 
Многодорожечные магнитофоны Lyrec 
успешно работают на киностудии «Мос
фильм», в студиях радио «Эстония» 
в Таллинне.
Материал подготовили
Т. Н. НОВИКОВА, Л. Е. ЧИРКОВ

□ □ □



Однопроцессорный модуль 
обработки сигналов на базе сигнального 

процессора TMS320C30

Модуль предназначен для обработки 
цифровых сигналов, как в реальном мас
штабе времени, так и в режиме полуна- 
турного моделирования при синтезе и 
анализе речи, исследовании алгоритмов 
сжатия, БПФ и т. п. Он может использо
ваться как для отладки программ, так и 
непосредственно для работы в составе 
станций обработки цифровых сигналов.

Модуль цифровой обработки сигналов 
реализован на базе сигнального процес
сора TMS320C30. Модуль выполнен в ви
де стандартной платы, вставляемой в 
разъем IBM PC АТ, и занимает одно по
садочное место. Программы в модуль за
гружаются со стороны управляющей 
ЭВМ. Она не выполняет функции по уп
равлению модулем.

Основные характеристики 
модуля

Процессор TMS320C30
Производительность — 33,3 MFLOPS, 16,7 
MIPS
Память программ — 8К*32 или 32К*32 без 
такта ожидания
Двунаправленный порт программного об
мена данными PC—DSP по прерыванию 
и/или опросу
Двунаправленный порт обмена данными 
PC—DSP по каналу ПДП
Два последовательных порта обмена с 
внешними устройствами

В комплект поставки модуля обработки 
сигналов на базе TMS320C30 входят все 
необходимые программные средства 
разработки и отладки прикладных про
грамм пользователя — ассемблер, от
ладчик-загрузчик.

г. Ленинград тел. 234.02.22
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Романишин И. М. 7,68
Руденко С. В. 7,16
Рудман С. И. 5, 52
Сакин Л. А. 6, 25
Самойлов Ф. В. 3,48; 5,62; 6,33; 7,57;

10, 57
Селиванов В. А. 3, 25
Семенихин Н. Т. 12, 16
Серов Л. Л. 2, 25
Сидоров С. В. 9, 22
Сизионова М. С. 2, 23
Синькова Т. М. 11, 23
Смирнова Н. А. 1, 21

Соколов А. А. 2, 23
Соколов А. В. 8, 26
Сорокина Т. Г. 3, 30
Страшимиров Т. Д. 4, 36
Строганов Г. Г. 12, 48
Судравский Д. Д. 8, 14
Сухотин А. М. 7, 16

Тарасенко Л. Г. 11,9
Тарасов Э. П. 2, 12; 9, 22
Тарасова Т. А. 1, 30
Темерин В. Ф. 12, 48
Тибилов С. С. 7, 9
Торочков А. В. 9, 30
Троицкая М. Я. 4, 16
Туляганов А. А. 7, 34

Уакин Е. С. 4,44; 9,61
Умикова А. И. 3, 9
Усик Н. М. 4, 38
Ушагина В. И. 3, 57

Феоктистова О. А. 8, 55
Филимонова Е. В. 3, 22
Фолварчны И. 12, 13

Халяпин В. В. 3, 54
Хесин А. Я. 3, 46; 4, 55; 5, 58; 6, 65; 7, 66;

9, 34; 11, 61
Хлебородов В. А. 5, 16
Хоанг Ныы Йен 1, 16
Хуторской И. А. 8, 55

Цвирко В. И. 3, 22
Цуккерман И. И. 6, 23

Черниловская Г. 3. 12, 13
Чирков Л. Е. 4, 6; 5, 62; 5, 76; 8, 73; 10, 67;

11, 67
Чураева Л. А. 11, 23

Шабунин А. И. 8, 14
Шапиро А. С. 1, 53; 2, 60; 4, 53; 5, 56; 6, 59;

7, 62; 8, 60; 9, 65; 10, 65; 11, 50
Швидун А. И. 8, 39
Шек Т. В. 12, 55
Шервуд О. Д. 1,3; 12,3
Шишманова С. В. 4, 36
Штейнберг А. Л. 9, 34
Шуркин В. Г. 7, 68

Щевьев Ю. П. 1, 21
Щедровицкий П. Г. 12, 31

Эстрин Е. С. 8, 30

Юкихиде Урата 1,56
Юнее Ваэль 8, 39
Юрьева Е. Ю. 2, 51; 8, 9
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Предлагаем вам, участники нашего конкурса, вопросы последнего, XII тура 
и благодарим за интерес и активность. Итоги конкурса реально мы 
сможем подвести лишь к концу I квартала 1991 г. И дело не в нашей 
нерасторопности, а в скорости доставки корреспонденции, принятой нашей 
почтой. Мы не хотели бы подводить тех, чьи письма добираются в ре
дакцию месяцами. По этой причине мы не стали публиковать и ответы, 
чтобы не ставить в нелепое положение тех, к кому журналы поступали 
с задержкой на квартал и более.

Итак, в № 3 или № 4 мы опубликуем список победителей, при
зов, ответы на все вопросы и методы подсчета результатов.

1. Когда и в связи с чем УНИАТЕК утвердила приз имени выдающего
ся советского ученого? В. Ситников

2. Назовите первый советский учебник по фильмопроизводству, в каких
странах он был переиздан? В. Ситников

3. Когда и кем сняты первые изобразительные голограммы?
Г. Рязанцев

4. Назовите автора противошумовой коррекции. О каких других изобре
тениях этого выдающегося ученого вы знаете?

В. Шалимов
5. Назовите фирму, которая первой выпустила телекинопроектор с пол

ностью цифровой обработкой сигналов.
6. Кто и когда впервые в СССР разработал и применил ТВ систе

му комбинированных съемок по методу блуждающей маски?
С. Кушнир

7. Назовите не менее трех лучших на ваш взгляд статей этого номера.
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Компания «Сондор» основана в 1952 г. в Цюрихе (Швейцария). Все после
дующие годы до настоящего времени фирма занимается исключительно произ
водством аппаратуры самого высокого качества для озвучивания кино- и 
видеофильмов.

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

Вся выпускаемая фирмой аппаратура разрабатывается и производится 
в Швейцарии.

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

модели oma S;
Устройство озвучивания фильмов с ведущим (мастер) управлением типа 

libra;
периферийное оборудование, включая синхронизаторы и программные устрой

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

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

и наладка;
поставка комплектов студийного оборудования согласно общепринятым 

в мире расценкам;
поставка оборудования по индивидуальным заказам;
технической планирование и разработка с установкой оборудования «под 

ключ».
И самое главное:

ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ НА ВСЕ СИСТЕМЫ!

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

433.90.04
Телефакс: 529.95.64

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

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

рования звуковых фонограмм;
студийные звуковые магнитофоны вещательного качества 

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

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

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

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

Lyrec Manufacturing A/S 
Box 123 [Mileparken 22] 
DK-2740 Skovlunde, Denmark 
Telephone: +45. 44. 53. 25. 22

Подписчикам видеоприложения
Уважаемые читатели «ТКТ» и особенно те, кто заинтересо

ван в нашем приложении «ТКТ Видео». Мы нашли возмож
ность удовлетворить не только те заявки, которые были поданы 
своевременно, но и те, которые продолжают поступать. Наш 
первый выпуск уже получен основным контингентом заказчи
ков. Однако есть небольшая группа заказов, направленных 
прямо в издательство «Искусство», которая остается не реали
зованной из-за отсутствия полного почтового адреса и других 
реквизитов. Часть заявок подана в виде фототелеграмм, где 
также часто отсутствует полный набор данных.

Просим всех, кто оплатил заказ, но все еще не получил наши 
видеокассеты, срочно сообщить нам полные данные: почтовый 
адрес, фамилию, имя и отчество грузополучателя, количество 
заказанных кассет, а также указать систему ПАЛ и/или 
СЕКАМ.

Для справок: 125167, Москва, Ленинградский пр., 47, ре
дакция «ТКТ». Телефоны: 158-62-25; 157-38-16.

Приехавшие в Москву при наличии доверенности (для орга
низаций) и копии счета об оплате (для индивидуальных 
заказчиков), могут получить видеокассеты в издательстве 
«Искусство». Просим сообщить редакции о своем желании 
получить кассету в издательстве.

ПОПРАВКА

В № 9 за 1990 год в статье «Телевизионный приемник цветного изобра
жения пятого поколения» произошла ошибка в инициалах автора. Следует 
читать Куприяненко В. Н., а также по тексту — 3-й абзац, 13-я строка,— 
вместо ГЦИ следует читать ТЦИ.
Редакция приносит автору и читателям свои извинения.

Художественно-технический редактор В. Г. Калинина 
Корректор 3. П. Соколова

Сдано в набор 10.10.90 Подписано в печать 19.11.90 Формат 84X108'/i6
Бумага светогорка № 2. Печать офсетная. Усл. печ. л. 8,4 Усл. кр.-отт 9 73 

Уч.-изд. л. 11,49 Тираж 8500 экз. Заказ 2087 Цена 90 коп.

Издательство «Искусство» 103009, Москва, Собиновский пер., д. 3 
Ордена Трудового Красного Знамени 
Чеховский полиграфический комбинат 

Государственного комитета СССР по печати 
142300, г. Чехов Московской области



Микрофоны серии PL фирмы ELECTRO-VOICE 
для музыкантов и певцов — 
мировой стандарт качества!

Наилучшие микрофоны 
для лучших исполнителей
Сценические микрофоны фирмы ELECTRO-VOICE 
во всем мире пользуются заслуженным признанием. 
И не случайно, поскольку наши микрофоны серии 
PL отличаются не только прекрасным качеством 
звукопередачи, но и особо высокой надежностью. 
Они разработаны специально для суровых условий 
эксплуатации на сцене. Практически это означает 
максимальную степень надежности работы, т.к. для 
нас нет ничего более важного, чем обеспечить 
наилучшее качество звучания вашего голоса.

Eleclrcfl/bice

Адрес в Швейцарии:
Electro-Voice S.A. KeltenstraBe 5 
CH- 2563 Ipsach

Адрес в ФРГ:
Electro-Voice Larchenstr. 99
D-6230 Frankfurt 80



J FUJI FILM
FUJI FILM

ФИРМА FUJI РАСШИРЯЕТ МИР
ТВОРЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

это длительная устойчивость цвета

это цветовая совместимость 
с контратипными пленками

это самое высокое качество 
цветного изображения

НЕГАТИВНАЯ ПЛЕНКА 
FUJICOLOR

Волшебный мир красок 
лучше всего будет раскрыт 
на кинопленках фирмы FUJI 

cephuF

FUJI
FUJI это плавное перемещение кинопленки в камере 

и ее устойчивость к повреждениям

FUJI это защитный слой из смолы, препятствующий 
накоплению статических зарядов
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