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КИНОКОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ 23.ЛТО-

ДЛЯ ОПТИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ШИРОКОЭКРАННЫХ КОПИЙ

С 70мм ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Изложены основные технические характеристики кинокопировального
аппарата 23ЛТО-!1 для оптической печати 35-мм широкоэкранных (с ана-
морфированным изображением) фильмов с 70-мм исходных материалов.

778.12

В последние годы получили широкое раз-
витие новые виды кинематографа, в част-
ности широкоэкранный и широкоформатный.
Одним из существенных преимуществ широ-
коформатного кинематографа является воз-
можность изготовления широкоэкранных и
обычных вариантов кинофильмов с широко-
форматных исходных — материалов при
сохранении высокого качества изображения.
Это достигается путем оптической печати с
анаморфированием изображения (для ши-
рокоэкранных вариантов) или с выбором по
полю кадра для обычных вариантов).
Естественно, что кинокопировальная аппа-
ратура, предназначенная для оптической пе-
чати изображения с одного формата ленты
на другой, должна быть рассчитана главным
образом на печать промежуточных мате-

риалов— промежуточных позитивов и КоН-
тратипов. Массовая печать фильмокопий
производится с последних на копираппара-

тах крупнотиражной печати контактным
способом. Мелкотиражная печать широко-
экранных фильмокопий может — произво-
диться непосредственно с 70-мм негативов.

Краткие технические характеристики
кинокопировального аппарата 23ЛТО-1

Кинокопировальный аппарат  23ЛТО-1
предназначен для цветной и черно-белой
оптической печати с 70-мм исходных мате-
риалов (негативов, или промежуточных
копий) анаморфированного изображения
З35-мм широкоэкранных контратипов и филь-
мокопий (со стереофонической фонограм-
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мой). На аппарате производится оптическая
печать изображения при прерывистом дви-
жении кинолент с использованием грей-
ферных механизмов с — неподвижными
зубьями контргрейфера, а также печать
пробных роликов. Устойчивость изображе-
ния при печати составляет примерно 7 ми-
кронов в вертикальном и в горизонтальном
направлениях.

Аппарат может работать как в затемнен-
ном, так и в освещенном помещениях.
Предусмотрены четыре скорости печати:
500, 250, 150, 75 м/час (на стороне 70-мм
материала).

В качестве источника света для печати
используется лампа К-32 (40 в, 750 вт).
Освещенность печатного окна позитива со-
ставляет 82 500 лк при цветовой температу-
ре источника света 2850° К. Равномерность
освещения кадрового окна обеспечивает
получение одинаковой плотности Ппозитив-
ного изображения по полю кадра с откло-
нениями, не превышающими 0,08 (при но-
минальной плотности 2 =1,0).

Разрешающая — способность
55 лин/мм по всему полю кадра.

Изменение освещенности печатного окна
и цветовая коррекция при печати достига-
ются автоматическим перемещением стан-
дартной паспортной ленты с отверстиями и
с закрепленными на ней светофильтрами
(субтрактивной печати). Срабатывание ме-
ханизма перемещения паспортной ленты
происходит от импульсов, полученных при
западании ролика импульсного механизма
в боковые просечки, нанесенные на негати-
ве на стыке планов. Механизм рассчитан
на длину плана не менее 12 кадров.

Световая характеристика светооптической
системы аппарата обеспечивает получение
равномерного (линейного) изменения Ло-
гарифма освещенности от света к свету в
пределах от первого до двенадцатого све-
тов с небольшим спадом в пределах от две-
надцатого до семнадцатого светов.

Электропитание аппарата производится
от сети трехфазного переменного тока ча-
стотой 50 гц, напряжением 220/380 в с
нулем. Допустимое колебание подводимого
нанряжения от +5 до — 10%.

Питание печатной лампы производится
стабилизированным напряжением с колеба-
ниями не более 0,5% от стабилизатора,
встроенного в аппарат. Контроль напряже-
ния ‘на печатной Дампе производится по

печати —

вольтметру; предусмотрен также контроль
освещенности в печатном окне позитива с
помощью люксметра.

Печатная лампа, теплофильтр, паспорт-
ный канал и кадровое окно негатива 0б-
дуваются отфильтрованным воздушным по-
током от вентилятора, установленного вне
аппарата. Пылеочистители для каждой из:
кинолент рассчитаны на подачу и отсос воз-
духа с помощью компрессора.

В аппарате предусмотрено автоматичес-
кое отключение привода с соответствую-
щей сигнализацией в следующих случаях:
при обрыве одной из кинолент, при конце
печати, в случае «сбоя света», при прекра-
щении обдува и перегорании печатной
лампы.

Транспортировка аппарата внутри поме-
щения осуществляется на колесах, выдви-
гаемых домкратами.

Габариты: длина 1860 мм;
620 мм; высота 1790 мм.

Вес аппарата около 600 кг.

ширина

Схема движения кинолент
На рис. 1 приведена схема движения ки-

нолент в аппарате. Движение кинолент
происходит в одной плоскости. Негатив
изображения, двигаясь снизу вверх с по-
дающей кассеты 1, огибает тянущий зубча-
тый барабан 2, проходит через фильмовый
канал д, где прерывисто передвигается с
помощью грейферного механизма, и после
верхнего задерживающего зубчатого бара-
бана 4 огибает систему роликов 5 и посту-
пает на наматыватель негатива 6. Пози-
тивная кинолента движется сверху вниз.
Она поступает из подающей кассеты 7, про-

черезХОДИТ пылеочиститель 8, огибает
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верхний тянущий зубчатый барабан 9, по-
ступает в фильмовый канал 10, где преры-
висто передвигается с помощью грейферного
механизма позитива. После этого лента
огибает нижний задерживающий зубчатый
барабан 11, ролики 12 следящего устрой-
ства и поступает на наматыватель позити-
ва 183.

Кинематическая схема

Кинематическая схема копиревального
аппарата показана на рис. 2. От двухско-
ростного электродвигателя / парой зубча-
тых колес 2 и 8 передается вращение ва-
лу 4, на котором помещен подвижной блок
шестерен 5. В зависимости от положения
блока шестерен вращение передается через
зубчатые колеса 6 или 7 на горизонталь-
ный вал &, с которого парой колес 9 — на
вертикальный вал 10. Нижний конец вала
10 соединяется с насосом 11, а верхний ко-нец— с вертикальным валом 12 головки

негатива. Ручной привод 1/3 через кардан-
ный валик 1/4 и две шестерни 1/5 и / свя-
зан со всей кинематикой аппарата. От вер-
тикального вала 1/2 через две шестерни 16
вращение передается горизонтальному ва-
лу 17, а посредством двух червячных пар
18 — зубчатым барабанам 19 и 20. Грей-
ферный механизм негатива получает дви-
жение от горизонтального вала 1/7 через
две шестерни 2/. От вала верхнего зубча-
того барабана сообщается движение фрик-
циону механизма задержки импульса 22
посредством зубчатых колес 23. Кинема-
тическая связь между головкой негатива,
паспортным механизмом, ГОЛОВКОЙ ПоЗи-
тива и обтюратором осуществляется муф-
той 24, карданными валиками 25 и 26 и
зубчатыми колесами 27 и 28.

С горизонтального вала 29 головки позы
тива через две шестерни 30 передаете
вращение грейферному механизму позити-
ва, а шестернями 31 — вертикальному валу
32. Последний приводит во вращение насос

Сматьыдатель 33 и с помощью червячных пар 34-зубчатые

Рис. 2.

/озипиба барабаны позитива 35 и 36. Наматыватели
негатива и позитива приводятся во враще-

ние от механизмов
головок негатива и
позитива. К наматы-42 ; У вателю негатива

ус: вращение передается
й Во 26 -29 2386 /аматыватель № о через зубчатые ко

Механизм задержки иегалиба 41 @ леса 837, 38, 39 и
импульса « РГ По 5 ^ муфту 42. К нама-

;
|

38 ВО тывателю — позитива
‹ Рей 0“, ®

вращение передается
у А @ через зубчатые ко-

у а А, КНаматыба-я тель позитда леса 40, 41 и кар-
20 ” ео Этой данный валик 44.

Та -35
Светооптическая| система

^^ Пейредный Светооптическая
роооуе А система копироваль-

ного аппарата изо-
бражена на рис. 3.
Источником — света

для печати изобра-
жения служит лам-
па / типа  К-32
(40 в, 750 вт) с плос-
кой спиралью. Реф-'
лектор 2 изобража-
ет витки лампы в
просветах между
витками. Конденсор
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Рис. 3.

3 изображает нить лампы в плоскости
паспорта 5. Припаспортная линза 4 дает
изображение конденсора 2 в плоскости кад-
рового окна негатива 9. Осветительные лин-
зы 6 совместно с коллективом 7 изобража-
ют отверстие паспорта в плоскости зрачка
объектива 8. Кадровое окно негатива 9 изо-
бражается объективом & в плоскости кадро-
вого окна позитива 1/0 в масштабе 0,84%х с
анаморфированием 0,5 в горизонтальном
сечении.

Объектив 8 состоит из трех составных
частей: объективов А, В и анаморфотной
насадки С. Передняя фокальная плоскость
объектива А и задняя фокальная плоскость
объектива В совмещены соответственно с
кадровыми окнами 9 и 10. Поэтому анамор-
фотная насадка С расположена в парал-
лельном ходе лучей.

Светооптическая система включает в се-
бя также теплофильтр и набор. фолиевых
фильтров.

|

Описание конструкции аппарата
и его основных узлов

По компоновке аппарат аналогичен ба-
зовой модели  — копировальномя ›аппара-
ту 2ЗУТО-1 и состоит из ряда тёхнологиче-
ски законченных самостоятельных:узлов.

Общий вид копировального аппарата
23ЛТО-1 изображен на рис. 4. Основные
узлы аппарата: основание 1, головка нега-
тива 2, наматыватель негатива 3, головка
позитива 4, кассеты позитива 5, фонарь 6,
обтюратор (скрыт крышкой) 7, осветитель-
ная система 8, кассеты паспортной ленты 9,
узел объектива 10, панель управления 1/1,

ручной привод 12, вольтметр 13 и др. Внут-
ри основания / расположено электропитаю-
щее устройство.

Приводной механизм аппарата представ-
ляет собой двухскоростной электродвига-

Рис. 4.

тель 24М-17, соединенный при помощи
муфты с редуктором. Изменение скорости
вращения двигателя в два раза произво-
дится © помощью пакетного переключа-
теля. Вращение от электродвигателя пере-
дается через редуктор, в котором имеются
передвижные шестерни.

В зависимости от положения блока ше-
стерен выходной вал редуктора получает
две скорости вращения при неизменном
числе оборотов электродвигателя.

В аппарате применен дисковый обтюра-
тор с углом раскрытия 120°. На валу об-
тюратора укреплен кулачок, служащий
для включения ‚микровыключателя синхро-
низации импульсов смены света паспорт-
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ной лентой с закрытием — обтюратора.
Включение механизма печати проб света
производится нажатием кнопки; при этом
микровыключатель подводится к кулачку.
В узле обтюратора применена противопо-
жарная заслонка электромагнитного ти-
па. При включении привода аппарата
электромагнит срабатывает и выводит за-
слонку из светового пучка.

Наматыватель негатива — представляет
собой фрикционное устройство с перемен-
ным моментом сил трения. Изменение мо-
мента сил трения фрикциона производится
в зависимости от натяжения набегающей
ветви киноленты. Предусмотрена регули-

ровка первоначального момента трения
фрикциона с помощью гайки.

В оправе объектива — предусмотрены
юстировочные перемещения в трех взаим-
но перпендикулярных направлениях, атак-
же возможность вращения анаморфотной
насадки вокруг оптической оси.

Опытный образец аппарата 23ЗЛТО-1
спроектирован и изготовлен в ЦКБ Гос-
комитета Совета Министров СССР по ки-
нематографии в творческом содружестве
с НИКФИ и прошел предварительные
эксплуатационные испытания на киносту-
дии «Мосфильм» в 1962 г.

Ф. А. РОЗЕНТАЛЬ, Н. А. ВИНОГРАДОВА Ю. А. БОЛТУНОВ

УСКОРЕННЫЙ МЕТОД

СУШКИ ОБРАБОТАННОЙ КИНОПЛЕНКИ 7021.16

Изложены результаты экспериментальной работы, проведенной в 0б-
ласти исследования ускоренного метода сушки кинопленки после обра-
ботки.

Весь процесс сушки обработанной кинопленки разделяется на три
стадии, отличающиеся механизмом протекания процесса, и для каждой
стадии предлагаются пути интенсификации процессов тепло-
обмена.

Приведено описание опытных промышленных моделей

и влаго-

сушильных
устройств, основанных на применении нового ускоренного метода сушки.

Обработанная кинопленка с точки зрения
классификации процесса сушки относится
к числу тонких плоских материалов, сушка
которых может осуществляться при самых
разнообразных способах подвода тепла.

Более детальное ознакомление со специ-
фическими особенностями данного мате-
риала, а также анализ литературных и
экспериментальных данных в области изу-
чения процесса сушки обработанной кино-
пленки приводят к выводу о целесообраз-
ности применения конвективного способа
передачи тепла влажному материалу при
создании промышленных сушильных уста-

новок для — обработанной — кинопленки
|1, 2, 11, 12, 13, 14, 15].

Конвективный метод сушки— простой
в конструктивном выполнении и в эксплуа-тации— наиболее распространен и приме-
няется в различных отраслях промышлен-
НОСТИ.

|

Широко известны также пути интенси-
фикации конвективной сушки, основным из
которых является увеличение скорости об-
дува влажной поверхности воздушным по-
током. После опубликования работы [11]
в которой описан вертикальный интёнсив-
ный обдув эмульсионной поверхности плен-
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ки, этот путь интенсификации конвектив-
ной сушки кинопленки получил особенно
большое применение.

Сравнительная простота создания систе-
мы с интенсивным воздушным дутьем и
возможность простыми средствами осуще-
ствлять её регулирование привели к тому,
что в ряде случаев конструкции сушиль-
ных устройств, предназначенных для уско-
ренной сушки пленки, стали создаваться
без предварительных  экспериментальных
исследований. Однако созданное таким 0б-

разом сушильное устройство будет случай-
ным, не соответствующим физической сущ-
ности процесса сушки данной конкретной
пленки (которая прошла определенный про-
цесс химико-фотографической обработки)
и, следовательно, не может быть признано
рациональным.

Проведенная нами — экспериментальная
работа заключалась в исследовании про-
цесса сушки обработанной кинопленки с
целью разработки ускоренного процесса
сушки для высокопроизводительной  про-
явочной машины.

Конвективный теплообмен широко регу-
лируется путем воздействия на гидродина-
мику воздушного потока. Ряд исследовате-
лей установил (4, 5, 6], что наибольшую ин-
тенсивность теплообмена можно получить
при наличии перпендикулярного направле-
ния воздушного потока по отношению К

поверхности испарения. Подача воздуха к
поверхности испарения с помощью систе-

мы сопел позволяет интенсифицировать
процесс испарения влаги вследствие турбу-
лизирующего действия воздушной струи,
приводящего к значительному уменьшению
толщины пограничного слоя над поверх-
ностью испарения вместе истечения. Сушка
с применением такого способа подачи воз-
духа к влажной поверхности материала в
зарубежной литературе известна под назва-
нием «ударной» сушки.

В работах [7, 8, 9, 10] рассмотрена теория
тепло- и массообмена при сопловом обдуве,
исходя из концепции о пограничном слое и
из анализа аэродинамики соплового дутья.
Эти работы проводились в основном в 0б-
ласти бумажной промышленности для
исследования процесса сушки бумаги.

Некоторые выводы, относящиеся к про-
цессу сушки бумаги, могут быть использо-
ваны в работах по исследованию процесса
сушки обработанных кинопленок, однако

различие в применяемых — материалах
(бумага и кинопленка), а также специфи-
ческие особенности конструкций сушильных
устройств приводят к необходимости поста-
новки экспериментальных исследований в
области процессов тепло- и влагоебмена
при сопловом обдуве обработанной кино-
пленки.

Увеличение интенсивности конвективного
переноса при применении высоких скоро-
стей воздушного потока расширяет грани-
цы допустимых значений — температуры
агента сушки. Быстрое падение влагосо-
держания эмульсионного слоя в процессе
сушки, сопровождающееся ростом темпера-
туры плавления, и кратковременность пре-
бывания пленки в сушильном устройстве
позволяют рассматривать применение для
сушки температур воздуха порядка 60—
70° С. Известны примеры, когда для сушки
позитивной кинопленки применялась’темпе-
ратура воздуха, равная 93°С [11].

Применение повышенных — температур
воздуха обусловливает повышение интен-
сивности сушки, так как последняя яв-
ляется прямой функцией температурного
напора.

Из графика, изображенного на рис. 1,
можно видеть, что в диапазоне температур
от 25 до 70° С интенсивность испарения в
первом периоде сушки является линейной
функцией температуры воздушного потока.

Перемещение процесса сушки в область
более высоких температур воздуха приво-
дит к тому, что влажность воздуха, которая
определяет величину разности парциальных
давлений (Ар), становится фактором, в
значительно меньшей степени влияющим на
процесс переноса влаги, и, следовательно,

кг/М“ “ос
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Рис. 1. Зависимость интенсивности испа-
рения влаги от температуры воздуш-

ного потока в первом периоде сушки
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воздействие на процесс сушки при увеличе-
нии Ар становится мало эффективным. Это
обстоятельство является одним из преиму-
ществ ускоренного метода сушки, так как
позволяет рассматривать вопрос об осуще-
ствлении процесса сушки без применения
установок кондиционирования воздуха.

Перечисленные пути увеличения интен-
сивности конвективной сушки общеийзвест-
ны и в ряде случаев применяются на прак-
тике без постановки специальных научных
исследований.

В рассматриваемой работе были экспе-
риментально изучены закономерности кон-
вективного переноса тепла и влаги, а так-
же исследован новый путь интенсификации
конвективной сушки, заключающийся в до-
полнительном подводе тепла к пленке от
источников инфракрасного излучения.

Экспериментальная работа строилась на
изучении кинетики процесса сушки, опре-
деляемой механизмом. переноса тепла и
влаги. На основании изучения формы кри-
вых кинетики сушки, а также анализа
групп кривых, характеризующих влияние
различных параметров на протекание про-
цесса сушки, был сделан принципиально
важный вывод, определивший направле-
ние дальнейших исследований. Было уста-
новлено, что процесс сушки обработанной
кинопленки состоит из трех периодов, ха-
рактеризующихся различным — механизмом
сушки, и что пути интенсификации процес-
са в различные периоды сушки должны
быть различными. На рис. 2 изобра-

и% жены — характерные
кривые кинетики
сушки обработанной
кинопленки, постро-
енные по данным
[1] — кривая / И[11]— кривая 2. Эти
кривые — иллюстри-
руют наличие трех
участков, — характе-
ризующих — различ-
ные стадии протека-
ния процесса сушки.

В течение первой
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Рас. 2. Кривые кине-
тики сушки об работан-

ной кинопленки:
черно-белый негатив,
1=65° С, @=10 м/сек
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Рис. 3. Кривая кинетики сушки
обработанной кинопленки под воз-

действием инфракрасного
излучения:

черно-белый негатив, напряжение на лам-
пах 150 в, расстояние пленки от поверх-

ности ламп 30 мм
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стадии процесса происходит прогрев
эмульсионного слоя и подложки пленки,
сопровождающийся — постепенным — возра-
станием скорости испарения. Ускорение
процесса прогрева пленки при  конвек-
тивной сушке может быть достигнуто
с помощью дополнительного подвода теп-
ла от ламп инфракрасного излучения со
стороны подложки пленки. Применение лу-
чистого тепла в этой стадии позволяет со-
кратить длительность периода прогрева, в
результате чего может быть получена кри-
вая кинетики сушки, практически не имею-
щая криволинейного участка в начале про-
цесса (рис. 3).

Вторая стадия процесса сушки характе-
ризуется прямолинейным участком кривой
и проходит при постоянной скорости испа-
рения (период постоянной скорости сушки).
Интенсификация процессов переноса тепла
и влаги в этой стадии лучше всего может
быть осуществлена путем воздействия на
аэродинамику воздушного потока, так как
основным сопротивлением испарению вла-
ги из материала в этой стадии является со-
противление удалению влаги от поверхно-
сти испарения в окружающую среду. Не
рассматривая в отдельности процессы пере-
носа массы в пограничном слое (изучение
пограничного слоя является отдельной фи-
зической задачей) и процессы переноса в
турбулентном ядре потока, можно сказать,
что на оба эти процесса воздействует гид-
родинамика воздушного потока, т. е. черно-
белый негатив, скорость и направление по-
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Рис. 4. Влияние скорости воздушного
потока на процесс сушки:

кинопленка цветная позитивная ЦП-7. Темпера-
тура воздуха #=30° С, ф — 30% . 1 — р=6,3 м|сек;

2 — э=9,7 м|сек; 3 — о=13,4 м|сек;
4 — @ = 17 м[сек; 5 — 19,5 м[сек;

6 — ©э=38,9 м/сек

тока по отношению к поверхности испаре-
НИЯ.

На рис. 4 изображены кривые кинетики
сушки, характеризующие влияние скорости
воздушного потока на интенсивность суш-
ки. Из кривых видно, что увеличение ско-
рости воздуха приводит к значительному
возрастанию интенсивности сушки. При
этом необходимо найти рациональный пре-
дел повышения скорости воздушного пото-
ка. В настоящее время таким пределом,
установленным на основании эксперимен-
тальных исследований, является скорость
порядка 20--25 м/сек, однако есть основа-
ние предполагать, что в диапазоне скоро-
стей 50-100 м/сек может возникнуть иная
зависимость между интенсивностью сушки
и скоростью воздуха, в связи с чем пред-
ставляется — целесообразной — постановка
дальнейших экспериментальных исследова-
ний в этом направлении.

Окончание процесса сушки (третья ста-
дия) проходит при падающей скорости ис-
парения, что является следствием возраста-
ния сопротивления диффузии влаги внутри

материала. Фактором, интенсифицирующим
процесс внутреннего переноса, является в
первую очередь повышение температуры
материала, что влечет за собой повышение
коэффициента потенциалопроводности, он-
ределяющего скорость процесса внутренне-
го переноса. Полученные в работе по
изучению теплофизических характеристик
эмульсионных слоев — экспериментальные
данные подтверждают наличие резкой зави-
симости коэффициента потенциалопровод-
ности от температуры [3]. Наилучшим спо-
собом увеличения теплообмена в данном
случае является также применение инфра-
красного излучения, которое связано с ин-
тенсивным движением атомов и молекул в
облучаемом теле и вследствие этого непо-
средственно воздействует на процесс вну-
треннего переноса.

Помимо увеличения интенсивности тепло-
и влагообмена, применение ламп инфра-
красного излучения в последней стадии
сушки открывает широкие возможности для
регулирования процесса. Почти полное от-
сутствие инерционности в работе ламп по-
зволяет путем изменения числа включен-
ных ламп регулировать конечное влагосо-
держание кинопленки при больших произ-
водительностях сушильных устройств, что
практически невозможно при чисто кон-
вективном методе сушки.

Применение лучистой энергии ламп в
конце. процесса позволяет также снизить
общий расход воздуха. В последней стадии
процесса количество расходуемого воздуха
может быть минимальным, так как он пред-
назначается лишь для удаления влаги от
поверхности испарения.

Преимущества применения инфракрасно-
го подогрева для интенсификации процесса
сушки показаны экспериментально и яв-
ляются очевидными. Однако для достиже-
ния еще большей экономичности необхо-
димо разработать рациональный источник
излучения и оптимальный режим его рабо-
ты. Для создания максимальной эффектив-
ности инфракрасного подогрева спектр ин-
фракрасного излучения должен соответст-
вовать спектру поглощения влажного ма-
териала.

Благодаря начатым в этой области ис-
следованиям предполагаемый первоначаль-
но расход электроэнергии на инфракрасный
подогрев уже в настоящее время сокращен
более чем на 50%, и есть основания пола-
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Рис. 5. Сравнительные сенситограммы образцов кинопленки высушенных но р-
мальным (Хх) и ускоренным (()) методами:

а — температура воздуха #=55° С; у=33,5 м/сек; 6 — температура воздуха #=60° С; 9=33,5 м/сек;
в — температура воздуха #=70° С; @=33,5 м/сек.

гать, что этот расход может быть доведен
до минимального значения.

Наряду с исследованиями процессов теп-
ло- и влагообмена одним из направлений
экспериментальной работы в области раз-
работки ускоренного метода сушки долж-
но являться изучение качественных пока-
зателей кинопленки, высушенной ускорен-
ным методом.

На рис. 5 и в таблице приведены резуль-
таты работы, проведенной в области изу-
чения сенситометрических и Ффизико-меха-
нических характеристик быстро высушен-
ных —кинопленок. Эти данные — дают
основание сделать вывод о том, что быст-

качественных — показателях — кинопленки.
К аналогичному выводу пришли и зарубеж-
ные исследователи, занимавшиеся изучени-
ем ускоренного метода сушки обработан-
ной кинопленки [11, 12].

Конструктивная схема первой модели
сушильного устройства, основанного на при-
менении комбинированного метода сушки,
изображена на рис. 6. Это устройство обес-
печивает сушку черно-белой позитивной
кинопленки со скоростью 3000 м/час. Кон-
струкция сушильного устройства преду-
сматривает наличие трех зон, отличающих-
ся способами подачи воздуха и расположе-
нием ламп инфракрасного излучения.

рая сушка не сказывается отрицательно на Отличительной конструктивной ‘чертой
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2,2 33,5 35 25 | 7,0 0 29,9 93,3 | 39,5 | 9,84
2,2 33,5 40 20 | 5,8 0 40,5 92,8 | 27 9,8
2,2 33,5 45 18 | «4,26 0 42,6 89,5 | 28 9,69
2,2 33,5 50 18 | 4,5 0 46,3 61,3 | 28 10,2
2,92 33,5 55 18 | 3,8 0 70,0 101,4 | 30 9,64
2,9 33,5 | 60 | 14 | 3/7 0,0095 | 52'0 | 12278 | 27 | 9,4 |

‚2,2 33,5 65 12 | 3,6 0,0142 | 57,0 | 111,6 | 25 9,1
2,2 33,5 70 9 | 3,46 0,0095 | 52,0 | 116 24,6 | 9,6
0,733 33,5 30 40 | 2,9 220 | 0,0142 | 71 117 35 9,9

° 2,2 ° 33,5 35 25 | 2,8 220 | 0,0142 | 79 131 34 9,8
2,2 33, 40 20 | 2,8 220 | 0,0047 | 48 112 31 9,9

*. Пленка до обра- .
ботки . .. 30 76,3 | 30,5 | 10,8

°° То же. 47 109,6 | 29,6 | 9,0
|
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Рис. 6. Конструктивная схема сушильного устройства для обработанной
кинопленки:

1 — корпус; 2 — верхний вал с роликами; 3 — нижний подвижной вал с роликами; 4 —«сопловая дверь;
5 — сопловая дверь с инфракрасными лампами; 6 — ограничительные ролики; 7, & — защитные
фильтры; 9 — лампы инфракрасного излучения; 10, 11 — отсасывающие воздуховод и камера для пер-

вой стадии сушки; 12 — промежуточный ролик

рассматриваемого устройства является то,
что двери сушильного устройства одновре-
менно выполняют роль воздуховодов, по-
дающих воздух к пленке (1-я и 2-я зоны),
и роль каркаса для установки ламп инфра-
красного излучения (3-я зона сушильно-
го устройства).

Общая длина сушильного тракта в су-
шильном устройстве 50 м. Разделение су-
шильного тракта по зонам, в соответствии

с результатами экспериментального иссле-
дования, произведено в — соотношении:
1-я зона— 16%, 2-я зона —59% и 3-я 30-
на —25%. В настоящее время рассматри-
ваемая модель сушильного устройства в
сочетании с проявочной машиной ФТП
установлена в цехе Харьковской кинокопи-
ровальной фабрики.

Экспериментальная работа, проведенная
по изучению процесса сушки в рассматри-
ваемом сушильном устройстве, позволила
выявить ряд положений, принципиально
важных для оценки нового метода сушки.
В частности, одним из направлений работы
явилось выяснение возможности сокраще-
ния расхода воздуха на сушку. На рис. 7
в качестве примера изображены две кри-
вые сушки, полученные при различном ко-
личестве сопел, подающих воздух к пленке
(кривая /—1957 сопел, кривая 2 — 927 со-
сел), при прочих равных условиях. Кривые
показывают, что сокращение числа сопел
(и, следовательно, количества воздуха) в

два раза практически не сказалось на ки-
нетике процесса сушки.

В результате оказалось возможным со-
кратить общий расход воздуха на сушку
до 2000—2500 м3/час.

На рис. 8 приведены результаты опытов,
также проведенных в высокопроизводитель-
ном сушильном устройстве и показываю-
щих влияние инфракрасного излучения на
кинетику процесса сушки.

и%Ко,
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{|® Г.
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Раис. 7. Кривые кинетики сушки
кинопленки в — производственной
модели сушильного устройства:

кинопденка черно-белый позитив. Скорость
воздуха — 21 м/сек, температура возлука
по з0нам 45, 45, 35° С, количество дамп

инфракрасного подогрева — 19 шт.



Ускоренный метод сушки обработанной кинопленки 1!

их На рис. 9 а изображена вторая модель
4 сушильного устройства, основанного на при-

менении того же комбинированного метода
$0 ^ сушки; модель представляет собой новое

® конструктивное решение (рис. 9 6). Рас-
х а сматриваемая модель также рассчитана
® для сушки черно-белой позитивной Ккино-
@ о пленки МЗ-3 с производительностьюе № 3000 м/час и цветной позитивной кино-
\ пленки ЦП-7 с — производительностью
5 г”\ ь< 1200 м/час. Модель установлена в цехеь Московской фабрики массовой печати цвет-

ый ных фильмов для производственных испы-
/‚ 20 30 #9 5 а Т таний и отработки режима сушки цветных

Рис. @. Кривые кинетика сушки ки- В рассматриваемом сушильном устрой-
нопленки в производственной мо- стве воздух к пленке подается из поворот-
дели сушильного устройства. Влия- ных воздуховодов, которые в развернутом
ние инфракрасного подогрева на

процесс сушки кинопленки: ‘ Результаты работы по освоению нового сушиль-
кинопленка черно-белый позитив, /=35°С) ного устройства в условиях фабрики массовой печа-

@==21 м/сек. 1 — без инфракрасного подо- ти будут освещены в специальной статье.
грева; 2 — с подогревом 19 лампами. Напря-

жение на лампе — 220 в

|4 э 7\ \__\ _

"рана очно1
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`
аносочнннннниий я .

8 ®

. -
(< й

Рис. 96. Конструктивная слема второй модели произвовст-
венного сушильного устройства для обработанной киновленки:

Рис. 9а. Вторая модель производ- 1 — поворотные рол ркЛее Я перья супивльнОго А оофнний ааа, оч Еу, воздуховоды 2-й зоны робктвв; 3 — отсасывающи д 1-

би‘венного сушильного устроиства зоны; 4 — зона инфракрасного поябтрева в начальном периоде сушки; 5 — зонадля обработанной кинопленки инфракрасного подогрева в конечной стадии сушки
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положении дают возможность легко заря:
жать тракт пленкой. Устройство имеет дли-
ну тракта, также равную 50 м, и деление
на зоны, полностью аналогичное первой
модели устройства.

В отличие от первой модели вторая мо-
дель может располагаться на одной оси с
проявочной машиной, и, следовательно, об-
щая компоновка машины может быть более
компактной. На основании результатов

экспериментных исследований, проведенных
НИКФИ, создан еще один вариант сушиль-
ного устройства, аналогичный описанной
выше второй модели, но в котором отсут-
ствуют лампы инфракрасного подогрева.
Такое сушильное устройство, являющееся
частью высокопроизводительной проявоч-
ной машины ', устанавливается в настоящее
время в цехе Московской кинокопироваль-
ной фабрики.

Переход к процессам высокой интенсив-
ности невозможен без создания малоинер-
ционной регулирующей системы, обеспечи-
вающей получение качественной продукции.

В проблеме автоматического регулирова-
ния процесса сушки наибольшую сложность
представляет создание чувствительного эле-
мента, способного измерять влагосодержа-
ние пленки в процессе ее передвижения по
сушильному тракту, поэтому была постав-
лёна задача разработки датчика для опре-
деления влагосодержания кинопленки.

На основе полученных эксперименталь-
ных материалов будет создан промышлен-
ный образец прибора. Решение задачи оп-
ределения кондиционного значения влаж-
ности кинопленки. (имеющей непосредствен-
ное отношение к проблеме разработки дат-
чика’ влажности) осуществляется в на-
стоящее время путем экспериментального
изучения кривых сорбции-десорбции кино-
пленок и путем установления верхнего до-
пустимого (с точки зрения отсутствия сли-
пания) предела влажности для различных
типов кинопленок, 5

Важную роль играет процесс удаления
капельной влаги с пленки, поэтому необхо-

у:

й Конструкция высокопроизводительной проявоч-
ной машины разработана ЦКБ Госкомитёта Совета
Министров СССР по кинематографии.

димо провести экспериментальную работу
по созданию высокоэффективного и эконо-
мичного устройства для удаления поверх-
ностной влаги.

В круг вопросов, входящих в проблему
создания ускоренного метода сушки обра-
ботанной кинопленки, входит также разра-
ботка системы подготовки воздуха и схе-
мы работы вентиляционной системы су-
шильного устройства, которые в значитель-
ной степени определяют экономичность все-
го процесса.

|

Эти задачи будут рассматриваться во
время изучения работы опытных сушильных
устройств в производственных условиях.
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ЭДУАРД БУРЕШ, ИРЖИ МОРАВЕК, ЛАДИСЛАВ СТЕЙСКАЛ

(Чехословакия)

СЕНСИТОМЕТРИЧЕСКАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ

СИСТЕМА ВУЗОРТ
771.534.51

Рассмотрены вопросы теории денситометрических измерений цветных
многослойных гозитивных материалов. Изложены результаты исследова-

ний различных измерительных излучений для денситометрических измере-
ний. На основе проведенных исследований разработана денситометриче-
ская система ВУЗОРТ для измерения плотности цветных позитивных Ма-
териалов.

В основу систему ВУЗОРТ положено условие измерения визуально-
серого образца многослойной цветной позитивной пленки тремя одинако-
выми величинами монохроматической плотности. Измерительные монохро-
матические излучения в трех спектральных зонах (синей, зеленой и крас-
ной) выбраны с таким расчетом, чтобы влияние побочных спектральных
поглощений красителей пленки было наименьшим, а измеренные величины
плотности приближались к величинам визуальной диффузной плотности
измеренного визуально-серого образца многослойного материала.

‚С самого начала применения цветных
трехслойных материалов ведутся поиски
методов их реальной оценки. В первых ра-
ботах, посвященных этой проблеме (опуб-
ликованы американскими и немецкими
специалистами в 1937—1938 гг.), были
сформулированы основные положения, и на
их основе, в частности, был создан амери-
ханский стандарт для измерения цветной
плотности [17]. Важным вкладом в этой 0б-

ласти явились работы советских специали-
стов, которые систематически велись начи-
ная с 1947 г. и существо которых было
изложено Гороховским в его труде !. В ре-
зультате был создан советский стандарт
цветной сенситометрии [19]?, в котором
впервые обобщены основные свойства цвет-
ных материалов.

В Чехословакии в области сенситометрии
еще до второй мировой войны успешно ра-
ботал  Боучек со своими сотрудниками.
Дальнейшее развитие сенситометрии в Че-
хословакии проходило с соблюдением 0с-
новного принципа Боучека: найти такие
производственные методы — (теоретически

'Ю. Н. Гороховский, Спектральные иссле-
дования фотографического процесса, Физматгиз,
1960. (Прим. ред.)

? Советский стандарт ГОСТ 9160—59 появился в
‘результате работ НИКФИ в области цветной сен-
ситометрии. См. статью: Г. С. Баранов,

Д. Каценеленбоген, Л. К. Крупенин,
«Стандартизация метода  общесенситометрического
испытания цветных многослойных материалов».—
Журнал научной и прикладной фотографии и
кинематографии, 1963, т. 8, вып. 1, стр. 71—74.
(Прим. ред.)

проверенные и обоснованные), которые
применялись бы практически и обеспечива-

ли овладение производственным  процес-
сом.

Основные принципы наиболее важной
составной части цветной сенситометрии—
теории измерения оптических плотностей—
были сформулированы Ягодой, который
также одним из первых [9] утверждал, что
для практического измерения
(цветного изображения.— Прим. ред.) до-
статочно лишь спектральной монохромати-
ческой плотности, и который одновременно
сформулировал основное правило нагляд-
НОСТИ (при визуальной оценке. —
Прим. ред.). Стейскал развил эти мысли в.

своих работах, котерые развивали идеи
Ягоды главным образом практически и тех-
нологически. Но и при таком направлении
исследований в них было несколько ценных
теоретических работ. Моравек изучал пре-
имущественно вопросы измерений широко-

го ассортимента материалов, а Буреш—
свойства позитивного материала с точки
зрения его всестороннего использования.

ОСНОВЫ СЕНСИТОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

1. Формулировка проблемы

В обеих теоретических работах (Буреша
и Моравека) ставилась цель найти наибо-
лее приемлемую систему оценки цветных
изображений, регистрируемых в слоях трех-
слойных позитивных материалов из отно-
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шений между отдельными сенситометриче-
скими и колориметрическими величинами, а
также по степени их важности; система
должна в производственных условиях вы-
полнять требования объективной правиль-
ности и практической пригодности для уп-
равления производственным процессом с
перспективой последующего ее применения

в автоматических линиях, что вытекает из
развития основной идеи Ягоды.

Иными словами, это означает, что основ-
ными требованиями, предъявляемыми к
практической денситометрии, являются:

1) объективность, гарантирующая
полную воспроизводимость измеренных ве-
личин как на самых различных рабочих
местах, так и на приборах самого различно-
го устройства (для сравнения результатов
отдельных измерений);

2) оперативность'!, обусловленная
просто реализуемой связью между .резуль-
татами измерений и максимальным количе-
ством величин, которая не только Хорошо
определяет материал с самых различных
сторон, но, главное, тесно связана с необ-
ходимыми мерами воздействия на процесс,
обеспечивающими — получение требуемых
результатов; '

3) наглядность (визуальной, оцен-ки.— Прим. ред.), т. е. самая простейшая
связь между полученными результатами из-
мерений и оперативными свойствами 0б-
разца, для визуальной оценки (хотя бы
приблизительно) отклонений от оптималь-
ного состояния и корректирующего дейст-
вия, обеспечивающего получение требуемо-
го результата. Из применения развернутого
определения оптической плотности к Кон-
кретному случаю  зональной — плотности
Эли вытекает следующее ее выражение:

\ уе) об) И хай
Эли == 102 ‚ (1)

\ 73 +в-5 уу Та
где \/\ — спектральное количество излу-
чения первичного источника (белого света.—
Прим. ред.) \\ (индекс 1); е; — спект-
ральный коэффициент относительного рас-
пределения энергии излучения источника
оптической — системы; — (7, — спектральный

! Имеются в виду быстрота, удобетво применения
результатов измерения для оценки изображения и
регулировки процесса обработки цветного  мате-

риала. (Прим. ред.)

‚коэффициент пропускания данного измери-
тельного светофильтра; $, ‚ — спектральная
светочувствительность приемника  излуче-
ния 1; Г) — спектральный коэффициент
пропускания измеряемого образца изобра-
жения. На трехслойных материалах 7
дается выражением

(2)Т, == То’ 10 (“х"бу * буут'бт бб),
где Г)оо — спектральный коэффициент про-
пускания основы; а); — спектральный козф-
фициент удельного поглощения с; концен-
трации красителя (1) (где ; == у — уеПом —
желтый, т — тадеп!а — пурпурный, с — су-
ап — голубой).

Если при измерении зональных плотностей
соблюдать условие наглядности визуальной
оценки, то в денситометре необходимо точ-
но воспроизводить спектральный ход от-
дельных факторов при практической экс-
плуатации или, во всяком случае, спект-
ральную кривую следующего произведения
сомножителей: |

ЗО = не): $). (3)
Это условие весьма трудно выполнимо

на практике, поэтому такое измерение на
различных приборах часто  невоспроизво-
ДИМО.

Лучшим критерием оперативно-
сти является простая связь между изме-
ренными плотностями и так называемыми
эквивалентно-серыми плотностями!, так как
визуальные эквивалентно-серые плотности
О, слоя & связаны визуальным  эквива-п,й

лентно-серым коэффициентом контрастности
АРд1

с корректирующим действием в процессе
печати в случае экспонирования слоя г

с экспозицией е,.
При этом ттеяучают выражение

Рла ок — Рл10›”’» э”, 10 е ‚1л! т 6 ё 1.0 (5)
! Эквивалентно-серая плотность — элементарного:

слоя { из системы трех слоев цветного материала
равна оптической плотности (или визуальной экви-
валентно-серой— Эу,; = Эвэпс, Или  фотографиче-
ской —эквивалентно-серой Одв = Эфэсп), которая
получается, если этот элементарный слой, содержа-
щий один краситель, дополнить остальными
красителями других слоев в необходимых и одно-
временно достаточных количествах, чтобы вся масса
красителей в целом имела нейтрально-серый цвет
(едш!уа!еп{ Чепз!у — эквивалентно-серая плотность).

108 ё ток



Сенситометрическая измерительная система ВУЗОРТ в
где величина плотности с индексом ОК
представляет собой величину, отвечающую
необходимым требованиям качества цвет-
ного изображения, а с индексом О — значе-
ния, вычисленные из данных измерения ну-
левых копий1.

В тех границах, в которых поправочный
коэффициент Л,» В уравнении

Эа == йо’С, (6)

является достаточно постоянным, устанав-
ливается простой критерий связи: измерен-
ная плотность— концентрация красителей.

Решение системы трех уравнений (1) для
трех источников света для денситометри-
ческих измерений 2 (/ = В — Ыие — синий,
С — ртееп — зеленый, — В — тей — красный),
дающее плотности Эд, Эдо И Оде ДЛЯ

концентрации красителя, где ; == у, т, с, не
обошлось бы без сложного вычисления, ко-
торое можно было бы произвести только
счетной машиной или (с определенной поте-
рей точности) другим, также достаточно
сложным устройством. Поэтому зональное
измерение нельзя считать оперативным, т. е.
таким, результаты которого можно сразу
принять к управлению (технологическим)
процессом. Предельным случаем зональных
плотностей, когда границы — спектральной
зоны становятся неограниченно близкими,
являются спектральные, монохро-
матические плотности. * Как мате-
матическим путем, так и экспериментально
можно убедиться, что спектральные моно-
хроматические плотности отличаются сле-
дующими особенностями:

|) ени объективно воспроизводимы, т. е.
определяются только длиной Волны, при
которой производится измерение. Так же и
при той же длине волны измеряются эти
плотности на всех правильно работающих
денситометрах, поскольку измеряется один
и тот же геометрический тип плотностей.
В достаточной степени практической моно-
хроматности измерительного света можно
убедиться, контролируя аддитивность плот-
ностей прямо на приборах;

! «Нулевая копия»— копия (отпечаток  изобра-
жения), изготовленная с нулевой коррекцией цвета
(без цветового паспорта) исключительно со свето-
фильтром, нормирующим — чувствительности
пленки, на которой печатается копия.

* В дальнейшем тексте— измерительные  денси-.
тометрические источники света или измерительные
источники света в синей, зеленой и красной зонах
спектра (прим. ред.).

слоев.

2) они оперативны!, потому что т\мёда
спектральных плотностей фотографи@@ского
цветного изображения, зарегистрировАМного
в слоях пленки О’, где / = В, С, К, выво-
дится из уравнений (1) и (2)

р, = @,,` с,  @т`Ст Г ао’, (7)

представляющих собой три уравнения Хей-
мера — Зундхоффа [8], которые легко мож-
но решить относительно величин с, выра-
жая результат численно или другим путем.

Применение Этих уравнений также тре-
бует подчинения красителей пленки закону
Бугера. Этот вопрос достаточно подробно
исследован в работах Фридриха [4] и Горо-
ховского [6].

Все три спектральные монохроматические
плотности выполняют оба первых условия,
которые в сенситометрии цветных материа-
лов нужно рассматривать с точки зрения
практического управления технологическим
процессом. Выбор конкретной длины волны
для — денситометрических — измерительных
источников света произвольный. Поэтому в
данной работе уделяется большое внима-
ние отдельным типам спектраль-
ных плотностей, главным образом с
точки зрения третьего условия производ-
ственной сенситометрии— наглядности ви-
зуальной оценки.

Вся задача была решена только расчет-
ным путем, чтобы по возможности исклю-
чить ошибки, возникающие при проведении
эксперимента. По этой причине при иссле-

дованиях можно было пользоваться также
и идеализированными спектральными ха-
рактеристиками красителей. Однако, чтобы
из расчетных данных получить применимые
на практике выводы, мы исходили из спек-
тральных характеристик красителей, изме-
ренных на образцах коммерческих
материалов.

Все вычислительные работы были прове-
дены с максимальной точностью.

2. Обзор исследованных типов
монохроматических плотностей

Измерение монохроматических  плотно-
стей обеспечивает выполнение двух усло-
вий, очень важных для денситометрии:
объективности и оперативности. Ягода

' См. прим. ред. к стр. 14.
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в 1951 г. [9] определил еще одно условие
для измерения монохроматических плотно-
стей: на — эффективно-серых — образцах
(т. е. визуально-серых позитивах, фотогра-
фически-серых негативах и т. д.) должны
измеряться три равные величины плотно-
сти:

РЭ, = Оу, = Эд: (8)

Этим — измерение монохроматических
плотностей приближается к измерению эф-
-фективных плотностей, когда на эффек-
тивно-серых образцах измеряются три оди-
наковые эквивалентно-серые плотности и
вместе с тем на сбалансированном по кон-
трасту материале-—- три одинаковых коэф-
фициента контрастности. Это очень удобно
для производственной практики, так как
можно легко, с первого взгляда, оценить и
представить себе характер и меру отклоне-
ния в воспроизведении серого цвета (а тем
самым и отклонения от оптимальной цвето-
передачи остальных цветов), а также меру
разбалансирования измеряемого материала.
В дальнейшем это условие будем называть
условием наглядности.

Однако это условие еще не определяет
полностью длины волны для денситометри-
ческих измерений, так как оно удовлетво-
ряет бесконечному множеству триад изме-
рительных денситометрических источников
света.

В работе ВУЗОРТа, кроме вышеназван-
ного условия наглядности, был исследован
также вопрос увеличения оперативности
(точности. — Грим. ред.) получаемых ре-
зультатов измерений. Точность вычисления
по системе уравнений (7) и системе, полу-
чаемой при ее преобразовании, а также точ-
ность величин, которые должны характе-
ризовать концентрацию (а тем самым и
плотность материала), будут тем больше,

‘чем меньше влияют на результат изЗ-
мерения побочные плотности двух

других красителей. Чтобы объективно оха-
рактеризовать степень этого воздействия
для данного измерительного источника
света /, вводится выражение д,, представ-
ляющее собой отношение суммы побочных
плотностей двух красителей (1 И 2) при
данном измерении (Э,,;, + Э,, г) к главной
плотности третьего красителя — ;,(Р),1).
(При этом главной плотностью измеряемого
красителя является его плотность, измерен-
ная в свете, дополнительном к цвету кра-

сителя, т. ©. плотность в зоне его главного
спектрального поглощения; побочные же
плотности красителя представляют собой
его плотности, измеренные в свете двух
других спектральных зон !.)

Эл, + В; в9, —— р) Я
’

== р,, 1, ии РЭ, ёз
— Е, 14 (9)9,

Лай, `Э,, Й
у

где (А — У, го == т, 13 == С ДЛЯ = В;

—— —чины —

В,у — побочная плотность; О,„ — главная
ПЛОТНОСТЬ.

Тогда, например, для измерения с источ-
ником синего света это выражение примет
следующий вид:

Овт т Эв,с
ФВ,у

Всю триаду измерительных источников
света характеризует выражение ©, обра-
зуемое суммой слагаемых д, для отдельных
измерительных излучений:

© — 9 в + а + 9р- (10)
С этих точек зрения (наглядности и зави-

симости от влияния побочных плотностей)
исследовались различные денситомет-
рические измерительные источники
света, описанные в разных литературных
источниках и справочниках, а также дру-
гие виды измерительных источников света,
указанные ниже.

1. Монохроматический свет для измере-
ния плотностей по стандарту А$ЗА [17]
(в дальнейшем обозначается индексом А5А),
заданный для всех материалов длинами
волн спектральных линий ртути (^,==
== 435,8 лт, д ==546,1 лт) и кадмия
(Ар= 643,8 лт).

2. Измерительный источник света по ра-
ботам Ягоды, который заменяет ирреальные
света Мак-Адама [12] и Овечкиса [16] ре-
альными монохроматическими излучения-
ми, рассчитанными, исходя из бесконечных
концентраций попарно взятых красителей
материала, с учетом условий получения
трех равных значений плотности для визу-

9в°—

' В зонах побочного,
(Прим. ред.)

«вредного» поглощения.
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ально-серого образца (индекс сот— кон-
центрация).

3. Измерительный источник света для
измерения плотности в максимуме спект-
рального поглощения отдельных красите-
лей материала (индекс тах), которые долж-
ны быть, по широко известному в литера-
туре утверждению [1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13],
минимально зависимыми от побочных плот-
ностей. Этот тип измерительного источника
света предусмотрен и в советском стандар-
те — ГОСТе 9160-59 [19] !.

4. Измерительный источник света, по
Мязге [13] который предлагает измерять
плотности красителей в трех максимумах
спектрального поглощения для близких к
серому образцов материалов (индекс
тахжх) :

5. С точки зрения минимального влияния
побочных плотностей были исследованы
длины волн, при которых на результат из-
мерения побочные плотности двух других
красителей оказывают минимальное воз-
действие (индекс тп); это означает, что
для каждого отдельного измерительного ос-
вещения выражение д: (9) принимает ми-
нимальное значение.

4, — Пип. (11)

6. Измерительный источник света, опре-
деляемый одинаково с источником света,
упомянутым в пункте 5, но с учетом влия-
ния спектральной светочувствительности и
применяемого приемника света (индекс
Зинтп).

7. С точки зрения максимальной нагляд-
ности был исследован тип измерительного
источника света, при котором на визуально-
сером образце позитива (или фотографиче-
ски-сером образце негатива) измеряют три
одинаковых величины плотности, численно
равные визуальной или копировальной плот-
ности исследуемого образца (индекс еди —

для образцов, близких к серым, характери-
зуемых — величинами — эквивалентно-серой
плотности — едшуа!еп{ @еп5!у):

Рседи, в — Ри, о — Роги, в Ро, (12.1)

' Но, принимая такой — способ — измерения,
ГОСТ 9160—59 при градуировании денситометров
обеспечивает выполнение условия равенства плот-
ностей визуально-серого образца для многослойного
позитивного материала при измерениях в каждой из
трех спектральных зон. (Прим. ред.)

ИЛИ

Рди, в — Реди, а = Роеди, в = Р кор. (12.2)

Волны денситометрических — источников
света для измерения Эту и Веди ДОСТаточ-
но отличаются друг от друга, поэтому дан-
ный материал не может одновременно
удовлетворять двум условиям!. Поэтому
нужно пренебречь одним из них или пойти
на приемлемый компромисс.

8. В качестве наиболее приемлемого был
исследован измерительный источник света
(далее обозначаемый индексом ор!), при
котором, однако, сохранено условие равен-
ства трех измеренных величин плотности
на сером образце:

ру
Рог, в == Вом,а == Воров == р (13)

(в отличие от предыдущего типа плотности
здесь отпадает условие численного равен-
ства с визуальной плотностью образца—
условие (12)); одновременно сохраняется
условие, при котором выражение © прини-
мает минимальное значение:

О — тип, (14)

и таким образом при измерении побочные
плотности оказывают минимальное Ввлия-
ние. Численное равенство измеренных ве-
личин с визуальными плотностями заме-
няется пропорциональностью, и тогда легко
достигают того, что вычисленные величины
будут равняться соответствующим эффек-
тивным плотностям: полученные величины
умножаются на коэффициент [у (который
является также совершенно необходимым
элементом при вычислении подходящих для
измерений длин волн); в наших работах
[9, 2, 14] измеренные плотности прямо при-
ведены к величинам эквивалентно-серых
нейтральных плотностей. Умножение на ко-
эффициент [у можно осуществить автома-
тически выбором соответствующей шкалы
денситометра или посредством изменения
крутизны характеристики его измеритель-
ной электронной цепи (в этом последнем
случае очень подходящим является цветной
денситометр ВУЗОРТа [15], который дает
возможность по выбору изменять крутизну
измерительной характеристики для каждо-

! Условию минимального влияния побочных плот-
ностей красителей и условию соответствия измерен-
ных величин плотности  визуально-серых — образцоь
величинам визуальной плотности. (Прим. ред.)
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го цвета спектрального измерительного 0с-
вещения в отдельности).

`9. С учетом кривой распределения спек-
тральной чувствительности примененного в
денситометре приемника света (фотоэле-мента.— Прим. ред.) были исследованы из-
мерительные источники света, аналогичные
упоминаемым в пункте 8; при вычислении
было учтено и влияние спектрального рас-
пределения эффективной чувствительности
приемника (индекс $ор:) на результат из-
мерения.

10. По этой жеТаблица 1

причине исследовал-
Мини-| | СЯ измерительный

Витеноно: | Наглял-| “ое | источник света (ин-
го света вия - декс Рор:), опреде-ние ляемый так же, как

АЗА — — и в пункте 8, однако
при вычислении ре-

соп (+) | — зультатов ставилось
еще одно условие.

ПОЙ — — Оно заключалось в
том, что измеритель-та*м | | 7 ные источники све-

т | — | ++ та должны — нахо-
диться в таком диа-

т!пс | — | + пазоне длин волн, в
котором — эффектив-

еди | ++ | — ная спектральная
чувствитель ность

орё |+) т приемника — излуче-
ния (например, фо-

орё$ | +) т тоумножителя) В

денситометре ЯВ-
ОРЁр |+) ы ляется достаточной.

В какой степени из-
летворительну дос. мерение плотности с

пень; + означает исследованными ти-
отличную степень. пами ИСТОЧНИКОВ

света для денсито-
метрических — изме-

рений удовлетворяет поставленным  усло-
виям, наглядно показывает табл. 1.

3. Сравнение параметров отдельных
типов монохроматических плотностей для

разных позитивных материалов

Результаты всех предыдущих исследова-
ний были получены на одном позитивном
материале «Истменколор», тип 5382, так
как он отличается высокой спектральной
селективностью красителей и к тому же яв-

ляется очень чувствительным критерием
оценки. Кроме того, проводились измере-

ния плотности более широкого ассортимен-
та цветных позитивных материалов с при-
менением некоторых триад монохроматиче-
ского света (по трем — спектральнымзонам.— Прим. ред.), выбранных по при-
знаку свойств с точки зрения получения
максимальной наглядности результатов и
минимального влияния на результат изме-
рения побочных плотностей. Для этого при-
менялись измерительные источники света,
которые при измерениях давали такие вели-
чины плотности, как: РОмах,‚ Этытп, Ради»
Рорь Вор: р Полученные при этом числен-
ные данные служат для подтверждения
правильности наших выводов, но могут
быть использованы для практических изме-
рений плотности указанных материалов.

Оба измерения в основном подтвердили
первоначальные предположения. Результа-
ты исследований широкого ассортимента
материалов показаны в табл. 2. Для от-
дельных триад измерительных источников
света, изученных на основе разных крите-
риев, везде указаны вычисленные длины
волн измерительных источников света; за-
тем для отдельных типов источников света
приведены величины д1, характеризующие
влияние побочных плотностей; в следующей
графе дана их сумма ©, характеризующая
всю данную триаду излучений целиком и,
наконец, приводится монохроматическая
плотность Эх серого образца при данной
длине волны (для типа ДО.еди Не дается
плотность ДЭ), так как она в каждом случае
равна единице).

Из сравнения результатов, приведенных
в табл. 2, видно, что отдельные типы изме-
рительных источников света, вычисленные
по разным критериям для каждого данного
материала, и типы источников света, рас-
считанные по одному какому-либо крите-
рию для разных материалов, довольно зна-
чительно отличаются один от другого. Из
таблицы видно, как, с точки зрения мини-
мального влияния побочных плотностей, не-
выгодно проводить измерения в максимуме
спектрального — поглощения красителей
(а это влияние является наименьшим у ти-
пов измерительных источников света, даю-
щих при измерении плотность ДЭитп).

При подробном рассмотрении результа-
тов, помещенных в табл. 2, оказывается, что
для практической сенситометрии самым
подходящим является измерительный источ-
ник света, дающий при измерении плотно-
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сти типа Вор: или Рор! р" представляющий
компромисс между предъявленными к ден-
ситометрической системе практической сен-
ситометрии требованиями, которые (как
уже было указано в разделе 1) нельзя
удовлетворить одновременно. Частичную по-
терю наглядности визуальной оценки можно
легко скомпенсировать умножением изме-
ренных величин на коэффициент |,близкий к единице; отклонения от условия
минимального влияния побочных плотно-
стей сравнительно небольшие; в каждом из
предложенных способов измерения они
меньше, чем при измерении в максимуме
поглощения красителей (тип Этмах), ЧТО на-

глядно показывает табл. 3, в которой при-
ведены взаимные соотношения  выраже-
ний ©, характеризующих это влияние. От-

Таблиц“а'3

Материал Фор: /Фт1п | Фтах/® т‘п А

«Агфаколор», тип 7 1, 070 | 1,127 [0,057

«Истменколор» 1,046 | 1,055 |0,009

«Ферранияколор» | 1,039 | 1,108 [0,069

«Фортеколор» | 1,050 | 1,113 [0,063

«Совколрр» | 1,024: | 1,070 [0,046

сюда видно, что увеличение — влияния
побочных. плотностей по сравнению с типом
Рхп‚ у предлагаемого ВУЗОРТом типа
плотности Вор: существенно меньше, чем
при измерении в максимуме поглощения
плотностей Эмах, употребляемом, например,
в ГОСТе 9160—59 и в других стандар-
тах.

Поскольку мы выбираем этот тип изме-
рительного источника света для практиче-
ской производственной сенситометрии, вВоз-

никает вопрос, как можно в дальнейшем
справитьсяс различием вычисленных
длин волн для разных материалов в тех
лабораториях, где обрабатывается широкий
ассортимент цветных материалов.

В табл. 4 приведены длины ВОЛН ДЛЯ ИЗ-
мерений плотности типа Вор: и Ккоэффици-
енты [у для перевода измеоенных плотно-
стей в визуальные эквивалентно-серые плот-
ности. Для материала — «Истменколор»
приведены величины для измерения Оор; И

Вор: так как из исследованного в настоя-

длина

Таблица 4

Материал Ко;в | е | к

р«Агфаколор», тип 5 | 432,3 | 529,9 | 670,1 | 0,947

‚ «Агфаколор», тип 7 | 432,7 | 594,6 | 668,7 |0,943

«Истменколор» | 458,9 | 537,5 | 702,7 [0,946

«Истменколор»' | 457,0 | 537,7 | 623,3 |0,946

«Ферранияколор» | 432,4 | 594,0 | 679,2 |0, 962

«Фортеколор» | 431,0 | 524,0 | 685,8 | 0,941

«Совколор» | 417,8 | 525,7 | 687,6 | 0,925

‘* Длины волн для типа Рорёр

щее время ассортимента это — единствен-
ный материал, для которого можно упо-
треблять тип Вор:р Ввиду того, что длина
волны красного измерительного источника
света дает простого типа измерения «орг»,
т. е. Эож== Оо»: Из таблицы видно, что
если красный измерительный источник све-
та периодически меняется, то зеленый
источник света остается сравнительно неиз-
менным. (Для материала «Агфаколор»,
тип 5, можно (с небольшим ухудшением ©)
применять измерительный свет (6

Л = 524,4 мм.
Таким образом для всех материглов

типа «Агфаколор» измерительные — зеле-
ные и синие источники света остаются
практически одинаковыми, отлична только

волны № для «Истменколора».)
И для синих источников света (для изме-
рений в синей спектральной — зоне.—
Прим. ред.) длины волн в некоторых слу-
чаях в достаточной мере одинаковы. Это все
облегчает измерительную работу, так как
не нужно применять для каждого материа-
ла отдельных наборов из трех светофильт-

`ров, потому что некоторые светофильтры из
этих триад денситометрических источников
света подходят для многих материалов.
Коэффициенты [у для отдельных материа-

лов также весьма близки (для материалов
«Агфаколор», «Истменколор» и «Фортеко-

лор» они вообще практически одинаковы).
и перевод значений измеренных плотностей
в требуемые величины необходим лишь для
отдельных материалов.
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4. Измерение несоответствующим светом

В ходе дискуссии о сёнситометрической
системе ВУЗОРТа был поставлен вопрос:
можно ли при отсутствии монохроматиче-
ских светофильтров, рассчитанных для дан-
ных материалов, использовать светофильт-
ры (измерительные источники света), пред-
назначенные по расчету для другого мате-
риала. Такой измерительный источник света
в дальнейшем мы будем называть несоот-
ветствующим. Этот вопрос изучался на всем
ассортименте исследуемых материалов: бы-

ли рассчитаны все возможности измерения
измерительными источниками света для по-

лучения величин плотности Воры установ-
ленных для отдельных материалов. Для
иллюстрации этого положения часть ре-
зультатов исследований приведена в табл. 5.

В вертикальных графах таблицы помеще-
ны отдельные материалы (здесь только
«Агфаколор», тип 5, и «Агфаколор», тип 7),

в горизонтальных четырехрядных груп-
пах — величины, вычисленные для этих
материалов для случаев измерения измери-
тельным светом, предназначенным для
материалов, приведенных в первом столб-
це. В первом ряду каждой группы приво-
дятся выражения фт для отдельного краси-
теля, во втором— величина ©, в третьем —

Таблица 5

Материал

Комбинации измерительных освещений «Агфаколор», тип 5 «Агфаколор», тип 7

В (а; Ге В (6) В

«Истменколор» орё ХР,/Р, = @. . . ... 0,5048 | 0,5314 | 0,1055 | 0,4439 | 0,4027 | 0,0747
458,2 $ (7),1) = О .... 1,1457 0,9213
537,5 р, серого образца ‚ ..| 0,9932 | 1,0516 | 0,7869 | 1,0048 | 1,0554 | 0,7937
702,7 Соотношение ДЭ,. 1,262 1,336 1 1,266 1,330 1

«Истменколор» орёр ХО,/Дд. . . .'. . . .| 0,5042 | 0,5329 | 0,1729 | 0,4413 | 0,4087 | 0,1841
457,0 Хх (хО,/Э,) . ..... 0,2100 1,0291
537,7 р) серого образца. . .| 1,0051 | 1,0514 | 1,0625 | 1,0170 | 1,0550 1,0772
632,3 Соотношение Л,. 1,046 1,057 1,037 1,059

«Ферранияколор» УрО, /Дд . . .. .... 0,4587 | 0,5121 | 0,1118 | 0,3736 | 0,3813 | 0,0869
: * 2Р,/РЫ) сет! 1,0821 0, 8418

524,0 РД) серого образца. . .| 1,0568 1,0583 | 0,9992 | 1,0592 | 1,‚0585 0,9848
685,8 Соотношение р,. 1,058 1,059 1 1,076 1,075 1

«Фортеколор» хр,„/Од. . . . 2... 0,4538 | 0,5121 | 0,1085 | 0,3665 | 0,3908 | 0,0844
31,0 У (*р, /Э,у) . . .... 1,

‚

0744 0,8412
524,0 РД, серого образца. . .| 1,0467 | 1 ‚ 0583 0,9461 | 1,0485 | 1,0654 | 0,9416
685,8 Соотношение ДЭ). 1,106 1,119 1,114 1,131 1

«Совколор» уО,/ЭВд. . . ..... 0,4643 | 0,5097 | 0,1079 | 0,3530 | 0,3792 | 0,0832
› ® (*Р,/Ря) ген 1,0819 0, 8154

525,7 РЭ, серого образца. . .| 0,9446 | 1,0577 | 0,9302 | 0,9450 | 1,0610 | 0,9272
687,6 Соотношение )). 1,05 1,187 1,019 1,144 1

«Агфаколор», тип 5 УД,„/Д» . ....... 0,4600 | 0,5083 | 0,1180 | 0,3731 | 0,3798 | 0,0975
› 3 (*2,/ р») не, 1 ‚ 0863 0,8504

‚529,9 РД, серого образца. . .| 1,0568 | 1 0568 1,0568 | 1,0584 | 1,0640 1,0525
670,1 Соотношение р, . 1 1 1,006 1,011 1

«Агфаколор», тип 7 5Д,‚/Ря . ....... 0,4597 | 0,5131 | 0,1588 | 0,3755 | 0,3811 | 0,0992 |
482,7 У (2Р,/Э,) . ..... 1,1316 0,8558
524,6 О, серого образца. . .| 1,0593 | 1 ‚0593 1,0640 | 1,0600 | 1,0600 1,0600
668,7 Соотношение ДЭ,. 1 1,004 1 1
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ёдиничные серые плотности при данных из-
мерительных источниках света, в четвертом

ряду — отношения — измеренных — плотно-
стей (самая низкая плотность принимается
за: единицу). Поскольку мы можем изме-
нять крутизну измерительной характеристи-
ки денситометра, поэтому важно пользо-
ваться последними приведенными соотно-
тшениями плотностей.

Эти отношения измеренных плотностей
показывают, что, исключая «Агфаколор»,
тип 5 и 7, при измерении несоответствую-
щими измерительными источниками света
не сохранено условие наглядности, визуаль-
ной оценки, на что рассчитана вся система:
на сбалансированных материалах нельзя
измерить три равных плотности или три
равных коэффициента контрастности.

Таблица 6

Измерительный Дает отноше-
Материал источник света дня | НИе ПЛОТНО-

стей

А

«Ферранияколор» «Истменколор» 6 1,01:1:1,04
«Фортеколор» «Ферранияколор» 1,01:1:1,04
«Совколор» «Агфаколор», тип 5 1,05:1:1,05
«Ферранияколор» «Агфаколор», тип 7 1:1:1,05

В

«Истменколор» «Агфаколор», тип 5 1,00:1:1,22
«Ист менколор» «Агфаколор», тип 7 1,05:1:1,28
«Агфаколор», тип 5 | «Истменколор» а 1,26:1,34:1
«Агфаколор», тип 7 | «Истменколор» а 1,27:1,33:1
«Ферранияколор» «Истменколор» а 1,21:1,23:1
«Истменколор» «Ферранияколор» 1,05:1:1,26

С

«Агфаколор», тип 5 | «Агфаколор», тип 7 1:1:1,00
«Агфаколор», тип 7 | «Агфаколор», тип 5 1,01:1,01:1

Для большей наглядности была составле-
на табл. 6, в которой сведены в одно целое
две крайности: с одной стороны— комбина-
ции, где отклонения от условия наглядности
визуальной оценки — сравнительно малы
(А), с другой стороны— комбинации, где
различия довольно значительны (В); меж-
ду ними находятся почти подходящие ком-
бинации, однако есть вышеупомянутоеисключение— «Агфаколор», тип 5 и 7 (С),

т. е. материалы, дающие при взаимной за-
мене измерительных источников света ре-
зультаты измеренных коэффициентов прак-
тически почти одинаковые, хотя длины
волн измерительных источников света у них
различны. Это обусловлено  взаимоподо-
бием (у двух красителей— полным подо-

бием) очень пологих спектральных характе-
ристик красителей материала.

При измерении несоответствующим источ-
ником света утрачивается основное условие
сенситометрической системы ВУЗОРТа —
условие наглядности визуальной оценки, ко-
торое, как уже указывалось, связано и с
мерой влияния на результат измерения |,
однако в каждом случае и при этих небла-
гоприятных — обстоятельствах — (благодаря
выполнению требований спектрального мо-
нохроматического измерения) результат

остается вполне пригодным для примене-
ния, а степень влияния! зачастую еще мень-
ше, чем в остальных системах. Потерю
наглядности визуальной оценки можно ча-
стично компенсировать изменением «кру-
тизны характеристики денситометра» для
отдельных измерений, когда прибор позво-
ляет это сделать, как, например, в цветном
денситометре ЕР= РЦ.

о. Применение метода № равным источникам
и плотностТямМ

Все выводы, приведенные в этой работе,
построены на двух предпосылках: а) что
здесь примененим закон Бугера и б) что
поправочный коэффициент Л;р
является достаточно постоянным.

В табл. 7 приведены величины этого
коэффициента для разных плотностей и раз-
ных источников (освещения белым светом.—
Прим. ред.) для позитивного материала
«Истменколор», тип 5382. В верхней поло-

вине таблицы приведены его значения для
стандартных колориметрических источниковГи А, для колориметрического источника
Е [18] и для излучателя Планка (Р1апск)2
цветовой температуры Г, 3200° К, отнесен-
ной к источнику /, плотности ДО = 1(4, р).Нижняя половина относится к отдельным
источникам для плотности О = 1(4,). Из
таблицы видно, что в пределах рамок прак-
тического строения изображения отклоне-
ния коэффициента И,р От единицы меньше
3%. Большие отклонения появляются толь-
ко при плотностях, больших 2, и всегда
лишь для одного из слоев. Так как эти
плотности не влияют на сюжетно важные
изобразительные части позитива, то откло-

нения можно не принимать в расчет.
‘ Влияние побочных плотностей на ‘результат из-

мерения. (Прим. ред.).
° Излучатель Планка— абсолютно черное тело.

(Прим. ред.)
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Таблица 7

Влияние величин й, ри й, р, й на плотность и источник
В] › ›

Номинальная плотность Элпот

Вели- Источник
‚ | о о т те о и ни

у | 1,000 | 1,000 |1 | 1,000 | 1,000 | 1,005 | 1,002

/ @ | 1,000 | 1,000 Ш | 0,984 | 0,975 | 0,960 | | 0,959
|

с | 1,000 | 1,000 |1 | 1,000 | 1,000 | 1,004 | 1,001

у | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,994 | 1,004 | 1,004 | 1,004

Е @ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,985 | 0,972 | 0,965 | | 0,954

е | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,004 | 1,008 | 1,004 | 1,004

у | 1,001 | 1,002 | 1,004 | 0,989 | 0,976 | 0,966 | 0,957

я РР А @ | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,001 | 0,098 | 0,995 | ©,990

с | 0,990 | 0,991 | 0,998 | 0,988 | 0,982 | 0,977 | | 0,974

у | 0,995 | 0,998 | 0,998 | 0,985 | 0,989 | 0,979 | ,967
а (3200) | т | 1,005 | 1,003 | 1,008 | 0,999 | 0,994 | 0,988 | 0,981

се | 0,996 | 0,996 | 0,995 | 0,990 | 0,986 | 0,982 0,980
р

у | 1,000 | 1,000 |1 | 0,995 | 1,004 | 1,004 1,004

Е @ | 1,000 | 1,000 |: | 0,986 | 0,972 | 0,965 0,954

е | 1,000 | 1,000 |1 | 1,004 | 1,008 | 1,004 1,004

у | 1,000 | 1,000 |1 | 0,986 | 0,973 | 0,962 0,954

йЫр, в А т | 1,000 | 1,000 1 | 0,995 | 0,993 | 0,989 | 0,985

е | 1,000 | 1,000 1 | 0,995 | 0,990 | 0,985 | | 0,981

у | 1,000 | 1,000 |1 | 0,987 | 0,992 | 0,982 | 0,969

а (3200) | т 1,000 | 1,000 | 1 | 0,995 | 0,990 | 0,985 | | 0,978

с 1,000 | 1,000 | 1 | 0,995 | 0,991 | 0,987 | 0,985

Для материала «Агфаколор», тип 7 (для нием, что отклонением ЙЛ;р от единицы
источника /), изменения коэффициента Й;р
графически показаны на рис. 1. Здесь от-
клонения еще меньше, чем у материала
«Истменколор». Подобные результаты при-
несло и колориметрическое иссле-
дование изменения серого цвета
в зависимости от плотности с предположе-

можно пренебречь, Рис. 2 характеризует
это изменение в диаграмме равных цвето-
вых контрастов по Мак-Адаму (для источ-
ника / и материала «Истменколор») при
изменении концентрации от 1 до величины

Су = Ст = С. = 25, когда серый цвет изме-
нится по цветовому тону в спектрально
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красный, цветность! которого характери-
зуется доминирующей — длиной — волны
770 пт.

Кружок в центре около белой точки ис-
точника является фокусом цветов, которые
представляются серыми; его радиус рас-
считан на основе различных литературных
данных [11].

Детальное изображение этих изменений
до с = 7 дано на рис. 3, где вышеупомяну-
тый кружок имеет то же значение, что и на
рис. 2. В рис. 3 сведены и результаты для
остальных трех источников для этого же
материала до с = 3. Для этого применены
координаты (и — Иду, 0 — лу). Такое же
графическое изображение сделано и для
источника /, но с цветной позитивной плен-
кой ЦП-2, «Агфаколор», тип 7, и «Форте-
колор» (рис. 4). «Агфаколор», тип 5, на ри-
сунке отсутствует, так как он обладает
почти такими же свойствами, как и тип 7.

йа /
102-

с

100-

0 0100 200— 300 Элот

Рис. 1.

” 600————.&..:2»нш

700 8 15140 &;
700

42 70 Юю ‚5;| йО‚ к,0 07 02 |1Б. 04 5 — 4бу
Рис. 2.

‘ Цветность— в психофизическом смысле термин
цветового тона.
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40
Ё

6К)
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7
4 Ч‘ |23750

Ягралолор”

, 3
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03700-

Ь /
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ПАННО оон

42075  д2100 — д2725 у
Рис. 4.

Эти результаты также подтверждают, что
изменением поправочного коэффициента
й;р с изменением колориметрического ис-
точника освещения и величины плотности
можно пренебречь.

Изменение поправочного коэффициента
Й;‚р теоретически ведет и к изменению длин
волн, связанных с условиями: (8) и (13)
(типы еди и ор).

Эти изменения коэффициента ЙИ;р были
также рассмотрены на материале «Истмен-
колор» и для всех четырех источников бе-
лого освещения, особенно для плотности
0 - 3; полученные результаты, приведенные
в табл. 8, полностью соответствуют преды-
дущим заключениям.
6. Значение частных производных для решения

сенситометрических задач
В большинстве случаев практическая

сенситометрия при управлении процессом
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обработки основывается на воспроизведе-
нии серых цветовых тонов !. Так как изме-
рительная система ВУЗОРТа исходит из
этого же принципа, все соотношения между
сенситометрическими и колориметрически-

ми параметрами изучались с этой же точки
зрения. Может, конечно, создаться такая
ситуация, когда необходимо будет взять за
основу какой-то из «пестрых» (не серых,
хроматических.— Прим. ред.) цветов. Но
тогда в каждом отдельном случае нужно
было бы оперировать формулой типа (1)
и (2). При приведении сенситометрических
величин к колориметрическим данным глав-
ная задача регулирования технологического
процесса особенно трудоемка и для прак-
тических производственных целей неприме-
нима. Поэтому для решения .такого рода
задачи было предложено применять мате-
матический метод получения частных
производных колориметрических величин

по величинам сенситометрическим. Этот
метод был испытан ввиду ряда задач, вВоЗ-

никших при теоретической разработке пред-
лагаемой системы и решаемых в двух на-
правлениях (сенситометрические — колори-
метрические величины). Метод этот Оока-

зался очень эффективным. При значитель-
ной разнице между основной и данной цвет-
ностью? были установлены — отклонения
в результатах обоих методов (метода клас-
сического и метода частных производных—
без последовательных приближений!), кото-
рые составляют только тысячные доли экВи-
валентно-серой плотности, причем вычисле-
ние при помощи мегода частных производ-
ных производилось несравненно быстрее.

Далее было проведено теоретическое до-
казательство, подтверждающее, что частные
производные могут показать, как от-
дельные слои разделяются по яр-
костным фотометрическим свой-
ствам (например: визуальный коэффи-
циент контрастности, граничная резкость
и т. д.) и что, пользуясь ими, можно эти
свойства описать. Например, у изучавшего-
ся материала (Истменколор») доля уча-
стия желтого слоя в яркостных фотометри-

‘В Воспроизведение ахроматической серой шкалы.
(Прим. ред.)

? Например, между цветностью серого образца,
принятого за эталон, и цветностью рассматриваемо-
го образца.

Таблица 8

: Номинальная плотность Элот |

Е
источник |

ог |о5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
В |459 | 459 |459 | 459 | 459 | 460 | 461

|

г |а |536 | 536 | 536 | 533 |532 531 | 530

& |696| 696 | 696 |696 | 696 | 696 | 696 |

_ В |459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 460 | 461

Ы Е | а |586 | 536 | 586 | 533 | 532 | 581 | 580

5 & |696 | 696 | 696 | 696 | 696| 696 | 696

: В | 459 |459 |459 462 | 464 | 464 | 469

= | 4 | |58 | 536 |536 535| 535 | 534 |534
й

Г |696 | 696 | 696 | 698 | 700 | 700 | 70

В | 60 |460 | 460 | 462| 463 | 464 | 465

а (3200) | @ |536 | 526 536 | 535 | 534 | 533 | 531

& |696 696 | 696 | 697 | 698 | 69 | 699

В | 71| 471 | 471 |471 | 471 471 | 472

‚| в |531 | 531 | 581 | 528 | 527 |526 | 595
|

Г |702 02 |702 702 | 702 | 702 | 702

‚
В | 1 |471 | 41 | 471 | 471 | 4т1 | 472 |

` Е ‚@ |531 |581 | 531 |528 | 527 | 526 |525

? Г |702 702 | 702 | 703 | 704 | 704 |704

Е В 468 | 468 | 468 | 470 | 472 | 473 | 475

Е | © |с 531 | 531 | 531 | 531 | 530 | 529 | 529 |

В |702 | 702 | то2 |703 | 704 | точ | 7о4 |
Г |469 | 469 | 469 | 4то | 471 | 472 473 |

а (3200) | а |581 | 531 | 531 | 530 | 529 | 528 | 526

Г |702 | 702 | 702 | 703 | 703 | 703 |
704

ческих свойствах составляет около 10%,
пурпурного — 60%, а голубого — 30%.

(Вторая часть статьи будет напечатана в одном
из следующих номеров журнала.)



3. А. БЕЛОРУСЕЦ, Л. К. КРУПЕНИН, Ю. М. ЛЕЛЮХИН

ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОТНОСТЕЙ ФОНОГРАММ

В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0 ДО 4,0

НА ДЕНСИТОМЕТРЕ ТИПА ДТ (Д.41)
778.534.453:771.534.531

Описана возможность применения денситометра ЦД-7 для измерений
плотностей фонограмм в белом свете в диапазоне от 0 до 4,0 через от-
верстие 2 1 мм иот 0 до 3,0 через отверстие С 0,3 мм.

Модернизация денситометра заключается в переделке фильмового ка-
нала, который становится одновременно пригодным для измерения боль-
ших участков на полях сенситограмм и малых участков на цветных и чер-
но-белых фонограммах.

В связи с выпуском и внедрением в кино-
промышленности новой негативной пленки
ЗТ-7 для звукозаписи, рабочие плотности
которой выше 3,0, а также для контроля
плотности фонограмм в цветных фильмоко-
пиях, отпечатанных на многослойных цвет-
ных пленках, возникла необходимость про-
вести измерения малых участков проявлен-
ного изображения фонограммы в области,
близкой к 3,0 и выше 3,0.

Из применяемых в Советском — Союзе
денситометров ни один не приспособлен
специально для измерения плотностей фо-
нограмм выше 3,0, а также фонограмм на
многослойных цветных пленках, за исклю-
чением модернизированного Лабораторией
звукозаписи НИКФИ цветного денситомет-
ра ДЕФА (ГДР) [1] и денситометра ДФЭ-10
при измерениях по специальной инструк-
ции. В последнем случае измеряют участки
фонограмм, промодулированных с частотой
модуляции 50 гц, через диафрагму пря-
моугольного сечения 0,5 Хх 2,5 мм [2].

В отдельных случаях к измерениям при-
спосабливают денситометры типа КЭПС-
ТАФФ (ИФТ-11) [3], однако этот денсито-
метр не выпускается промышленностью и,
как правило, не может применяться из-за
изношенности и устаревшей конструкции.

Учитывая большую  распространенность
цветного денситометра НИКФИ типа ЦД-7,
рекомендуемого для измерения цветных и
черно-белых пленок, авторы предложения
по техническому усовершенствованию при-
бора 3. А. Белорусец и Ю. М. Лелюхин при
участии Л. К. Крупенина провели работу по
использованию денситометра ЦД-7 для из-
мерения цветных и черно-белых фонограмм
в требуемом диапазоне от (0 до 4,0. Это

оказалось возможным, так как денситометр
ЦД-7 (ин ЦД-4)! позволяет измерять В

белом свете через диафрагму @©3,5 мм [4]
оптические плотности до = 5,5. Это обе-
спечивает возможность измерения плотно-
стей сенситограмм цветных пленок за све-
тофильтрами в узких спектральных зонахв
интервале плотностей от 0 до 3,0.

Применяемый в настоящем методе прин-
цип расширения интервала плотностей пу-
тем его смещения в область более высоких
значений плотностей (посредством установ-
ки нулевых положений прибора на опреде-
ленную добавочную калиброванную плот-
ность) используется в измерениях фоно-
грамм на клиновом  фотоэлектрическом
денситометре ДФЭ-10 [2], на клиновом
визуальном денситометре типа КЭПСТАФФ
(авторы предложения Е. Ксандров, Б. Чер-
нявский [3] — Московская киностудия науч-
но-популярных фильмов).

Этот же принцип настройки прибора для
измерения плотностей в области выше 3,0
применяется и на иностранных денситомет-
рах [5]. Настройка нулевой точки приборг
производится при введении в измеряющий
световой поток денситометра калиброванной
оптической плотности (ДЭкаливр), ПО которой
устанавливаются нулевые положения при-

бора. В этих условиях прибор измеряет в
диапазоне плотностей от минимального зна-
чения (Ом), равного О мл == Окалиб ДО

максимального значения (Ома), равного

' Проводимая модернизация в равной мере отно-
сится к денситометру ЦД-7 и к денситометрам ЦД-4.
Приборы эти однотипны, прибор ЦД-7 представляет
собой модернизированный денситометр ЦД-4.
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Эмах — Экалиср - 3,0. Диапазон расширяется
именно на эту величину глотности Д\калибр"

Предварительно было установлено, что
разные экземпляры ламп просвечивания
К-7 в своем рабочем режиме в денситомет-
ре имеют одинаковую цветовую температу-
ру порядка 3000°К (что практически соот-
ветствует цветовой температуре лампы про-
свечивания звуковоспроизводящего тракта
кинопроектора). В связи с Этим замена в
денситометре одних ламп К-7 другими не
влияет на результат измерения в белом
свете плотности фонограмм, как цветных
(по цвету близких к серому), так и черно-
белых.

Настоящая модернизация заключается в

переделке фильмового канала, в результа-
те чего он становится универсальным, т. е.
пригодным для измерения больших участ-
ков на полях сенситограмм и малых участ-
ков на цветных и черно-белых Ффонограм-
мах [6].

Модернизированный фильмовый канал
денситометра, в отличие от существующего,
устроен следующим: образом.

В фильмовом канале денситометра уста-
новлены два эксцентрично расположенных
диска. На одном из них сделаны отверстия
разного диаметра, через которые произво-
дят измерения (диафрагмы), на другом—

размещены плотности для установки нуле-
вых точек гальванометра. Диафрагмы имеют
разные диаметры — 3,5 мм, 1,0 мм и 0,3 мм.
Нейтрально-серые плотности для установки
нулевых точек гальванометра обладают эф-
фективными плотностями О,= 1,0, 30 и
4,0. Чтобы при установке гальванометра в

нулевое положение получить указанные зна-
чения эффективных плотностей О,фф, В ДИСК
нужно вставить нейтрально-серые почерне-
ния —проявленной черно-белой пленки с
диффузными плотностями 2 — 0,92 -- 0,02,
2,83 --0,03 и 3,85 —-0,05. На диске с до-
полнительными плотностями имеется свобод-
ное окно, которое вводится в световой
пучок после установки нулей для проведе-
ния измерений.

Оба диска могут вращаться независимо
друг от друга с фиксацией положения каж-
дой диафрагмы и каждой плотности По

центру входного отверстия прижимаемого
измерительного рычага прибора ЦД-7 для
прохождения пучка света на катод Ффото-

элемента.

Средняя часть прижимной планки филь-
мового канала откидывается для беспре-
пятственного движения пленки по ширинеи
введения звуковой дорожки с фонограммой
в пучок света.

При измерениях несущую фонограмму
З35-мм, 32-мм или 16-мм пленку не встав-
ляют в пазы фильмового канала, а накла-
дывают на него сверху и прижимают с двух
сторон специальными зажимами.

Для лучшего обзора измеряемого участка
к фильмовому каналу на подвижной стойке
прикреплена пятикратная лупа @ 40 мм

с Р = 50 мм. Если нет необходимости в на-
блюдении, лупу можно отводить в сторону.
Чтобы не ослеплять глаза наблюдателя,лу-
пу устанавливают под некоторым углом.

Измерения фонограмм производят в бе-
лом свете при диафрагмах @ 1,0 и 0,3 мм.
Диапазон измерения плотностей при диа-
фрагме @ 1,0 мм — от 0 до 4,0; @' 0,3 мм -—
от О до 3,0.

Для измерения плотностей фонограмм в
диапазоне от О до 3,0 правый нуль прибора
устанавливают без введения дополнительной
плотности на 100 делений шкалы гальвано-
метра, левый нуль устанавливают по плот-
ности 2 = 3,0 и проводят измерения обыч-
ным порядком.

Для измерения плотностей фонограммы
порядка 4,0 при дигфрагме (2) 1,0 мм пра-
вый нуль гальванометра устанавливают на
100 делений шкалы гальванометра по вве-
денной в световой поток дополнительной
плотности Д = 1,0, а левый нуль — по плот-
ности О = 4,0. В момент измеревия допол-
нительная плотность выводится из светово-
го потока.

Прибор дает возможность при диафрагме
1,0 мм вместо применения для настройки
прибора указанных плотностей Л = 1,0 и
4,0 использовать соответственно Л == 1,5 и
4,5. В этом случае измерения плотностей
будут производиться в диапазоне от Э==1,5
до = 4,5. Градуировочные таблицы для
измерения цветных и черно-белых фонограмм
составляются по измерениям соответствую-
щих пленок в величинах диффузной опти-
ческой плотности на поляризационных визу-
альных денситометрах Мартенса или фото-
электрических денситометрах ДФЭ-10.

После накопления статистического мате-
риала по измерениям вместо нескольких
градуировочных таблиц измерения плотно-
стей фонограмм на пленках ЗТ-7, цветных
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с визуально-серым изображением и черно-
белых на неокрашенной основе будет сдела-
на одна общая градуировочная таблица на
основе усреднения полученных данных.

Градуировочные таблицы для измерения
цветных и черно-белых фонограмм состав-
ляются Сенситометрической инспекцией в
период очередных проверок приборов ЦД-7
(ЦД-4).

Таким образом, применение денситометра
ЦД-7 для измерения фонограмм достигнуто
изменением конструкции только одного
фильмового канала. Это дает возможность
беспрепятственно заменять канал на любом
действующем приборе ЦД-7, чтобы сделать
его пригодным для измерений фонограмм.

После испытания описанного метода из-
мерений фонограмм на киностудии «Мос-
фильм», давшего положительные результа-
ты, и уточнения конструкции опытное про-
изводство НИКФИ изготовило первую се-
рию универсальных фильмовых каналов.

В настоящее время ряд киностудий и ки-
нокопировальных фабрик получили универ-
сальные фильмовые каналы, которые уста-
новлены на денситометрах ЦД-7, и теперь
эти предприятия производят измерения фо-
нограмм предложенным методом.

Измерение фонограмм на денситометре
ЦД-7 является более простым и создает
больше удобств, чем измерение на приборе
ДФЭ-10, в котором измерения ограничи-
ваются специальными участками — фоно-

промодулированными с частотойграмм,

50 гц, и который требует индивидуальной
неоднотипной настройки в каждом отдель-
ном случае.

Создание описанного метода измерения
фонограмм на денситометрах ЦД-7 дает
возможность в значительной степени устра-
нить трудности, возникшие на предприя-
тиях кинематографии из-за недостатка ап-
паратуры для измерения фонограмм.
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В. С. БАБЕНКО

ГЛУБИНА РЕЗКОИЗОБРАЖАЕМОГО ПРОСТРАНСТВА

В СИСТЕМАХ ШИРОКОФОРМАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Рассмотрены особенности проблемы глубины резкоизбражаемого про-
странства в широкоформатном телевидении. Приведены формулы для ра-
счета глубины резкоизображаемого пространства при различных спосо-
бах получения широкоформатных видеосигналов. Анализируются возмож-
ности увеличения глубины резкоизображаемого пространства перекосом
плоскости

Проблема глубины — резкоизображаемого
пространства не нова. К её рассмотрению
неоднократно обращались как в кинофото-
технике [1—3], так и в телевидении [4, 5].
В частности, были получены формулы, рас-
считаны таблицы и разработаны калькуля-
торы для определения положения границ и`
глубины резкоизображаемого пространства
при съемке изображений с нормальным фор-
матом кадра (р = 1,25- 1,5). Однако вве-
дение широкого формата в кино и телеви-
дении требует нового подхода к проблеме
глубины резкоизображаемого пространства.
Во-первых, необходимо учесть изменение
параметров съемочной камеры (например,
изменение размеров и формата кадра на ки-
нопленке или на фотокатоде, применение
анаморфотной оптики и т. д.). Во-вторых,
необходимо выяснить возможности увеличе-
ния глубины резкоизображаемого простран-
ства, так как увеличение ширины снимае-
мого пространства сопровождается обычно
и увеличением его глубины. Эти проблемы
(применительно к широкоэкранному и широ-
коформатному кино) были — рассмотрены
рядом авторов [6—9]. Цель настоящей
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фотокатода.

статьи — рассмотреть пока еще не освещен-
ные в литературе вопросы глубины резко-
изображаемого пространства в широкофор-
матном телевидении.

Глубина резкоизображаемого пространства
и диаметр допустимого кружка нерезкости

Упрощенная схема для определения глу-
бины резкоизображаемого пространства при
проецировании пространственно расположен-
ных объектов на плоский фотокатод пере-
дающей трубки приведена на рис. 1. Здесь
а, и а, — соответственно расстояния от
объектива до плоскости наводки (камерное
расстояние) и до плоскости резкого изобра-
жения, совмещенной с плоскостью фотока-
тода, Э,; — диаметр входного зрачка объек-
тива, г’ — диаметр допустимого кружка не-
резкости, Г, и Г, — соответственно глубина
областей резкоизображаемого пространства,
расположенных перед и за плоскостью на-
водки, а /, — общая глубина резкоизобра-
жаемого пространства.

Общая глубина резкоизображаемого про-

Плоскость

обоекли

В
#0токаулойс

\ 2°

у̀ ё4,

Рис. 1. Схема для определения глубины резкоизоб ражаемого пространства
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странства и её частей, согласно [1], опре-
деляется выражениями

НГ —-нчво° (1а)

НаГ, = На ‚ (16)

Рот 2На?
Го = о з Не-а . (2)

В этих выражениях Л -- гиперфокальное
расстояние, соответствующее, как известно,
расстоянию, начиная от которого все объек-

ты изображаются с заданной степенью рез-
кости, если объектив навести на бесконеч-
ность. Зависимость (2) графически представ-
лена на рис. 2. Из рисунка видно, что глу-
бина резкоизображаемого пространства воз-
растает как при увеличении камерного
расстояния а, так и при уменьшении гипер-
фокального расстояния ЛГ.

При заданных условиях съемки (а,== соп$!)
глубина резкоизображаемого пространства
определяется исключительно гиперфокаль-
ным расстоянием объектива камеры. Поэтому
в дальнейшем при анализе вопроса о глу-
бине  резкоизображаемого пространства в
широкоформатных телевизионных системах
ограничимся в основном рассмотрением ги-
перфокальных расстояний. В случае необ-
ходимости глубина резкоизображаемого про-

/Ты
80 Р и,

и Е6 | /
20 / //
й ДИё г

Га

Го
РД

у

у

х/ХЛА /
й ДИ ИИ

й ЛИ7—7
и Гаю 7

/
02 ДИ

И

07 1 /
! Г@2 04 06081 2 4 68710 20 40 6720700»

Рис. 2. Зависимость глубины резко-
изоб ражаемого пространства от ги-
пе рфокального расстояния и  рас-

стояния от камеры до плоскости
наводки

странства может быть определена по фор-
муле (2).

Гиперфокальное расстояние определяется
параметрами объектива и диаметром допу-
стимого кружка нерезкости 2’. Соглас-
но |1],

Вых]? 7?Н = —-
— о (3)

7где & =
—р——

— знаменатель относительного
ВХ

отверстия объектива.
Диаметр допустимого кружка нерезкости

2’ в телевидении обычно полагают равным
межстрочному расстоянию [5]. В этом случае

йф

Йгакт ° (4)

где Л, — высота изображения на фотокато-
де передающей трубки; 7Л,акт— активное
число строк разложения.

Подставляя (4) в (3), получим следующее
выражение для гиперфокального расстояния

2’—

/ 2пНн = 7 2 актста ©)

которое является исходным для анализа
глубины  резкоизображаемого пространства
в широкоформатном телевидении.

Телевизионная камера с широкоформатным
кадром

В телевизионных передающих камерах с
широкоформатным кадром для увеличения
формата изображения соответствующим 0б-
разом изменяется соотношение сторон раст-
ра на мищени и оптического изображения
на фотокатоде передающей трубки [10, 11].
Высота изображения на фотокатоде в этом
случае будет определяться соотношением= (6)

у 1+ р°

где а, — диаметр рабочей поверхности фо-
токатода; р — формат кадра.

Чтобы при увеличении формата телеви-
зионного кадра соответственно увеличива-
лось количество информации, передаваемой
в горизонтальном направлении (при неизмен-
ном количестве информации, передаваемой
в вертикальном направлении), необходимо
соблюдать условие 20, == соп$!, где 20,—
вертикальный угол изображения телевизион-
ной камеры. С этой целью в камере сле-
дует применять объективы, ` фокусное рас-

Йо
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стояние которых удовлетворяет соотноше-
НИЮ

7 =?
(7)2 у1+ рев, °

Заметим, что угол изображения 2В объек-
тива, применяемого в камере, должен быть
не менее, чем

28 >> 29, — даге!е [И 1 + р?1е 0],
где 20, — угол изображения камеры по диа-
гонали кадра.

Гиперфокальное расстояние в этом слу-
чае с учетом соотношений (5), (6) и (7) бу-
дет определяться выражением

@фИз актно (8)
4в у 1+ р* 18° 6,

На рис. 3 изображены графики зависимо-
СТИ

Н ба от формата изображения р при
различных вертикальных углах изображения
29, в предположении й,акт = 975 строк (при
номинальном числе строк 625 и 8%-ном
обратном ходе кадровой развертки) и &=2.
Как и следовало ожидать, при увеличении
формата изображения гиперфокальное рас-
стояние уменьшается, а глубина резкоизо-
бражаемого пространства соответственно
увеличивается.

При разработке широкоформатных теле-
визионных систем задача иногда может ста-
виться так: необходимо увеличить число
элементов изображения (а соответственно и
количество передаваемой информации) в го-
ризонтальном направлении без изменения их
общего числа. Это возможно, если при] уве-
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Рис. 3. Зависимость относитель-
ного гиперфокального расстояния
от формата кадра для системы
с широкоформатным. кадром при

неизменном числе строк

личении формата соответственно уменьшать
число элементов изображения по вертикали,
т. е. уменьшать число активных строк раз-
ложения. Необходимое число активных строк
разложения при произвольном формате )
может быть определено из условия

Пг акт
/ — ]/ Ро °

го акт р (3)

где 0 И Лау акт — СООТВеТтСТВенно исходные
формат изображения и активное число строк
разложения.

Если ПОЛОЖИТЬ Лу акт == 975 строк (7;, —
= 625 строк) и ру = 1,33 (4:3), то при р —
== 2й ‚акт = 470 строк, что близко стандар-
ту разложения на 525 строк, а при р ==

= 2,55 й,‚акт — 415 строк, что близко к стан-
дарту разложения на 441 строку.

В этом случае одновременно с сокраще-
нием числа активных строк разложения
необходимо уменьшать и вертикальный угол
изображения камеры 20, в соответствии с
выражением

‘о 0, — Те 0, |
где 20,,‚ — вертикальный угол изображения
камеры при исходном формате р). Для этого
фокусное расстояние объектива должно
быть выбрано равным

/ р + р)
Ро (1 + 72°)

-лу р (1 + №)

0 ро(1 + 27°)
``

Здесь /, — фокусное расстояние объектива
камеры при исходном формате.

Диаметр допустимого кружка нерезкости
в этом случае равен

р = йф
—

Я ео— 210 0; 216 0 о

(10)

2” ==
щ:

===
Рф „В.

Йзгакт го акт Ро
°

Учитывая, что

ДЕ: 0п, = 1, |/ Ге,”
получаем

й ор + р

г —
—® И (РР (11)

Йгакт Ро (1 + 2*)

В этом выражении Лу, представляет собой
высоту изображения на фотокатоде пере-
дающей трубки при исходном формате )).
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Рис. 4. Зависимость относитель-
ного гиперфокального расстояния
от формата для системы с ши ро-
коформатным растром при умень-
шенном числе строк разложения

Для гиперфокального расстояния в этом
случае получаем

И *

Ро (1 + 2?)

На рис. 4 графически представлена зави-
<имость относительного значения гиперфо-
кального расстояния ——

от формата р при
ф

различных исходных вертикальных углах
изображения 20, для Л; == 975 строк, р) =
= 1,33 и &Ё = 2. Здесь, как и в предыду-
щем случае, увеличение формата приводит
к уменьшению гиперфокального расстояния
и к увеличению глубины резкоизображае-
мого пространства, хотя и в меньшей мере.
Это объясняется в основном тем, что при
переходе к большим форматам величина
требуемого фокусного расстояния мало от-
личается от исходной.

—
Й фо акт

°— 41? 6

по

Н (12)

Телевизионная камера с анаморфотной
оптикой

Для получения «широкоформатных» видео-
сигналов в передающей камере может быть
применена оптическая система с анаморфот-
ной насадкой [10, 11]. Анаморфотная на-
садка представляет собой обычно комбина-
цию цилиндрических линз. В вертикальной
плоскости она действует как комбинация
плоскопараллельных пластинок, а в гори-
зонтальной плоскости — как телескопическая
система с угловым увеличением /п., назы-
ваемым в данном случае коэффициентом
анаморфозы при съемке.

- Оптическую систему с анаморфотной на-
садкой можно рассматривать как систему,
имеющую в вертикальной плоскости фокус-
ное расстояние },, а в горизонтальной пло-
скости — 7! — те). Благодаря этому при
проецировании на фотокатод оптическое
изображение сжимается по горизонтали в
| |

—— раз. Формат изображения на фотокато-
с

де р, В этом случае связан с форматом
‘‹телевизионного изображения р соотноше-
нием

Рф — т.р, (13)

а высота изображения на фотокатоде опре-
деляется выражением

аф ог

У т+ г И 1+ т? р?

В оптической системе с анаморфотной
насадкой входной зрачок имеет эллиптиче-
скую форму с отношением величин осей,
равным коэффициенту анаморфозы. Поэтому
отношение диаметра входного зрачка к фо-
кусному расстоянию одинаково в обеих
плоскостях и примерно равно относитель-
ному отверстию камерного объектива, т. е.
В, = &, = Ё.

Из-за различия фокусных расстояний в
вертикальной и горизонтальной плоскостях
точки, расположенные вне плоскости навод-
ки, создают на фотокатоде не кружки, а
эллипсы нерезкости.

Если объектив наведен на бесконечность,
то точка, находящаяся на расстоянии Л от
объектива, дает вертикально расположенный
эллипс (рис. 5,а, заштрихованный эллипс).

йе (14)

#

/
7 ” `

с / \ # \

№ |“ ГО АКМ “ /
| ` /ь „Г

22 2
#2 ”Эа 2,
а ё

Рис. 5. Фигуры нерезкости на фото-
катоде передающей трубки (а) и на
эк ране воспроизводящего устройства
(6) в системе с анаморфотной оп-

тикой
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Длины осей этого эллипса будут составлять а в горизонтальной плоскости
по вертикали и горизонтали соответственно " ‚9

‚2 ‚2 э./? Но —
7;

—
тс в Йгакт

—
г —

Ув
2 2’ —

Лт тв г Ё2т, ВЛ
в ВН’ “т &ЁН &Н '

а их отношение
_——

ФфПзакт т 156
/ и 4 12? бь 1 + т? э° ( )

г е?
— т

2 = т.
При воспроизведении телевизионное изо-

бражение дезанаморфируется, т. е. расши-
ряется в горизонтальном направлении в

1

т, = —— раз. Здесь т, — коэффициент ана-
Сс

морфозы при воспроизведении. В широко-
форматном телевидении  дезанаморфирова-
ние осуществляется обычно электронным
способом — соответствующим — увеличением
формата растра на воспроизводящем устрой-
стве, например на экране кинескопа. Это
означает, что увеличение ‘телевизионного
канала в вертикальной И, и в горизонталь-
ной И, плоскостях выбираются в отноше-
НИИ

У, 1

Ув НЕ В Тс
°

В результате оси эллипса нерезкости на

восПронзводае? устройстве будут равны
= И,2,; го = И,2ё,,

а отношение ИХ ДЛИН

2 Усг,
25

—
Ув2в ое

Таким образом, фигура нерезкости на
воспроизводящем устройстве также являет-

ся эллипсом (на рис. 5,6 заштрихован), хотя
и с меньшим, чем на фотокатоде, эксцент-
риситетом.

Различие в горизонтальном и вертикаль-
ном размерах фигуры нерезкости на воспро-
изводящем устройстве можно рассматривать
как результат | различия гиперфокальных
расстояний оптической системы в горизон-
тальной и вертикальной плоскостях. Так,
в вертикальной плоскости гиперфокальное
расстояние равно

2
Л ГА Пг актН == я == ГУя =
К?

в ф

@фПх акт
— , (15а)

461920, И 1+ тр?

В принципе возможны системы, в которых
осуществлено выравнивание глубины резко-
изображаемого пространства в вертикальной

и горизонтальной плоскостях. Для этого
следует придать диафрагме — камерного
объектива эллиптическую форму [6]. Одна-
ко это связано с усложнением конструкции
и понижением светосилы объектива и по-
этому обычно не практикуется.

В [12] показано, что субъективное вос-
приятие резкости изображения определяется
в основном общим числом элементов изобра-
жения и мало зависит от их формы. Эти
выводы в принципе справедливы и при оцен-
ке резкости изображения объектов, находя-
щихся вне плоскости наводки. Действитель-
но, изображение с фигурой нерезкости в
виде эллипса будет казаться более резким,
чем изображение с фигурой нерезкости в
виде кружка при равных максимальных раз-
мерах. Поэтому при оценке глубины резко-
изображаемого пространства эллипс нерез-
кости с осями 25 и 2? можно заменить экви-
валентным ему по площади кружком нерез-
кости (на рис. 5,6 показан пунктиром). Диа-
метр эквивалентного кружка нерезкостисоставляет и.

= гв И т. = г:/У/ т.
Если эквивалентный кружок нерезкости

отнести к поверхности фотокатода, то он
примет форму эллипса (на рис. 5,@а показан
пунктиром) с осями, равными

(16а)

г” 2” у тс‚о Э _— в ео —бэв °— Ув ии Ув на г,у т. (166)

в вертикальном направлении и

г г” 2г°„= о Он (16в)э° Ут Ус у тс у тс

в горизонтальном направлении, а Их отно-
шение
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Как следует из формулы (16а) и рис. 5,а,
при заданном гиперфокальном расстоянии в
вертикальной плоскости И’, размеры экви-
валентного эллипса нерезкости на фотока-

[5] 1

тоде передающей трубки получаются в ттс
раз меньше. Это означает, что при задан-
ном максимальном размере фигуры нерезко-
сти эквивалентное гиперфокальное расстоя-
ние Л, будет также в раз меньше„ —тс
гиперфокального расстояния в вертикальной
плоскости Н,. Рассуждая аналогично, мож-
но показать, это эквивалентное гиперфо-
кальное расстояние ИН, будет в ни раз

тВс
больше гиперфокального расстояния в гори-
зонтальной плоскости Н,. Таким образом,

‚2 —
Н, —_ Л у тс

утс в25
Н, = Н,\У т. =

Учитывая, что

„= $ д
В Пгакт Пг акт У! + тер?

получаем следующее окончательное выра-
жение для эквивалентного гиперфокального
расстояния

Тс
1+ т? р?

Н,

На рис. 6 приведены кривые зависимости
эквивалентного гиперфокального расстояния
(выраженного в долях диаметра рабочей по-
верхности фотокатода) от формата телеви-
зионного изображения при различных вер-
тикальных углах изображения, в предполо-
жении т. == 0,5, & = 2 и И, акт

— 975 строк.

Йг акт° ‘Ав 19% 0, (17)

и 10°
4 © —

:6 В 26, = 70

4

2

го 26, *20°

Я
=6 25 *20°

$
«< 09340"

2 ————

»
у

170
( # 20 2,2 400

Рас. 6. Зависимость гипе рфокаль-
ного расстояния от формата в си-
стеме с анаморфотной оптикой

Здесь, как и в предыдущих случаях, при
увеличении формата гиперфокальное рас-
стояние уменьшается, т. е. увеличивается
глубина резкоизображаемого пространства.
Однако уменьшение в общем незначительно,
что объясняется сравнительно небольшими
пределами изменения размеров кадра на фо-
токатоде, а следовательно, и малыми пре-
делами изменения размеров допустимого
эллипса нерезкости.

Сравнительные данные для гиперфокальных
расстояний широкоформатных систем

различных типов

Сравним прежде всего гиперфокальные
расстояния для широкоформатных телеви-
зионных систем при различных методах по-
лучения „широкоформатных“ видеосигналов..
На рис. 7 приведены кривые зависимостей
гиперфокальных расстояний для камер с
широкоформатным кадром на фотокатоде

(оба случая) и с анаморфотной оптикой. Во
всех случаях увеличение формата кадра:
приводит к уменьшению гиперфокального
расстояния, т. е. к увеличению глубины
резкоизображаемого — пространства. — Наи-

больший выигрыш в глубине резкоизобра-
жаемого пространства при увеличении фор-
мата кадра дает система с широкоформат-
ным кадром на фотокатоде при неизменном
числе строк, а наименьший — та же система,
но при условии, что при увеличении Ффор-

мата уменьшается число строк разложения.
Интересны также данные, показывающие,

как изменяется гиперфокальное расстояние
в широкоформатных телевизионных систе-
мах различных типов при переходе от Ффор-

в Пзолая 279 СТООМ

&=2; т=2;26}=20°

В —— @

110° в. < 9 очааененеыит422

0 г{0 {5 20 25 40}

Рис. 7. Зависимость гиперфокаль-
ного расстояния от формата при
различных способах получения
«широкоформатных» видеосигналов
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мата 1,33 к форматам, встречающимся в
практике широкоэкранного и широкофор-
матного кино. Эти данные приведены в таб-
лице.

Множитель гипер-
фокального расстоя-

ния при переходе от
й формата 1,33

Тип широкоформатной к форматутелевизионной системы

2.00 2,34 2,55

С широкоформатным кадром
и — неизменным числом
строк разложения 0,75 | 0,66 | 0,61

С широкоформатным раст-
ром и изменяемым числом
строк разложения ‚.]| 0,91 | 0,87 | 0,84

С анаморфотной — оптикой
при 0,5. 2... 0,85 | 0,78 | 0,74

Увеличение ширины экрана, как правило,
должно сопровождаться соответствующим
увеличением глубины  резкоизображаемого
пространства. Это означает, что отношение

формата. Обращаясь к (2), можно записать
Го 2Нао

РО р(Н?— а?)
При съемках с небольших расстояний,

т. е. при самых сложных (с точки зрения
получения необходимой глубины резкоизоб-
ражаемого пространства) условиях, можно
положить Н 5 ао. Тогда

2
Го _. 2%
р о “° рН

Ги для постоянства —®- необходимо выпол-
нить условие р == соп$!, или, при задан-
ном типе трубки (а, = соп$!),

рН
а (18)

На рис. 8 приведены кривые зависимо-
стей от формата кадра при различных ме-
тодах получения широкоформатных видео-
сигналов. Ни в одном случае условие (18)
не выполняется. Увеличение произведения

рН
фо ==ным форматом означает, что относительная

глубина резкоизображаемого пространства
уменьшается и необходимо применять спе-
циальные меры для ее увеличения.

== СОП5$!.

-———

для телевизионных систем с увеличен-

#8и’ ; =|ря
210”

7.

алая ® 75 строяеет=05;26;=20°

а |{0 {5 20 25 300

Раис. 8. Зависимость величины ея
от формата изображения при
различных способах — получения
«широкоформатных»  видеосигна-

лов

Для иллюстрации возможностей широкоч
форматных телевизионных камер с точки
зрения глубины резкоизображаемого прост-
ранства на рис. 9 приведены кривые гипер»
фокальных расстояний для камеры с анал
морфотной оптикой при различных диамет-,
рах рабочей поверхности фотокатода пере
дающей трубки. Как и можно было, предпо-
лагать, гиперфокальное расстояние. суще-
ственно зависит от диаметра фотокатода
а,. Поэтому видиконы позволяют при про-
чих равных условиях получать меньшие ги-
перфокальные расстояния, чем — суперор-
ТтИКоНЫ.

Приведенные на рис. 9 кривые получены
при относительном отверстии 1:2 (& = 2),
Как и в обычных телевизионных системах,
глубина резкоизображаемого пространства
широкоформатной камеры может быть уве;
личена соответствующим диафрагмировани-
ем объектива. Правда, в этом случае бу-
дет существенно снижена чувствительность
передающей камеры.

Увеличение глубины резкоизображаемого
пространства перекосом плоскости фотокатода

Когда объекты передачи занимают боль-
шую глубину, но расположены в различных
по направлению частях обозреваемого про-
странства, резкие изображения можно полу-
чить, если соответствующим образом де-
формировать границы  резкоизображаемого
пространства. Для этого плоскость фотока»
тода следует наклонить на некоторый угол
относительно плоскости, перпендикулярной
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Рис. 9. Зависимость гиперфокального
расстояния от формата изображения
при различных диаметрах рабочей по-

ве рхности фотокатода передающей
трубки

к главной оптической оси. Подобный метод
в отдельных случаях уже применялся в ши-
рокоэкранной кинематографии [6, 9).

Сущность этого метода увеличения глу-
бины резкоизображаемого пространства мож-
но пояснить с помощью рис. 10. Если пло-
скость фотокатода наклонена относительно
плоскости объектива на угол —@, ТО пПло-

скость наводки (т. е. плоскость, точки ко-
торой резко изображаются на фотокатоде)
будет наклонена по отношению к плоскости
объектива на угол а’, определяемый соот-
ношением

а = пу 50’ ИЛИ (ке = о ро, (19)

где И — линейное увеличение оптической
системы.

Эта зависимость графически представле-
на на левой части рис. 11 (см. ниже).
Можно видеть, что при увеличениях | И |<
<< 0,1 даже при малых углах наклона пло-
скости фотокатода плоскость наводки на-
клоняется на существенный угол. Границы
резкоизображаемого пространства наклоня-
ются в ту же сторону, что и плоскость
наводки. В результате резкими получаются
также изображения точек В, и В, которые
в нормальных условиях находились вне 30-
ны резкоизображаемого пространства. Если
предусмотреть возможность поворота пере-
дающей трубки вокруг двух взаимно пер-
пендикулярных осей в плоскости фотокато-
да, то можно произвольно менять форму
траниц  резкоизображаемого пространства.
При этом при повороте вокруг вертикаль-

‘ной оси увеличивается эквивалентная глу-

бина резкоизображаемого пространства для
объектов, расположенных по ширине кадра,
а при повороте вокруг горизонтальной оси —
для объектов, расположенных по высоте
кадра.

При перекосе плоскости фотокатода воз-
никают трапецеидальные искажения опти-
ческого изображения на фотокатоде, вели-
чина которых определяется углом накло-
на @’, причем, чем больше угол с’, тем
больше трапецеидальные искажения. Прак-
тически, как следует из (19), ввиду срав-
нительно малого увеличения — оптической
системы (| |<1) угол наклона плоскости
фотокатода а’ даже при значительных уг-
лах наклона плоскости наводки —@ Полу-
чается небольшим. Поэтому в первом при-
ближении трапецеидальными искажениями
можно пренебречь. Когда же трапецеидаль-
ные искажения получаются сравнительно
большими, они могут быть компенсированы
электрически — приданием трапецеидальной
формы развертывающему растру передаю-
щей трубки [13]. Если в камере предусмат-
ривается возможность изменения наклона
плоскости фотокатода в процессе съемки,
то схема коррекции трапецеидальных иска-
жений должна быть регулируемой, причем
ее органы регулировки должны быть сопря-
жены с механизмом наклона плоскости Фо-
токатода.

Рассмотрим некоторые соотношения для
глубины резкоизображаемого пространства
в системе с наклоненной плоскостью фотока-

> =<© <=\'ФА = \= © еоБуе, © \\№, ® ©т с © | ®ее о|ё
[о с <<2 №2 _ \№г © | ®с < ©о. <“Ф Ио \бо\ бо

©

Ге в,
0 |7 1Го ь\ в, _ а,` ;

Гог ДЛ /*,

Г,

«к!
Г,

Рис. 10. Схема для определения эквивалентной
глубины резкоизоб ражаемого пространства в

системе с перекосом плоскости фотокатода
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тода (рис. 10). Если плоскость наводки по-
вернута относительно плоскости объектива
на угол а, то эквивалентная глубина резко-
изображаемого пространства может быть
определена как

Г, == В 1в в + Го + Го, (20)
где В — ширина пространства, в котором
расположены объекты передачи; /,; — рас-
стояние от передней границы резкоизобра-
жаемого пространства до плоскости навод-
ки для близкого объекта (точка В, на
рис. 10); Га— расстояние от задней грани-
цы  резкоизображаемого пространства до
плоскости наводки для удаленного объекта
(точка В, на рис. 10).

При этом предполагается, что объекты
В, и В, находятся в пределах поля изобра-
жения передающей камеры.

Величины Г; И Го определяются соот-
ношениями

Гл =
где

В В
а, >= а) — 100 и а,= а, | —- 16а. (22)

Учитывая соотношения (20), (21) и (22),
а также то, что при |И |<1

В == дра 1 0,
после ряда преобразований получаем

На,
Н + а,

На,
Н — а, '|! Г, == (21)

Г, = Г. рыб, |1 — (9) | ва +

1-(-2 \Н/ |

(1 — риа было) — (
(23)+- О

« 50°

ГЗависимость тя от угла наклона пло-
0

скости наводки а при различных форматах
кадра р представлена графически на правой
части рис. 11. Вертикальный угол изобра-
жения был принят равным 20°, а отноше-

ание —- равным 0,1. Выигрыш в глубине рез-
коизображаемого пространства, как и сле-
довало ожидать, тем больше, чем больше
формат кадра и угол наклона плоскости
наводки. В реальных условиях этот выиг-
рыш может составлять 2 — 5.

Совмещение двух графиков (см. рис. 11),
построенных по формулам (19) и (23), по-
зволяет практически оценить возможное
увеличение эквивалентной глубины резко-
изображаемого пространства в зависимости
от угла наклона плоскости фотокатода при
различных увеличениях оптической систе-
мы и форматах кадра.

Хотя на правой части графика рис. 11
приведены кривые выигрыша в глубине
резкоизображаемого пространства при пере-

косе плоскости наводки, полученные в пред-
положении, что вертикальный угол равен
20°, им можно пользоваться и при других
вертикальных углах изображения. Действи-
тельно, приведенные на рис. 11 кривые соот-
ветствуют не только постоянным ), но произ-
ведениям р1е0,. Поэтому при других вер-
тикальных углах изображения эти кривые
будут соответствовать форматам изображе-
ния, определяемым соотношением

0,176
р —

‘р 0 Ро
Анализ выражения (23) показал, что при

реальных условиях сЪем-
77
5

ки выигрыш в глубине рез-
«ДР коизображаемого — прост-

Са ранства мало зависит от[7и аотношения —°

‚ № уа, Поэтому
©» \ 30° кривые на правой части
`` М / графика (см. рис. 11) хотяисвес ьФх 20° // подсчитаны для 2 = 0,1,\ могут считаться справед-

\ ливыми при любых ра
к' тя Заключение

5 4 | 2 7° 01 2 9 4 5 67898 0/,
Проведенное — исследо-Рас. 11. График для определения возможного выиг рыша в глубине вание показало, что приезкоизоб ражае мого пространства в системе с перекосом плоскостий й РОстЁ увеличении формата кадра,фотокатода
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независимо от способа получения широкофор-
матных видеосигналов, глубина резкоизобра-
жаемого пространства также увеличивается.
При этом она более всего увеличивается в си-
стеме с широкоформатным растром и неиз-
менным числом строк, а менее всего— в
той же системе, но в предположении, что
при увеличении формата уменьшается число
строк разложения.

В системах широкоформатного телевиде-
ния увеличение формата, как — правило,
‘должно сопровождаться соответствующим
увеличением глубины — резкоизображаемого
пространства. К сожалению, это условие
не выполняется ни при одном из способов
‘получения широкоформатных видеосигналов.
-.Поэтому при увеличении формата для обес-
жпечения необходимой глубины резкоизобра-
,жаемого пространства необходимо — либо
уменьшать относительное отверстие объек-
тива, снижая при этом чувствительность
передающей камеры, либо применять спе-
‚‘циальные меры по искусственному повыше-
нию глубины резкоизображаемого простран-
‚ства. Наиболее интересной в этом отноше-
‚нии является система с перекосом плоско-
сти фотокатода передающей трубки. Осо-
‚бенно эффективна она при малых увеличе-
ниях оптической системы передающей ка-
меры.

При анализе вопроса о глубине резко-
изображаемого пространства в настоящей
статье предполагалось, что диаметр допу-
стимого кружка нерезкости равен одному
межстрочному расстоянию, т. е. разрешаю-
щая способность телевизионной системы при
данном стандарте разложения — является
максимальной. В реальных телевизионных

системах реальная разрешающая способ-
ность может быть меньше максимальной.
В этом случае диаметр допустимого круж-
ка нерезкости может быть принят большим.
Соответственно большей будет и глубина
резкоизображаемого пространства. Однако
детальное рассмотрение этого вопроса мо-
жет явиться предметом отдельной статьи.
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В. С. КАЛАБИН

АНАЛИЗАТОР ФОРМЫ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СИГНАЛА
621.397.66

Рассмотрены вопросы объективной оценки искажений испытательных
сигналов, используемых для проверки качественных показателей телеви-
зионного тракта. Описана блок-схема анализатора формы испытательных
сигналов, и приведены результаты его лабораторных испытаний.

Проблемы автоматического контроля и
коррекции качественных показателей теле-
визионных трактов с помощью метода ис-
пытательных строк в процессе передачи
рассмотрены в [3] и [4].

Поскольку испытательные сигналы весь-
ма кратковременны, то непосредственно для
указанных целей их использовать нельзя.
В связи с этим для возможности объектив-
ного контроля и управления параметрами
телевизионного тракта необходимо созда-
ние медленно меняющихся по величине
управляющих сигналов [4, 5 и 6).

В разработанной схеме анализатора при-
менен метод, основанный на сравнении
дискретных значений испытательного сиг-
нала, прошедшего через контролируемый
тракт, с соответствующими — постоянными
калиброванными напряжениями. Регистра-
ция искажений испытательного сигнала в
виде постоянного тока дает возможность
легче осуществить автоматическую кор-
рекцию.

Телевизионный канал связи частотно огра-
ничен сверху, а поэтому на основании тео-
ремы Котельникова для анализа функции
(формы испытательного сигнала) вполне до-
статочно найти дискретные значения этой
функции, отсчитанные через интервалы Ко-
тельникова, 1° ЭРов'
где Рр‚в— верхняя граничная частота ка
нала связи. Если Гр — 6,25 Мгц, то А; —
== 0,08.107° сек. Таким образом, при осу-
ществлении анализатора формы испытатель-
ного сигнала следует произвести не беско-
нечное. а конечное число отсчетов дискрет-
ных значений испытательного сигнала.

Весьма малое время, отведенное на Ккон-

троль (при большой скважности), привело
к необходимости применения в схеме ана-
лизатора метода накопления дискретных
значений величин испытательного сигнала.

А;

Доложено на Всесоюзной конференции по Ввопро-
сам междугородной передачи телевизионных  про-
грамм (Москва, март 1963 г.).

В результате этого временные дискретные
значения испытательного сигнала превра-
щаются в непрерывные, т. ©. в СсОоответ-

ствующие значения постоянного напряже-
ния. Регистрируемые, например, на стре-
лочных приборах постоянного тока значе-
ния напряжений для каждого дискретного
отсчета дают возможность объективно оце-
нить искажения формы испытательного сиг-
нала. Эти значения постоянного тока могут
быть использованы для управления кор-
ректором видеосигнала в системе автома-
тической коррекции.

Блок-схема анализатора испытательного
сигнала построена на принципе сравнения
дискретных значений напряжений испыта-
тельного сигнала, взятых через интервалы
Котельникова, с высокостабильными посто-
янными калиброванными напряжениями.

Для контроля переходной характеристи-
ки предусматривается применение импуль-
са синусквадратной формы длительностью
0,16 мксек на уровне 0,5 (рис. 1,а). Для
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Рис. 1. Испытательный
сигнал — синусквад ратной
формы (а) и дискретные
значения этого сигнала в
интервалах Котельни-

кова (6)
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анализа формы этого сигнала необходимо
отсчитать мгновенные значения в точках
1, 2, 3, 4 и 5.

Естественно, что отсчет и тем более «за-
поминание» мгновенных значений функции
практически невозможно. Поэтому реги-
страция и «запоминание» значений функ-
ции осуществляется в некотором интервале
времени. В дальнейшем этот промежуток
времени будем называть временем строби-
рования, а импульс, при помощи которого
это будет осуществляться,— стробирующим
импульсом. Для возможно более точного
анализа с точки зрения отсчетов мгновен-
ных значений функции длительность стро-
бирующих импульсов должна была бы
быть возможно меньшей. Но если длитель-
ность стробирующих импульсов взять на
порядок меньше длительности интервала
Котельникова, то регистрация размахов
импульсов столь малой длительности встре-
чает значительные трудности.

В описываемой схеме анализатора дли-
тельность стробирующих импульсов взята
вдвое меньшей, чем длительность интерва-
лов Котельникова, обозначенных — на
рис. 1, 6 соответственно /, Г, Г, ГУ и М.

Для регистрации функции в столь малых
интервалах времени при стробировании с
очень большой скважностью (равной полу-
кадру) применен метод накопления энер-
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гии, что дало возможность
схему анализатора.

Блок-схема анализатора изображена на
рис. 2. Она состоит из схемы усилителя с
автоматической регулировкой усиления //,

линии задержки ///, блока выделения син-
хроимпульса контрольной строки /\, систе-
мы автоматической подстройки фазы №,

блока, формирующего стробирующие им-
пульсы, И/ и тридцати шести ключей И/!.

Контрольная строка, содержащая испы-
тательный сигнал — синусквадратный им-
пульс с отсчетной площадкой (12 на рис. 3),
замешивается в видеосигнал в начале кон-
тролируемого телевизионного канала связи.

С выхода (в месте анализа) полный вВи-

деосигнал (1, рис. 3) поступает на вход уси-
лителя // с АРУ, чем обеспечивается под-
держание постоянства размаха видеосиг-
нала (от уровня черного до уровня бело-
го), что необходимо для обеспечения воз-
можности правильного анализа формы ис-
пытательного сигнала. В схеме // из пол-

ного видеосигнала с помощью синхроим-
пульса контрольной строки (11, рис. 3) вы-
деляется контрольная строка с испытатель-
ным сигналом (12, рис. 3), которая подает-
ся на усилитель и детектор АРУ. Переход-
ная характеристика этого усилителя тако-
ва, что из полного испытательного сигна-
ла практически усиливается только импульс

осуществить

| | | | | | | ! | -
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Рис. 2. Блок-схема анализатора формы испытательного сигнала



Анализатор формы испытательного сигнала 41

27 72 74 6

Ш
21

3 | “а
Г \&

9 | ее 5 # 78 2729 36

| № г
<ЭГ

| НВ
в} О с

‚| О с
Га

\___/| | г

я |:ТНОВОНЯ ЖА 20| | ‘о!
|

2 и 5| ног | Де
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испытательного сигнала

отсчетной площадки, как наиболее  дли-
тельный. Прямоугольный импульс отсчет-
ной площадки, размах которого соответ-
ствует размаху видосигнала от уровня чер-
ного до уровня белого, детектируется де-
тектором схемы АРУ и как управляющее
напряжение подается на лампу с регули-
руемым коэффициентом усиления. В каче-
стве такой лампы применена лампа типа
бА2ПП (видеосигнал подается на первую
сетку, а управляющее напряжение— на
третью). В цепи сетки выходного каскада—
катодного повторителя КП — используется
схема восстановления постоянной состав-
ляющей. Благодаря этому постоянная со-
ставляющая видеосигнала не оказывает
влияния при анализе формы испытательно-
го сигнала.

С выхода схемы [Г видеосигнал поступает
на анализирующую линию задержки //Г и
на схему ГИ.

Одной из основных частей схемы анали-
затора является анализирующая согласо-
ванная, секционированная линия задерж-
ки /И с отводами через интервалы Котель-
никова. К этим отводам подключены клю-
чевые устройства, которые,  открываясь,

«запоминают» величины напряжений, рав-
ные значениям функции соответствующего
интервала.

Линия задержки ///, при помощи которой
испытательный сигнал дискретизируется по
времени, должна возможно меньше иска-
жать форму сигнала. Она изготовлена из
коаксиального кабеля типа РК-3. Времен-
ная задержка у кабелей этого типа
Та = 5. 10-° сек/м. Общее время задержки
анализирующей линии определяется поло-
сой частот, в которой необходимо осуще-
ствить контроль телевизионного канала
связи. Верхняя граничная частота канала
может быть определена как

й
1 1Реое= 248 — 9-0,08-10-6 == 0,29 Мец,

где А# — длительность интервала Котель-
никова. Нижняя граничная частота канала,
подлежащая возможному анализу,
Е —

1 _— 1

гр, В 2-п: А 2-36-0,08.10-°

где л == 36 — количество интервалов Котель-
никова, подлежащих стробированию.

Необходимость контроля канала в диапа-
зоне частот ниже 173 кгц приводит к уве-

= 173 кгц,



42 Техника кино и телевидения, 12, 1963

личению стробируемых интервалов в схеме
анализатора. Для временного сдвига, рав-

ного А#.36= 2,88 мксек, потребовалось бы
—6ее, == 576 м кабеля типа РК-3. Для

уменьшения общей длины кабеля и затуха-
ния сигнала в нем использована четвертая
часть общей длины— 144 м. Общее время
задержки такой линии равно 0,72 мксек.
Эта линия соответственно имеет девять от-
водов, сделанных через интервалы Котель-
никова.

К каждому отводу линии /И подключе-
ны четыре ключа. Используя анализирую-
щую линию четыре раза путем  соответст-
вующей коммутации ключей, можно произ-
вести стробирование тридцати шести  ин-
тервалов Котельникова — последовательно.
Конструктивно отводы от кабеля сделаны

так, чтобы возможно меньше нарушалась
однородность кабеля.

Такая конструкция анализирующей ли-
нии вносит в видеосигнал практически не
ощутимые искажения.

Стробирование (замыкание ключей) осу-
ществляется следующим образом. По про-
шествии первой четверти анализируемого
интервала (девять интервалов Котельнико-
ва) блокинг-генератор Б/.Г, (см. рис. 2)
формирует стробирующий импульс 18 (см.
рис. 3) длительностью примерно 0,04 мксек.
Этим стробирующим импульсом открывает-
ся первая девятка ключей— 1 -- 9, где «за-
поминаются» дискретные значения — функ-
ции, расположенной в первой четверти ана-
лизируемого интервала. Подобным образом
анализируются остальные интервалы.

Точность анализа в большой степени бу-
дет зависеть от стабильности временных
интервалов между стробирующими импуль-
сами 18, 19, 20 и 21 (см. рис. 3), которые
формируются блокинг-генераторами БЛ.Г,,
БЛ.Г,‚ БЛ.Г, и БЛ.Г, (см. рис. 2), а также
от точности взаимного расположения испы-
тательного сигнала на контрольной строке
относительно стробирующих импульсов.

В генераторе испытательного сигнала
временные сдвиги между синусквадратным
импульсом и отсчетной площадкой должны
осуществляться  высокостабильными — вре-
мязадерживающими устройствами, напри-
мер ДЛИННЫМИ ЛИНИЯМИ.

Необходимая точность взаимного распо-
ложения стробирующих импульсов и испы-
тательного сигнала, а также временной

сдвиг между стробирующими импульсами
обеспечиваются схемами /\, И, И/.

С выхода катодного повторителя схемы
АРУ // видеосигнал поступает на схему
выделения синхроимпульса — контрольной
строки ГИ (см. рис. 2).

Транзитронным — синхроселектором — из
полного видеосигнала выделяются полукад-
ровый синхросигнал 2 и строчные синхро-
сигналы 10 (см. рис. 3). Для исключения
вырезок в полукадровом — синхроимпульсе
применяется многозвенная ‘интегрирующая
цепочка 2. Импульс 3 дифференцируется
(4). Импульс, соответствующий заднему
фронту полукадрового синхросигнала, уси-
ливается, ограничивается (5) и вторично
дифференцируется. Импульс 6, соответст-

вующий заднему фронту импульса 5, запу-
скает фантастронную схему задержки, ко-
торая формирует прямоугольный импульс7
длительностью 800 -950 мксек (12—15
строк). Импульсом 8, который соответству-
ет заднему фронту импульса 7, запускается
киппреле, формирующее — прямоугольный
импульс 9 длительностью 35—50 мксек.
Этот импульс положительной полярности
(назовем его импульсом пьедестала) по-

дается на пентодную сетку лампы совпаде-
ний. На управляющую сетку этой лампы
подаются строчные синхроимпульсы после
дифференцирующей цепи. При совпадении
импульса пьедестала и синхроимпульса
контрольной строки на выходе схемы сов-
падений выделяется импульс 1/1, соответ-
ствующий переднему фронту — синхроим-
пульса контрольной строки— «нуль отсче-
та времени», т. е. от этого импульса в кон-
трольной строке производят отсчеты всех
временных интервалов.

Длительность импульса 7 регулируется в
схеме сдвига, чём осуществляет выбор не:
обходимой строки, расположенной на полу*
кадровом гасящем сигнале.

Для анализа формы испытательных сиг-
налов необходимо наличие устройства, сво-
дящего к минимуму временной сдвиг меж-
ду «нулями отсчета времени», т. е. устрой-
ства автоматической подстройки — фазы—АПФИ (см. рис. 2). Возможность осуще-
ствления автоматической подстройки фазы
всего пакета стробирующих импульсов (в
данной схеме анализа) заключается в сле-
дующем. Пусть фронт отсчетной площадки
испытательного сигнала занимает два ин-
тервала Котельникова и располагается от-



Анализатор формы испытательного сигнала 43

7
05

й м ущАбоСивПТ площа/ «2030 С7200907127 |128 129 ПСПОЫПТОПВИоМО2 потвРИма блю |0  |+а5 |+; СОЛО
до поет ломлеле]0  |-25 1-)
у ПЕТЕР по сР7 6м.]7 10 1020

— у10р ФВ/ 22? |128 [129

2 2 |2 105
27 1-д5 [|-7
$ 0 1-05 |-д5 |=-;< 5лОЙ ФОЗЬ/

22 д |25 132 25 Г;
4 0 25 -7 =-75

УЛОЙ Фазы =27 128 29 7
+25 1+7 +7 2г 2 1-25 -7 3
+25 125 0 4 =/
ЯлОф 9о07/ —

27 28 29 )
2 +7 +7 +72

-25 -7 9
{

7 +05 д 4 а+;5
Рис. 4. К пояснению схемы автоматической под-

стройки фазы испытательных сигналов и
стробирующих импульсов

иосительно отводов анализирующей линии
1, как показано на рис. 4, а. При этом от-
носительные величины накопленного потен-
циала на ключах 27, 28 и 29, производящих
стробирование фронта отсчетной площадки,
соответственно равны 0; + 0,5; +1. Так
как эти потенциалы должны быть нулевы-
ми при совпадении фазы пакета  строби-
рующих импульсов и испытательного сиг-
нала, то для получения действительно ну-
левых потенциалов компенсируем их соот-
ветственно 0; —0,5; —1 и каждый из этих
трех потенциалов подадим на суммирую-
щее устройство схемы АПФ И (см. рис. 2).

Для случая рис. 4,а фазовый сдвиг ра-
вен нулю и соответствующий ему потенци-
ал на выходе сумматора также равен нулю.

При уходе фазы стробирующих импуль-
сов относительно фронта  отсчетной — пло-
щадки на один интервал Котельникова в
одну или другую сторону (рис. 4,6 и г) из-
менение потенциала на сумматоре будет
соответствовать — | -+ +1, а при уходе фа-
зы стробирующих импульсов на два интер-
вала Котельникова (рис. 4,в и д) —1,5
-- +1,5. Как следует из рис. 4, дальней-
ший уход фазы не изменит соответственно

потенциала на сумматоре, что не обеспечит
подстройки фазы. Но это будет в том слу-
чае, если усилительная способность схемы
АПФ будет равна единице. С учетом усиле-
ния автоматическая подстройка фазы — мо-
жет быть обеспечена в большем временном
интервале.

На сетки ламп сумматора с ключей 27, 28
29 поступают постоянные напряжения, соот-
ветствующие по величине дискретным зна-
чениям фронта отсчетной площадки. Уси-
литель сумматора является усилителем по-
стоянного тока. Аноды ламп сумматора
присоединены к емкости, на которой и про-
исходит суммирование потенциалов. Сум-
марный потенциал, меняющийся пропор-
ционально уходу фазы, подается на пер-
вую сетку киппреле схемы АПФ О (см.
рис. 2), которое формирует прямоугольный
импульс 13 (рис. 3). Длительность этого
импульса зависит от постоянного потенциа-
ла первой сетки. В качестве управляюще-
го импульса на первую сетку киппреле со
схемы /И (см. рис. 2) подается импульс
«нуля отсчета времени» [1 (см. рис. 3).

Импульс 13 (см. рис. 3) дифференцирует-
ся, и положительный импульс 14, соответ-
ствующий заднему фронту импульса 13, по-
ступает далее на схему формирования
стробирующих импульсов И/ (см. рис. 2).

Временное положение импульса 1/4 будет
меняться в соответствии с расхождением
фаз, сводя к минимуму разность фаз меж-
ду испытательным сигналом 12 и пакетом
стробирующих импульсов 18, 19, 20 и 21
(см. рис. 3).

Лабораторные испытания схемы АПФ
подтвердили рациональность выбранной
схемы. Эффективность работы схемы оце-
нивалась путем измерения отрезка време-
ни между положением пакета стробирую-
щих импульсов и положением испытатель-
ного сигнала. Например, при сдвиге испы-
тательного сигнала на == 0,3 мксек пакет
стробирующих импульсов сдвинулся на
+ 0,29 мксек. Таким образом, погрешность
работы данной схемы АПФ составила
+ 0,01 мксек, что составляет = 12,5% от
интервала Котельникова. Если учесть, что
длительность стробирующих импульсов бы-
ла выбрана порядка 50% от интервала Ко-
тельникова, то при расхождении фаз более
чём на двойное время фронта строчных
синхроимпульсов анализ формы — испыта-
тельных сигналов еще возможен.
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С выхода схемы АПФ И импульс 14 по-
ступает на вход схемы формирования стро-
бирующих импульсов И/ (см. рис. 2). Для
обеспечения высокостабильного временного
сдвига между импульсами 18, 19, 20 и 21
применена линия задержки из коаксиаль-
ного кабеля типа РК-3 (Л.З3,) длиной 72 м.
Эта линия не согласована ни в начале, ни
в конце. Буферный каскад, нагрузкой ко-
торого является эта линия, нормально за-
перт и открывается только при приходе им-
пульса 14. Импульс 1/4 в этой линии много-
кратно отражается. Так как для линии за-
держки И.З, применен коаксиальный ка-
бель РК-3, то, многократно отражаясь от
концов, импульс 1/4 практически незначи-
тельно искажается по форме и размаху
при 36-кратном отражении. Для выделения
импульсов 18, 19, 20 и 21 применены каска-
ды совпадения и другая линия /.З5, состав-
ленная из сосредоточенных элементов АБ и
С с общим временем задержки, равным
2,88 мксек, что соответствует тридцати ше-
сти интервалам Котельникова. В конце и
начале эта линия согласована.

Импульс 1/4 запускает заторможенный
блокинг-генератор Б./Л.Г (см. рис. 2). А им-
пульс, формируемый этим блокинг-генера-
тором, попадая в линию /.З;, распростра-
няется вдоль нее и получает соответствую-
щие временные сдвиги. Так как в начале
и в конце линия /!.З5, нагружена на волно-
вое сопротивление, то отражение отсутству-
ет. Полоса пропускания этой линии сравни-
тельно узка, а поэтому снимаемые с отво-
дов линии И.З; импульсы имеют довольно
продолжительные фронты и широкую пло-
скую вершину. Получив соответствующие
временные сдвиги, эти импульсы с отво-
дов линии подаются на каскады совпаде-
ний К.С, — К.С, (см. рис. 2). Лампы в ка-
скадах совпадений нормально заперты и
открываются лишь при временном совпа-
дении импульсов, снимаемых с линии /.З3,
и 1.35. Таким образом, с анодов каскадов
совпадений снимаются импульсы с доста-
точно крутым фронтом и соответствующим
временным сдвигом и подаются далее на
четыре блокинг-генератора БЛ.Г, — БЛ.Г,,
которые формируют стробирующие — им-
пульсы 18, 19, 20 и 21 (см. рис. 3). С по-
мощью этих импульсов, ключейи линии //!
осуществляется последовательное — строби-
рование испытательного сигнала на трид-
цати шести интервалах Котельникова,

Рис. 5. Схема ключа с емкостным
накопителем:

а — эквивалентная схема; 6 — общая схема

Известный интерес представляет схема
ключа. Схема ключа с емкостным накопи-
телем может быть схемой КС с коммутаци-
ей параметра & [7] (рис. 5, а). Здесь В,—выходное сопротивление источника сигна-
лов; К, — сопротивление ключа, К — ключ,
С — накопительная емкость, К — активное
сопротивление, шунтирующее емкость С.

В этой эквивалентной схеме под ключом
надо подразумевать безынерционное пере-
ключающее устройство, имеющее двухсто-
роннюю проводимость. Электрическая схе-
ма ключа, наиболее отвечающая этим тре-
бованиям, изображена на рис. 5, 6. Основ-
ная часть схемы (собственно ключ) состоит
из четырех диодов Д, -- Д,, соединенных по
схеме симметричного моста. Напряжения-
ми смещения Е, и БЕ, диоды надежно за-
перты. На вход ключа (точка а) подается
испытательный сигнал, снимаемый с одно-

го из отводов анализирующей линии ///.
Но так как диоды заперты (ключ К разом-
кнут), то потенциал на обкладках емкости
С практически мало изменяется, так как
сопротивление А выбирается порядка  не-
скольких десятков мегом и более.

В необходимый момент времени на схе-
му с блокинг-генератора подается строби-
рующий импульс, который открывает дио-
ды (ключ К замкнут), и на емкости С на-
капливается потенциал, соответствующий
дискретному значению испытательного сиг-
нала в данном интервале Котельникова.
Накопленный потенциал с емкости С по-

дается на усилитель постоянного тока.
С помощью регулировки, компенсирующей
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Рис. 6. Испытательный сигнал синусквад ратной
формы с отчетной площадкой на входе и выходе

анализатора:
пунктирная кривая (просеченная маркерными отметками дли-
тельностью 0,01 мксек) — осциллограмма испытательного сиг-
нала на входе анализатора; сплошная кривая — испытатель-
ный сигнал на выходе анализатора, построенный по точкам,
которые соответствуют показаниям стрелочных приборов,

установленных в ключах

постоянную составляющую анодного тока,
с этого усилителя можно снимать напря-
жение (с зажимов, к которым присоединен
стрелочный прибор), соответствующее аб-
солютной величине дискретного значения
испытательного сигнала данного интервала
или величину ошибки.

Описанная выше схема анализатора фор-
мы испытательного сигнала была подверг-
нута лабораторным испытаниям.

На вход анализатора подавался — синус-
квадратный испытательный сигнал — дли-
тельностью 0,16 мксек на уровне 0,5 с от-
счетной площадкой (рис. 6, а).

На выходе анализатора с помощью
стрелочных приборов, установленных в
каждом ключе, фиксировались дискретные
значения этого же сигнала. Для выявления
соответствия входного и выходного сигГнНа-

лов испытательный сигнал искажался и 0с-
циллограмма его фотографировалась, а
дискретные значения этого сигнала, реги-

стрируемые на выходе стрелочными прибо-
рами каждого ключа, наносились на эту
же фотографию в соответствующем мас-
штабе. Пунктирная кривая (просеченная
маркерными — отметками) — соответствует
входному сигналу, а сплошная— ВыхОдНО-
му. Масштаб времени во входном сигнале
нанесен с помощью  маркерных отметок.
Цена марки 0,01 мксек. Таким образом,
восемь меток соответствуют интервалу Ко-
тельникова для Ртр,в = 6,25 Мец.

На рис. 6,а изображен неискаженный
испытательный сигнал, а на рис. 6,6 и в —
сигналы, подвергшиеся искажениям [8]. Ре-
зультаты предварительной проверки рабо-
1ы схемы показали, что форма кривой на
выходе анализатора повторяется довольно
точно, что доказывает практическую — воз-
можность осуществления схемы, анализи-
рующей форму испытательного сигнала.
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А. Б. ЛЕВИТ

К ВОПРОСУ ТЕОРИИ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ДАТЧИКОВ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЧЕСКОГО

УПРАВЛЕНИЯ

Часто возникают сомнения в Ццелесооб-
разности применения телевидения для ре-
шения двумерных задач, в частности для
автоматического управления изготовлением
изделия с заданным линейным размером
или для автоматического контроля линей-
ных размеров.

Действительно, если сопоставить рассмо-
тренное выше инженерное решение (см.
рис. 7) с известным из литературных источ-
ников [1, 5, 11] инженерным решением, т. е.
с телевизионным устройством, которое со-
стоит из камеры с однострочной  разверт-
кой, счетчика, определяющего длительность
видеоимпульса, и логического устройства,
вырабатывающего команды на основе срав-
нения выдаваемых счетчиком чисел с не-
ким заданным числом, то по надежности,
весу, габаритам и стоимости результаты
сравения окажутся не в пользу телевизи-
онного устройства.

Правда, в рассмотренном в первой части
статьи примере принято л = 5. С ростом п
растет и сложность дискретного фильтра.
Естественно, что при некоторых, достаточ-
но больших значениях / дискретный фильтр
окажется сложнее телевизионного устрой-
ства. Но это отнюдь не будет означать, что
при больших значениях И для решения
данной задачи следует применить телеви-
зионный датчик. Раньше необходимо убе-
диться в том, что нет другого, более про-
стого инженерного решения.

Вернемся к нашей задаче. При этом со-
храним все начальные условия, кроме од-
ного,— примем, что п велико. Тогда может
быть предложен другой путь технической
реализации аппаратуры — использование
следящих приводов для слежения за пере-
мещающимися краями изделия.

Структурная схема такого устройства
показана на рис. 8. Каждое — устройство
съема информации состоит из 10 фотодио-
дов (или фотосопротивлений) и дискретно-
го фильтра, осуществляющего управление

Начало статьи см. в № 11 за 1963 г.
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Рис. 6. Структурная схема системы автома-
тического управления ковкой

следящим приводом. Валы следящих при-
водов сопряжены с дифференциалом, на
выходном валу которого закреплен потен-
циометр. Снимаемое с потенциометра на-
пряжение сравнивается с опорным, и в ре-
зультате этого сравнения вырабатывается
сигнал управления исполнительным меха-
НИЗмМом.

Логика отслеживания задана — следую-
щая: следящий привод находится в состоя-
нии покоя только тогда, когда тень от края
изделия оказывается между 5-м и 6-м фо-
тодиодами.

Используя те же приемы табличного за-
дания исходных сообщений и минимизации
булевых функций, получим минимальные
дизъюнктивные формы:

9, (7) = В, В,В,В,В,В.Во;

0, (2) — В, В.В, В, В, В, Во.
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Полученным выражениям будет соответ-
ствовать схема, изображенная на рис. 9.

В результате мы получили новую техни-
ческую реализацию для той же задачи, от-
личающуюся исчезающе малым — объемом
электронной аппаратуры, но зато  значи-
тельным объемом механических и электро-
механических устройств.

На основе рассмотренных примеров при-
ходим к выводу, что применение телевизи-
онных датчиков при решении двухмерных
задач, как правило, нецелесообразно (вле-
чет за собой технически неоправданное ус-
ложнение аппаратуры). Применение телеви-
зионных датчиков при решении двумерных
задач может оказаться необходимым толь-
ко в тех случаях, когда потребуется вы-
сокая удельная разрешающая способность
(большое число линий на миллиметр).

Полученный вывод совершенно  естест-
вен и не противоречит выводу 0 том, что
основным критерием, определяющим целе-
сообразность применения — телевизионных
устройств съема информации в каждой
конкретной системе автоматического управ-
ления, является требуемая пропускная спо-
собность этих устройств [12

ХУ 10в,т—
АхАу А#Ё '

и, в частности, составляющая этой пропуск-
ной способности

ХУ1 АхАу '

которая характеризует мгновенное — про-
странственное распределение яркостей в по-
ле наблюдения.

В статье [12] указывалось, что примене-
ние телевизионных датчиков в устройствах
съема информации систем автоматического
управления оправдано только при условии
С >1. Однако это ограничение было чисто
качественным. На основе излагаемого ма-
териала это ограничение может быть кон-
кретизировано количественно с помощью
критериев сравнительной оценки различных
инженерных решений одной и той же за-
дачи, о которых речь пойдет дальше. Ины-
ми словами, критерий целесообразности
применения телевизионных датчиков(С!1) является необходимым, но не до-
статочным. Необходимым и достаточным
может быть только критерий, дающий воз-
можность количественного сопоставления
системы с телевизионным датчиком и си-
стемы с набором интегральных датчиков.

6,

8, Й

8, и

В
6

В, = / |
в; не

В;
—5= не Й|

8, й 6

8 не

в, #е Й |
|

Рис. 9. Принципиальная слхе-
ма устройства съема инфор-
мации системы автомати-

ческого управления ковкой

Исходя из существа задачи безоператор-
ного автоматического управления  различ-
ными наблюдаемыми процессами, естест-
венно принять в качестве основных крите-
риев: достоверность выполнения заданной
программы Д и эксплуатационную надеж-
ность Н.

Количественно эти критерии могут быть
выражены следующим образом:

Д (2) = 1 — р(2), (5)

где р(#) — вероятность появления одной
ошибочной команды в течение заданного
времени (например, времени одного техно-
логического цикла);

{р
Н (6) =е Го, (6)

где г,.р— заданное время безотказной рабо-
ты (например, интервал времени между дву-
мя профилактическими осмотрами аппара-
туры), Г.» — среднестатистическое время на-
работки на один отказ (зависит от состава
аппаратуры, режимов работы элементов,
типа элементов и ‘характера специальных
мер искусственного повышения надежности).

Эти два критерия являются абсолютными
критериями годности в том смысле, что ес-
ли невозможно обеспечить требуемую  до-
стоверность выполнения программы и за-
данную вероятность безотказной работы в
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течение необходимого числа часов, то нет
смысла и разрабатывать аппаратуру.

Для чисто промышленных задач, где ав-
томатизация преследует только одну цель—
повышение рентабельности производства,
может быть предложен третий абсолютный
критерий годности— рентабельность — авто-
матизации Р,— который может быть коли
чественно определен какр (С, — С)! (7)(С, + С, + С)

где С,— себестоимость годовой продукции
при существующем техпроцессе; С;— себе-
стоимость годовой продукции при новом
процессе (автоматизированном); /-- число
лет окупаемости капитальных вложений
(величина, различная для различных — от-

раслей промышленности); С» — стоимость
разработки устройства автоматизации; С:—
стоимость промышленного изготовления ус-
тройства автоматизации; С, — стоимость
переоборудования производства, связанно-
го с автоматизацией.

Очевидно, если оказывается, что Р < 1,
то автоматизация данного конкретного тех-
нологического процесса не имеет смысла.

Для других, не чисто промышленных за-
дач критерий Р из абсолютного превра-
щается в оценочный. Такими же оценочны-
ми критериями для различных по назначе-
нию задач являются вес, габариты, потреб-
ляемая мощность. В каждом частном слу-
чае выбора оптимального варианта по-
строения аппаратуры следует обоснованно
выбирать оценочный критерий (или крите-
рии) и по нему производить сравнение ва-
риантов; — удовлетворяющих абсолютным
критериям.

Перейдем к рассмотрению трехмерных
задач. К таким задачам относятся линей-
ные задачи вида автоматического  спек-
трального анализа и все плоские задачи
(например, контроль формы изделий, обна-
ружение предметов заданной формы в по-
ле наблюдения, определение координат об-
наруживаемых предметов, слежение за пе-
ремещением в поле наблюдения предмета
заданной формы и т. п.).

Если в части двумерных задач высказы-
валось сомнение в целесообразности при-
менения телевизионной аппаратуры для их
решения, то необходимость использования
телевидения для решения подавляющего
большинства трехмерных задач (для кото-

ой
14)

Рас. 10. Принципиальная
схема дискретного фильт-
ра системы автоматиче-
ского обнаружения то-
чечного объекта на слож-

ном фоне.

рых С,®№1) сомнений не вызывает. В ка-
честве примера трехмерной задачи рассмо-
трим задачу обнаружения предмета задан-
ного размера и определения его координат.
Поскольку приемы, которыми мы будем
пользоваться, не зависят от размера пред-
мета (от размера предмета будет зависеть
сложность схемы, а принцип анализа не
изменится), то примем, что предмет по
размеру равен одному — элементарному
участку.

Тогда условия задачи
следующим образом. В поле зрения  уст-
ройства съема информации может — нахо-
диться значительное число предметов про-
извольных размеров, но сигнал на выходе
этого устройства должен появиться только
в том случае, если будет обнаружен пред-
мет, равный по площади одному элементар-
ному участку.

Выходной сигнал — несет
о координатах этого участка.

При решении этой задачи примем, что
контраст обнаруживаемого предмета и конт-
растная чувствительность преобразователя
свет — сигнал таковы, что воздействием шу-
мов на точность отработки заданной про-
граммы можно пренебречь | | Д (#) 2> @,ал]-
В этом случае можно принять, что площадь
элементарного участка равна площади эле-
мента разложения телевизионного датчика.

Сформулированные исходные условия ил-
люстрируются рис. 10.

формулируются

информацию
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Используя те же приемы, что и при ре-
шении примера двумерной задачи, получа-
ем аналитическое решение в виде

9 (г) = В, В, В, ВВ, В, В, ВВ,
и соответственно схему дискретного филь-
тра, приведенную также на рис. 10.

Таким образом, одним из возможных ре-
шений поставленной задачи будет создание
устройства, которое сможет с помощью та-
кого дискретного фильтра  проанализиро-
вать все поле наблюдения.

Применение одновременной системы (т. е.
покрытие всего поля наблюдения такими
дискретными фильтрами) даже в случае,
если число элементов разложения будет со-
ставлять всего несколько сотен— нерацио-
нально: логическое устройство получится
слишком сложным. Поэтому сразу — усло-
вимся, что задача решается с помощью си-
стемы последовательного анализа, т. е. те-
левизионного устройства съема — информа-
ЦИИ.

Если применить обычный телевизионный
датчик с жестко фиксированным законом
разложения (например, построчная или че-`
ресстрочная развертка), окажется необхо-
димой перепись информации, поступающей
в процессе анализа поля наблюдения, В

устройство оперативной памяти, а затем
анализ записанной информации с помощью
коммутируемого — дискретного — фильтра.
В этом случае потребуется либо устройство
оперативной памяти емкостью на весь кадр,
либо три устройства оперативной памяти
меньшей емкости. Каждое из этих  уст-
ройств оперативной памяти должно будет
иметь емкость, равную 32 двоичных еди-
ниц (в случае двухградационного сигнала),
где 2 — число элементов разложения на
строке. Помимо этого, в любом случае по-
требуется адресное устройство, т. е. уст-
ройство коммутации дискретного фильтра.
Таким образом, несмотря на простоту соб-
ственно дискретного фильтра, устройство
съема информации получится весьма слож-
ным (за счет оперативной памяти и адрес-
ного устройства).

Более рациональным путем решения по-
ставленной задачи является переход от ди-
скретного фильтра к конечному  автома-
ту [15!'.

! Конечным автоматом называется устройство ло-
тической обработки информации последовательного
действия с ограниченным объемом памяти.

М

и Ё

Рис. И, Эквивалентная схема ко-
нечного автомата

#(‹)

Обобщенная эквивалентная схема конеч-
ного автомата показана на рис. 11, а ма-
тематическая модель конечного автомата
имеет вид:

Р, [8 (7 — < зад) $ (# — <зад)| = @ (2),

$ (#) — Е, [В (7 НН зан)» 5 (# — *зад)], (8)

где В (# — т„ад) — сигнал на входе автомата
в момент времени # — “зад; Тзад — Время за-
держки или период такта работы автомата;
$ (# — сад) — состояние логической схемы
автомата в момент времени # — тзад; 9 (#)—
выходной сигнал в момент времени &; & (#)—
состояние логической схемы автомата в мо-
мент времени г.

При переходе от дискретного фильтра
к конечному автомату (при решении одной
и той же задачи и неизменном простран-
стве сообщений) происходит некоторый 0б-
мен объема оборудования на время отра-
ботки. В первом приближении число шагов
(промежуточных операций) конечного ав-

томата равно числу переменных (числу
входов), одновременно воздействующих на
дискретный фильтр. Однако в действитель-
ности благодаря тому, что конечный авто-
мат при каждом своем последующем шаге
учитывает предысторию (8), то, как будет
показахо ниже, в некоторых случаях этот
учет предыстории позволяет несколько со-
кратить требуемое число шагов.

Вернемся к нашей задаче и найдем схе-
му конечного автомата, решающего ее.

Для этого обратимся опять к рис. 10 и

условимся, что мы имеем дело со специ-
альным телевизионным датчиком, Оотли-

чающимся той особенностью, что он имеет
шаговую развертку и не имеет жестко
фиксированного закона разложения. Ины-

ми словами, шаговая развертка управляет-
ся таким образом, что направление сле-
дующего шага определяется предыдущим
состоянием. схемы управления, т. е. телеви-
зионный датчик соответствует математиче-
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ской модели (8) — является аналогом ко-
нечного автомата.

Примем следующий порядок работы те-
левизионного датчика. Развертка (анализ)
поля наблюдения начинается с верхнего
левого угла и производится шагами вдоль
строки до конца первой строки, затем воз-
врат налево к началу второй строки и т. д.
до тех пор, пока на выходе преобразовате-
ля свет— сигнал не появится сигнал, т. е.
до тех пор, пока луч не дойдет до элемен-
та 5 (см. рис. 10). Появление выходного
сигнала является командой для реализа-
ции алгоритма проверки окрестностей эле-
мента 5 (под выходным сигналом пони-
мается только появление нового значения
выходного сигнала).

Алгоритм проверки окрестностей  эле-
мента 5 (рис. 11) имеет следующий вид:

1

что применение телевизионного датчика
с управляемой шаговой разверткой предпо-
чтительнее. В этом случае резко умень-
шается состав оборудования. Нетрудно по-
казать, что этот вывод не случаен и что во
всех случаях при решении любой трехмер-
ной задачи применение телевизионного
датчика с управляемой шаговой разверт-
кой позволит решить задачу наиболее эко-
номным (по составу аппаратуры) спосо-
бом. ` '

Действительно, применение обычного те-
левизионного датчика с фиксированным
законом разложения, как уже было пока-
зано, приводит к необходимости введения
в состав устройства съема информации
оперативной памяти. Для обеспечения воз-
можности выборки информации из этой
оперативной памяти и подачи ее в соб-
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Схема телевизионного датчика, реали- ственно логическое (решающее) устройство
зующего этот алгоритм, приведена на необходимо адресное устройство. Таким
рис. 12. образом, при применении обычного телеви-

Сопоставление двух инженерных реше- зионного датчика блок-схема автомата
ний этой трехмерной задачи— при помощи примет вид, соответствующий рис. 13.
обычного телевизионного датчика и при
помощи телевизионного датчика с управ-
ляемой шаговой разверткой— показывает,

Если же применить телевизионный датчик
с управляемой шаговой разверткой, то в
качестве оперативной памяти может быть
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Рис. 12. Принципиальная схема телевизионного датчика системы
автоматического обнаружения точечных объектов на сложном фоне
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Рис. 13. Блок-схема автомата, использую-
щего обычный телевизионный датчик с не-
пре рывны ми периодическими развертками

использовано само изображение (наблю-
даемый процесс), а в качестве адресногоустройства— телевизионный датчик. Тогда
блок-схема автомата примет вид, соответ-
ствующий рис. 14.

Как правило, оперативная память и ад-
ресное устройство составляют больше 50%
всей схемы автомата. Поэтому можно счи-
тать, что в любых случаях, применительно
к любым трехмерным задачам, использо-
вание телевизионных датчиков. с управляе-
мой шаговой разверткой позволит решать
эти задачи с минимальным составом 0бо-
рудования.

На основании изложенного можно сде-
лать весьма существенный вывод: телеви-
зионный датчик с управляемой шаговой
разверткой (рис. 15) является датчиком,
пригодным для применения в качестве
устройства съема информации в любой си-
стеме автоматического управления, исполь-
зующей визуальную информацию, где мо-
гут быть применены передающие трубки
без накопления (диссекторы).

Учитывая гибкость датчика с шаговыми
развертками в смысле простоты изменения
стандарта разложения и формата кадра,
есть основания предполагать, что такой
датчик может быть универсальным и что
единственным индивидуальным — функцио-
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Рис. 14. Блок-схема автомата, использующего
телевизионный датчик с управляемой шаговой

разверткой
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Рис. 15. Блок-схема телевизионного датчикас
управляемой шаговой разверткой

нальным узлом, заменяющимся при пере-
ходе от одного процесса к другому, будет
логическое устройство (о тактовом генера-

торе в силу его предельной простоты и го-
ворить не стоит).

Выводы
}

|. Системы автоматического управления
с телевизионными устройствами съема  ин-
формации являются частным — случаём
управляющих машин и поэтому для ана-
лиза и синтеза таких систем должен . при:
меняться математический аппарат, исполь-
зуемый в теории управляющих машин (ма-
тематическая логика, теория алгоритмов,
теория регулирования, теория  информа-
ции).

2. Технические параметры, оптимальные
инженерные решения и схемы устройств

съема «визуальной информации» програм-
мированных автоматов должны — опреде-
ляться применительно к каждой конкрет-
ной задаче на базе анализа с помощью
упомянутого математического — аппарата
условий работы автомата в целом. _ °:,

3. Как правило, не следует применять
однострочные телевизионные датчики для
решения двумерных (линейных) задач.
Применение таких телевизионных датчиков
может быть оправдано только в тех слу-
чаях, когда для решения поставленной за-
дачи требуется высокая удельная разре-
шающая способность (большое число ли-
ний на миллиметр), которая не может
быть обеспечена с помощью набора инте-
гральных фотоэлектрических датчиков.

4. Трехмерные задачи, как правило,
должны решаться с помощью телевизион-
ных датчиков. При этом во всех случаях,
когда условия наблюдения управляемого
процесса позволяют — использовать -.пере-
дающие трубки без накопления, следует
применять телевизионные датчики с управ»
ляемой шаговой разверткой.
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Рассмотрены особенности построения камеры ЦТ на трех суперорти-
конах, пригодной для работы в студийных условиях, в условиях внесту-
дийных передач и в промышленном телевидении.

1. Оптическая схема

Большие габариты камер ЦТ опреде-
ляются не столько размерами передающих
трубок, сколько в основном габаритами
оптической системы, поэтому при разра-
ботке большое внимание было уделено
конструкции оптической — системы. Для

уменьшения веса и облегчения эксплуата-
ции камеры была выбрана простая опти-
ческая система с одним объективом пере-
носа. Это симметричный репродукционный
объектив с фокусным расстоянием 140 мм

и относительным отверстием 1:3. Светоде-
лительный узел этой системы состоит из
обычных дихроических зеркал (отражаю-
щих синюю и красную составляющую па-
дающего на них света). Точная компенса-
ция астигматизма, вносимого зеркалами,
достигается применением простого коррек-
тора.

Угол зрения камеры можно менять
в широких пределах с помощью большого
набора сменной оптики. Четыре объектива
из этого набора могут быть установлены
на турели. В этом случае нет необходимо-
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сти смены коллектива, а при установке
другой четверки объективов имеется Воз-
можность быстро сменить коллектив.

Для студийной работы используется сле-
дующий — набор объективов: — «Мир-1»
с Е = 37,5 мм, «Индустар-50» с Р = 50 мм,
«Юпитер-9» с Р = 85 мм, «Юпитер 1»
с Р = 135 мм. При этом применяется асфе-
рический коллектив с фокусным расстоя-
нием 56 мм. Для внестудийной работы мо-
гут применяться упомянутые объективы и
любые другие, но для объективов с боль-
шими фокусными расстояниями необходим
более длиннофокусный коллектив. Кроме
обычных объективов, можно применить
объектив с переменным фокусным расстоя-
нием, например, объектив типа «ПНеон-2»
(1:3, = 50-150 мм или 1:8, В =
= 120 - 360 мм).

Оптическая система выбрана так, что
обеспечивается наивыгоднейшее  использо-
вание объема камеры. Для уменьшения га-
баритов оптический блок построен по пе-
рископической схеме, когда ось объектива
переноса составляет угол 90° с осями пере-
дающих трубок. Оси передающих трубок
параллельны. Таким образом — удалось
обеспечить габариты камеры, сравнимые
с габаритами камеры черно-белого телеви-
дения на суперортиконе.

Конструкция оптического блока  позво-
ляет удобно и быстро сменять нейтральные
фильтры. При смене фильтров нет необхо-

3

вид сболу
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Рис. 1. Схема олтичеркой системы камеры:
ель с ктивами; == Коллектив; 3 — зеркала саа оаНеКо: УащСОтхк4+йв переноса; 5 —дихрои-

ческое зеркало Чаннвеу, <‚ое лихроическое гзеркало, (крас-.
ное); 7 — корректор” вертикального астигматизма; &8—кор-
ректор горизонтального. астигматизма; 9 — корректирую»-
щие светофильтры; 10— нейтральные. светофильтры;11 — передающие трубки

димости открывать крышки камеры и вы-
ключать ее. Обеспечивается также быстрая
смена передающих трубок без нарушения
юстировки оптического блока и фокуси-
рующих систем. Передающие трубки защи-
щены от «отпечатывания» на мишени изо-
бражения неподвижных объектов. Для этой
цели применено непрерывное оптическое
смещение изображения с помощью клиНо-
видной пластинки, вращающейся со ско-
ростью 2 об/мин. Конструктивно  оптиче-
ская система представляет собой отдель-
ный плотно закрывающийся блок, который
может быть легко снят. Оптическая схема
камеры изображена на рис. 1.

2. Блок-схема камеры

Блок-схема камеры показана на рис. 2.
Ее выбор обусловлен стремлением полу-
чить наибольшую экономичность — всего
оборудования вместе с камерным каналом,
‚максимально упростить эксплуатацию пу-

‘тем уменьшения числа регулировок и необ-
ходимого числа жил камерного кабеля.

Видеосигналы с коллектора передающих
трубок подаются на предварительные уси-
лители и после усиления с размахом 0,3 в
положительной полярности поступают на
вход формирующего усилителя. Длина ка-
мерного кабеля может быть доведена до
300 м. Генератор развертки по горизонта-
ли и по вертикали синхронизируется веду-
щими импульсами частоты полей и частоты
строк размахом 1 в положительной поляр-
ности. Все параметры импульсов стабили-
зируются специальным блоком, помещен-
ным в стойке камерного канала. Особен-
ностью схемы генератора разверток по го-
ризонтали является возможность получе-
ния высокой линейности (порядка 5%), до-
стигаемой применением специальной схе-
мы линеаризации. Кроме того, в блоке раз-.
вертки имеется автоматическая стабилиза-
ция размаха пилообразного тока в откло-
няющих катушках. Генератор кадровой
развертки отличается от обычных схем при-
менением двухтактного выхода. Это обес-
печивает высокую линейность (до 5%) пи-
лообразного тока при максимальной эконо-
мичности схемы. Глубокая отрицательная
обратная связь по току обеспечивает ста-
билизацию размаха пилообразного тока в

ОТКЛОоНЯЮЩИХх катушках с высокой  т0чЧ--
ностью.



54 Техника кино и 1елевидения, 12, 1968

(пптичёская
система [5

ЕРи ый усилитель К
К

Лредваритель-| Е

Лредбаритель-ный усилитель -Ё
Лредбаритель-—+ ААА , | ть |=,| „——

Защита |+передаят:
(рубок \ | Развертка Ведицие#0 импульсы

Гелпералтцур- строк
ная стар- Ведущие

Охлаждение |/иЗацая || Разбертла И аплцльсы
ве, 4 полейтика лиИсточноя Видеосигналвысокого я бовй иапряжем

\
# 1 бидоискатель «— в * 4006

' «р + 2806
- бои «а 7508

Рас. 2. Блок-схема камеры

.;Скачкообразное изменение размаха пи-
дообразных токов обоих генераторов соз-
дает удобства настройки камеры и увели-
чивает срок службы передающих трубок,
поскольку в режиме «ожидания» камеры
площадь сканирующей поверхности мише-
ни увеличивается. В режиме увеличенных
растров также можно производить на-
стройку камеры, причем при установке но-
минальной площади растра на мишенях

трубок качественные показатели изобра-
жения сохраняются.

При выходе из строя любой из развер-
ток на любом участке цепи автоматически
включается схема защиты, предотвращаю-
щая разрушение мишеней передающих
трубок остановившимися лучами.

Следующей — особенностью — выбранной
блок-схемы является упрощенный  видо-
искатель. В его схеме отсутствуют генера-
торы разверток, а отклоняющая система
кинескопа типа 13ЛК2Б питается от тех же
генераторов, что и передающие трубки.
Этим существенно упрощается общая схе-
ма камеры и повышается её надежность.
Линейность разверток и геометрические
искажения растра видоискателя выдержа-
ны в тех же пределах, что и для растров
передающих трубок. При необходимости

может быть произведена регулировка раз-
меров растра видоискателя без нарушения
размеров и линейности растров передаю-
щих трубок. В видоискателе предусмотре-
но специальное устройство, состоящее из
четырех электромагнитов, корректирующее
геометрические искажения растра. Второй
анод кинескопа видоискателя питается от-
дельным маломощным импульсным источ-
ником высокого напряжения.

Видоискатель имеет однокаскадный око-
нечный видеоусилитель. На его вход © вы-
хода формирующего усилителя камерного
канала через специальный коммутатор по-
дается полностью сформированный видео-
сигнал (с замешанными гасящими импульса-
ми и подвергнутый гамма-коррекции). При-
менение этого коммутатора обеспечивает
два режима работы видоискателя. В режиме
«настройка» на видоискатель подается тот
же сигнал, что и на видеоконтрольное
устройство камерного. канала, т е. В, Е%,

/ / / /Ё в, Ева, Ёв+о' Е во+в' последние пред-
ставляют собой сумму равных амплитуд,
при этом можно быстро и удобно. произво-
дить регистрацию изображений: В режиме
«работы» на вход видоискателя подается
лишь последний из перечисленных сигналов,
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при этом входы видеоусилителей видоиска-
теля и контрольного устройства становятся
независимыми, а оператор камеры постоян-
но получает высококачественное изображе-
ние передаваемой сцены, содержащее пол-
ный диапазон градаций яркости. Особенно-
стью — предварительных — видеоусилителей
данной камеры является высокая стабиль-
ность коэффициента усиления, достигнутая
применением глубоких отрицательных 0б-
ратных связей по току и по напряжению.
Три предварительных видеоусилителя пол-
ностью взаимозаменяемы.

Схема формирования гасящих импуль-
сов для суперортиконов предельно проста
и состоит из смесителя ведущих импульсов
частоты строк и полей. Схема выполнена на
одной лампе (двойной триод 6Н11П) и кро-
ме смешения импульсов производит их
усиление и ограничение.

Особое внимание при разработке каме-
ры было уделено схеме блока совмещения
трех изображений в одно. Так, например,
для повышения стабильности совмещения
во времени число регулируемых элементов
было сведено к минимуму. С этой целью
один канал, принимаемый при настройке за
эталон (зеленый канал), не имеет вообще
регулируемых элементов. Общее число ре-
гулировок в камере, необходимое для со-
вмещения изображений, равно восьми.
Управление положением растра (центри-
рование) производится дистанционно. До-
стигнута высокая стабильность совмеще-
НИЯ.

3. Автоматические устройства и дистанционное
управление

Для удобства эксплуатации в камере
применен целый ряд автоматических
устройств и дистанционное — устройство
управлением поворота турели и диафраг-
мой камеры.

Выбор объектива для передачи осу-
ществляется поворотом турели, на которой
установлены четыре объектива. Поворот на
90° производится двигателем типа АСМ-50.
Для управления им в данном случае при-
менено простое и надежное устройство
с магнитным фиксатором, который сам вы-
ключает двигатель и фиксирует положение
рабочего объектива строго по оптической
оси системы. Индикатором положения со-
ответствующего объектива .служат  сиг-

нальные лампочки, загорающиеся в Видо-
искателе под растром кинескопа. Так как
одним из. условий работы камеры ЦТ яв-
ляется работа в линейном участке харак-
теристики свет— сигнал для передающих
трубок, то диафрагма играет очень важ-
ную роль. Управление диафрагмой объек-
тива переноса производится дистанционно
с пульта камерного канала, ручным спосо-
бом. Для дистанционного поворота диа-
фрагмы использован двигатель АСМ-50
с редуктором. Управление этим двигателем
производится с помощью потенциометра,
установленного на пульте управления ка-
мерой в стойке камерного канала.

Изменение диафрагмы приводит к изме-
нению количества света, падающего на фо-
токатоды передающих трубок, и к измене-
нию глубины резкости изображения. По-
следнее обычно нежелательно. Диафрагма
оптической системы изменяется вручную
дистанционно.

В данной конструкции камеры автомати-
ческая регулировка светового режима тру-
бок не предусмотрена.

Одним из основных условий обеспечения
постоянства — качественных — показателей
изображения является поддержание по-
стоянного температурного режима пере-
дающих трубок. Техническое решение этой
задачи осложняется тем, что необходимо
поддерживать температуру в диапазоне35- 60° с точностью ==5° для каждой
трубки, что требует индивидуального про-
дува фокусирующей и отклоняющей систе-
мы передающих трубок. В описываемой
камере эта проблема решена. Эффектив-
ность обдува холодным воздухом, посту-
пающим через отверстия в основании ка-
меры, весьма велика, и камера может ра-
ботать без выключения более 10 часовс со-
хранением температуры внутри секции пе-
редающих трубок не более 40 -- 50°. В ка-
мере применена также автоматическая за-
щита передающих трубок от «прожигания»
остановившимся лучом.

4. Особенности настройки камеры

Целью колориметрической настройки ка-
меры является:

1) выполнение в любом из цветовых ка-
налов соотношения

Е, == &Ео; (для всего тракта),
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где Е, — освещенность некоторой точки на
экране кинескопа; Е; — освещенность со-
ответствующей точки на изображении объЪ-

екта;
2) при передаче «белого» поля должно

быть выполнено условие
/ , /Е, = Ео = Е»,

где Е,, Ес, Е’, — цветовые сигналы.

Последнее условие должно быть выпол-
нено при передаче такого «белого» цвета,
которое принято за эталон при настройке
приемника цветного телевидения — (или
цветного ВКУ). В нашем случае таким
«белым» является  равносигнальное бе-
лое «С». Однако, как правило, студии осве-
щаются лампами накаливания, цветовая
температура излучений которых соответ-
ствует белому «А». В то же время описы-
ваемая камера может работать во внесту-
дийных условиях, т. ©. при освещении
объекта белым «В» или «С».

Очевидно, что настройка камеры в каж-
дом из данных случаев на равные сигналы
от черно-белого тест-объекта привела бы
к искажениям цветопередачи. Такие иска-
жения в принципе могли бы быть скомпен-
сированы соответствующим выбором осве-
щения в студии, однако это существенно за-
труднило бы работу. В оборудовании ка-
мерного канала предусмотрена гибкая си-
стема настройки, позволяющая — обеспечи-
вать правильную цветопередачу при любой
цвётовой температуре источника. Для это-
го с данным комплектом передающих при-
боров однажды производится настройка
камеры и камерного канала на равные сиг-
налы от черно-белого тест-объекта, осве-
щенного источником белого «С». Затем при
работе с источником белого «А» с помощью
электронного коммутатора и осциллографа
в камерном канале устанавливается соот-
ношение

Е): В): Е’, = 100 : 85:60.
В данном случае на экране цветного

ВКУ видны белые предметы, как бы осве-
щенные источником белого «А». При этом,
как уже упоминалось, Должно ВЫПОЛНЯТЬСЯ

условие т,уТк == 1, где 1,— гамма, устанав-
ливаемая в тракте корректором; у, — гам-
ма-характеристики преобразования — кине-
скопа.

Электронный коммутатор позволяет рас-
сматривать одновременно три сигнала, со-
ответствующих распределению яркости в
изображении вдоль строки. Кривые этих
сигналов могут быть расположены на экра-
не осциллографа последовательно друг за
другом или совмещены. Идентичность ко-
эффициентов усиления каналов и идентич-
ность величин Тф контролируется специаль-
ным испытательным сигналом,  подавае-
мым на входы формирующего усилителя
камерного канала.

Для наиболее выгодного использования
характеристик преобразования — передаю-
щих трубок предусмотрена возможность
быстрой и удобной замены нейтральных
фильтров в красном и зеленом каналах
с одновременным наблюдением изображе-
ния и амплитуды и формы видеосигнала.

5. Конструктивные особенности камеры

Камера имеет следующие — габариты:
длина 620 мм; ширина 380 мм; высота
580 мм. Общий вес 120 кг. Ее общий вид
показан на рис. 3.

Она соединяется с камерным каналом
с помощью 2-камерных кабелей типа ТК
1ВЦ-31. Максимальная длина кабеля
300 м.

Для облегчения транспортировки иудоб-
ства эксплуатации в условиях внестудий-
ной передачи камера выполнена в виде
трех основных блоков: 1) блока передаю-
щих трубок; 2) оптико-механического бло-
ка; 3) блока видоискателя.

Рис. 3. Общий вид камеры
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Камера быстро и удобно собирается и
разбирается для транспортировки (рис. 4).
Для каждого блока предусмотрен отдель-
ный упаковочный ящик.

Блок передающих трубок
В отличие от существующих камер

в данной конструкции передающие трубки
наиболее рационально размещены. Оси
трех трубок параллельны одна другой и не
лежат в одной плоскости. Каждый из бло-
ков ФОС может перемещаться вдоль своей

нееоси, а также поворачиваться около
с помощью червячных механизмов. По
скончании — юстировок ФОСы — надежно
фиксируются. Три предварительных  видо-

усилителя камеры представляют собой от-
дельные взаимозаменяемые узлы. В виде
отдельных узлов выполнены и устройства
автоматической защиты передающих тру-
бок и автоматической термостабилизации
передающих трубок. Блок передающих
трубок является базовым для остальных
блоков и может быть установлен на любой
штатив.

Оптико-механический блок

В этом блоке смонтированы: узел Ппово-

ротной турели, оптическая система перено-

Рис. 4. Основные блоки ‘камеры

са изображения и светоделитель-
ная оптическая система, устрой-
ство сигнализации, узел дистан-
ционного управления диафраг-
мой, устройство для периодиче-
ского смещения изображения.

Узел турели позволяет осуще-
ствлять фокусировку изображе-
ния и смену объективов. При
фокусировке диск турели с объ-
ективами передвигается относи-
тельно коллектива. Привод фоку-
сировки ручной. Смена объекти-
ва производится поворотом диска

приводом. Управление диафрагмой объек-
тива переноса дистанционное.

Блок видоискателя
©

Этот блок наиболее простой по  кон-
струкции. Кроме кинескопа, смонтирован-
ного в отдельном каркасе, в нем располо-
жены блоки разверток и два вентилятора.

Поворотное крепление — видоискателя
обеспечивает отклонение оси кинескопа на
угол 20° от оси камеры, причем в нор-
мальном положении ось кинескопа являет-
ся продолжением оси рабочего объектива
на турели, что облегчает оператору камеры
ориентировку при передаче сложных сцен.
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Регистрирующая камера РФК-1М

с импульсными лампами

Фоторегистратор тяпа РФК-1М, являю-
щийся, по существу, цейтраферной кинока-
мерой с частотой съемок до 6 кадр/сек, ши-
роко применяется в научных и технических
съемках [1]. Возможности и области приме-
нения камеры можно значительно  расши-
рить, если в качестве источников света при
съемке использовать импульсные газораз-
рядные лампы (лампы-вспышки). Достоин-
ства этих ламп, благодаря которым они ши-
роко применяются в фотографии (эконо-
мичность, малый объем и вес, благоприят-
ный спектральный состав света, близкий к
солнечному, большой срок службы, просто-
та управления моментом и силой вспышки,
возможность синхронного включения не-
скольких ламп), в полной мере проявляют-
ся и при съемке регистратором.

Преимущества импульсных осветителей
особенно сказываются в тех случаях, когда
требуются исключительно короткие выдер-
жки порядка 107°—10—* сек, при необходи-
мости дистанционного и автоматического
управления камерой и осветителем, и когда
лучистая энергия ‘и тепло источников не-
прерывного света могут исказить поведение
объекта съемки. Импульсная лампа, поми-
мо светового потока, создает значительный
лучистый поток в инфракрасной области,
что позволяет использовать ее для съемок в
невидимых лучах [2, 3}.

Съемки в импульсном свете, используе-
мые при проведении исследовательских ра-
бот в биологии и медицине (включая Мми-

кросъемки), в технике (гидроаэродинамика,

778.53:621.32:771.448.4

машиностроение), в спорте и многих других
областях, могут дать ценный научный мате-
риал. Импульсные лампы могут найти при-
менение и в профессиональном кине— для
создания световых эффектов, при съемках
титров, мультипликаций и т. Д.

На рис. 1 показана принципиальная схе-
ма блока управления камерой РФК-1М.
Этот блок используется не только для пита-
ния и управления импульсными лампами,
но и для привода регистратора, что позво-
ляет отказаться от заводского командного
прибора. Сама камера никаким передел-
кам не подвергается.

Блок допускает включение и синхронную
работу нескольких регистраторов. Схемой
предусмотрена возможность дистанционно-
го и ручного управления камерой в двух
режимах— непрерывной работы с регулиру-
емой частотой от 1 до 6 кадр/сек и покад-
ровой съемки. В другом варианте схемы
период съемки регулируется от 1 до
100 сек. В обоих режимах можно снимать
как в импульсном, так и непрерывном свете.

Камера посредством гибкого. кабеля
подключается к фишке Шр\. Три фишки—

Шр»о — Шр, — служат для подключения
выносных рефлекторов с импульсными лам-
пами (рис. 2). В случае надобности их
число может быть увеличено.

Питание производится от сети переменно-
го тока 127 в и 220 в. Выпрямленное напря-
жение для питания анодных цепей 350 в.
Постоянное напряжение 27 в`используется
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для привода электродвигателя и механиз-
мов камеры.

Переключателем Г, задается вид работы:
в положении «Один»— покадровая съемка,
в положении «Непрерывно»— безостано-
вочная. Покадровая съемка производится
при нажатии на кнопку на камере («Оди-
ночн. снимки»), либо на включенную па-
раллельно ей кнопку К, «пуск» пульта.

Для непрерывной работы включается за-
дающий каскад (лампа Л), представляю-
щий собой мультивибратор с положитель-
ной сеткой. Мультивибратор образован
триодом и участком катод — сетка — экран-
ная сетка пентода. Сопротивление &, регу-
лирует частоту съемок. В анодной цепи пен-
тода включено реле (тип | РМУ, паспорт
РСЧ. 523. 305), которое при срабатывани-
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Рис. 2

ях подает питание на реле запуска (РЗ)!
камеры. В остальном узлы камеры работа-
ют, как обычно.

Синхронизация затвора (обтюратора) и мо-
мента вспышки импульсных ламп происхо-
дит с помощью контактов обратного сигна-
ла (К,). Эти нормально замкнутые контакты
размыкаются на короткий срок зубом на
обтюраторе в начале его движения.

Поскольку действие контактов (К) не
совпадает во времени © полным открытием
кадрового окна, в схему введена регули-
русмая цепь выдержки времени. В мо-
мент размыкания контактов заряжается
конденсатор С, заряд которого через со-
противления В@,: и Х&,; передается  кон-
денсатору С,‚. С помощью переменного
сопротивления &,; подбирается необходи-
мое время задержки. Когда напряжение
на конденсаторе С, достигает — порога
отпирания тиратрона, последний откроется,
вызывая разряд конденсатора С; через
первичные обмотки «поджигающих» транс-
форматоров ИТ (см. рис. 2). В качестве
штепсельных разъемов импульсных ламп

Ш р„—-Ш р, использованы панельки и ко-
лодки радиоламп старых типов (ВО-188,
УО-104 и т. п.).

!' Обозначения, взятые в скобки, обозначают дета-
ли камеры по инструкции [1].
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Схемы включения
импульсных ламп не
содержат каких-либо
специфических — эле-
ментов и были не-
однократно описаны

в литературе [4, 5).
Съемки в импульс-

ном — свете могут

ко при установке
обтюратора на  вы-
держки 1/3; И !/;о сек,
так как при более
коротких выдержках
кадровое окно не
бывает ПОЛНОСТЬЮ

раскрыто.
Электрический ре-

жим (рабочее напря-
жение, емкости кон-
денсаторов Со_11, СО-

противления А 7-19)
зависит от объекта
и условий съемки.Электрическая
энергия, которая рас-
сеивается на лампе
за одну — вспышку,
определяется как

Си?
9

где С — емкость
конденсатора (мкф);
(7, — напряжение на
конденсаторе (в).

Мощность, выде-Рис. 3 ляемая при непре-
рывном действии

Р == Е 7 (вт), (2)
где } — частота вспышек (гц).

На сопротивлениях Х,;_19 теряется мощ-
ность, равная выделяемой на лампах, по-
этому при расчете трансформатора следует
учитывать мощность вдвое большую, чем
дает формула (2).

Величины сопротивления А); Опреде-

производиться толь-`

ляют скорость зарядки конденсатора. Если
величина их удовлетворяет условию

1
К == 14С7 ' (3)

то за время между вспышками напряжение
на конденсаторе достигнет величины

(7, = 0,90шик — 0,9: 1,410),
Здесь (‚цу — эффективное значение пере-
менного напряжения на повышающей 0б-
мотке трансформатора.

В роли емкости С,_1; в описываемом при-
боре применены конденсаторы типа КБГ —
4 мкф, 3 кв, что не исключает, разумеется,
возможности использования конденсаторов
с другими параметрами. Отводы на повы-
шающей обмотке позволяют менять напря-
жение на электродах ламп в пределах
1--3 кв. Сопротивления В ,|;_19 ПО 1,5 ком
(75 вт).

В качестве ламп (см. рис. 2) с равным
успехом могут служить лампы ИФК-2000
и ИСШ-100-3.

Для получения качественных результатов
при съемках в импульсном свете требуется
соблюдение ряда условий |6, 7].

На рис. 3 в виде примера показаны снимки
кавитации за цилиндром в непрерывном и
импульсном свете. В первом случае выдерж-
ка ‘зо сек, во втором— '/10 ооо сек. Все
снимки сделаны с одной установки камеры,
частота съемки 6 кадр/сек.
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О частичном улучшении конструкции
съемочного аппарата 16-СП

В процессе эксплуатации киносъемочно-
го аппарата 16-СП на Вильнюсской студии
телевидения выявлен ряд конструктивных
недостатков, в результате которых не обес-
печивается надлежащая величина петель В

кассетах.
При замене кассет пальчиковая муфта,

соединяющая кассету со съемочной каме-
рой, включается с большим опозданием,
а грейфер в это время затягивает петлю.
Заметить неисправность на слух не пред-
ставляется возможным, и брак обнаружи-
вается только после проявления пленки.

Механики точной аппаратуры студии те-
левидения предложили внести следующие
конструктивные изменения.

1. Узел, состоящий из — пальчиковой
муфты, шестерни и кронштейна, заменен
другим. Как видно из рис. 1, новый узел
<состоит из кронштейна и спаренной ше-
<терни (диаметрами 20 и 10 мм), которая
соединяется с зубчатым колесом кассеты
при установке её в аппарате (рис. 2). Этот
новый узел обеспечивает плавное соедине-
ние камеры с кассетой и тем самым сохра-
няет первоначально установленную вели-
чину петель.

На рис. 3 показан общий вид узла, смон-
тированного в камере.

2. Ограничена посадка прижимных ра-
мок в кассетах. Ход рамки должен быть
меньше рабочего хода грейфера,.в этом
случае обеспечивается правильное зацеп-
ление зубьев грейфера за перфорационные
отверстия и продвижение пленки.

3. Для предогвращения повреждения

Рис. 1

778.533

Рис. 2

Рис. 3

пленки, возникающего вследствие сильного
прижима рамки, в кассетах устанавли-
ваются фиксаторы. Эти фиксаторы удер-
живают пленку в определенном положении
и при замене кассет обеспечивают точное
попадание зубьев грейфера в перфораци-
онные отверстия.
Э. к. зильнис, И. И. ЗАБУЛИОНИС,аЪ 5. , В. С. ДУБАУСКАС

Вильнюсская студия телевидения
От редакции. В течение 1963 г. редакция получила

ряд писем с критиксй недостатков и предложениями по улуч-
шению конструкции съемочного аппарата 16-СП. Некоторые
предложения опубликованы нами в журналах № 3, би 12.
Полагаем, что завод-изготовитель внимательно ‚рассмотрит

эти предложения и примет меры для улучшения конструк-
тивных и эксплуатационных качеств этого аппарата.



Генератор электронной указки
В процессе телевизионных передач воз-

никает необходимость обратить внимание
наблюдателей на ту или иную деталь изо-
бражения. Однако в ряде случаев, (демон-
страция диапозитивов, кинофильмов, а так-
же в условиях вредных или недоступных
для человека и т. п.) применение обычной
указки невозможно. Для этой цели можно
использовать какую-либо подвижную яр-
костную отметку, замешиваемую в видео-
сигнал.

При линейном смешивании с видеосиг-
налом суммарный сигнал может быть по
уровню выше уровня белого или ниже
уровня черного— в зависимости от поляр-
ности сигнала отметки. Отсюда следует,
что для нормальной работы телевизионных
устройств переносимая сигналом отметки
мощность должна быть как можно мень-
ше. Формирсовать отметку отрицательной
полярности (темную отметку) некелесооб-
разно, так как при этом возможен срыв
синхронизации телевизионных — устройств,
потому что сигнал отметки при суммирова-
нии с видеосигналом может превысить
уровень черного и зайти в область синхро-
сигналов. Поэтому выгодно, чтобы отметка
очерчивалась лишь контурами своих гра-
ниц [3].

До настоящего времени обычно, исполь-
зовались отметки прямоугольной формы,
что значительно затрудняло фиксирование
внимания наблюдателя в требуемом месте
растра. Лучше, если отметка имеет вид
треугольника, одна из вершин которого
выполняет функции острия указки. В опи-
сываемой схеме создается отметка тре-

Рис.

Рис. 2. Шасси генератора

3. Пульт управления указкой

Рис. 1. Тест-таб лица с изображением элек-
тронной указки

Рис. 4. Внутреннее устройство
пульта управления

621.373
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угольной формы в виде белого контура
(рис. 1). Она может перемещаться в лю-
бом направлении при помощи одной руч-
ки. Высота треугольника соответствует
10—20 строкам растра.

Конструктивно прибор выполнен в виде
двух блоков: генератора электронной указ-
ки и пульта дистанционного управления,
на котором имеется ручка для перемеще-
ния отметки в пределах растра.

Генератор электронной указки (рис. 2)
выполнен на шасси размером 375Хх 220 мм,
на передней панели шасси расположены
тумблер включения в сеть, сигнальная лам-
почка и гнезда для подключения кабелей и
шлангов.

Пульт дистанционного управления
(рис. 3) представляет собой механическую
систему, соединяющую два потенциометра
с ручкой управления и имеющую две сте-
пени свободы (рис. 4). Пульт дистанцион-
ного управления размещается на режиссер-
ском пульте и связан с генератором четы-
рехжильным кабелем. Питание прибора
осуществляется от сети переменного тока
напряжением 220 в. Прибор работает при
наличии на его входах строчных и кадро-
вых синхронизирующих импульсов разма-
хом не менее 4 в. ‚

Блок-схема генератора приведена на
рис. 5, а принципиальная— на рис. 6.
Строчные и кадровые синхронизирующие
импульсы через усилительные каскады ГЛ и
И (И) поступают — соответственно на
строчный /// (Л;) и кадровый сдвигающие
мультивибраторы. Длительность — импуль-
сов, вырабатываемых этими  мультивиб-
раторами, определяет положение сигнала
указки на растре и регулируется дистан-
ционно на выносном пульте потенциомет-
рами К,» и Аза. -

°Задним фронтом импульса, вырабаты-
ваемого кадровым  сдвигающим — мульти-

{1 -
дания)кадры В
-ОО-ОГу

Строки

Ба ний
Сат-оо от {т -былой

Рис. 5. Блок-схема гене рато ра

вибратором, запускается кадровый форми-
рующий мультивибратор У (Л). Длитель-
ность вырабатываемых им импульсов опре-
деляет высоту «треугольника». С выхода
строчного мультивибратора //Г через фазо-
вращающий каскад И/ (Леа) и дифферен-
цирующую цепочку строчные сдвигающие
импульсы поступают на каскад совпадении
УЛ (Л). На другой вход каскада совпа-
дений подаются кадровые формирующие
импульсы. Во время прохождения этих им-
пульсов на выходе каскада совпадений 0б-
разуются остроконечные — отрицательные
импульсы, соответствующие задним фрон-
там строчных сдвигающих импульсов.

После буферных каскадов И/Г и 1Х
(Лва и Лзс) эти импульсы запускают два
строчных формирующих мультивибратора
Хи Х/ (Ло и Лу). Как известно, длитель-
ность импульса, вырабатываемого мульти-
вибратором с катодной связью, в некото-

рых пределах пропорциональна | положи-
тельному смещению на сетке правого трио-
да. Длительность импульсов, вырабаты-
ваемых этими мультивибраторами, регули-
руется управляющими лампами Х/Г и Х/П
(Ла и Лис), которые служат нижними
плечами делителей, включенных в. цепи се-
ток мультивибраторов. Кадровый форми-
рующий импульс одновременно со схемой
совпадения поступает на каскад: Х/И, фор-
мирующий пилообразное напряжение, 0б-
ратный ход которого совпадает по времени
с кадровым формирующим импульсом.Это
напряжение поступает на фазоинвертор ХИ
(Л4с), с анода и катода которого подается
на управляющие каскады Х// и ХЛ (Лциа
и Лис) в противоположной полярности.
Благодаря этому во время существования
кадрового формирующего импульса дли-
тельность  строчного формирующего  им-

пульса, вырабатываемого мультивибрато-
ром Х, увеличивается от строки к строке
(рис. 7, а), а длительность импульса, Ввы-

рабатываемого мультивибратором ХТ,

уменьшается от строки к — строке
(рис. 7,6).

Через катодный повторитель ХИ/ (Лза)
и — фазопереворачивающий каскад  ХИ/
(Лэс) импульсы, сформированные мульти-
вибратором Х и Х// подаются наслагатель
ХИ! (Лиз), где линейно складываются и

ограничиваются снизу (рис. 7, в). После
усиления в Х/Х и ХХ (Лиза и Лис) и диф-
ференцирования (рис. 8,а) импульсы по-
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Рис. 7. К пояснению изменения
длительности формирующих им-

пульсов
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Рис. 8. К пояснению процесса преобразования
импульсов

ступают на каскад униполярных импуль-`
сов ХХ, где формируются импульсы одной
полярности (рис. 86). На этом заканчи-

вается формирование импульсов, соответ-
ствующих боковым сторонам  «треуголь-
ника».

Основание «треугольника» формируется
следующим образом. Задний фронт кадро-
вого —сдвигающего импульса запускает
ждущий —мультивибратор формирования
основания ХХ (Л,6), который вырабаты-
вает импульсы длительностью 1—2 строки
(64—128 мксек). Эти импульсы поступают
на диодную схему совпадений ХХ///, куда
заводятся импульсы с усилителя ХХ. На
выходе схемы совпадения получаются 1—2
импульса, — соответствующие — основанию
«треугольника». После сложения на входе
усилителя ХХ/И с импульсами, соответ-
ствующими боковым сторонам «треуголь-
ника», сигнал поступает на выходной ка-
тодный повторитель ХХ\ (17).

— —————————— 1строка— ———— — 2строкап ЗстрокаЛ. 4строкаЛ астрока
————— Л бстрока

Рис. 9. Форма полного сигнала

Форма полного сигнала «треугольника»
при высоте шесть строк приведена на
рис. 9.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ФИЛЬМОВЫХ

МАТЕРИАЛОВ 718.587

Дано описание оборудования для очистки фильмовых материалов с использо-
ванием различных методов очистки. В частности, рассматриваются ультразву-
ковые очистители негативных и позитивных кинопленок.

Чистка фильмов— одно из наиболее — простых
средств сохранения высокого качества фильмокопий
и исходных негативных фильмовых материалов.

Своевременная систематическая чистка фильма
не только позволяет поддерживать качество печати
и кинопоказа на надлежащем уровне, но и дает
возможность значительно снизить износ фильмоко-
пий и негативов и тем самым продлить срок их
службы. Для чистки и обеспыливания фильмовых
материалов применялись и применяются в настоя-
щее время чистильные устройства и машины, а так-
же специальные узлы для чистки фильмов в чи-

стильно-реставрационных машинах.
Во многих конструкциях машин процесс очистки

объединен с процессом восстановления фильмовых
материалов. Большинство чистильных машин, вы-
пущенных в различных странах в прошлые — годы,
работало в основном по одному принципу: пленка
со сматывателя (открытого или закрытого типа) по-
ступала в машину, где ее пропускали через  резер-
вуар с очищающей жидкостью, в котором под
действием вращающихся щеток она очищалась с
обеих сторон. Затем по выходе из резервуаров
пленка, освобожденная от избытка очищающей
жидкости (обычно трихлорэтилен, толуол, фреон
и пр.), путем использования  отжимных устройств,
каплеснимателей или вакуум-отсосов поступала В

сушильную камеру, где, двигаясь по направляющим

роликам, полностью высушивалась до смотки ее
наматывателем.

Эти сравнительно простые способы очистки, одна-
ко, не всегда давали вполне удовлетворительные
результаты. Во многих случаях старые загрязнения

или вообще не удалялись, или удалялись при неод-
нократном повторении процесса, что в свою очередь

не исключало возможности повреждения пленки
очищающими щетками. При этом производитель-

НОСТЬ ЭТИХ машин обычно не превышала
300—360 м/ час.

В последние годы для очистки фильмовых мате-
риалов разработаны и выпущены более усовершен-
ствованные чистильные машины, основанные на ис-
пользовании описанного выше принципа, а также
чистильные машины, в разработке которых исполь-
зованы новые принципы (в том числе фильмоочи-
стительные машины, в которых при очистке исполь-
зуется комбинация очищающей жидкости и кавита-
ционного процесса, возникающего под действием
ультразвука.

В начальной стадии разработки метода ультра-
звуковой очистки ставилась лишь задача отыска-
ния экономичного и автоматического метода очист-
ки используемых в электронно-вычислительной ап-
паратуре магнитных пленок. Обязательным  явля-
лось требование, чтобы поверхность пленки не под-
вергалась механическому воздействию, так как по-
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вреждения магнитных дорожек опять-таки приво-
дили бы к образованию центров отложения грязи.
Удачная конструктивная разработка других узлов
ультразвуковой очистительной машины: узла цир-
куляции очищающего раствора, узла быстрой суш-
ки, фильтра, очищающего раствор, и некоторых дру-
гих узлов и деталей— обеспечили надежность ра-
боты такой машины и эффективность устранения
запыленности и загрязненности поверхности филь-

мов, 1. е. дефектов, чаще всего встречающихся на
киностудиях и копировальных фабриках. Копии,
полученные с негативов до и после их очистки, су-
щественно отличаются друг от друга. На очищен-
ных фильмовых материалах не остается никаких
видимых следов повреждений.

Новая машина «Ргет!ег» для очистки
фильмовых материалов

В последние годы была проведена значительная
работа по совершенствованию ранее выпускавшей-
ся подобной модели чистильной машины, рассчитан-
ной на удаление пыли (загрязнепий) с позитивных и

с негативных, бывших в эксплуатации 35-мм филь-
мовых материалов. Последняя модель представляет
собой фактически новую конструкцию.

На рис. 1 показана новая серийная модель чи-
стильной машины «Ргтепиег».

Пленка, подлежащая очистке, со сматывателя
(с правой стороны машины) поступает в первую
секцию — двухсекционного  чистильного бака, где

пли

Рис. 1. Фильмоочистительная машина «Ргет\ег»

погружается в чистильный — раствор
трихлорэтилен), которым заполнен бак;

затем пленка проходит между двумя парами рези-
новых отжимных роликов, удаляющих с нее ра-
створ и ловерхностную пыль, и далее вновь посту-
пает по ролику во вторую секцию чистильного бака
с более чистым трихлорэтиленом, где снова подвер-
гается такому же, как и в первой секции, погру-
жению и чистке, проходя через трегью и четвер-
тую пару резиновых отжимных роликов. Пленка
выходит из бака в верхний правый угол машины,
проходит по ведущему  резиновому ролику и, ми-
нуя направляющий ролик, попадает к первой паре
чистящих щеток; затем идет еще по двум напрал-
ляющим роликам в верхней части машины, по
второй паре щеток, осуществляющих конечную ста-
дию процесса чистки и полировки пленки до её
поступления (при помощи еще двух ведущих рези-
новых роликов) на наматыватель. Машина считает-
ся достаточно экономичной в эксплуатации. При
загрязнении раствора в баке его сливают и заме-

няют свежим, а загрязненный фильтруют для даль-
нейшего использования. Потеря раствора (вслед-
ствие его испарения) невелика.

Машина оборудована огнебезопасным электродви-
гателем и полностью автоматизирована. Включение
и выключение двигателя производятся кнопочным
пускателем. Обеспечивается мгновенная остановка
машины при окончании очистки и в случае расхож-
дения склеек, поэтому риск воспламенения при 0б-
работке нитропленок устраняется.  Фрикционный
способ транспортировки предотвращает поврежде-
ния перфораций, что возможно в машинах с тран-
спортировкой пленки зубчатыми барабанами. После

зарядки в машину рулона пленки и до намотки в
чистом и сухом состоянии на наматыватель она не
требует наблюдения за ней оператора.

Очистка 600 м пленки (емкость сматывателя и на-
матывателя) длится 20 мин. Это обеспечивает
производительность 1600 м/час.

Выпущена также опытная модель новой автома-
тической машины для чистки и промывки фильмо-
вых материалов, которая получила название «Шкаф-
лаборатория для обработки 16- и 35-мм пленок».

На рис. 2 показан общий вид мгшины, а на
рис. 3 — устройство для промывки и чистки. Маши-
на состоит из трех основных частей. В верхней ее
части внутри шкафа размещены устройства ‘для
чистки и промывки, закрывающиеся застекленными
дверками. В нижней части машины, закрытой не-
прозрачными дверцами, размещены ванны и вспо-
могательное сборудование для сушки промытой
пленки. С обратной стороны шкафа машины раз-
мещены привод машины и транспортирующие узлы.
На боковых стенках на специальных панелях уста

полностью
(обычно
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чистки 16- и 35-ммРис. 2. Шкаф-лаборатория для
пленок

Рис. 3. Устройство для очистки и антистатической
обработки фильмовых материалов

новлены  сматыватель и наматыватель, обеспечива-

ющие непрерывность работы машины без ее заряд-
ки ракордом.

Подлежащая обработке пленка поступает в за-
полненный специальным чистящим раствором бак,
по выходе из которого она подвергается сушке
направленной струей воздуха под высоким давле-
нием. Пленка просушивается, но остается слегка
влажной по выходе из промывного бака. Затем
пленка проходит устройство щелевого типа, куда

нагнетается воздух, для обеспечения досушки
обрабатываемого фильмового материала. После
промывки и очистки пленка подвергается специаль-
ной обработке с двух сторон антистатическим ра-
створом, способствующим удалению избытка влаги
и полирующим пленку (с помощью перематываю-
щихся лент) до ее поступления на наматыватель.

Процессы промывки и чистки могут осуществлять-
ся и отдельно один от другого.

В машине предусмотрен автоматический выклю-
чатель, мгновенно прерывающий операцию в слу-
чае неисправности в работе машины или разрыве
пленки на склейках. Обработка ведется с МИиНИ-

мальной скоростью 2220 м/час.
Оригинальной особенностью конструкции машины

является возможность — практически непрерывного
продвижения пленки без использования заправоч-
ного ракорда.

Ультразвуковые очистители фильмовых
материалов

В США создан новый вид фильмоочистительной
машины, в которой для чистки фильма использует-
ся комбинированное действие специальной очищаю-
щей фильм жидкости с воздействием интенсифици-
рующих очистку ультразвуковых колебаний этой
жидкости в процессе очистки фильмового материа-
ла. Подобная же машина была выпущена и в
Англии.

Ультразвуковые  фильмоочистительные — машины
находят все большее применение, а результаты 0б-
работки говорят о возможности установления но-
вых стандартов на чистоту негативных фильмовых
материалов.

Английская и американская машины для ультра-
звуковой очистки  фильмовых материалов отлича-
ются одна от другой лишь конструктивными дета-
лями, основные же узлы и последовательность тех-
нологических операций в этих машинах идентичны.

Ультразвуковой очиститель — предназначен для
эффективной и быстрой очистки цветных и черно-
белых 35- и 16-мм негативных и позитивных филь-
мовых и магнитных материалов от жировых и ме-
ханических загрязнений, накапливающихся на филь-
мовых материалах в процессе их использования.

Метод очистки. Очистка осуществляется при
прохождении фильмовых материалов через ванну

с летучим негорючим растворителем жиров (обыч-
но СС или каким-либо другим). Интенсификация
очистки обеспечивается имеющимися в ванне уль-
тразвуковыми преобразователями, которые питаются
от ультразвукового генератора.

По современным представлениям, ультразвуковая
очистка связана главным образом с механическим
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воздействием, создаваемым —кавитационными пПу-

зырьками, действие которых обусловливается дву-
мя различными причинами:

во-первых, возникающая при захлопывании ка-
витацнонных пузырьков ударная волна вызывает
разрушение слоя загрязнения вблизи места захло-
пывания;

во-вторых, незахлопывающиеся пузырьки (обра-
зующиеся во всем озвучиваемом объеме) увлекают-

ся гидродинамическими потоками на подлежащую
очистке поверхность, проникают в поры, зазоры,
пазы и щели; они стремятся увеличить зазор, тем
самым способствуя все большему разрушению за-
грязнений.

По указанным причинам в ванне ультразвукового
очистителя отсутствуют какие-либо очищающие
щетки, характерные для обычного типа фильмо-
очистительных машин.

На выходе из очищающей ванны фильмовый ма-
териал споласкивается в струе растворителя, а за-
тем попадает в зону сушки, где подвергается обду-
ву подогретым фильтрованным воздухом.

Краткое описание конструкции. Ультразвуковой
очиститель (рис. 4 и 5) представляет собой прямо-
угольный металлический шкаф, состоящий из двух
отделений.

Основные агрегаты машины:
1. Узлы смотки и намотки,

тракт и привод машины.
2. Агрегат подготовки и подачи летучего

ворителя.
3. Агрегат подготовки и

сушки пленки.
4. Система вентиляции.
5. Ультразвуковая установка.
6. Электрооборудование.
В переднем верхнем отделении производится вся

технологическая обработка фильмовых материалов,
связанная с их очисткой, а также находятся сма-
тыватель и наматыватель. В заднем отделении рас-
положены: привод машины, агрегат подготовки м

подачи воздуха для сушки  фильмового материала,
система вытяжной вентиляции, электрооборудова-
ние и узлы блокировки, резервный бак для очища-
ющей жидкости, система подачи и фильтрации очи-
щающего растворителя.

фильмопротяжный

раст-

подачи воздуха для

Переднее отделение закрывается герметически.
Под этим отделением (непосредственно под очисти-
тельной ванной) размещен ультразвуковой генера-
тор, а под сматывателем— пульт управления — ма-
шины.

На боковых стенках шкафа смонтированы пере-
ключатель скоростей и органы управления системой
подачи и фильтрации растворителя, а также слив-
ной кран.

ПОЙ:

ео-Уля

Рис. 4. Английский ультразвуковой очиститель фильмовых
материа лов:

1 — сматыватель; 2 — подвижная каретка с двумя парами на-
правляющих роликов; 3 — ультразвуковая ванна; 4 — сопла;

5 — зона сушки; 6 — ролики, компенсирующие натяжение;
7 — ведущий зубчатый барабан; 8 — стоп-выключатель; 9—пара
направляющих роликов; 10 — наматыватель; 11 — пульт управ=

ления машины; 12 — панель генератора; 13 — патрубок вытяж-
ной системы

Рис. 5. Генератор и пульт управления англий-
ского ультразвукового очистителя:

* 14 — ультразвуковой генератор; 15 — переключатель
(фиксирующий); 16 — регулятор настройки генера-
тора; 17 — микроамперметр; 18 — анодная лампа
типа КСА 8005; 19 — реле; 20 — выключатель избы-
точного напряжения; 2] — лампа типа 15 19;
22 — индикатор настройки типа ЕМ 84; 23 — предо-

-`* хранители; 24 — счетчик времени
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На верхней крышке машины имеется патрубок
для отсоса отработанного воздуха из сушильной
зоны и паров растворителя. К машине комплекует-
ся компрессор.

При работе ‘ультразвукового очистителя — филь-
мовый материал (35- и 16-мм) со сматывателя по-
ступает по направляющим комбинированным роли-
кам в ультразвуковую ванну. Две пары направля-
ющих роликов тракта, определяющих движение
пленки непосредственно в ванне с очищающим ра-
створсм, закреплены на подвижной каретке, кото-
рая для удобства при зарядке может подниматься
в верхнее исходное положение. На дне ванны,
сделанной из нержавеющей стали, установлены два

ультразвуковых преобразователя, питающихся от
ультразвукового генератора мощностью 500 вт, ра-
ботающего © частотой 40 кгц. Схема генератора
приведена на рис. 6. Унос растворителя фильмовым
материалом из ванны компенсируется автоматиче-
ской подачей необходимого количества растворителя
из запасного резервуара — пополнитрля.

Очищающий растворитель, непрерывно циркули-
руя с помощью насоса, пропускается через специ-
альный фильтр, обеспечивающий очистку раствори-
теля от механических загрязнений. Очищенный ра-
створитель затем подается в ванну струей, которая,
омывая движущуюся пленку, полностью удаляет
ослабленные частицы пыли, грязи, образуя на по-
верхности пленки слой чистого растворителя до по-
ступления ее в сушильное устройство. Чтобы избе-
жать недопустимо низкого уровня раствора в ван-

не и возможной в этом случае порчи преобразова-
телей, рабочий уровень растворителя в ванне под-
держивается автоматически. Предусмотрено также
устройство, сигнализирующее о недопустимо низ-
ком уровне растворителя в ванне.

Скорость работы машины регулируется в пределах
от 24 до 36 м/мин при обработке различных филь-
мовых материалов и зависит от летучести применяе-
мых для чистки растворителей или их смесей.

По выходе из ультразвуковой ванны  фильмовый
материал проходит по фиксирующим его положение
направляющим роликам в узел досушки, где двумя
парами сопел на пленку с двух сторон поступает по-
догретый (до 40—50° С) воздух.

Минуя пару натяжных блокировочных роликов,
фильмовый материал поступает на транспортирую-
щий пленку узел, где на одной оси сидят два зуб-
чатых барабана (для транспортировки 16- и 35-мм
пленки), один из которых перед началом работы, в
зависимости от ширины обрабатываемого фильмового
материала, выставляется по центру гладких комби-
нированных направляющих роликов. Затем очищен-
ный фильмовый материал поступает к наматывате-
лю, на котором так же, как и на сматывателе, с
помощью специальной рукоятки бобины для 35- и
16-мм пленки могут передвигаться по оси, на кото-
рой они сидят, для установки их в рабочее положе-
ние при обработке соответствующих фильмовых ма-
териалов.

Воздух подается компрессором,
изолированно от ультразвукового

установленным
очистителя, и по
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пути подогревается электронагревателем трубчатого
типа, фильтруется и под давлением поступает на
«ильмовый материал через сопла, обеспечивая испа-
рение летучего растворителя до поступления в на-
матыватель фильмового материала.

Для машины с комбинированным трактом (16/35 мм)
требуется подача 0,85 м“/мм воздуха при давлении
около 0,5 кг на квадратный сантиметр пленки. Отра-
Фотанный воздух и пары растворителя отсасываются
вытяжным вентилятором (смонтированным в заднем
отделении машины) и через патрубок в верхней
крышке шкафа, подсоединенный к изолированной
вытяжной вентиляции, эвакуируются из машины или
поступают в рекуперацию. При работе на  англий-
ском ультразвуковом очистителе расходуется четы-
реххлористого утлерода (без рекуперирования) на

300 пог. м 35-мм фильмового материала 1,3 - 1,5 л;

16-мм— 0,9 = 1 ©. Если учесть возможность рекупе-
рирования до 70—80% растворителя, расход послед-
него значительно сокращается и Экономичность ОЧИ-

стки резко возрастает.
Американская ультразвуковая

ная машина показана на рис. 7.
Эта машина обеспечивает обработку пленки со

скоростью от 420 до 2400 м/час. Обработка ориги-
нальных негативов ведется обычно при — скорости

1800-- 2000 м/час. Однако практика показала, Что

лучшие результаты получаются при постоянной ско-
рости 1800 м/час. Переход от одного формата
фильма к другому занимает не больше 1 мин.

На машине можно чистить не только негативные,
но и позитивные фильмовые материалы. Даже очень
мягкие и чувствительные цветные негативы чистятся
без каких-либо повреждений и изменений — цвета
красителей.

Пыль, грязь, вкрапления в эмульсии, пятна и сле-
ды масла, воскового карандаша и подобные загряз-
нения устраняются без повреждений поверхности
пленки. От грязи очищаются и царапины и перфора-
ционные отверстия.

При очистке с фильмового материала полностью
<нимаются электрические заряды.

Во избежание загрязнения очищающего раствора
Фильмовые материалы с защитными покрытиями не
должны обрабатываться в машине.

По данным фирмы, количество расходуемого на
”очистку 300 м рулона пленки раствора составляет
для 35-мм пленки — 0,41 л, для 16-мм пленки — 0,2 л.

Эффективность очистки в ультразвуковом очисти-
теле фильмовых материалов с различными видами
загрязнений оказывается различной:

1) запыления той или иной степени и зажиренность
от слабой до самой интенсивной совершенно удаля-
ются с поверхностей фильмового материала;

2) остатки воскового карандаша на фильмовых
материалах, с которыми часто приходится иметь де-

фильмоочиститель-

Рис. 7. Американский ультразвуковой очисти-
тель фильмовых материалов

ло в условиях фильмопроизводства, удаляются пол-
ностью после 2— 3-кратной очистки в ультразвуковом
фильмоочистителе;

3) «нагар» и перфорационная пыль на фильмоко-
пиях при такой очистке не устраняются;

4) для сильно загрязненных концов фильмокопий
однократная очистка недостаточно эффективна;

5) при очистке сильно загрязненных маслом филь-
мовых материалов, особенно прокатных фильмоко-
пий, степень зажиренности растворителя возрастает
настолько быстро, что избыток жира во время суш-

ки осаждается на стенках ванны и на пленке и, сле-
довательно, требуется более частая, чем обычно,
смена растворителя;

6) при очистке старых и хрупких фильмовых ма-
териалов (негативов и фильмокопий) повреждения
на них и хрупкость пленок не изменяются;

7) обработка старых и хрупких фильмовых мате-
риалов должна проводиться при наименьшей ско-
рости, которая и в этом случае при транспортировке
пленки зубчатыми барабанами в английской маши-
не небезопасна, особенно для негативов;

8) магнитные пленки и фильмокопии с магнитны-
ми дорожками не рекомендуется чистить в четырех-
хлористом углероде. Очищающей жидкостью для по-
следних может служить смесь — четыреххлористого
углерода с циклогексаном в отношении 1:1. Смесь
менее вредна и не горюча, но гораздо дороже дру-
гих очищающих растворов. Циклогексан легко Вос-

пламеняется и небезопасен в пожарном отношении.



[Ш р} _ ЧК К уюЛ№ И < К... «= ®| № ЖЖ №, ЖЖ № лв” Ч В В ВУ о Л ол в ев «в
09 9 В © ЯВ 25 1 #3 _©о в В ть р вв #98 0.49 Шей бы. В о 6в 2[№ Л а № И № ЖЖ _ № № 1 \ |] [ ? ЩЖ Ж „ Ч ла № № № № 74...)
Г № ДД ЮР И И ВР Ш у Е ст В сООв = о = Ча в © в (0 В в в” В ©

Телевидение
621.315.212:621.391.71

Подавление паразитных наводок в коаксиальных
кабелях, Кафю ап@ Те1ем!510п, О1КТ, 1963, № 3,
39—40.

При подаче телевизионного сигнала с уровнем 5 в
по кабелю длиной около 3 км напряжение помехи,
индуктированное в оболочке кабеля, может превы-
шать уровень полезного сигнала. Влияние помехи
можно устранить, введя в линию напряжение, рав-
ное по величине и обратное по фазе напряжению по-
мехи. В схеме, которая приведена на рисунке, на-
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пряжения сигнала в точках М и Н равны по вели-
чине и обратны по фазе, поэтому при среднем поло-
жении движка потенциометра П на входе вспомога-
тельного усилителя А напряжение сигнала равно
‘нулю. Помеха, возникшая за счет индуктивных на-
водок на оболочку кабеля (трансформатор Гр), уси-
ливается усилителем А и подается на сопротивление
Р. При равенстве напряжения Ецп и Е, напряжение
помехи на выходе линии равно нулю. Для получения
хорошей компенсации помехи усилитель А должен
обеспечивать усиление 2, не внося фазовых сдви-
гов в диапазоне частот 30—400 гц.

О. Х.

621.397: 629.19

Передача телевизионной информации с метео-
роджогических — спутников, М. Шнибойм,
Р. Штемпель, Аз{гопаи!. ап Аегозрасе Епс.,
1963, 1, № 3, 48—50.

Для передачи на землю телевизионных изображе-
ний облачного покрова на спутниках «Нимбус» по-

мимо нескольких видиконных камер устанавливает-
ся камера с непосредственной электростатической
записью. Характеристики видиконных камер суще-
ственно улучшены за счет использования 25-мм тру-
бок нового типа— с двухслойной мишенью, схема-
тически изображенных на рисунке. Оптическое изоб-
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ражение через механический затвор кратковременно
(40 мсек) проецируется на фотопроводящий — слой
обычного типа 1, где образуется рельеф сопротивле-
ний. Далее этот рельеф преобразуется в потенциаль-
ный на высокоизолирующем слое из полистирола 2,
где он может сохраняться практически неограничен-
ное время. Считывание ведется в малокадровом ре-
жиме, с использованием импульсной модуляции на
катод видикона (частота 2400 гц) для увеличения
величины видеосигнала, снимаемого, как и обыч-
но, с сигнальной пластины д, и облегчения его по-
следующего усиления. Одновременно с основным
изображением на край мишени  лампой-вспышкой
экспонируется контрольный тест — полутоновой клин

на 11 градаций. При 7 лк. сек видикон обеспечивает
разрешение 700 лин, отношение сигнал/шум состав-
ляет 20, воспроизводится не менее 7 полутонов.

Трубка с электростатической записью на ленточ-
ной мишени рассчитана на запись и одновременное
хранение 96 кадров изображения. Для записи, под-
готовки мишени и считывания имеются 3 отдельных
электронных прожектора. Изображение при помощи

зеркала проецируется на фотопроводящий — слой
не со стороны сигнальной пластины (как намечалось
первоначально), а через пленку полистирола. Ши-
рина ленты мишени (35 мм) достаточна для записи
изображений © четкостью 1200-- 1500 лин, причем
считывание может вестись с любой скоростью. Чув-
ствительность камеры выше, чем у видиконов,—

0,1 лк. сек, но, несмотря на это, обеспечивает работу
только в дневное время.

И. М.

621.397:629.19

Телевизионный телескоп, Г. Бек, Кеуцие @'Тепе,
1962, 7, № 6, 204—207. '

В ГДР на народном предприятии Цейсс в 1961 г.
закончена разработка телевизионного телескопа для
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наблюдений Луны, планет и звездного неба. Пере-
дающая камера на суперортиконе стандартной Ккон-

струкции сопряжена с зеркальным телескопом Кас-
сегрейна, имеющим оптику диаметром 600 мм с
фокусным расстоянием 2400 мм. С учетом соотно-
шения размеров изображения на фотокатоде супер-
ортикона и на приемном экране, а также возмож-

ностей использования промежуточных изображений
для измерения увеличения эквивалентное фокусное
расстояние телескопа соответствует 25, 230 и 500 им.

Телевизионная камера весит 20 кг и имеет длину
700 мм; в ней смонтирована система термостабилиза-
ции трубки при 40°С. Предусмотрено переключение
направления обеих разверток передающей — трубки
в процессе работы, что дает дополнительные удоб-
ства при обработке результатов наблюдений. Реги-
страция может осуществляться либо на кинопленку
(однокадровое фотографирование с телевизионного
экрана), либо на магнитную ленту по системе Ам-
пекс. Результаты первых наблюдений подтвердили,
что применение телевизионной системы — увеличило

ний по неэкранированному двухжильному телефон-
ному кабелю, позволяющая устранить необходимфасть.
применения дорогого коаксиального кабеля. Пере-

дача оказалась возможной благодаря созданию ли-
нейного усилителя— корректора, устанавливаемого
в конце линии передачи, подавляющего возникающие
электрические помехи и компенсирующего искаже-

ния. На рисунке приведена схема передачи широко-
полосного (5 Мгц) телевизионного сигнала на рас-
стояние 1000 м по симметричному телефонному ка-
белю с жилами 2 Хх 0,6 мм. Показанная на ярмарке
установка состояла из двух телевизоров, демонстри-
ровавших изображение некорректированное и скор-
ректированное линейным усилителем.

Предполагается использование указанного способа
передач в коммерческих целях (в частности, для пе-
редачи банковских счетов). Однако отмечается вВ0оЗ-

можность применения его и в обычной телефонной
сети при сравнительно небольших расстояниях и при
наличии санкции со стороны соответствующих 0ор-
ганов связи.

проницающую силу телескопа примерно на 6 звезд- л. т.
Сонмвлтоелюиленигоу
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ных величин. Для еще большего улучшения этого
параметра намечается прибегнуть к режиму дли-
тельного накопления зарядов на мишени суперорти-
кона, а также опробовать различные варианты пПо-

давления паразитного действия на трубку постоян-
ного светового фона неба. При реализации — этих
возможностей будет обеспечена регистрация объек-
тов по яркости в 40000 раз более слабых, чем фон
неба. Помимо научных исследований, телевизионный
телескоп предполагается широко использовать для
иллюстраций лекций по астрономии, сеансов в плане-

тариях.
и. м.

621.397.8:621.395.73

Передача телевизионных изображений по те-
лефонному кабелю, ЕИт'!есвпаКит, 1963, ХГУ, № 6,
197—199.

Описаны некоторые экспонаты Промышленной яр-
марки в Ганновере 1963 г.: портативный транзистор-
ный телевизор «Трансвиза» (фирма Нордменде) с
диагональю экрана 25 см и универсальным питанием
от сети или от аккумуляторов; транзисторная види-
конная телевизионная камера «Фернауге ЕА-30»
(фирмы Грюндиг), имеющая диаметр 63 мм, длину
240 мм и вес 1,7 кг, и др. Камера «Фернауге
РА-30» для различных стандартов может работать
с чересстрочной и прогрессивной разверткой, имеет
автоматическую установку диафрагмы объектива (в
зависимости от освещения), обеспечивает четкость
изображения, отвечающую норме разложения для
проводных систем 875 строк, отличается — универ-
сальным питанием.

На ярмарке была представлена  осуществленная
фирмой Грюндиг передача телевизионных изображе-

« розовая КОРРФАЦСР

621.397.613:621.382: 621.311.072

Высокостабилизированное электропитание транзи-
сторных телевизионных камер в 4,5-дюймовом супер-
ортиконе, Р. Мэтчелл, Р. Б. Хейл, Г. И. Хай-
ден-Пичч, 2УМРТЕ, 1963, 72, № 6, 455—461.

Показано, что транзисторные телевизионные ка-
меры требуют в 2,5 раза меньше — электрической
мощности, чем ламповые камеры (соответственно
225 и 589 вт), однако их применение связано с неко-
торыми затруднениями. Ламповая камера потребля-
ет сравнительно небольшой ток, но более высокого
напряжения, тогда как транзисторная камера тре-
бует ток большей силы при меньшем напряжении.
Последнее обстоятельство вызывает большие потери
напряжения и мощности в камерном кабеле и стаби-
лизаторе напряжения. Приведена схема и описан
кремниевый управляемый выпрямитель, обеспечива-
ющий минимальное рассеяние мощности.

Для электрических цепей транзисторной камеры
с 4,5-дюймовым суперортиконом необходимо подать
напряжение 24 в при силе тока 2,7 а. Камерный
кабель длиною 600 м имеет сопротивление 18 ом.
Непосредственная подача требуемого электропита-

ния через камерный кабель вызовет падение напря-
жения 48,6 в и потерю мощности 131 вт, что, оче-
видно, не экономично. Так как к камере должна
подводиться также электросеть стандартной частоты
(для питания вентилятора, подогревателей и т. п.),
казалось бы, целесообразно использовать ее для
получения низкого напряжения через трансформа-
тор и выпрямитель. Однако для этого необходимо
устанавливать на камере громоздкий и тяжелый
блок питания. Третьим способом получения низкого
напряжения на камере может явиться преобразова-
ние высокого напряжения постоянного тока (250 в),
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подаваемого по камерному кабелю на фокусирующую
катушку суперортикона. Если к.п. д. преобразова-
теля составляет 85%, то потери мощности в кабеле
при этом окажутся равными всего 1,7 вт. Описан
транзисторный преобразователь небольших разме-
ров, имеющий высокий К. п. д.

На рисунке приведена блок-схема электропитания
транзисторной камеры. Блок управления камерой
подключен к сети через первичный регулятор
(кремниевый управляемый выпрямитель). Трансфор-

матор Г, служит для питания через выпрямители
цепей общего назначения ОН (27 в) и смещения
(16 в), а также для подачи на телевизионную каме-
ру переменного напряжения 240 в. Второй — тран-
сформатор Г, соединен со стабилизатором-регулято-
ром через высоковольтный выключатель. Трансфор-
матор Г, обеспечивает получение: а) постоянного на-
пряжения +250 в (для  фокусирующей — катушки
суперортикона, для преобразователя, для усилителя
камерного видоискателя); 6) напряжения— 150 в,
подаваемого на сетку суперортикона; в) напряжения
+24 в и —24 в для цепей А развертки, синхронизи-
рующих импульсов и т. д.

В камере напряжение -+250 в с помощью преоб-
разователя превращается в низкое напряжение -+-40 в,
а также в высокое напряжение 1600 в. Автотран-
сформатор Г; служит для ‚питания  подогревателя
мишени суперортикона и сигнальной цепи. Его вто-
ричная обмотка используется как накальная для
суперортикона и ламп усилителя видоискателя.

621.397.642: 621.382. 3

Видеомагнитофон на транзисторах, 5МРТЕ,
1963, 72, № 7, 588.

Приведены краткие сведения о Ввыпускаемом в
Японии транзисторном видеомагнитофоне типа КУ-2

(см. рисунок), предназначенном для использования
в промышленности, для учебных целей и т. Д.

Видеомагнитофон ‘рассчитан на стандарт МТ5$С.
Число строк 525; ширина магнитной ленты 2,5 см;
скорость движения ленты 14 см/сек. Максимальное
время записи или воспроизведения одного ролика
| час.

Отношение сигнал/шум в канале изображения —-

не хуже 42 06, в канале звука— не хуже 40 0б.
Источник питания 100 в, 50/60 гц. Видеомагнитофон
имеет кнопочное управление, а также пульт дистан-
ционного управления. Размеры К\У-2: длина 63 см;
ширина 38 см; высота 30 см. Вес 60 кг.
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Производство учебных кинофильмов— составная
часть программ академической практики, М. Хер-
рик, 15МРТЕ, 1963, 72, 292—293.

Рост использования кинофильмов в учебном про-
цессе привел к увеличению выпуска фильмов и ап-
паратуры для их производства. Возникла также по-
требность в специалистах по техническим и по тТВор-
ческим вопросам. В ряде университетов и колледжей
были организованы отделы по производству филь-
МОВ.

По определению автора статьи, учебный фильм в
первую очередь есть средство связи. Состав аудито-
рии для такого фильма является четко определен-
ным. Назначение фильма также не вызывает сомне-
ний: он должен сообщать факты и понятия и изме-
нять их толкование. Учебный фильм использует одну
или несколько уникальных возможностей кинемато-графа— возможность показа объектов в движении,
возможность изменения темпа движения, ВОозмоЖж-

ность демонстрации микрообъектов, возможность по-
каза исторических событий и, наконец, позволяег
как бы синтезировать время, форму и пространство.

В университете штата Индиана отдел по произ-
водству фильмов широко использует при работе
студентов, специализирующихся по кинематографии,
привлекая их для выполнения обязанностей членов
съемочных групп. На последней стадии обучения та-
кие студенты самостоятельно снимают несколько ко-
роткометражных фильмов. Часть студентов после
окончания остается при университете в качестве ин-
тернов (понятие, аналогичное аспирантам в совет-
ских вузах.— Прим. реф.). Эти интерны специали-
зируются по одной из кинематографических специ-
альностей и одновременно работают в <ъемочных
группах университета, самостоятельно осуществляя
съемку, режиссуру или запись звука.

В заключительной части статьи автор останавли-
вается на достоинствах и недостатках системы под-
готовки кадров. К последним он относит трудноста
согласования планов и сроков производства фильмов
с весьма ограниченным бюджетом времени студен-
тов на начальных стадиях обучения.

Учебные фильмы и диафильмы, соответствующие
учебникам, А. Розенберг, $УМРТЕ, 1963, 72,

№ 4, 294—295.
Статистика показывает, что в США ежегодно вы-

пускается около 1000 учебных фильмов, однако
только 20% из них является в действительности
учебными; остальные оказываются популярными,
рекламными, агитационными и др.

Многие из учебных фильмов, используемых в ауди-
ториях, весьма полезны для учебного процесса, од-
нако большинство из них никак не связано с мате-
риалами учебников.

Известное издательство Мс Сгам-НШ выработало
и зарегистрировало в патентных организациях термин
«1ех-т» (т. е. «учебниковый» фильм), которым
определяется учебный кинофильм или диафильм,
форма и содержание которого тесно увязаны с ка-
ким-либо учебником, имеющим широкое распрост-
ранение.

Распространение идеи, которая говорит о том, что
учебный фильм может заменить собой учебник, за-
ставило ряд крупнейших издательств начать изучение
вопросов учебного кино. Полуторалетняя работа упо-
мянутого выше издательства привела к тому, что оно

* Продолжение: Начало этого раздела см. в № 11 за
1963 г.

начало выпускать дополнительно к самым популяр-
ным учебникам пакеты с набором короткометражных
‘узких фильмов и диафильмов. Это позволило значи-
тельно увеличить тиражи учебников.

Для определения характера и тематики фильмов и
диафильмов издательство послало многим преподава-
телям вопросник с такими вопросами, как, например:
«Какие части курса наиболее трудно преподавать?»,
«Что учащиеся должны помнить после окончания
курса?», «Каковы основные затруднения при про-
хождении программы?» Первый вопрос пришлось за-
менить вопросом «Какие части курса учащиеся на-
ходят трудными для понимания?», так как ни один
преподаватель не указал на какие-либо трудности
преподавания какого-либо из разделов предмета. По
таким вопросникам находят 5—10 областей предме-
та, которые дополняются визуальными средствами
обучения. После тщательного отбора и ознакомления

с уже существующими материалами начинается рабо-
та по созданию кинофильмов и диафильмов для вы-
бранного учебника.

Было найдено выгодным не организовывать соб-
ственного производства фильмов, а поручить эту ра-
боту, иногда по частям, профессиональным фирмам,
специализирующимся в различных областях учебного

кино. Во всех стадиях подготовки сценариев и съем-
ки в качестве наблюдателя обычно принимает уча-
стие автор учебника. Интересно отметить, что после
подготовки описанных кино- и диафильмов в неко-
торых случаях приходилось вносить изменения в тек-
сты учебников, а в одном случае учебник был на-
писан после создания кинофильмов и диафильмов
по курсу.

Характер и применение однотемных кинофильмов,
С. Кнудсен, $УМРТЕ, 1963, 72, № 4, 295—298.

Время от времени предпринимался выпуск учебных
фильмов, характеризующихся главным образом весь-
ма малым метражом. Такие фильмы называли «филь-
меттами», иногда кинокольцовками, а теперь их на-
зывают однотемными фильмами.

Кратко описаны обласги, в которых в настоящее
время предпринято массовое производство таких
фильмов (медицина, химия, ботаника, физика).

Все эти фильмы немые и предназначены для По-
каза с помощью кинопроекторов с магазинной за-
рядкой, без которой, вероятно, фильмы такого типа
вообще теряют смысл. Только при возможности
мгновенного показа и быстрой перезарядки препода-
ватели охотно идут на массовое применение коротко-
метражных учебных фильмов.

Стоимость 8-мм фильма в кассете— 3 доллара.
В Англии фирма Техниколор выпускает цветные

учебные короткометражные фильмы, в основном
предназначенные для начальной школы, в то время

как описанные выше американские фильмы практиче-
ски все рассчитаны на применение в высших учебных
заведениях.

В заключение подчеркивается мысль о том, что ав-
торы фильмов должны работать в тесном содружест-
ве с компетентными учеными. Только при большом
‘количестве фильмов по одному предмету их исполь-
зование начинает становиться рациональным. Коли-
чество формул в фильмах по естественным наукам
должно быть минимальным. Надписи в фильмах не
должны применяться, чтобы можно было обеспечить
международный обмен. Должны быть разработаны
система названий фильмов и её классификация.

В. П.
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Кинокамера для пленки 2 Хх 8 мм, РегзресПуе,
1963, 5, № 1, 39—40.

Описан английский патент № 882372, выданный
чехословацкому предприятию Меопта. Этот патент
позволяет отказаться от перезарядки кинокамеры
2 Ж 8 мм после окончания съемки первого ряда кад-
ров. Вместо перезарядки камеры предложено пере-
ворачивать ее вверх дном и смещать съемочный
объектив, переводя его в положение для съемки на
второй ряд кадров. Вся операция по переходу к
съемке второго ряда кадров занимает, таким обра-
зом, всего 1—2 сек; кроме того, лучше использует-
ся кинопленка, так как отсутствует засветка одного
конца рулона пленки.

В камере применена одна бобина. Кинопленка с
нее наматывается на барабан. После переворачива-
ния кинокамеры пленка вновь — наматывается на
бобину. На рисунке схематично показана конструк-
ция камеры — (слева— в нормальном — положении,
справа— в перевернутом): / — бобина; 2 — при-
водной вал; © — блок паразитных шестерен переда-
чи от двигателя к бобине; 4 — заводной ключ; 5—
пружинный двигатель внутри барабана 6; 7 — при-
водная шестерня для вращения барабана 6.

л. т.

712.99

Фотопластическая запись, $ЗМРЛТЕ, 1963, 72,
№ 6, 521—522; ЕйИпиеспоКит, 1963, ХГУ, № 7, 241.

Сообщается о созданном фирмой Дженерал
Электрик (США) новом сухом процессе для полу-
чения изображений, названном «фотопластической за-
писью». Изображение, которое должно быть запи-
сано, проецируется на термопластический фотопро-

водящий электростатически заряженный слой, обра-
зуя на нем потенциальный рельеф. Проявление, для-
щееся от 1/10 до 1/100 сек, заключается в быстром
нагревании термопластического слоя, на котором
вследствие его размягчения и действия электроста-
тических сил возникают микронеровности (потенци-
альный рельеф переходит в рельеф поверхности
слоя), после чего скрытое изображение становится
видимым. Для закрепления изображения термопла-
стический слой охлаждается (также в течение доли
секунды). Фотопроводящий термопластический ма-
териал, которым покрывается пленка, должен 0об-

ладать свойствами многократного плавления и за-
твердевания, удержания электростатических зарядов
в темноте и стекания их на свету; он также должен
быть стойким в отношении царапин, а после прояв-
ления не должен липнуть (иначе невозможна на-
мотка в рулон).

Фотопластическая запись, изобретенная Йозефом
Гэйнором, имеет ряд преимуществ перед термопла-
стической записью, предложенной В. Е. Гленном!:
она не требует преобразования светового изображе-
ния в электрический сигнал, а также не нуждается
в вакууме. Лабораторное оборудование для фото-
пластической записи содержит оптико-осветительную
систему и зарядное устройство для пленки. Нагрев
пленки производится обычным током промышленной
частоты.

Одна и та же пленка может использоваться для
записи многократно (до 12 раз) без — какого-либо
ухудшения качества изображения. Стирание записи
осуществляется повторным нагреванием — термопла-
стического слоя. Емкость записи исключительно вы-сока— 144 «кристально-резких» изображения могут
быть размещены на площади 5 см?. Изображение аб-
солютно беззернисто. Пленка до употребления может
храниться на свету без ущерба для ее фотографи-
ческих свойств.

По мнению изобретателя данный метод получит
наибольшее применение для военных целей. Воз-
можно его применение для инфракрасной рентге-
новской съемки, для записи информации. Как ука-
зано, с помощью фотопластической записи в спичеч-
ном коробке могут поместиться данные целой
библиотеки. Фотопластическая пленка может быть
сделана чувствительной к ядерным излучениям.

Л. т.
718.534

Чехословацкий 16-м.м кинопроектор «Клуб 16»,
Э. Брауэр, В14 ип4 Топ, 1963, 16, № 6, 186—
187, № 7, 218—220.

Комплект 16-мм кинопроектора «Клуб 16» фирмы
Меопта (Чехословакия) выполнен в виде двух че-
моданов (см. рисунок): собственно кинопроектор и
громкоговоритель; прочные корпуса чемоданов по-

коятся на опорах из металлических трубок. Бобины
емкостью 600 м устанавливаются на приставном
кронштейне, который в нерабочем состоянии хра-
нится в чемодане громкоговорителя.

Источником света служит лампа накаливания
120 в, 1000 вт, яркость которой, как указано, не
уступает яркости низковольтных ламп. Срок службы
лампы 25 часов. Осветительная оптика состоит из
сферического контротражателя и — двухлинзового

1 «Техника кино и телевидения», 1961, № 2, 86—87; № 5,
81—82; 1963, № 4, 80—81.
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конденсора, первая линза которого является асфе-
рической (не прессованной, а шлифованной). С объ-

‚ективом «Стигмар» (1:1, 25/55 мм) и трехлопастным
обтюратором световой поток кинопроектора состав-
ляет до 350 лм; при использовании двухлопастного
‚‘обтюратора— до 500 лм (угол лопасти обтюратора
равен 70°). При уменьшении срока службы лампы
до 10 часов возможно увеличение светового потока
еще на 20%.

Система охлаждения состоит из двойного венти-
лятора, вращающегося от электродвигателя кинопро-
ектора посредством клиноременной передачи. Вен-
тилятор обдувает мощным воздушным потоком про-
екционную лампу и отсасывает нагретый воздух из
фильмового канала, усилителя и электродвигателя.
Между проекционной лампой и кадровым окном
установлено 5 бленд, также предохраняющих филь-
мовый канал от перегрева.

Фонарь, расположенный в оредней части кинопро-
зектора, является легкосъемным и заменяется вместе
с перегоревшей лампой.

После 600-кратного пропускания фильма через
‚лентопротяжный механизм на фильме не наблюдает-

ся повреждений. Использована новая конструкция
придерживающих роликов. Двухзубый грейферный
механизм работает в закрытой масляной ванне, ко-
торая практически не требует пополнения — масла.
Имеется небольшой указатель уровня масла. Элек-
тродвигатель — асинхронный — © запасом мощности
(для улучшения равномерности хода), укреплен на
резиновых прокладках; для случая магнитной записи
электродвигатель помехозащищен. Привод к меха-
низму кинопроектора осуществляется ременной пе-
‘редачей, позволяющей также изменять частоту про-

екции с 24 на 16 кадр/сек. Привод к бобине пере-
‚дается металлическим пружинным пассиком от вала
верхнего зубчатого барабана. Наматыватель имеет
переменный крутящий момент, обеспечивающий по-
стоянное натяжение фильма при намотке 170 г.

В лентопротяжном механизме применены четыре
‘зубчатых барабана: тянущий, успокаивающий (после
фильмового канала), звуковой и задерживающий.

‚Между успокаивающим и звуковым барабанами рас-
‘положен гладкий барабан (диаметром 28 мм) ста-

билизатора скорости с маховиком (диаметр 120 мм)
и 2 подпружиненных ролика (стабилизатор «Дэвис-
драйв»).

Читающая лампа (6 в, 30 вт) получает питание от
отдельного трансформатора. Для записи и воспроиз-
Редения магнитных фонограмм используются две
магнитные головки— стирающая и универсальная.
Последняя имеет ширину щели 7 мк. Давление голо-
вок на фильм— 40 г. При демонстрации немых
фильмов звуковая часть кинопроектора может ис-
пользоваться для усиления речи. При этом фильм
может обходить звуковой блок.

В кинопроекторе обеспечиваете»
звука при записи.

Громкоговоритель (2,5 ом, 10 вт) воспроизводит
полосу частот от 50 до 9000 гц, шестикаскадный уси-
литель встроен в кинопроектор, он имеет автомати-
ческий регулятор тембра при записи, высокочастот-
ный генератор подмагничивания, двухтактный око-
нечный каскад и предварительный усилитель. Всего
в усилителе 7 ламп, включая выпрямитель. Коэффи-
циент нелинейных искажений— 1,5%. Динамический
диапазон при воспроизведении магнитной фонограм-
мы достигает 40 06.

Для облегчения прослушивания записанного звука
кинопроектор имеет обратный ход. При этом пассик

от приемной бобины к подающей переставляется
вручную. Ввиду неправильной работы в этом слу-
чае системы охлаждения проекционная лампа не
включается. По этой же причине на кинопроекторе
отсутствует покадровая проекция.

Корпуса обеих упаковок кинопроектора выполне-
ны из легкого сплава.

Размеры чемодана — кинопроектора 500Хх 390 Х
260 мм, вес 24 кг, размеры чемодана громкоговори-теля— 500 Хх 445 Хх 260 мм, вес 14 кг. В последнем
чемодане хранятся кабель, бобины и другие принад-
лежности.

микширование

Л. т.

718.214: 546.295

Диапроекторы с мощными ксеноновыми лам-
пами, Г. Ульфферс, Кмпо-Тесво!К, 1963, 17,
№ 6, 173—177.

Преимущества ксеноновой лампы делают ее
идеальным источником света не только для КИНо-
проекции, но и для рирпроекции в кино-, фото- и
телевизионных студиях, для дневной проекции «на
просвет» и т. д. Рирпроекция позволяет более быст-
ро менять фон сцены, чем фотографические задники,
облегчает хранение фонов (диапозитивов); натурные
съемки могут производиться без выезда из ателье,
независимо от времени и погоды. Изменение раз-
мерных соотношений при рирпроекции между фоном
и передним планом позволяет достичь особых эф-
фектов при рекламных съемках.

В новом мощном диапроекторе используется осве-
титель «Ксенозоль Ш» с ксеноновой лампой ХВО
2500 вт. Оптическая схема проекционной части диа-
проектора показана на рисунке. Световой поток от
отражателя падает на сотовый конденсор, обеспе-
чивающий равномерную юсвещенность диапозитива.
Размер светового пятна в пределах от 5 Х 5 до 8,5 Хх

х 10 см регулируется вручную изменением расстоя-
ния А между диапозитивом и отрицательной линзой.
Прикадровый конденсор предназначен для согласо-
вания осветительной системы с проекционными объ-
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бсенонодый? ОСООЛТИТЕТЬ /уванителЬ по охлаждению возможно дости-
Сотовый жение светового потока до

лОодетСОР А Г Муатозитий 4500 лм при длительности проек-
ОПРИЦОПТЕЛЬНОР посл ции до 10 мин. При световом
ЛИЗ Друйгксол ||. СТРАЛЯ МОЯ потоке 10000 лм длительность.

= Й (ДЫеАтИИ проекции сокращается до — не-т т — — — = 733 скольких секунд. ‚
° ° | ——— ОТ В заключение рассмотрены ха-

«чад сто | «аниь г === —= рактеристики просветных экранов:\ /(одоРотуое/еплоротевноти эеРколд и мероприятия по устранению
родуфНроуя / «горячего пятна».

Во00дЛя 60300 л. т.
118.5:62—152:ективами (фокусное расстояние которых находится

в пределах от 100 до 800 мм). Поворотное зеркало
после объектива позволяет сократить необходимую
длину помещения, в котором установлен диапроек-
тор, на 1,3 м без уменьшения размера экрана.

Световой поток диапроектроа с осветителем «Ксе-
нозоль 1» составляет 10 000—12000 лм (ксеноновая
лампа 1600 вт), а с осветителем «Ксенозоль [1П»—
от 15000 до 20000 лм (первое значение— при па-
дении освещенности на краю экрана 10%, а второе
эначение— при падении освещенности 35%). При
этом показано, что спектральный состав излучения
ксеноновой лампы ближе соответствует чувствитель-
ности передающих телевизионных трубок, чем спектр
лампы «накаливания. Благодаря этому световой по-
ток ксеноновой лампы 15000 лм при телевизионной
передаче эквивалентен потоку 24 000 лм, получаемо-
му от лампы накаливания.

Система охлаждения включает в себя интерферен-
ционный отражатель, теплоотражающий фильтр и
мощный вентилятор. Диапозитив заключен в канал,
с одной стороны которого находится конденсор, а
с другой стороны— плоскопараллельная стеклянная
пластинка, так что воздушный поток обдувает диа-
позитив с обеих сторон.

Во избежание повышенного шума вентилятор за-
ключен в бокс, а вентиляционный канал снабжен
глушителем (см. рисунок). Чьсло оборотов вентиля-
тора регулируется рукояткой, выведенной наружу
бокса, что позволяет в особо критических случаях-
дополнительно уменьшать шум. Вытяжной вентиля-
тор, находящийся вверху осветителя «Ксенозоль 1»,
также забоксирован. Вентилятор контротражателя,
благодаря новой конструкции последнего, удалось
устранить.

Стационарный диапроектор «Диа-Эрнемат» имеет
автоматическое и дистанционное управление сменой
диапозитивов формата 8,5 Х 8,5 см. Он рассчитан на
40 или 70 днапозитивов; длительность проекции диа-
позитива можно регулировать от 5 до 30 сек. Бла-
годаря наличию дистанционного управления 9 диа-
проекторов «Диа-Эрнемат» были использованы для
круговой синхронной проекции на промышленной вы-
ставке в Берлине в 1962 г. Зрелище, получившее на-
звание «Африкарама», было рассчитано на 1000 зри-
телей.

Размер изображения, создаваемый каждым диа-
проектором, 9,1 Хх 6 м. Кратко описаны также при-
менения мощных диапроекторов на других вы-

ставках.
|

Указано, что при диапроекции с пленочных диапо-
зитивов формата 24 Хх 36 мм и соблюдении всех мер

Портативный жироскопический стабилизатор,
Рьпо!оетарЫс $с1епсе ап Епепе., 1560, 4, № 1, 64.

Сообщается о выпуске жироскопического стабили-
затора, используемого для устранения вибраций руч-
ных оптических приборов, жино- и фотоаппаратов-
и т. п.

Устройство состоит из двух жироскопов с диамет-
ром ротора около 40 мм, вращающегося со скоро-
стью приблизительно 21000 об/мин. При повороте:
прибора вокруг одной из осей возникают силы жЖи-

роскопической реакции. Благодаря этому предотвра-
щается нарушение первоначальной ориентации при-
бора.

Стабилизатор прикрепляется к кинокамере или оп-
тическому прибору, как показано на рисунке.

Питание устройства осуществляется от никелево-
кадмиевой батареи и преобразователя 110 в, 60 гц
или от преобразователя на 6, 12, 24, 28, 32 в от пПи-

тающих установок кораблей, самолетов, автомоби-
лей, напряжением 115 в, 400 гц.

г. И.

778.5:62—52:

Комплексная автоматизация кинопоказа,
В. Мунькин, С. Рожков, Киномеханик, 1963,
№ 7, 26—32.

Описана система устройств для автоматизации
процесса демонстрации фильмов во время сеанса.

Рассмотрены: электрическая схема комплекта; ре-
жим автоматического начала сеанса; режим демон-
страции с паузой и переходом; работа автоматики
в аварийном режиме; режим окончания сеанса; бло-
кировка отдельных элементов системы; устройство
комплекта. г. и-
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778.53--711.34
Кинокамеры и штативы для съемки с плеча, Ате-

г1сап Стета{ортарПег, 1963, 44, № 5, 284—285.
Преимущества киносъемки с плеча (подвижность

оператора, облегчение переноски, лучший баланс для
камеры и т. д.) привели к созданию кинокамер, спе-
циально рассчитанных для этой цели, а также шта-
тивов, позволяющих вести киносъемку с плеча обыч-
ными кинокамерами. Кратко описаны новые плече-
вые 65-мм кинокамеры «Панавижн Панафлекс 65»,
35-мм «Митчелл Марк ИП Рефлекс» и французская
кинокамера «Эклер 16-мм Рефлекс». Плечевые шта-
тивы, которые раньше изготовлялись самими опера-
торами, теперь выпускаются промышленностью. На

рисунке изображен плечевой штатив немецкого про-
изводства, предназначенный для облегченных 35- и
16-мм кинокамер (типа «Аурикон», «Аррифлекс»).
Штатив полностью освобождает руки оператора для
управления камерой, записью звука или для обеспе-
чения собственной безопасности при съемке с рис-
кованных положений. Штативная головка, к которой
крепится камера, имеет регулировку по высоте, на
правлению и расстоянию до оператора для достиже-
ния оптимального положения окуляра видоискателя
относительно глаза, для работы камеры с левой или

с правой стороны от оператора. Штатив изготовлен
из легких алюминиевых трубок и крепится к телу
поясом. Описана также другая конструкция складно-
го плечевого штатива весом 1,8 кг, предназначенного
для тяжелых профессиональных 16-мм кинокамер.
В сложенном состоянии этот штатив укладывается в
чемодан кинокамеры.

Л. Т.

791.454

Передвижная киноустановка «Меопта Сине-кар»,
ЕПтоуут об]екНует, 1963, Х1, № 6, 114—115.

Для кинофикации слаборазвитых стран чехосло-
вацкое предприятие «Меопта» разработало пере-
движную киноустановку, изготовляемую на базе гру-
зового автомобиля повышенной проходимости. Кино-
установка питается либо от электрической сети
3 Хх 380/220 в, либо от собственного генератора с
бензиновым двигателем. Генераторная — установка

3 Хх 380/220 в мощностью 2,5 квт смонтирована на
прицепе, который при демонстрации фильма устанав-
ливается на расстоянии не менее 100 м для умень-
шения звуковых помех.

Управление всеми агрегатами установки сосредото-
чено на силовом щите. Однофазные потребители
включены через разделительный, трансформатор, все
осветительные приборы питаются напряжением 12 в.
Перед включением установки в сеть производится
заземление, при нарушении заземления реле отклю-
чает напряжение. Принятые меры обеспечивают без-
опасность обслуживания.

В кузове автомобиля установлен 16-мм кинопроек-
тор «Меоптон ПП» с дуговой лампой «Меопта 403»
(50 а). Максимальный световой поток 1200 лм. Кино-
проектор комплектуется объективами с Ё-45, 55 и
65 мм. Для повышения устойчивости кинопроектор
установлен на стойке стационарного кинопроектора.
«Меоптон ГУ». Экран натягивается на сборную раму.

Кинофильмы могут демонстрироваться с фотогра-
фической и магнитной фонограммами. В киноуста-
новке размещены четырехскоростной проигрыватель,
двухдорожечный магнитофон, гонг и радиовеща-

тельный радиоприемник, штыревая антенна — кото-
рого укреплена на крыше кузова. Устанозка снаб-
жена двумя микрофонами. Сигналы всех источников
подаются на четырехвходовый микшерский пульт

с возможностью частотной коррекции и плавного
перехода.

В отдельном шкафу смонтированы оконечные уси-
лители 4 Хх 25 вт и резервный усилитель 25 вт. На
кузове укреплены рупорные громкоговорители для
озвучивания больших площадей. При кинопоказе
возле экрана устанавливаются звуковые колонки.

Все элементы киноустановки, которые при кинопо-
казе выносят из кузова (элементы рамы экрана,
звуковые колонки, разборные стойки колонок и т. д.),
при перевозке надежно закрепляют на специально
предназначенных местах. Специальная окраска всех
элементов облегчает их сборку.

Киноустановку обслуживают киномеханик и шо-
`фер-моторист. В кузове киноустановки установлены
две койки, умывальник, рабочий стол, электрическая
двойная плитка, бак для воды емкостью 100 л с на-
сосом, книжный шкаф и т. п. Три вентилятора обес-
печивают хорошую вентиляцию кузова.

Применение автомобиля с шестью ведущими коле-
сами и двигателем внутреннего сгорания с воздуш-
ным охлаждением позволяет использовать киноуста-
новку в условиях пустыни и бездорожья.

На рисунке показан общий вид автомобиля с кино-
установкой. о. Х.
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718.534.83: 778.662

Высокоскоростная фотография — самосветящихся
чроцессов на цветной пленке, В. В. Гарнов,
В. В. Шауро, ЖНиПФК, 1963, 8, вып. 4, 270—275.

Изложены результаты работы, проведенной для
выяснения возможности применения в — высокоско-
ростной фотографии цветных пленок, выпускаемых
промышленностью, и выбора способа их обработки.

Показана возможность применения пленки ДС-Эв;
выбран и проверен слособ обработки пленки; пока-
зана возможность получения цветных кинофильмов
(обычных и стереоскопических), а также отпечат-

ков на цветную бумагу быстропротекающих самосве-
тящихся процессов,

В. Б.

Оптика и светотехника
718.534.16:621.383.6.355.359

Оптическая система — для — круговой
Д. Рис, М. Лизик, [пиз#г1а! РЬобоетар|у,
№ 4, 36—37, 69.

Описана новая оптическая система, обеспечиваю-
щая на вогнутом экране  эллипсоидальной формы
горизонтальный угол проекции 360° и вертикаль-ный— 60°, при использовании всего лишь одного
проекционного объектива и выпуклого гиперболи-

ческого зеркала, названного «коллектором изобра-
жения». Оптическая ось гиперболического зеркала
расположена вертикально (см. рис. а.) Возникаю-
щее в зеркале мнимое изображение проецируется
©бъективом, входной зрачок которого расположен в
точке внешнего фокуса гиперболы, на светочувстви-
тельную пленку или на фотокатод электронно-опти-
ческого преобразователя. Усиленное ло яркости
осветителем проектора или электрочнно-оптическим
преобразователем изображение проецируется далее
на эллипсоидальный экран, в одном из фокусов ко-
торого расположен глаз наблюдателя. Отмечается,
что получаемое панорамное изображение свободно
от искажений.

Данная система, как указано, позволяет решить
ряд исследовательских проблем. В настоящее время
ее предполагается использовать в качестве панорам-
ного визира для водителя танка, как схематично
показано на рис. 6. При этом необходимо решить
следующие задачи: отыскать оптимальную форму и
размеры гиперболы и эллипса, уточнить фокусное
расстояние зеркала и проекционного объектива для
получения требуемого поля зрения, выявить и  ре-
шить задачи, возникающие при отклонении глаз
наблюдателя от необходимого положения и др.

В осуществленной системе гиперболическое зер-
жало крепится на мёталлическом стержне к стек-
лянной пластинке, под которой находится сЪъемоч-

проекции,
1963,

718.534.83
|

Об определении положения центра развертки и 0
неравномерности частоты съемки в лупах времени С

коммутацией изображения, А. С. Дубовик,
А. Б. Гранигг, ЖНиПФК, 1963, 8, вып. 4,
276—283.

Рассмотрен вопрос о положении центра разверт-
ки в общем случае построения лупы времени с ком-
мутацией изображения и погрешности, возникающей
при построении изображения. Предложены аналити-
ческий и графический способы определения ОоиПти-

мального положения центра развертки. Выведены
формулы для определения скорости развертки по
дуге линзовой вставки, и определена неравномер-
ность частоты съемки.

В. Б.

7
добъелтида 4
фуешкего фолуса

^^
Илоскос/те зображения

а)

Гилерболичеслий „поллелутор
сзображения " у, мо-дттичестий

©е=0

/лоза водителя
Зллолтточеский расосларахтся

элрал в росе мурама

6)

зобатель изображения



Оптика и светотехника 81

ный объектив, таким образом, что для создания
изображения не используется только центральная
часть (вершина) зеркала. Система работает или с
16-мм кинопроектором, или с электронно-оптическим
преобразователем. — Кинопроекция — использовалась
для уточнения геометрических и светотехнических
параметров системы,

Л. т.

771.447:621.327

О применении на киностудиях ксеноновых газо-
разрядных ламп переменного тока, Г. Менерт и
Г. Вернер, Ва ипа Топ, 1963, 16, № 4, 100—104.

Ксеноновые лампы постоянного тока с 1954 г.
широко применяются в кинотеатрах. Однако для
использования этих ламп в киносъемочном осве-
щении по экономическим соображениям питание их
необходимо производить от переменного тока. Это
приводит к колебаниям, пульсациям светового по-
тока ламп с частотой 100 гц, равной удвоенной ча-
стоте питающей сети. Так как частота съемки
24 кадр/сек, то колебания освещенности вызывают
колебания плотности изображения на пленке, 0со-
бенно заметные при малых углах раскрытия обтю-
ратора кинокамеры и при съемке «в затемнение»
или «из затемнения» путем изменения угла раскры-
тия обтюратора.

Применение индуктивного балластного сопротив-
ления (служащего для преобразования падающей
вольтамперной характеристики газоразрядной
лампы в возрастающую) вместо активного (омиче-
ского) сопротивления позволяет значительно умень-
шить темновой период в работе ксеноновой лампы
переменного тока. Это происходит потому, что на-
пряжение на электродах опережает силу тока по
фазе и оказывается наибольшим именно в момент,
когда дуговой разряд погас, что ведет к немедлен-
ному повторному зажиганию лампы.

Непостоянство освещения в течение одного Ппе-

риода переменного тока, приводящее к мельканиям,
можно количественно оценить по формуле

где Фщах И Фи» — Максимальное и минимальное
значения светового потока в данном периоде.

На рисунке показаны колебания светового потока
в зависимости от количества используемых ксено-
новых ламп. Одна лампа (ХЕ-3000) дает колебания
освещенности 25% (кривая в); две лампы в проти-
вофазе— 10% (кривая 6); три лампы, питаемые от
сети трехфазного тока,— 6%. (кривая а). Частота
колебаний освещенности в случае б и в в два ра-
за, а в случае а в три раза превосходит частоту
сети (показанную на кривой г).

Колебания яркости разряда ксеноновой лампы
были исследованы также с помощью высокоскорост-
ной киносъемки (4000 кадр/сек), что подтвердили
осциллографические измерения. Оказалось, что све-
чение разрядного промежутка никогда — полностью
не прекращается, В момент перехода силы тока че-
рез нуль свечение вызывается исключительно ВЫсо-
кой температурой плазмы.

В заключение исследований была произведена
сравнительная киносъемка (с частотой 24 кадр/сек)
тест-объекта, представлявшего собой два серых сту-
пенчатых клина, один из которых освещался непре-
рывно лампой накаливания, а другой— одной,

а # —>
Равь<

[2] ес —

/ив в —
/в

7
г

в —

двумя или тремя ксеноновыми лампами. Эта кино-
‚съемка показала, что если угол раскрытия обтю-
ратора 180°, то колебания плотности незаметны
даже при освещении одной ксеноновой лампой. При
угле раскрытия 90° заметны ничтожные колебания,
которые исчезают при использовании двух ксеноно-
вых ламп. При трех ксеноновых лампах, питаемых
трехфазным током, угол раскрытия может быть
‘уменьшен до 45°. Для снижения требований к ко-
лебаниям освещенности рекомендуется переход К
скорости съемки (и записи звука) 25 кадр/сек (при
этом частота кинопроекции может оставаться преж-
ней).

Недостатками ксеноновых ламп являются малый
допустимый угол их наклона (15°), необходимость
сложных устройств для зажигания, трудность съЪем-
ки «в затемнение» и т. д. Поэтому для освещения
при киносъемке более перспективными — оказались
лампы накаливания, которые повсеместно вытесня-
юг угольные дуги. Даже высокоинтенсивные дуги
на 150 - 300 а вытесняются лампами накаливания
мощностью 20 и даже 50 квт. Применение ксеноно-
вых ламп на киностудии более целесообразно для
контроля цветовоспроизведения пленки, грима, ко-
стюмов, декораций, для комбинированных — кино-
съемок и т. д.

Л. т.
621.326

Лампы накаливания с эллипсоидным — отражате-
лем для узкопленочных кинопроекторов, Р. Волль-
мер, Кто-Тесппо!К, 1963, 17, № 5, 143—144.

В дополнение к ранее созданной лампе накали-
вания (8 в, 50 вт) для 8-мм кинопроектора фирма
Осрам выпусгила новые лампы, также имеющие
эллипсоидный отражатель мощностью 100 вт (12 в)

для 8-мм и 150 вт (12 в) для 16-мм кинопроектора.
Специальное тело накала (плоская спираль, витки
которой обмотаны тонкой вольфрамовой проволо-
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кой) позволило увеличить полезный световой поток
кинопроектора Следующим шагом — развития яв-

ляется применение в лампе 12 в, 100 вт интерферен-
ционного отражателя, снижающего на 50%. долю
инфракрасного излучения, попадающего на кадро-
вое окно.

Эллипсоидный — отражатель — представляет собой
часть колбы лампы. Нить накала расположена в
одном фокусе эллипсоида. Наибольшая концентра-
ция светового потока достигается около второго
фокуса. Передняя поверхность — лампы— сфериче-ская— также является зеркальной (за исключением
центральной части, расположенной вблизи оптиче-
ской оси) и выполняет роль контротражателя, бла-
годаря чему полезный световой поток лампы уве-
личивается на 30-35% без уменьшения ее срока
службы. Осветительная оптика лампы рассчитана
на проекционные объективы с большим относитель-
ным отверстием (до 1:1,2); благодаря отсутствию
конденсорных линз изображение тела накала не

имеет хроматических аберраций (цветных каемок).
Нерезкость изображения тела накала, достигаемая
неодинаковостью — увеличения от центральной и
краевой зон отражателя, позволяет добиться равно-
мерного освещения кадрового окна при установке
последнего вблизи второго фокуса отражателя. Кро-
ме того, как видно из рисунка, в световом пучке
отсутствует резко выраженное положение второго
фокуса, что допускает некоторые изменения  рас-
стояния между лампой и кадровым окном без зна-
чительного изменения полезного светового потока.

Изготовление ламп с эллипсоидным отражателем
потребовало создания новой технологии для обес-
печения требуемой исключительно высокой тТочНо-

сти. Допустимые отклонения формы колбы от эЭл-

липсоида составляют всего —-0,01 мм. Особенно
трудно обеспечить точное положение тела накала
относительно отражателя; юстировка сего произво-

дится с помощью стереоскопического контроля. Пос-
ле придания колбе зеркальной поверхности лампа
устанавливается в юстировочный проектор для пра-
вильного закрепления фиксирующего фланца на ее
цоколе.

Каждая лампа контролируется в специальном
проекторе на величину полезного светового потока
и равномерность освещения.

Лампа с эллипсондным отражателем 12 в, 150 вт
(для 16-мм кинопроектора) дает такой же световой

лампа накаливания 750 вт споток, как обычная
линзовым конденсором. Лампа 12 в, 100 ег с от-
дельным интерференционным отражателем (жестко

соединенным с колбой) обеспечивает такую же тем-
пературу кадрового окна, как лампа 8 в, 50 вт с
обычным отражателем и теплофильтром.

Л. т.

621.326.5

Осветительная система с йодной лампой, Л5МРТЕ,
1963, 72, № 6, 526.

Осветительный прибор «Солнечное ружье» с квар-
цевой лампой с йодным циклом комплектуется тран-
зисторным вольтодобавочным устройством  (бусте-
ром) для регулировки светового потока и цветовой
температуры (см. рисунок).

Мощность йодной лампы 1000 вт.
Сила света прибора при напряжении 120 в и цве-

товой температуре 3400°К составляет 65000 св в
центре. Вес прибора около 1,5 кг. Бустер типа
5У-9 имеет переключатель на три положения: верх-
нее, нижнее и выключение. В верхнем положении
обеспечивается самая высокая яркость — лампы.

В нижнем положении с помощью дополнительного
приспособления при напряжении сети 120 в и выше
регулируется яркость от нуля до максимума или

устанавливается необходимая цветовая температура.
Бустер типа $у!мас, модель $У-20 предназначен

для управления двумя йодными лампами мощно-
стью по 1000 вт каждая или в любой комбинации
ламп с общей силой тока до 20 а при пониженном
напряжении сети.

г. И.

628.936

диффузными — отражателя-
Светотехника, 1963, № 7,

Лампы-светильники с
ми, А. И. Чушкин,
27—29.

Приведены данные выпускаемых Рижским — элек-
троламповым заводом ламп-светильниковс внутрен-

ним диффузным отражателем. Наносимый на внут-
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реннюю поверхность стеклянного баллона лампы
слой создает равномерное распределение светового
потока в значительных телесных углах.

Приведены основные параметры — ламп-светильни-
ков общего назначения типа НГД на напряжение
127 и 220 в мощностью от 40 до 300 вт и ламп-
светильников местного освещения типа МОД на на-
пряжение 12 и 36 в мощностью от 25 до 100 вт.

Указывается, что лампы отраженного света мощ-
ностью 150, 200 и 300 вт могут применяться для
освещения проектных и конструкторских бюро, биб-
лиотек, школ и зрелищных предприятий.

Г. И.

621.326.5

Лампы накаливания с йодным циклом, Г. Ир-
ский, Киномеханик, 1963, № 8, 39—41.

Изложен принцип работы лампы накаливания с
йодным циклом. Указаны преимущества этих ламп
по сравнению с обычными лампами накаливания.
Дано краткое описание некоторых осветительных
приборов с этими источниками света.

Г. И.

718.5: 535.818. 6

Резкость изображения, В. Петров, Киномеха-
ник, 1963, № 6, 28—33.

Рассмотрен один из факторов, определяющих ка-
чество показа кинофильмов,— резкость киноизобра-
жения.

Статья содержит разделы: резкость изображения;
нерезкость изображения, вызываемая — оптическими
недостатками проекционных объективов; коробление
фильма; глубина резкости объективов.

г. И.

778.2

Размеры киноэкранов, Е. Голдовский, Кино-
механик, 1963, № 8, 24—29.

Рассмотрены требования при определении разме-
ров экранов в зависимости от вида кинематографа.

Статья содержит разделы: размеры обычных эк-
ранов; размеры широких экранов; размеры широко-
форматных экранов.

Понятие «зрительная плотность экрана» (число
зрителей, приходящихся на 1 м? площади экрана),
по мнению автора, позволяет определить, насколько
установленный экран удовлетворяет данному зри-
тельному залу.

т. и.
718.2

Засветка экрана и качество изображения, В. Пет-
ров, Киномеханик, 1963, № 8, 30—35:

Рассмотрено влияние на качество киноизображе-
ния засветки экрана посторонним светом.

Описаны два вида источников засветки экрана:
*засветка, возникающая только при проецировании
кинофильмов, и засветка, действующая независимо

‘от проецирования кинофильмов.
Разделы статьи: рассеянный свет, ВЫХОДЯЩИЙ ИЗ

объектива; рассеянный — свет, образующийся — при
прохождении светового потока кинопроектора через
стекло проекционного окна аппаратной; засветка
экрана светом, отраженным от стен, потолка и пола
зрительного зала, а также от зрителей; источники

засветки экрана посторонним светом, не зависящие
от кинопроектора, и т. д.

Даны рекомендации по чистке поверхностей линз
объективов, а также методы снижения уровня яр-
кости засветки экрана посторонним светом.

Г. И.
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71.72

Проявитель Х-16 для высокочувствительных пле-
нок, Кроули, Вг!!. Зоигп. РПобоет., 1963, 110,
№ 5365, 429.

Описываемый проявитель предназначен для пленок
с чувствительностью 400 А$А с получением специ-
альных эффектов зернистой структуры и сохранением
отличной резкости контуров изображения. Прояви-
тель (увеличивающий светочувствительности на
50% ):

Метол . ............... 0,5 г
ГлицЦиИйЙ в с въ и звена 0,5 »
Сульфит натрия безводный. . . . . 4 »
Углекислый натрий безводный... . 50 »
Пинакриптол желтый... ..... 0,05°; -ный

раствор
250 м.з

Воды... .............. до 1 5

Вещества растворяют в 0,5 л воды при 30°, после
чего прибавляют раствор красителя и воду до объ-
ема 1 л и немедленно используют проявитель. Вре-
мена проявления для пленок: «Ройял-Х-Пан»—
20 мин, «Три-Х» 9—12 мин, НР-$— 12—14 мин,
НР-3— 14—15 мин, «Агфа  Изопан»— 15—18 мин,

«Гевапан»— 15—18 мин. Перемешивание проявителя
производится каждые 10 сек на 1 мин проявления.

Получаемая зернистая структура нарушает передачу
мелких деталей, но резкость контуров и передача де-
талей средних размеров очень хорошие. Основное
назначение проявителя— получение специальных эф-
фектов, но его можно также использовать для изго-
товления не слишком больших увеличений с негати-
вов, полученных на пленках высокой чувствительно-
сти. Характер зернистости изображения может быть
изменен, если заменить углекислый натрий равным
количеством кодалка (метабората натрия).

-

В. А.

771.4

Машина для быстрой обработки фотобумаг, Вгп!.
Зочгп. РБо{орвг., 1963, 110, № 5364, 401—-02.

Описываемая машина, именуемая «Тп{егсор Рго-
сез5ог», предназначена для быстрой обработки фо-
тобумаг в двух растворах в течение 8—12 сек, при-
чем отпечатки выходят из машины слегка влажны-
ми, но быстро высыхают при комнатной температу-
ре. Модель машины «С/5 Ре 3/6 Ргосеб$ог» пригодна
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‚для бумаг шириной до 35 см. Габариты машины:
длина 62 см, ширина 20 см, высота 12 см. Машина
рекомендуется для бумаг, содержащих проявляющие
вещества в эмульсионном слое. Бумаги имеют спе-
циальный слой, — предотвращающий — поглощение
жидкости бумажной подложкой в процессе обработ-
ки. Отпечатки, подвергаемые в машине процессу ста-
‘билизации, имели стабильность два года при обыч-
ных условиях комнатного освещения. Отпечатки
можно в дальнейшем подвергнуть дополнительнойобработке— фиксированию и промывке, в результате
чего достигается нормальная стабильность. Приме-
няется машина для быстрой обработки следующих
бумаг: «Рапидо-Рум» (при слабом электрическом или
дневном освещении), «Рапидо-Контакт» (при жел-
том, желто-зеленом или оранжевом), «Рапидо-Бро-
мида» (при освещении для бромистых бумаг), для
документных бумаг МР3З, МС2, МС2М. Обрабаты-
вающими веществами является проявляющий раствор
(щелочь) и стабилизирующий раствор— тиосульфат
аммония; рН растворов регулируется добавлением
соответственно щелочи и биосульфита натрия. Обра-

ботку можно проводить при пониженных — (до +-7°)
температурах. В. А.

Новые черно-белые пленки для — контратипирова-
ния, Г. Франке и Х. Эйльхардт, ВБ ип@

Топ, 1963, № 7, 167—170.
`Народное предприятие— пленочная фабрика Агфа

в Вольфене недавно выпустила новые пленки для
контратипирования с панхроматической сенсибилиза-
цией: дубль-позитив, тип 487 и дубль-негатив, тип
288. До последнего времени применялись пленки
несенсибилизированные: дубль-позитив, типа р.
дубль-позитив, тип Е и дубль-негатив, тип А. Эти
пленки имеют следующие характеристики (табл. 1).

Таблица1
ы
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Дубль- Как у типа 1 | 107; 17 11 50
позитив р 104

Дубль- Меньше на 107; 15 125 61

позитив Е одно деление 104
` диафрагмы

Дубль- Меньше на 107; 15 100 45
негатив А одно деление 104

диафрагмы

Светочувствительность определялась — относитель-
ная, по сравнению со светочувствительностью мел-
козернистой позитивной пленки, тип 1. Зернистость
определялась по коэффициенту Каллье и выража-
лась в форме числа зернистости: чем больше — это
число, тем более грубой является — зернистость
Разрешающая способность — выражалась ЧиС:

лом раздельно передаваемых слоем линий (штри-
хов) на 1 мм. Контурная резкость определяет
степень рассеяния света в непроявленном эмульси-
онном слое. Более высокое значение числа Кконтур-
ной резкости указывает на лучшую резкость изоб-

ражения.

Введение новых материалов для контратипирова-
ния диктовалось в первую очередь потребностью пе-
чати черно-белых копий с цветных негативов; не-
сенсибилизированные пленки в этом случае — не

обеспечивали удовлетворительных результатов.
Особенностью новых пленок является повышенная

контурная резкость. В табл. 2 приведены для со-
поставления свойства новых пленок.

Таблица2
|°-
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Дубль- Меньше на № 108 14 | 125 | 64
позитив 487 1 деление (темно-

диафрагмы зеленый)
Дубль- Меньше на № 103 1 | 100 | 60

негатив 488 | 1!/, деления (зеленый, не
диафрагмы посредствен-

ный)

В отношении градации пленки для контратипиро-
вания должны удовлетворять правилу  Гольдберга,
согласно которому результирующая гамма должна
быть равна 1. Этому требованию удовлетворяют
прежние и новые пленки: коэффициент контрастно-
сти дубль-позитива равен 1,6—1,8 ‚ а дубль-негати-
ва 0,6—0,7. Коэффициент контрастности определялся
не как обычно, т. е. величиной наклона прямоли-
нейного участка, а величиной среднего градиента
(поскольку этот способ отличается лучшей воспроиз-
водимостью).

В табл. 3 приведены числа, характеризующие ка-
чество контратипирования при различных сочетани-
ях прежних и новых Ддубль-позитивных и дубль-
негативных пленок. Эти числа получаются пере-
множением чисел, выражающих значения разрешаю-

щей способности, зернистости и контурной резкости.

Таблица3
Дубль-позитив 487 нлУ ОЛ у8

Разрешающая способность. . . . . 125 100 | 12 500
Зернистость . . . . . . . ...... 14 11 154
Контурная резкость . . . . .... 64 60 3 840

Дубль-позитив р
Разрешающая способность.... . 111 100 11 100
Зернистость . . . . . . ....... 17 15 255
Контурная резкость.... .... 61 45 2 745

Дубль-позитив 487
Разрешающая способность. . . . . 125 100 12 500
Зернистость. . . .. ........ 14 15 210
Контурная резкость... . . .. . 64 45 2 880

Дубль-позитив р
Разрешающая способность. . . . . 111 100 | 11 100
Зернистость. . . . . ........ 17 11 187
Контурная резкость . . . . . . м: 61 60 3 660

Дубль-позитив Е
Разрешающая способность.... . 125 100 | 12 500
Зернистость. . . . ......... 15 15 225
Контурная резкость . . . . . . . . 61 45 2745

Дубль-позитив Е
Разрешающая способность. . . . . 125 100 12 500
Зернистость . . . .......... 15 11 165
Контурная резкость.... .... 61 60 3 660
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Из рассмотрения чисел последнего столбца не труд-
но видеть, что наилучшим в отношении контурной
резкости, а также зернистости является сочетание
двух новых пленок 487—488.

Этот вывод был подтвержден практически съем-
ками тест-объекта, состоящего из серого ступенчато-
го клина, трех цветных полей и штриховых мир
разрешающей способности.

Машина для непрерывной обработки — пленки,
М. Бендик, В. Скотт, Л5МРТЕ, 1963, 72, № 3,
184—188.

Большинство проявочных машин, предназначенных
для непрерывной обработки кинопленок, имеет ряд
недостатков, которые можно разделить на три
группы:

а) физическая структура— хранение химикатов,
контроль температуры и растворов, транспортировка
пленки, сушка пленки, эксплуатация машины;

6) пленка— целостность эмульсионного слоя и ее
чистота, взаимное — соприкосновение поверхностей
пленки, усадка пленки;

`

‚
в) химические растворы— окисление — растворов

при обработке пленки и их гомогенность.
Предложены пути устранения недостатков, возни-

кающих в проявочной машине при обработке плен-
ки. При конструировании машины применяются раз-
личные материалы. Для щелочных растворов реко-
мендуется использовать трубопроводы из стекла,
вулканизированной резины и нержавеющей стали.
Для поддержания постоянства температуры обраба-
тывающих растворов используются жидкостные по-
догреватели большой емкости. Свободное передви-
жение пленки по лентопротяжному тракту проявоч-
ной машины обеспечивается конструированием ро-
ликов с учетом усадки и расширения основы пленки
при её обработке. Ролики, находящиеся в жидко-
стях, изготовляются из стекла, а не из нейлона и
тефлона.

Сушка пленки осуществляется в сушилках удар-
ного типа воздухом, подаваемым под давлением
50 мм водяного столба через сопла диаметром
0,8 мм при температуре 44—65° С.

Оборудование машины изготовлено из противо-
коррозионного материала. Конструкция — машины
обеспечивает свободный доступ к бакам и всем ча-
стям машины. Перемешивание — обрабатывающих
растворов осуществляется инертным газом (азот,
двуокись углерода). Окисление растворов устраняет-
ся наличием в проявочной системе инертных га-
зов. В статье приведены фотографии отдельных уз-
лов проявочной машины.

Лентопротяжный тракт в проявочной — машине
сконструирован в одно целое на одном горизонталь-
ном кронштейне, который с помощью системы дом-
кратов в виде червячных передач может поднимать-
ся, опускаться и перемещаться в горизонтальном
положении.

Контрольно-измерительные приборы — проявочной
машины вынесены на одну общую панель, что 0б-
легчает контроль технологического процесса. Маши-
на имеет 15 баков для обрабатывающих растворов,
что обеспечивает обработку обратимой пленки.

В. А.

Сенситометрия фотографических бумаг с ви-
димой печатью для скоростной записи, Ира
Б. Каррёент, РИо!орг. $с!. ап@ ЁЕпр., 1963, 7,
№ 2, 104—108.

В настоящее время широкое распространение по-

В. А.

лучили фотографические бумаги с галогенидосереб-
ряной эмульсией для непосредственного (без мок-
рой обработки) получения осциллографических запи-
сей со скоростью порядка 1000 м/сек при использо-
вании в качестве источника света ртутной дуги
сверхвысокого давления. При производстве такого
рода бумаг большое значение имеет метод их сен-
ситометрического испытания— определение их све-
точувствительности, скорости их проявления (дей-

ствием света), гаммы, плотности изображения и
фона, светоустойчивости бумаги, скрытого и прояв-
ленного изображения. Механизм образования. скры-
того изображения на этих бумагах был описан раньше
в статьях. Джакоба (в этом журнале 1961, 5, 1) и
Ханта (1961. 5, 104). В данном исследовании описа-
ны результаты испытаний бумаги «Визикордер». И:-
пользовался сенситометр «Истмэн», модель [\М, не-
сколько видоизмененный, с источником света «Ас-
колор» и денситометр «Квантаскан», причем, по-
скольку промеры с применением белого света приме-
нить нельзя, ввиду того что свет действует на изме-
ряемый — образец, использовался — соответствующий
светофильтр, близкий по свойствам к светофильтру
«Раттен 21».

Проявление скрытого изображения — проводилось
действием света. Изменением экспозиции, а именно.
освещенности, можно было получить сенситограм-

мы и строить характеристические кривые, аналогич-
но тому, как это делается при работе с бумагой с
проявлением посредством изменения времени про-
явления. На рисунке приведена одна из получен-
ных характеристических кривых. Светочувствитель-
ность определялась по точке $,, соответствующей
плотности 0,05 над вуалью (эта плотность ясно 0ОтТ-

личима от плотности вуали) и по точке $, при
плотности 0,2 над вуалью, близкой к рабочей плот-
ности.
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При проявлении изображения посредством вто-
ричной засветки проявляется также фон, т. е. участ-

ки, не получившие первой экспозиции (точка В на
рисунке). Проявление фона аналогично проявлению
вуали при обработке бумаг с проявлением.

Важное значение имеет сохраняемость (светочув-
ствительность) записей. С течением времени плот-

ность фона возрастает быстрее, чем плотность
изображения, вследствие чего уменьшается количе-
ство информации, доставляемой записью. В статье
приведены в графической форме сенситометрические

характеристики бумаги: семейство характеристиче-
ских кривых при различных условиях первичной и
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различных величинах вторичной ЭКСПОЗИЦИИ, а так-
же: данных об отклонениях от закона взаимозаме-
СТИМОСТИ.

В. А.

711.516--77.01; 53:54

Влияние высокомолекулярных веществ на спектры
поглощения растворов красителей (к вопросу о при-
роде центров Н), М. В. Савостьянова,
Э. А. Агаева, ЖНиПФК, 1963, 8, вып. 4, 249—252.

На большом числе объектов исследовано влия-
ние высокомолекулярных веществ на спектры погло-
щения растворов красителей. — Экспериментально
подтверждено, что как полосы Н, наблюдаемые в
спектре поглощения водно-желатиновых растворов
карбоцианиновых красителей, так и полосы М, по-
являющиеся в спектре поглощения катионовых кра-
сителей в присутствии анионных высокомолекуляр-
ных веществ, имеют общую коллоидную природу.

В. Б.

71.01: 77.021.131

О механизме стабилизирующего действия — произ-
водных бензтиазолотетразола в фотографических
эмульсиях. 1, Б. М. Иванов, Ю. Б. Виленский,
ЖНиПФК, 1963, 8, вып. 4, 253, 261.

Исследована адсорбция производных бензтназоло-
тетразола и тиназолотетразола на микрокристаллах
АеС! и АвВг фотографических эмульсий. Показано,
что стабилизирующие свойства вещества сопровож-
даются его необратимой адсорбцией на микрокри-
сталлах галогенида серебра. Высказаны соображе-
ния относительно места адсорбции указанных стаби-
лизаторов на поверхности галогенида серебра и ме-
ханизма стабилизирующего действия.

в. В.

71.01:77.021.129:71.021.132

Исследование механизма сенсибилизации ядерных
фотоэмульсий некоторыми красителями, А. Л. Кар-
тужанский, Л. И. Шур, ЖНиПФК, 1963, 8,
вып. 4, 261—267.

Приведены результаты исследования — механизма
сенсибилизации ядерных фотоэмульсий красителя-

ми: 1-фенил-2-метил-3,5 бис- (П-диметиламиностирил) -

пиразолинйодид (краситель 1) и 2-П-диметиламино-
стирилбензтиазол (краситель 11). Показано, в част-
ности, что исследуемые красители (1 и ПП) ведут

себя не как оптические, а как восстановительные
сенсибилизаторы.

в. В.

712.93--620.179.4
К вопросу увеличения адгезии селенового электро-

фотографического слоя к подложке, С. А. Таурай-
тене, Н. М. Гальвидис, К. П. Страздас,
А. С. Таурайтис, ЖНиПФК, 1963, 8, вып. 4,
267—270.

Исследовалось влияние тлеющего разряда посто-
янного и переменного напряжения на величину
сцепления селеновых слоев с алюминиевыми Ппод-
ложками, подготовленными специальным — образом.
Показано, в частности, что для практического уве-
личения адгезии достаточно тока тлеющего разряда
порядка 0,7 ма/см® в течение 10 мин или — около
1,5 ма/см* в течение 3 мин.

В. ВБ.

711.537.83

Фотографические шумы и отношение сигнал/шум
различных фотографических материалов,

И. И. Брейдо, Г. А. Гаврилов, С. Б. Гуре-
вич, А. А. Маркелова, ЖНиПФК, 1963, 8,
вып. 4, 284—292.

Кратко рассмотрена природа шума в фотографии
и описана методика измерений гранулярности и от-
ношения сигнал/шум. Измерены фотографические
шумы и отношение сигнал/шум более чем 20 фото-
графических материалов. Обсуждены — результаты
измерений и сделаны соответствующие выводы.

в. в.
778.15

Изменение свойств фотографического снимка ме-
тодом — фильтрации — пространственных частот,
А. Т. Ащеулов, К. А. Стожарова, ЖНиПФК,
1963, 8, вып. 4, 293—302.

Проведено экспериментальное исследование для
выяснения возможности устранения некоторых не-
достатков фотографического снимка при его печа-
ти. Дано обоснование методов исправления изобра-
жения и приведен краткий обзор опубликованных
работ, посвященных рассматриваемой проблеме. По-
казано, что при проекционной печати фотографиче-
ских снимков возможно изменять их характер ме-
тодом фильтрации пространственных частот. Указа-
но, что исследованный метод требует индивидуаль-
ного подхода при решении каждой задачи.

В. Б.
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50-летие В.

29 сентября 1963 г. исполнилось 50 лет со дня рож-
дения и 30 лет трудовой деятельности доктора техни-
ческих наук, профессора Комара Виктора Григорьевича.

Крупный специалист в области кинотехники и про-
мышленной электроники, В. Г. Комар является автором
важных научно-исследовательских работ по созданию
аппаратуры электропитания, автоматизации и Ээлектро-
НИКИ.

Ряд теоретических и экспериментальных исследова-
ний, выполненных В. Г. Комаром, послужили основой
для создания некоторых новых современных типов Ки-

ноаппаратуры.
Виктор Григорьевич Комар родился 29 сентября

1913 г. в Сызрани. В 1931 г. окончил Московский
техникум электропромышленности имени Красина, а за-
тем— в 1937 г. — Всесоюзный индустриальный заочный
ивститут. В 1943 г. В. Г. Комар защитил диссертацию
на соискание ученой степени кандидата технических
наук, а в 1949 г. — диссертацию на соискание ученой
степени доктора технических наук.

С 1930 по 1942 г. В. Г. Комар работал сначала на
Московском трансформаторном заводе имени В. В. Куй-
бышева (Электрозавод) в должности инженера и стар-
шего инженера, а потом— в Научно-исследовательском
институте киностроительства в должности заместителя
руководителя лаборатории.

В 1942 г. Виктор Григорьевич начинает свою работу
в НИКФИ в должности заместителя руководителя ла-
боратории. С 1950 г. он является заместителем дирек-
тора института по научной части, а в настоящее вре-
мя — директором НИКФИ.

За время работы в НИКФИ В. Г. Комаром выпол-
нено большое количество работ, которые затем были
внедрены в производство: аппаратура для электропита-
ния театральных киноустановок, стабилизатор напряже-
ния Для операторского освещения на киностудиях, ап-
паратура с полупроводниковыми приборами для раз-
личных применений в кинематографии; ряд теоретиче-
ских работ в области качества изображения имеют
практическое значение для совершенствования техники
и создания новых Видов кинематографа.

Г. КОМАРА

Организаторская деятельность В. Г. Комара за все
время работы в НИКФИ направлена на развитие
и укрепление института; его научные работы способ-
ствовали успешному решению крупных проблем кинема-
тографии.

Под руководством В. Г. Комара институт в СОодру-
жестве с промышленностью создавал технику новых
видов кинематографа. Большая — научно-организатор-
ская работа проведена В. Г. Комаром по разработке
и созданию звукотехнического и кинотехнического обо-
рудования Кремлевского Дворца съездов.

Профессор В. Г. Комар является автором более чем
40 опубликованных работ и имеет ряд авторских сви-
детельств.

Большое внимание профессор Комаэ уделяет воспи-
танию молодых кадров. 20 лет он ведет преподаватель-
скую работу: с 1942 по 1944 г. читал лекции в ЛИКИ,
а с 1944 г. до настоящего времени работает в Москов-
ском энергетическом институте.

В. Г. Комар в течение многих лег является замести-
телем председателя Ученого совета НИКФИ, членом
Технического совета Министерства культуры СССР,
членом комиссии АН СССР по научной фотографии и

кинематографии, членом редколлегии журнала «Техника
кино и телевидения».

За работы, проведенные в годы Великой Отечествен-
ной войны по новому электрооборудованию для Совет-
ской Армии, В. Г. Комар в 1944 г. был награжден орде-
ном Красной Звезды; имеет медали «За доблестный
труд», «За трудовую доблесть», «В память 800-летия
Москвы».

17 октября с. г. Ученый совет НИКФИ чествовал
юбиляра.

В. Г. Комара приветствовали многочисленные пред-
ставители научно-исследовательских организаций, учеб-
ных институтов, промышленности, киностудий, обще-
ственных организаций.

Редакция и редколлегия журнала «Техника кино и
телевидения» сердечно поздравляют Виктора Григорье-
вича Комара со славным юбилеем и желают ему даль-
нейших творческих успехов в развитии и совершенство-
вании отечественной кинотехнической науки.



СОВЕЩАНИЕ-СЕМИНАР ПО НОВОМУ  КОМПЛЕКТУ
ЦВЕТНЫХ КИНОПЛЕНОК

С 25 по 28 сентября с. г. НИКФИ совместно с
ВДНХ и Управлением кинотехники и кинопромыш-
ленности Госкомитета Совета Министров СССР по
кинематографии для работников кинокопировальных
фабрик, киностудий и кинотехнических предприятий
был проведен семинар-совещание по новому комплек-
ту цветных кинопленок.

Занятия семинара проходили на ВДНХ, на фабри-
ке массовой печати цветных фильмов, на Москопир-
фабрике, на киностудии «Мосфильм» и в НИКФИ.

Начальник отдела техники производства и обра-
ботки кинофотопленок Управления кинотехники и
кинопромышленности Госкомитета Е. Н. Геллер

во вступительном слове сказал о положительных ре-
зультатах практических испытаний цветных кинопле-
нок нового комплекта.

В сообщении о строении и особенностях — новых
цветных кинопленок канд. техн. наук И. М. Килин-
ский (НИКФИ) дал подробный анализ пленок
нового комплекта. Рассказав о недостатках старых
пленок, И. М. Килинский подробно разобрал преиму-
щества новых пленок ДС-5, ЛН-5, КП-4— негатив-
ных и ЦП-7 — позитивной; затем он доложил со-
бравшимся о работах по дальнейшему усовершен-
ствованию нового комплекта, имеющих основной
целью максимально повысить светочувствительность
пленок, улучшить резкость изображения и качество
цветопередачи, увеличить  сохраняемость цветных
пленок и т. д. Проводится работа по замене при
помощи определенных светофильтров двух негатив-
ных пленок (ДС-5 и ЛН-5) одной негативной плен-
кой для съемки на натуре и в павильоне.

О сенситометрии цветных пленок нового комплек-
та доложил канд. техн. наук Г. С. Баранов
(НИКФИ). Сенситометрические испытания — пленок
старого и нового комплекта существенно не разли-
чаются. Говоря о практике сенситометрического кон-
троля цветных пленок, Г. С. Баранов отметил, что
здесь наиболее слабое звено— это качество наших
денситометров, которые устарели и не рассчитаны на
измерение пленок нового типа; интервал их измери-

тельных плотностей недостаточно велик. Московское
конструкторское бюро киноаппаратуры разрабаты-
вает новые и усовершенствует существующие сен-
ситометрические аппараты. Так, в денситометре

ЦД-7 усовершенствована электронная часть. Соз-
дается новый регистрирующий цветной — денсито-
метр.

На фабрике массовой печати фильмов и на Мо-
сковской кинокопировальной фабрике — участники
семинара ознакомились с технологией — обработки
цветных кинопленок (докладчик Ц. С. Арнольд,
НИКФИ) и новым процессом обработки фонограмм
цветных кинофильмов (докладчик С. Л. Зак, фаб-
рика массовой печати цветных фильмов).

На Москопирфабрике о контратипировании цвет-
ных кинофильмов сделал сообщение канд. техн. наук
К. Л. Мертц (НИКФИ); ознакомил собравшихся
с этим процессом зам. начальника цеха цветных ис-
ходных материалов Н. П. Крашенинников.

На кинопленочных фабриках и на «Мосфильме»
участники семинара ознакомились с производствен-
ными цехами, оборудованием лабораторий по обра-
ботке пленки, производственной технологией обра-
ботки и т. п.

На киностудии «Мосфильм» оператор: Ф. Ф. Про-
воров. рассказал об. особенностях съемок на

цветных маскированных пленках, напомнив коротко
о недостатках старых цветных пленок. Особое зна-
чение приобретают обработка и контроль, цветовые
измерения, работа с гримом, установка света. Необ-
ходимо строго контролировать спектральный состав
света, экспонировать пленки очень точно. Будущее
цветного кинематографа, по мнению Ф®. Ф. Проворо-
ва, за цветными маскированными пленками, хотя
сейчас они еще недостаточно чувствительны.  Тре-
буется увеличение фотографической широты и рез-
кости этих пленок. Как показал опыт, позитивные
пленки ЦП-7 еще требуют доработки.

Присутствующим были показаны пробные ролики
фильма «Война и мир», снятого и напечатанного
на пленках нового комплекта.

На очередном занятии семинара, проходившем в
НИКФИ, представитель ЦКБ В. М. Бондарчук
рассказал о перспективах новых разработок обору-
дования для предприятий кинопромышленности.

Универсальная проявочная машина 75П-1 предназ-
начена для обработки 70-, 35- и 16-мм пленек. Ма-
шина имеет существенные преимущества по сравне-
нию с выпускавшимися ранее: фрикционный — много-
петельный тракт; гидравлический подъемник; элек-
тронный мост для терморегулирования; вместо хо-
лодильного устройства применена полупроводнико-
вая термобатарея.

Создается комплект электролизных установок для
осаждения серебра. Электролизные ванны уже про-
Шли эксплуатационные испытания в производствен-
ных условиях.

Будет выпущена машина для реставрации 70-мм
цветных фильмов.

При создании новой стационарной проявочной
машины был учтен и обобщен отечественный и за-
рубежный опыт конструирования агрегатов подоб-

ного типа; машина обеспечивает ускоренный про-
цесс сушки пленки.

В проектируемой студийной проявочной машине
для черно-белой пленки предполагается использовать
формы из новых текстолитовых материалов. Особен-
ностью машины является то, что вспомогательное:
оборудование смонтировано непосредственно в кор-
пусе машины. Испытания этой машины будут про-
ходить на Новосибирской кинокопировальной фаб-
рике.

Неудовлетворительно до сих пор обстоит дело с
комплектом вспомогательного — оборудования — для
проявочных машин. ЦКБ в настоящее время рабо-
тает и над этой проблемой.

Канд. техн. наук В. Л. Абриталин (НИКФИ)
сделал сообщение о свойствах нового проявителя с.
фенидоном для новых пленок и о ведущихся — в
НИКФИ работах по применению этого проявителя
для обработки негативных и позитивных — сортов:
пленок.

Старший — инженер-технолог — киностудии «Лен-
фильм» М. М. Щедринский рассказал о произ-
водственном освоении — фенидонового — проявителя
для обработки негативных черно-белых материалов
на киностудии «Ленфильм». Сейчас проводятся ра-
боты по освоению методики проявления. Обработано
уже до 60 тыс. м негативной пленки, в том числе

такие фильмы, как «Гамлет» (этот негатив полно-
стью обработан проявителем с фенидоном), «Ман-
дат», «Вечный огонь» и др..
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Новый проявитель с фенидоном весьма ЭэКоноМмИ-

чен: удешевляется обработка, уменьшаются стои-
мость и расход химикатов.

Применение проявителя с фенидоном расширяет
творческие возможности режиссеров и операторов,

в частности, облегчает работу со светом. Например,
ряд эпизодов в фильме «Вечный огонь» снят в есте-
ственных условиях.

Оператор Киевской киностудии имени А. П. Дов-
женко т. Топчий поделился опытом эксперимен-
тальной съемки на пленке ДС-5 в различных усло-
виях. Наилучшие результаты получены при съемке
в павильоне; в процессе съемки не ощущалась низ-
кая светочувствительность пленки; положительной
оценки заслуживают и другие качества пленки.

Канд. техн. наук Н. Иорданский и
Л. ИП. Крылов (НИКФИ) в заключение еще раз
напомнили собравшимся об основных особенностях
новых кинопленок. Практический опыт применения
нового комплекта дает положительные результаты.
Опыт киностудии «Мосфильм» говорит о необходи-
мости соблюдения всех технологических требований
к новым кинопленкам. В настоящее время имеются
все предпосылки для полного перехода к съемке
фильмов на цветных: пленках нового комплекта.

Участники семинара отметили положительное зна-
чение проведения подобных семинаров. Ознакомле-
ние с производственным опытом московских фабрик
и киностудий помогает в работе, позволяет — пред-
приятиям широко обмениваться опытом.

Е. А.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КУКОЛЬНЫХ
ФИЛЬМОВ

Производством кукольных фильмов в нашей стра-
не занимается не только студия «Союзмультфильм»,
но и ряд других студий. В связи с этим возникла
необходимость в составлении технологической запис-
ки, в которой был бы описан процесс производства
кукольных фильмов, начиная с утверждения лите-
ратурного сценария и кончая сдачей готового
фильма.

На основе десятилетнего опыта работы по произ-
водству кукольных фильмов на киностудии «Союз-
мультфильм» специальная бригада творческих и
инженерно-технических работников разработала тех-
нологическую записку, одобренную Управлением ки-
нотехники и кинопромышленности Государственного
комитета Совета Министров СССР по кннемато-
графии.

Технологическая записка имеет шесть основных
разделов.

В первом разделе записки— «Функции основного
творческого персонала в постановке — кукольныхфильмов»— описаны особые условия работы режис-
сера кукольного фильма, функции художника-поста-
новщика, рассмотрена работа оператора кукольного
фильма и мультипликатора-кукловода.

Во втором разделе записки — «Подготовительный
период»— рассмотрены все важнейшие — творческие
этапы подготовки фильма, от которых — зависит
художёственное качество будущего фильма.

В третьем разделе записки — «Съемочный пери-
од» — рассмотрены вопросы подготовки съемочной
площадки, начиная с установки небходимой деКко-

° кукольного фильма (энергетическое

рации, установки света; описана работа мультипли-
катора-кукловода во время съемки фильма.

Отражены особенности покдаровой съемки каме-
рой типа ЗКСХ («Родина») и работа оператора с
трансфокаторами «Пентовар» и «Ленар».

Здесь же дано описание технических особенностей
съемки широкоэкранных кукольных фильмов и по-
казаны необходимые приспособления и оптические
детали.

В четвертом — разделе — «Монтажно-тонировочныйпериод»— рассмотрены особенности этого  пернода
при создании кукольных фильмов.

В пятом разделе— «Оснащение иние»— описаны съемочные павильоны
оборудова-

для съемки
оборудование,

осветительная техника, съемочная аппаратура и
всевозможные операторские приспособления).

В конце раздела приведен ориентировочный рас-
чёт формирования производственно-творческого пер-
сонала с учетом производственной площади, позво-
ляющей снимать 10—12 частей кукольных фильмов
в год.

В шестом разделе -— «Цеха студии, обслуживаю-
щие объединение кукольных фильмов» описаны це-
ха, которые, являясь общими для всей студии, 0б-
служивают и объединение кукольных фильмов.

В заключении технологической записки приведены
общие сведения по планированию — производства
кукольных фильмов.

Технологическая записка имеет приложение, В

котором содержится большой графический матери-
ал, схемы и фотографии, иллюстрирующие техно-
логию производства, различные конструкции кукол,
операторские и другие приспособления.

Я. Б.

ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ ФИЛЬМОБАЗ

Саратовский киномеханический завод разработал
конструкцию и изготовил опытный образец механи-
ческого транспортера для погрузки фильмовых ящи-
ков с фильмокопиями на автомашину и для разгруз-
ки их с автомашины.Транспортер— ленточного типа, длиной от 4 до
8 м (в зависимости от количества секций, которое
по желанию может изменяться). Угол наклона лен-ты— от (О до 60°, что позволяет даже при самой
короткой ленте принимать фильмовые ящики с пола
и подавать их в кузов.

Производительность транспортера— до 20 филь-
мовых ящиков в минуту.

Транспортер свободно
роликов.

Питание электродвигателя транспортера и управ-
ление его работой производятся с пульта управ-
ления, вмонтированного в основание транспортера.
Электропитание пульта управления осуществляется

при помощи гибкого резиного шланга длиной 15 им.

Транспортер предназначен для фильмобаз — кино-
проката. Применение транспортеров значих;ельно 0об-

легчит труд работников фильмобаз и увеличит
производительность погрузочно-разгрузочных работ.

Серийное изготовление транспортеров предусмот-
рено в 1964 г. Зи

передвигается с помощью
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УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ,
ОПУБЛИКОВАННЫХ В 1963 г.

На киностудии «Союзмультфильм». Я. И. Беляев.
3; 1.

Новые достижения в исследовании космоса. 7; 5.
Основные направления  научно-исследовательских

работ в области техники кинематографии. В. Г. Ко-
мар, В. И. Успенский. 1; 1.

Очередные задачи развития материально-техниче-
ской базы культуры. 7;

Пермский универсальный кинотеатр
Д. Я. Рудник, Ф. Н. Сондик. 11; 1.

Пути быстрейшего решения задач развития прием-
ной телевизионной техники. Л. Семенов, И. Песьяц-
кий, В. Хахарев, В. Бугай. 2; 1.

«Кристалл».

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

КИНОТЕХНИКА
Анализ искажений по фронту в стереофонических

двухканальных системах с фантомным каналом.
Ж. Б. Паскалев, Г. П. Малиновски (Болгария). 3; 30.

Аппаратура записи и перезаписи звука. О. И. Ио-
шин. 8; 50.

Больше внимания широкому экрану. А. А. Лапау-
ри. 9;

Влияние детонации на точность магнитной запи-
си. Г. И. Алексеев, В. И. Лазарев. 5; 35.

Влияние некоторых факторов на резкость и зер-
нистость при скоростном проявлении. Миклош Сюч
(Венгрия). 5;

Влияние состава растворителей на свойства три-
ацетатной основы — кинопленки. Ф. С. Шерман,
Е. К. Подгородецкий, А. И. Букин, Е. А. Красиль-
никова. 10; 35

Геометрические искажения экранного изображения
<: различных зрительских мест. М. Р. Савченко. 2; 48.

Дубление цветной позитивной кинопленки алюмо-
калиевыми квасцами. И. Д. Головатенко, Р. М. Май-
стровой, С. А. Титова. 3; 64.

Еще раз о кино и телевидении.
П. М. Веселков. 11;

Зашумливание магнитных фонограмм и борьба с
ним. Х. Карлес (Мексика). 9;

Измерение плотностей фонограмм в диапазоне от
© до 4,0 на денситометре типа ЦД-7 (ЦД-4).
3. А. Белорусец, Л. К. Крупенин, Ю. М. Лелюхин.
12; 26.

Искажения в передаче фронтального движения
звукового объекта при использовании для звукозапи-

Г. И. Хазанов,

Материалы Реферативного отдела в Указатель не вклю-
чены.

си стереофонических микрофонов. В. С. Маньков-
28.ский. 11;

Исследование — деталиметрических характеристик
пленок, обрабатываемых по способу обращения.
Б. Н. Модестов. 9; 14.

Исследование релаксационных процессов в триаце-
татных пленках. В. Г. Тимофеева, Ф. С. Шерман,
Е. К. Подгородецкий. 2; 21.

Исследование светочувствительных материалов с
проявляющим веществом в эмульсионном — слое.
Н. И. Кириллов, М. Ю. Дебердеев, Н. Е. Кириллова.
1; 38.

Исследование связи сенситометрических характе-
ристик негативных пленок с данными экспонометри-
ческого контроля киносъемки. Э. Д. Каценеленбоген.
6; 19.

Измерение собственных шумов — микрофонов.
Ф. В. Семякин, А. И. Концевич, А. Д. Хохлов. 4; 35.

Каким должен быть объем ателье для записи
музыки. Ю. В. Бреус. 7; 51.

К вопросу о воспроизведении пространственных
соотношений в стереоскопическом кинематографе.
В. С. Щекочихин. 8; 41.

Кинокопировальный аппарат 23ЛТО-1 для оптиче-
ской печати широкоэкранных копий с 70-мм исход-
ных материалов. Н. И. Воронов, И. С. Голод,
С. Я. Голосинский, Н. Д. Бернштейн, С. В. Смир-
нов. 12; 1.

Комплект аппаратуры для электронного метода
производства фильмов. В. А. Бургов, С. Р. Барба-
нель, А. И. Серединский. 10;

Контроль цветности объектов при производстве
фильмов. М. М. Щедринский. 6; 27.

Криволинейный фильмовый канал кинопроекторов.
А. М. Болоховский. 4; 28.

|

Метод измерений нелинейных искажений с 0
мощью полос шума. В. М. Журавлев. 2; 42.

Метод производства кинофильмов  «Электроник-
Кам» Р. Шутц (ФРГ). 1; 31.

Методы измерений геометрических параметров ки-
нопленки и некоторых точных деталей киноаппара-
туры. А. К. Кутай, И. И. Балонкина, А. Я. Галны-
кин. 11; 6.

Многоаппаратная кинопроекция. Е. М. Голдовский.
1; 14.

Некоторые вопросы оптики и источников освеще-
ния для подводных съемок. Э. В. Бабак. 8; 57.

Некоторые замечания о спектральном анализе шу-
мов. В. М. Журавлев. 9; Ш

Новая портативная 16-мм профессиональная кино-
камера «Эклер» с бесшумным механизмом. К. Ко-
стромин (Франция). 8; 54.
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Новый звукотехнический комплекс. Е. Г. Брилль,
Е. Б. Галкин, С. В. Марсов, Е. В. Никульский.
4—1; 5—22.

Об оценке оптической плотности черно-белого
изображения в процессе контратипирования  кино-
фильмов. Л. П. Крылов. 8; 7.

Об улучшении качества звучания фонограммы в
кинотеатре. А. Н. Качерович. 3;

О возможности кооперирования киностудий и те-
лецентров. Ю. В. Фердман. 5; 55.

О кинопроекционных — жонтрольных
Л. Г. Тарасенко. 10;

О кинофикации СССР телевизионным способом.
Е. М. Голдовский, Н. И. Тельнов. 9; 1.

Определение соотношений между полезными и

вредными поглощениями красителей в пленках с
внутренним — маскированием. М. Н. Герасимович,
Л. В. Гречко, Н. П. Блок, Ю. Б. Виленский. 4; 23.

Определение соотношения маскирующих и нема-
<кирующих компонент в цветной пленке. Л. В. Греч-
ко, Л. Ф. Артюшин, Ю. Б. Виленский 6; 1.

О применении управляющих систем дискретного
действия для автоматизации режимов кинотехноло-
гических процессов. М. Б. Халамейзер, И. А. Му-
рей. 2; 27.

О резкости изображения и угловых размерах экра-
на в различных системах кинематографа. В. Г. Ко-
мар. 3; 9.

О соотношении чисел светочувствительности, опре-
деляемых по разным критериям. Э. Д. Каценелен-
боген, Г. С. Баранов, И. И. Шальнов. 11; 16.

Оценка информационной емкости и чувствитель-
ности фотографических материалов. С. Б. Гуревич,
Г. А. Гаврилов. 7; 7.

Передача яркостей и цветов при помощи фото-
графии и кинематографии. Марсель Абриба (Фран-
ция). 2; 12

Переходные затухания в многоканальных блоках
магнитных головок. М. Г. Арутюнов. 7; 41.

Полемика о «Системе рациональной экопономет-
рии». Роберт Гардони (Чехословакия). 11; 24.

Приборы для контроля киносъемочных аппаратов.
О. И. Резников, А. Н. Разумовский. 10; 18.

Применение низковольтных зеркальных ламп для
операторского освещения при съемке художествен-
ных кинофильмов. Я. Л. Бутовский, Л. Ф. Литвино-
ва. 6; 29.

Принципы расчета и конструирования экспономет-
ров для профессиональной киносъемки. В. Г. Пелль.
10; 10

Расчет экспозиции при печати цветных фильмоко-
пий. М. Г. Шамштейн. 7;

Сенситометрическая измерительная система
ВУЗОРТ. Эдуард Буреш, Иржи Моравек, Ладислав
Стейскал (Чехословакия). 12; 13.

Система рациональной экспонометрии. М. М. Щег-
лов. 5; 16

Современные магнитные ленты. И. И. Элиасберг.
8; 12.

Техника на службе искусства во французской ки-
нематографии. Ж. Вивье (Франция). 9; 41.

Технические показатели блокирующих и. трехзвен-
ных стабилизаторов скорости в кинопроекционной
аппаратуре. А. В. Соломоник. 3; 15

Транзисторные сглаживающие фильтры по схеме
эмиттерного повторителя. Г. С. Векслер. 9; 35.

Ускоренный метод сушки обработанной киноплен-
ки. Ф. А. Розенталь, Н. А, Виноградова, Ю. А. Бол
тунов 12; 5.

фильмах.

Цветовоспроизведение при контратипировании на
пленке КП-3. Д. К. Балабуха. 7; 15.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Автоматическая регулировка уровня видеосигнала
в видиконном телекиноканале. И. И. Шейфис,
Е. ©О. Загоровский. 3; 34.

Анализ деятельности оператора пульта режиссер-
ской аппаратной телецентра. А. А. Степанов. 10; 55.

Анализатор формы — испытательного — сигнала,
В. С. Калабин. 12; 39.

Апертурный корректор на одной лампе. В. Н. Чу-
дов. 2;

Вопросы — эксплуатации технических средств и

улучшения качества телевизионного изображения.
К. А. Алексеев. 2; 63.

Генератор строчной развертки с высокой линей-
ностью. Н. М. Павлов. 4; 45.

Геометрические преобразования — телевизионного
растра. М. Г. Маркович, И. И. Цуккерман. 6; 54.

Глубина резкоизображаемого пространства в си-
стемах широкоформатного телевидения В. С. Ба-
бенко. 12; 29.

Звуковое сопровождение телевизионных передач
на двух языках. Л. М. Кононович. 1;

Инфракрасное телевидение в медицине. О. И. Юд-
зон, В. Д. Ловицкий. 2; 60.

Исследование работы суперортикона в режиме
кратковременного накопления. Е. А, Садковская,
И. В. Мясищева. 3; 57.

Как развивается и используется телевизионная
сеть СССР? С. Марценицен. 4; 54.

й
Качество телевизионной передачи. Я. А. Рыфтин.

К вопросу теории телевизионных датчиков, исполь-
зуемых в системах автоматического управления.
А. Б. Левит. 11, 36; 12,

К 25-летию электронного телевизионного вещания
в Советском Союзе. Г. В. Брауде. 9; 63.

Контрастная чувствительность телевизионных пере-
дающих трубок. В. С. Гдалин, К. А. Федоров. 8; 1.

Коррекция искажений цветопередачи при телеки-
нопроекции в цветном телевидении. Н. Г. Дерюгин.
7; 30.

К оценке качества телевизионного изображения.
М. В. Антипин. 9; 7.

Критерии оценки качества изображения, воспроиз-
водимого телевизионными приемными — трубками.
В. С. Гдалин. 2; 4.

Критерий эквивалентной четкости, его проверка и

приложения. А. С. Селиванов. 10; 39.
Метод получения стабильных цветоразностных сиг-

налов Енв’—Еу’, Ев—Еух’ в кодирующем устрой-
стве системы ЦТ. О. В. Евневич-Чекан. 9; 60.

Миниатюрный видикон ЛИ-407. Я. Я. Венде,
А. Е. Гершберг, А. Г. Лапук, Л. М. Холомеева. 5; 30.

Модулятор-демодулятор для устройств записи те-
левизионных изображений на магнитную ленту.
В. Ф. Воробьев, А. А. Риккен. 4; 11.

Новый способ поперечно-строчной записи электри-
ческих сигналов на магнитную ленту. В..М. Сасин.
3; 61. о

Об авторегулировке света при телекинопроекции.
В. Выходец. 6;

Об измерении неравномерности движения элект-
ронного луча по „мишени — передающей — трубки
В. С. Мелихов, Л. П. Турченков. 11; 57.
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Об измерении отношения сигнал/шум и частотно-
градационная характеристика фотографических мате-
риалов. С. Б. Гуревич, И. И. Брейдо, Г. А. Гаврилов.

‚ ].
Об обобщенном частотном критерии оценки точ-

ности воспроизведения изображений. Л. И. Хромов,
В. И. Ресин. 4; 39.

О влиянии детальности изображения на ВИдНосТЬ
шума. Н. Н. Красильников. 4;

Одновременно-последовательная система черно-бе-
лого телевидения. Г. Б. Богатов. 11; 43.

О некоторых вопросах развития телевизионной
техники. И. П. Захаров. 6; 66.

плотности магнитной — записи — импульсов.
Ю. П. Дробышев. 11;

Определение допусков на координаты основных
цветов телевизионных приемников. Ю. В. Аксентов,
Н. А. Ерганжиев, Л. Т. Перевезенцев. 5; 43.

Опыт. использования телевизионных средств на
металлургических предприятиях. М. И. Лукин. 8; 36.

Передача черно-белых стереоскопических изобра-
жений по каналу цветного телевидения. Б. Г. Же-
бель, В. Е. Джакония. 3; 51.

Построение системы синхронизации видеомагнито-
фонов. В. Л. Хавкин. 1; 24.

Результирующая нелинейность разверток телеви-
зионной системы. К. В. Сапрыкин. 6; 42.

Синхрогенератор промышленной — телевизионной
установки. П. М. Копылов. 10; 46.

Система автоматического регулирования скорости
движения ленты и головок в видеомагнитофоне.
В. И. Лазарев. 2; 37.

Совместимые системы цветного телевидения со сба-
лансированным сигналом. А. К. Кустарев. 3; 43.

Способы задержки телевизионного сигнала с ис-
пользованием ультразвука. И. В. Захаров. 8; 29.

Сравнительные — испытания — видеомагнитофонов.
Б. Е. Абрамов. 5; 42.

Стабилизация режима усилительных каскадов с не-
посредственной связью на полупроводниковых трио-

дах. Э. П. Тарасов. 6; 35.
Телевизионная система обучается узнавать простые

рисунки. Н. И. Берлин, И. И. Цуккерман, И. Б. Шер-
стнев. 9;

Телевизионные ‘преобразователи ИК-изображения.
Н. Л. Артемьев, Н. П. Селиверстова. 6; 58.

Телевизионный контроль при отливке крупных слит-
ков в вакууме. В. А. Рабинович, Л. И. Затока. 4; 50.

Телевизионные методы и устройства автоматическо-
го управления блюмингов. В. А. Рабинович. 1; 55.

Уменьшение видности колеба"ий поднесущей ча-
стоты в системе ЦТ. В. Л. Рычка. 9; 54.

Уменьшение выжигания и отпечатывания непо-
движных изображений на мишени суперортикона.
Б. А. Берлин. 1; 48.

Универсальная камера ЦТ. В. А. Булдаков,
И. Разин. 12;

Унифицированное промышленное — видеоконтроль-
ное устройство ВК-12. Г. М. Богданов, В. И. Зубов.
10; 50.

Установка подводного телевидения
роль». Г. М. Богданов. 5; 51.

Формирование периодической развертки с паузой

«видеоконт-

между кадрами. Л. А. Пекный, Б. Г. Подласкин.
7; 38.

Фотоэлектрические характеристики селеновых
слоев при экспонировании с экрана электронно-луче-
вой трубки. Ю. Е. Карпешко. 10;

Экспериментальное изучение совместимости систем
ЦТ. С. В. Новаковский, Н. И. Марьина. 6; 49.

Электронно-оптические преобразователи для теле-
визионных воспроизводящих устройств с большим
экраном. Л. Н. Шверник, Д. Д. Судравский. 8; 21.

Из редакционной почты: 11—63; 3—68;
7—67; 9—69; 11—63.

НОРМАЛИЗАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ

К введению международной системы единиц в
СССР. В. Коротков. 6; 70.

Международная система. единиц. 1; 13.
Международная стандартизация в области кино-

фототехники. С. Карипиди. 8; 62.
О нормали синхрограммы Для синхронизации не-

перфорированного звуконосителя. В. Г. Лукачер.

Универсальная ‘'десятичная классификация. 1; 65.

ИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОПЫТА

Автоматические переключения сигнализации камер
при использовании блока спецэффектов. Л. Р. Абашщ-

кин. 10; 67.
В лаборатории телевизионной техники Московско-

го телецентра. И. И. Шейфис. 10; 59.
Влияние фокусировки луча  электронно-лучевой

трубки на воспроизводимость ее световых характе-
ристик. Ю. П. Сидельковский. 4; 67.

Генератор электронной указки. Ю. Б. Зверев,
М. Гончаренко. 12; 62.

Двухпленочный кинопроектор для киноэкспедиций.
И. С. Мандель. 1; 64.

Использование денситометров для измерения по-
вышенных плотностей фонограммы. Е. В. Ксандров,
Б. П. Чернявский. 3; 70.

Кремальерное устройство для объектива телевизи-
снной камеры. В. С. Чибисов. 4; 70.

Многоцветный светофильтр. В. М. Гусев. 4; 66.
Новая система беспроводной режиссерской связи

телецентра. Б. П. Фридман. 7; 61.
Новая схема промежуточного усилителя. Я. М. Ра-

дикайнен. 11;
Обработка 70- и 35-мм цветных кичопленок на

проявочной машине 90П-1. Г. Я. Вядро. 4; 60.
Определение метража фотопленки в бобине без

счетчика метров. Е. А. Салиенко. 2; 70.
Опыт эксплуатации и ремонта пола телевизионной

студии. А. Беспамятнов. 7; 66.
О_ телекинопроекторе ТК-16-2. В. И. Маймусов.

5;
О частичном улучшении конструкции съемочного

аппарата 16-СП Э. К. Зильнис, И. И. Забулионис,
В. С. Дубаускас. 12; 61.

Передвижная рирпроекционная установка
Я. Л. Лейбов. 7: 59.

Прибор для регулировки центробежных регулято-
ров в электродвигателях ДКС-8 к репортажным
магнитофонам. Л. Н. Персидский. 8;

Приспособления к аппарату  «Конвас-автомат».
Л. Н. Персидский. 9; 70.

Рационализаторские предложения, разработанные
на студиях телевидения. 5;

Регистрирующая камера РФК- 1М с импульсными
лампами. Е. А. Зельдин. 12; 58.

Специальные устройства для раздельного прояв-
ления фонограммы и удаления противоореольного
слоя на пленке ЦП-7. И. Беляев. 5; 62.
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Стабилизация экспозиции при киносъемке пере-
менной частотой. Я. Л. Лейбов. 4; 63.

Телевизионная испытательная таблица для жколи-
чественной — оценки разрешающей — способности.
В. 3. Антонишин, П. Т. Кононенко. 2; 66.

Универсальный маркировщик для двухсторонней
маркировки 32-м.м пленки. Л. Резниковская,
В. В. Соколов. 10; 68.

Усовершенствование задающего блока синхроге-
нератора. И. С. Комар. 4; 69.

Усовершенствование — киносъемочного
16-СП. В. П. Контарев. 6; 68.

Усовершенствование фильмового канала и СсВвето-

защитных заслонок в кассетах аппарата «Конвас-
автомат». 8; 68.

Устранение погрешности при снятии частотных ха-
рактеристик предварительных усилителей. А. Л. Ле-
вин. 8; 70.

Электрический кнопочный переключатель. А. Л. Ле-
вин. 3;

аппарата

КИНОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ТЕХНИКА

8-мм киносъемочный аппарат «Экран». Р. М. Гай-
нуллин, А. А. Усачев. 3;

Запись звука на ферромагнитную дорожку люби-
тельского фильма. В. М. Розенблит. 7; 68.

К сведению любительских и ведомственных КиНо-
студий. 7; 70.

Малогабаритные — осветители
10. С. Москаленко. 8; 73.

Машина для полива ферромагнитной дорожки на
узкопленочный фильм. В. М. Розенблит. 5; 65.

Монтажный стол и звукозаписывающая аппарату-
ра для 16-мм фильмов. Ю. С. Москаленко. 4; 72.

Московская кинолаборатория по обработке люби-
тельских фильмов. В. А. Кариус. 2; 72.

О конструктивных — недостатках
16-СП. 3; 75.

Организация и техническое оснащение любитель-
<кой киностудии, В. А. Бондарева. 11. 68.

Проекционный аппарат «Луч-2» для 8-мм филь-
мов. В. Д. Коровкин. 6; 74.

Совещание о техническом оснащении кинолюби-
тельских студий. 4; 73.

Требования кинолюбительских организаций к про-
мышленности. А. ©С. Тихомиров. 1; 66.

ДЛЯ киносъемки

киноаппарата

ЗАРУБЕЖНАЯ ТЕХНИКА

Двухпленочный 16-мм кинопроектор для телесту-
дий. 8; 77.

Защитная обработка и реставрация — фильмовых
материалов. И. М. Фридман. 4; 75.

Зеркальные лампы с отражателями «холодного
света». 8; 78.

Кинопроекционные угли. Т. В. Дербишер. 3; 76.

«Миниола»— машина для монтажа кинофильмов.
10; 77.

Необычные применения техники высокоскоростной
съемки в промышленности и науке. 8; 74.

Новые кинокамеры «Митчелл». 8; 75.
Оборудование для очистки фильмовых материалов.

И. М. Фридман, Г. П. Кудряшов. 12; 66.
Прикладные широкоэкранные телевизионные уста-

новки. В. С. Бабенко. 2;
Проявочная аппаратура «Арри». В. М. Бондарчук.

11; 71.

Способы
‚кинофильмы.

нанесения магнитных дорожек на узкие
Г. В. Авилов. 9; 72.

Телевидение в атомной технике
Н. В. Лаптева, В. С. Полоник. 5;

Телевизионный проектор с электронно-оптическим
модулятором света. Л. Н. Шверник, Д. Д. Судрав-
ский. 10; 70.

Узкопленочные телекинопередатчики. Н. И. Тель-
нов, Л. Г. Тарасенко. 1;

Устройство для автоматизации кинопоказа «Ойро-
мат-К». В. Б. Мунькин. 6; 77.

Устройство для быстрой обработки кинофотома-
териалов. Н. И. Кириллов, Е. М. Фельдшеров. 7; 71.

и — энергетике.

БИБЛИОГРАФИЯ

Книга об организации и технологии кинопроизвод-
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Справочник по телевизионной технике. 4; 91.
«Теория и практика цветного телевидения». 4; 91.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХРОНИКА

Всесоюзная — научно-техническая конференция по
вопросам междугородных передач телевизионных
программ. 6; 94.

Горьковскому телевидению 10 лет. 10; 91.
Х1Х Всесоюзная научная сессия, посвященная

Дню радко. 7; 92.
до-летие телевизионного вещания. 10; 91.

й
Дипломы и медали ВДНХ за новую кинотехнику.

‚ 93.
Доклады представителя \М$У\ в НИКФИ. 12; 90.
Е. М. Голдовскому 60 лет. 1; 90.
Из опыта эксплуатации широкоформатных жино-

театров на Украине. 6;
Информационные сборники НИКФИ. 10; 92.
Космонавты в Центральной студии телевидения.

9;
Международная конференция по научно-исследо-

вательскому кино. 9; 92.
Московская городская конференция кинолюбите-

лей. 3; 95.
Московская конференция киномехаников. 7; 95.
На киностудии «Ленфильм». 11; 69.
Настольный телевизор «Смена». 4; 95.
Научно-техническая конференция в Ленинграде.

8; 92.
Научные и технические проблемы качества телеви-

зионного изображения. 5; 94.
Новинки телевизионной промышленности ГДР.

9: 94.
Новые инструменты и приборы для ремонта кино-

аппаратуры. 4; 95.
Новые кинотеатры. 66—91; 11—94.
Обработка цветных киноматериалов на киносту-

дии «Азербайджанфильм». 10; 92.
Об учебном телевидении. 3; 94.
О промышленном внедрении гидротипного спо-

соба печати фильмокопий. 5; 92.
Первое Всесоюзное совещание по телевизионно-

вычислительной автоматике. 3; 92.
Передвижной кинотеатр на 80 мест. 2; 95.
Польское телевизионное оборудование. 9; 93.
50-летие В. Г. Комара. 12; 87.
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Развитие научно-технической базы кинематогра-
фии (к Пленуму ЦК КПСС об очередных задачах
идеологической работы). 6; 93.

Сборная киноаппаратная. 8, 94.

Симпозиум по качеству фотографического изобра-
жения. 4; .

Совещание по вопросам экспонометрии. 10; 90.
Совещание-семинар по новому комплекту цветных

кинопленок. 12; 90.
Съемка — телефильмов

9; 95.
Телевизионная связь

Интервидения. 10;
Технология производства

12; 89.

Транспортер для фильмобаз. 12; 89.
1 заседание научно-технической комиссии по де-

монстрационным приборам. 11; 93.
Улучшить качество аппаратуры и оборудования

для киносети. 1; 92.

Фестиваль кинолюбителей. 1; 95.
Фильмоочистительная машина. 10; 92.

ХУ! Конгресс Международной ассоциации науч-
ного кино. 3; й

Широкоэкранная
2;

многокамерным методом.

между странами системы

кукольных — фильмов.

киноплощадка.

4. 94.

передвижная

Шкаф для хранения фильмов.
Электростанция АД-5. 5; 94.

ИНФОРМАЦИЯ 0 НОВОЙ АППАРАТУРЕ

Анаморфотный киносъемочный
З5БАС10-1. 2; обложка.

Звукомонтажный стол 70-УЗМС-1. 4; обложка.
Измеритель комплексной связи типа  ТТ-3104

(1726/5). 4; обложка.
Кинопроектор «Колос». 12; обложка.
Комплект аппаратуры перезаписи КПЗ-15. 1; об-

ложка.
Конденсаторный микрофон 19А-13. 11; обложка.
Копировальный аппарат оптической печати на

16-мм пленку с 35-мм негатива 2ЗАТО-1. 7; обложка.
Мост для измерений В, Г, С и [о типа Орион

КТШ ТВ-2102/1437/Ш/. 5; обложка.
Объектив «Ленар-2». 9; обложка.
Переносный комплект аппаратуры для синхронной.

магнитной записи звука на 16-мм ленту. 9; обложка.
Прибор для определения места повреждения ли-

ний, работающий импульсным методом (типа/1158/
5/ТТ-2201). 3; обложка.

Прибор типа Орион-КТШ ТТ-4201/1727/5/. 6; об-
ложка.

«Рапсодия» — новый комплект аппаратуры для му-
зыкальных записей. 10; обложка.

Телевизионный вобулятор типа (1194) ТК-0802
Орион ЕМС. 1; обложка.

Телевизионный — импульсный
/1543/Б/ТР-4301. 2; обложка.

Штатив для покадровых проекторов. 3; обложка.

блок типа

ОСЦИЛЛОСКОП типа
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ФИРМА

Койаак
ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ЧЕР-
НО-БЕЛЫХ И ЦВЕТНЫХ КИНОПЛЕНОК ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА 70-мм, 35-мм И 16-мм КИНО-
ФИЛЬМОВ

&

Койак-Райё
РАВ!
РВАМСЕ

НЕГАТИВНЫЕ КИНОПЛЕНКИ ДЛЯ:
ЧЕРНО-БЕЛОЙ КИНОСЪЕМКИ

«Плюс-Х», «Бэкграунд-Х»,
«Три-Х», «Дубль-Х».

ЦВЕТНОЙ КИНОСЪЕМКИ
Цветная негативная кинопленка <Истменколор» ти-
па 5251

ПОЗИТИВНЫЕ КИНОПЛЕНКИ ДЛЯ КОПИРО-
ВАНИЯ
Черно-белая позитивная кинопленка «Истмен».

Цветная позитивная кинопленка «Истменколор» ти-
па 5385.
КИНОПЛЕНКИ ДЛЯ:

ЧЕРНО-БЕЛОГО КОНТРАТИПИРОВАНИЯ
Дубльнегативная кинопленка «Истмен» типа 5234.
Дубльпозитивная кинопленка типа 5361.

ЦВЕТНОГО КОНТРАТИПИРОВАНИЯ
Цветная промежуточная — кинопленка — («Интерме-
диейт») «Истменколор» типа 5253.

ПЛЕНКИ ДЛЯ ОПТИЧЕСКОЙ И МАГНИТНОЙ
ЗВУКОЗАПИСИ.

ИЗ ВСЕХ ДАННЫХ КИНОПЛЕНОК СЛЕДУЕТ
ОТМЕТИТЬ ЦВЕТНУЮ ПРОМЕЖУТОЧНУЮ КИНО-
ПЛЕНКУ «ИСТМЕНКОЛОР» ТИПА 5253.

Данная кинопленка является многослойной цветной
пленкой с окрашенными маскирующими компонентами
цветного проявления и используется в процессе контра-
типирования цветных негативов. Одна и та же пленка

употребляется в двух стадиях процесса контратипиро-
вания и обработки в виде дубльпозитива и дубльнегати-
ва (контратипа), не требуя выкопировки цветоделенных
промежуточных черно-белых позитивов; исключением яв-

ляется случай применения таких промежуточных черно-
боелых позитивов, когда важно осуществить высококаче-
ственную цветопередачу и избежать возможного цвето-
искажения при печати с оригинального негатива. В этом
случае путем проведения такой выкопировки можно По-
лучить цветной дубльнегатив, подобный получаемому
на пленке типа 5253.



СЕЛЬСКИЙ
СТАЦИОНАРНЫЙ
КИНОПРОЕКТОР

«КОЛО С»

Специальное — конструк-
торское бюро  кинообору-
дования — Государственного
Комитета Совета — Минист-

ров СССР по кинематогра-
фии разработало, ав Одес-
ский завод «Кинап» изгото-
вил опытные образцы ки-
нопроектора «Колос», Мо-

дель 35СК-1.
Кинопроектор — рассчи-

тан на установку в неболь-
ших — кинотеатрах и клубах
для демонстрации — обыч-

ных 35-мм кинофильмов с фотографической фонограммой.
Кинопроектор имеет закрытый фильмовый тракт. Источником света

служит проекционная лампе К-22 (400 вт, 30 в). Полезный световой По-
ток проектора без заряженного фильма, при работающем обтюраторе.
просветленном объективе с относительным отверстием 4:1,6 и при на-
пряжении на контактах проекционной лампы 30 в составляет ©КОЛО

650 лм, при напряжении 33 в — 800 лм. Для быстрой замены вышедшей
из строя проекционной лампы в фонаре предусмотрено переключающее
устройство, устанавливающее резервную лампу в рабочее положение без
дополнительной юстировки.

В звукочитающей системе ев качестве источника света применена
пампа Кб Хх 30 (6 в Х 5 а} с фокусирующим цоколем, Лампа питается по-
стоянным током от выпрямителя, расположенного в усилизельном уст-
ройстве,

В проекторе имеется полуавтомат для перехода с поста на пост.
Питание кинопроектора осуществляется от сети однофазного пере-

менного тока 127 или 220 в через автотрансформатор, встроенный в про-
ектор.

|

Габариты кинопроектора: высота— 1900 мм, длина— 860 мм, шири-
на — 500 мм.

Вес— 180 кг.
Кинопроектор «Колос» рекомендован к производству и с 1964 года

будет серийно выпускаться Одесским заводом «Кинап» Черноморского
совнархоза, взамен кинопроекторов типа КН-11, КН-12 и «Одесса».
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Пена 68 кол:


