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«Краткий справочник фотолюбителя» составлен с уче
том многочисленных пожеланий читателей и рассчитан 
на лиц, занимающихся как черно-белой, так и цветной 
фотографией.

Впервые такое издание открывается разделом, посвя
щенным истории изобретения фотографии. В нем вы .най
дете сведения о снимках, выполненных в первой полови
не прошлого века во Франции, в Англии и в России, о 
том, как фотографию начали применять в науке и тех
нике, в общественной жизни, как она стала самостоятель
ным видом искусства. Познакомитесь с основными датами 
русской и советской фотографии.

Раздел «Современные фотоаппараты» посвящен опи
санию основных частей любительских фотокамер, их 
классификации по способу наводки объектива на рез
кость. В нем даны также сведения о наиболее распрост
раненных объективах и основных фотопринадлежностях.

В разделе «Фотоматериалы» перечислен ассортимент 
фотопленок, фотопластинок и фотобумаг, выпускаемых 
нашей промышленностью, рассказано о строении черно
белых и цветных материалов, приведены их фотографи
ческие свойства и характеристики.

Раздел «Свет и цвет» знакомит с природой света и цве
та. В нем рассмотрены физические параметры солнечного 
света, света электроламп и электронных импульсных 
фотовспышек.

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ



Самый большой раздел — «Фотосъемка» — посвящен 
основным выразительным средствам фотографии, методи
ке работы с освещением, технике определения экспози
ции, особенностям съемок портрета и пейзажа, внешних 
и внутренних видов архитектурных сооружений, спор
тивных игр и соревнований, репортажным съемкам, а так
же репродукционной, макро- и микро- телескопической, 
панорамной и стереоскопической съемке, фотографиро
ванию на диапозитивах (слайдах), тиражированию слай
дов.

«Обработка фотоматериалов» посвящена лабораторно
му процессу. Здесь изложены способы обработки, рас
сказано, как приготовляют растворы для черно-белых 
и цветных фотоматериалов, рассмотрена технология спе
циальных способов фотопечати — изогелии, псевдосоля
ризации, голокопии, монохромии, люминографии и дру
гих. Объяснены причины возникновения дефектов изоб
ражения, приведены способы их устранения. Изложена 
•Техника негативной и позитивной ретуши.

Справочник впервые снабжен подробным указате
лем литературы по фотографии, изданной в нашей стра
не, начиная с 1839 года.

Фактические сведения, касающиеся числовых значе
ний физических величин, параметров и характеристик 
объективов, светофильтров, экспонометров, осветитель
ных приборов, зарубежных фотоматериалов, географи
ческих координат, выдержек при съемке быстро движу
щихся объектов и т. д., сведены в таблицы. Практические 
советы и рекомендации, относящиеся к различным эта
пам съемки и лабораторной обработки, приведены в ос
новном тексте.

Для удобства пользования справочником основные 
понятия и термины выделены курсивом и разрядкой.

* * *

Отзывы и пожелания просим направлять по адресу: 
103009 Москва, Собиновский пер., 3, издательство «Ис
кусство», редакция литературы по фотографии и кино- 
технике.



Раздел первый 
НЕМНОГО ИСТОРИИ

I. ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ 
ФОТОГРАФИИ

Фотография (фото — свет, граф — рисую, пишу — 
греч.) — рисование светом, светопись — была открыта не 
сразу и не одним человеком. В это изобретение вложен 
труд ученых многих поколений разных стран мира.

Люди давно стремились найти способ получения изоб
ражений, который не требовал бы долгого и утомитель
ного труда художника. Некоторые предпосылки для этого 
существовали уже в отдаленные времена.

1. КАМЕРА-ОБСКУРА

С незапамятных времен, например, было замечено, 
что луч солнца, проникая сквозь небольшое отверстие 
в темное помещение, оставляет на плоскости световой 
рисунок предметов внешнего мира. Предметы изобража
ются в точных пропорциях и цветах, но в уменьшенных, 
по сравнению с натурой, размерах и в перевернутом 
виде (рис. 1.1). Это свойство темной комнаты (или камеры- 
обскуры) было известно еще древнегреческому мыслителю 
Аристотелю, жившему в IV веке до нашей эры. Прин
цип работы камеры-обскуры описал в своих трудах вы
дающийся итальянский ученый и художник эпохи Воз
рождения Леонардо да Винчи.

Известно, что еще в XIII веке были изобретены очки. 
Очковое стекло перекочевало затем в зрительную трубу 
Галилео Галилея. В России великий ученый М. В. Ломо
носов положил начало развитию светосильных зритель
ных труб и оптических приборов.
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Пришло время, когда камерой-обскурой стали назы
вать ящик с двояковыпуклой линзой в передней стенке 
и полупрозрачной бумагой или матовым стеклом в зад
ней стенке. Такой прибор надежно служил для механи
ческой зарисовки предметов внешнего мира (рис. 1.2). 
Перевернутое изображение достаточно было с помощью 
зеркала поставить прямо и обвести карандашом на листе 
бумаги.

Рис. 1. 1. Схема камеры-обскуры (старинны/) рисунок)

В середине XVIII века в России, например, имела 
распространение камера-обскура, носившая название 
«махина для снимания першпектив», сделанная в виде 
походной палатки. С ее помощью были документально 
запечатлены виды Петербурга, Петергофа, Кронштадта 
и других русских городов.

Это была «фотография до фотографии». Труд рисоваль
щика был упрощен. Но люди думали над тем, чтобы пол
ностью механизировать процесс рисования, научиться 
не только фокусировать «световой рисунок» в камере- 
обскуре, но и надежно закреплять его на плоскости хими
ческим путем.

Однако если в оптике предпосылки для изобретения 
светописи сложились много веков назад, ю  в химии они 
стали возможными только в XVIII веке, когда химия как 
наука достигла достаточного развития.
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2. ОСНОВНОЙ ЗАКОН ФОТОХИМИИ

Одним из наиболее важных вкладов в создание реаль
ных условий для изобретения способа превращения опти
ческого изображения в химический процессе светочувст
вительном слое послужило открытие молодого русского 
химика-любителя, впоследствии известного государст
венного деятеля и дипломата, А. П. Бестужева-Рюмина

Рис. 1.2. Камера-обскура для механической зарисовки 
предметов внешнего мира

11693— 1766) и немецкого анатома и хирурга И. Г. Шуль
це (1687—1744). Занимаясь в 1725 г. составлением жид
ких лечебных смесей, Бестужев-Рюмйм обнаружил, что 
под воздействием солнечного света растворы солей железа 
изменяют цвет. Через два года Шульце также представил 
доказательства чувствительности к свету солей брома.

На несомненную связь фотохимического превращения 
в веществах с поглощением света впервые указал в 1818 г. 
русский ученый X. И. Гротгус (1785—1822). Он устано
вил влияние температуры на поглощение и излучение 
света, причем доказал, что понижение температуры уве
личивает поглощение, а повышение температуры увели
чивает излучение света. В своих сообщениях Гротгус 
четко сформулировал мысль о том, что только те лучи 
могут химически действовать на вещество, которые этим 
веществом поглощаются. Это положение со временем, 
уже после открытия фотографии, стало первым, основньш 
законом фотохимии.
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Независимо от Гротгуса ту же особенность устано
вили в 1842 г. английский ученый Д. Гершель (1792— 
1871) и в 1843 г. американский профессор химии 
Д. Дрейпер (1811 —1882). Поэтому историки науки ос
новной закон фотохимии называют ныне законом Грот
гуса—Гершеля — Дрейпера.

Для понимания и удовлетворительного объяснения 
этого закона важную роль в дальнейшем сыграла 
теория Планка, согласно которой излучение света 
происходит прерывно определенными и неделимыми 
порциями энергии, называемыми квантами.

II. ПЕРВЫЕ В МИРЕ СНИМКИ

Целенаправленную работу по химическому закрепле
нию светового изображения в камере-обскуре ученые и 
изобретатели разных стран начали только в первой тре
ти прошлого столетия. Наилучших результатов добились 
известные теперь всему миру французы Жозеф Нисефор 
Ньепс (1765—1833), Луи-Жак Манде Дагер (1787—1851) 
и англичанин Вильям Фокс Генри Тальбот (1800— 1877). 
Их и принято считать изобретателями фотографии.

1. СНИМОК НЬЕПСА

Ньепс первым в мире закрепил «солнечный рисунок». 
Он ориентировался на использование свойства асфальта, 
тонкий слой которого на освещенных местах затвердева
ет. На незакрепленных и неосвещенных местах асфальт 
вымывался с помощью лавандового масла и керосина. 
В 1826 г. Ньепс с помощью камеры-обскуры получил 
на металлической пластинке, покрытой тонким слоем 
асфальта, вид из окна своей мастерской (рис. 1.3). 
Снимок он так и назвал— гелиография (солнечный 
рисунок). Экспозиция длилась восемь часов. Изобра
жение было весьма низкого качества, и местность была 
едва различима. Но с этого снимка началась фотогра
фия.

2. СНИМОК ТАЛЬБОТА

В 1835 г. Тальбот тоже зафиксировал солнечный луч. 
Это был снимок решетчатого окна его дома (рис. 1.4). 
Тальбот применил бумагу, пропитанную хлористым се-
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Рис. 1.3. Первый в мире гелиографический снимок Ньепса ~  
вид из окна его мастерской. Выполнен в 1826 г.

ребром. Выдержка дли
лась в течение часа.

Тальбот получил пер
вый в мире негатив. 
Приложив к нему све
точувствительную бума
гу, приготовленную тем 
же способом, он впер
вые сделал позитивный 
отпечаток. Свой способ 
съемки изобретатель на
звал калотипией, что 
означало «красота». Так 
он показал возмож
ность тиражирования 
снимков и связал буду
щее фотографии с ми
ром прекрасного.

Рис. 1.4. Первый калотипный снимок 
Тальбота — решетчатое окно его дома. 

Выполнеа в 1835 г.
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3. СНИМОК ДАГЕРА

Одновременно с Ньепсом над способом закрепления 
изображения в камере-обскуре работал известный фран
цузский художник Дагер, автор знаменитой парижской 
диорамы. Раббта над световыми картинами натолкнула 
его на мысль закрепить изображение. От оптика Шарля

Рио. 1.6. Первый дагеротипный снимок Дагера — 
натюрморт из произведений живописи и скульптуры Выполнен в 1837 г.

Шевалье, создавшего впоследствии объектив для даге
ротипной камеры, он узнал, что Ньепс получил первые 
обнадеживающие результаты. Дагер заключил с Ньепсом 
соглашение о совместном сотрудничестве над изобрете
нием. Однако в 1833 г. Ньепс умер. Дагер настойчиво 
продолжал начатое дело и в 1837 г. открыл надежный 
способ проявления и закрепления скрытого изображения 
на очувствленной к свету серебряной пластинке.

Дагер впервые в мире получил снимок со сравнитель
но высоким качеством изображения. Он снял довольно 
сложный натюрморт, составленный из произведений жи
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вописи и скульптуры (рис. 1.5). Этот снимок Дагер пере
дал потом де Кайэ, хранителю музея в Лувре. Автор экс
понировал серебряную пластинку в камере-обскуре в те
чение тридцати минут, а затем перенес в темную комнату 
и держал над парами нагретой ртути. Закрепил изобра
жение с помощью раствора побаренной соли. На снимке 
хорошо проработались детали рисунка как в светах, так 
и в тенях.

Свой срособ получения фотоизображения изобрета
тель назвал собственным именем—дагеротипия — и пере
дал его описание секретарю Парижской Академии наук 
Доминику-Франсуа Араго.

На заседании Академии 7 января 1839 г. Араго тор
жественно доложил ученому собранию об удивительном 
изобретении Дагера, заявив, что «отныне луч солнца 
стал послушным рисовальщиком всего окружающего». 
Ученые одобрительно приняли известие, и этот день на
всегда вошел в историю как день рождения фотографии.

В августе того же года Араго от имени Академии вы
ступил в палате депутатов французского парламента, 
где было принято решение сделать фотографию достояни
ем народа, а Дагеру и наследникам Ньепса назначить за 
открытие пожизненную пенсию.

4. СНИМКИ ФРИЦШЕ

В России практическое применение светописи нача
лось буквально в первые месяцы после обнародования 
принципов фотографирования. В Академии наук СССР 
хранятся материалы, свидетельствующие о том, что рус
ские ̂ ученые не только проявили живой интерес к факту 
открытия фотографических процессов, но и приняли пло
дотворное участие в их изучении и усовершенствовании.

В 1839 г. академик И. X. Гамель (1788— 1862) отпра
вился в Англию. Там он познакомился с В. Тальботом 
и его изобретением. В мае — июне 1839 г. Гамель при
слал в Петербург снимки с описанием'способа Тальбота. 
Затем прислал аппарат и снимки по способу Ньепса и 
Дагера. Впоследствии Гамель получил от родственников 
Ньепса 160 документов по истории изобретения фотогра
фии — письма Нисефора Ньепса, Дагера, Исидора Ньеп
са и других. Переписка эта хранится в архиве Академии 
г: а у к СССР*. В 1949 г. она была издана в виде книги («До
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кументы по истории изобретения фотографии» под редак
цией члена-корреспондента АН СССР Т. П. Кравеца).

В России первые фотографические изображения полу
чил выдающийся русский химик и ботаник, академик 
Юлий Федорович Фрицше (1802— 1871). Это были фото
граммы листьев растений (рис. 1.6), выполненные по спо
собу Тальбота.

23 мая 1839 г. Фрицше на заседании Петербургской 
Академии наук выступил с «Отчетом о гелиографических

Рис. 1.6. Один из снимков, выполненных в России академиком Фрицше,—» 
фотограмма листьев растений. Май 1839 г.

опытах», в котором дал исчерпывающий анализ способа 
Тальбота по материалам, представленным Гамелем. Фриц
ше нашел калотипию пригодной для выполнения научных 
снимков с плоских предметов. «Ботаник может пользо
ваться ей с выгодой, когда речь идет о том, чтобы сделать 
точный рисунок с оригинальных экземпляров гер
бария»,— сообщил он. Одновременно Фрицше предло
жил внести существенные изменения в этот способ — он 
рекомендовал заменить во время проявления применяв
шийся Тальботом тиосульфат натрия (гипосульфит) ам



Совершенствование и развитие фотографии 13

миаком и на практике доказал, насколько это улучшает 
изображение.

Доклад Фрицше на заседании Петербургской Ака
демии наук представляет собой первую исследователь
скую работу по фотографии в нашей стране и одну из 
первых исследовательских работ по фотографии в мире.

111. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ФОТОГРАФИИ

Мы, современники эпохи научно-технической рево
люции, порой снисходительно относимся к темпам науч
ных изысканий прошлого. А стоит проследить хотя бы 
за развитием ранней фотографии, чтобы убедиться, как 
быстро обогащалась она новыми, коренными усовершенст
вованиями.

Значительный вклад в достижение фототехники внес
ли такие ученые, как французы Ф. Физо, А. Клоде, венгр 
Й. Петцваль, русский А. Греков, американец С. Морзе 
и многие, многие другие.

Период дагеротипии просуществовал недолго. Изоб
ражение на серебряной пластинке стоило дорого, было 
зеркально обращенным, изготовлялось в одном экземпля
ре, рассматривать его из-за блеска было крайне затруд
нительно.

Калбтипный способ обладал большими достоинствами, 
поэтому он и получил дальнейшее развитие. Уже в конце 
40-х годов прошлого века изобретатель из семьи Ньеп
сов — Ньепс де Сен-Виктор — заменил в этом способе 
негативную подложку из бумаги стеклом, покрытым 
слоем крахмального клейстера или яичного белка. Слой 
очувствили к свету солями серебра.

В 1851 г. англичанин С. Арчер покрыл стекло колло- 
дионом. Позитивы стали печатать на альбуминной бума
ге. Фотографии можно было размножать.

Еще через два с небольшим десятилетия Ричард Мед
докс предложил съемку на сухих броможелатиновых 
пластинках. Такое усовершенствование сделало фото
графию родственной современной.

В 1873 г. Г. Фогель изготовил ортохроматические 
пластинки. Позднее были сконструированы объективы- 
анастигматы. В 1889 г. Д. Истмен наладил производство
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целлулоидных пленок. В 1904 г. появились первые пла
стинки для цветной фотографии, выпущенные фирмой 
«Люмьер».

Фотография наших дней — это и область науки о ней 
самой и областьТехники, это методы исследования и доку
ментации, «зеркало памяти» народов, это художественное 
призвание людей, это и различные виды прикладной 
деятельности. Из всего многообразия применения фото
графии следует в первую очередь выделить три — самые 
главные.

1. ФОТОГРАФИЯ В НАУКЕ И ТЕХНИКЕ

Фотография сразу же стала незаменимой в этно
графии, географии, в археологии, астрономии, в физике, 
металлографии, биологии, микробиологии и в других 
науках. Она стала самостоятельным методом исследова
ния, проникая не только в мир видимый, но и в глубины 
макро- и микрокосма. В соединении с техникой телевиде
ния космическая фотография — поистине всемогущее 
средство познания. В течение пяти минут с помощью мно
гозональной камеры из космоса получают такое количе
ство фотоинформации, Для которой при аэрофотосъемках 
потребовалось бы два года, а при съемках в геологиче
ских экспедициях — восемьдесят лет.

С помощью фотографии мы смогли взглянуть на Землю 
с космических высот, увидеть лунный пейзаж и обрат
ную сторону Луны. Первые фототелеснимки были выпол
нены советскими космическими аппаратами. Американ
ские астронавты фотографировали на самой Луне и с 
Луны. Невероятно большое количество съемок земной по
верхности осуществили экипажи космической станции 
«Салют» во время многомесячных полетов, чем невиданно 
обогатили многие науки и отрасли народного хозяйства 
Советского Союза и других социалистических стран.

2. ФОТОГРАФИЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

С изобретением светописи необычайно расширились 
возможности зрительного восприятия. За последние сто 
с небольшим лет создан, по существу, новый язык визу
альной информации. Он надежно служит теперь чело
вечеству.
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Фотография заняла прочное место на страницах газет 
и журналов, в книгах, на стендах выставочных залов 
и музеев. Светопись сделалась.не только документатором, 
но и комментатором событий.

В начале нашего века фотография стала летописцем 
Великой Октябрьской социалистической революции, а 
потом и успехов социалистического строительства в нашей 
стране.

Оперативность и убедительность фотоизображения 
высоко ценил В. И. Ленин. «Мы должны делать посто
янное дело публицистов — писать историю современ
ности»*,— говорил он.

И добавлял в беседе с фотожурналистом П. Оцупом: 
«Историческое значение фотографии очень велико.. Кар
тина художника не может так быстро и точно зафикси
ровать событие, как фотоснимок»**.

Вместе с литературой и публицистикой советская 
фотожурналистика стала надежным пропагандистом идей 
нашей партии. В годы первых пятилеток она верно слу
жила делу проведения индустриализации страны, кол
лективизации сельского хозяйства, укреплению Красной 
Армии, осуществлению ленинской национальной полити
ки и решению других политических и хозяйственных 
задач.

Советские фотожурналисты самоотверженно вели геро
ическую летопись труда и борьбы советского народа 
в годы Великой Отечественной войны с немецко-фашист
скими захватчиками. Новый подъем советской фото
графии как вида журналистики и документального, ис
кусства характерен для послевоенных десятилетий. Фото
снимки на страницах газет и журналов каждый день вхо
дят зрительными вестниками в наш дом. Они занимают 
видное место в системе средств массовой коммуникации. 
Ныне их значение уже сопоставимо со значением тексто
вой информации.

Целям гуманизма и борьбы за мир служит фотожур
налистика социалистических стран и прогрессивная 
фотожурналистика стран мира.

• Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 9, с. 208,
•* Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2. М., По

литиздат, 1957, с. 139.
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3. ФОТОГРАФИЯ КАК ИСКУССТВО

Изобретение фотографии не просто создало новую изо
бразительную технику рядом с прежними. Оно создало 
новый вид изобразительного искусства.

Несмотря на непродолжительную по сравнению с 
традиционными искусствами историю, фотоискусство 
прошло сложный путь развития.

На этом пути светопись сначала искала признания 
проторенной дорогой подражательности. Она стремилась 
быть похожей на живопись и графику. Эстетические кри
терии заимствовались ею из опыта признанных пласти
ческих искусств.

Однако постепенно усиливались искания собственных 
выразительных средств, заложенных в самой природе 
фотоизображения. Фотографическая природа изображе
ния со временем изменила сам характер зрительного вос
приятия. Она сказалась на способах ориентации в прост
ранстве. Выяснилось — у оптического изображения не
сколько иная пространственная структура, чем у привыч
ного рисованного. Фотоизображение иначе «толкует» 
время, чем живопись и графика.

Так, наступил момент, когда уже светопись стала 
оказывать влияние на стилистику и приемы традицион
ных искусств.

Фотография увеличила возможности человеческого 
зрения, сделала видимым то, что нельзя было увидеть, 
выявила то, что ускользало от нашего глаза.

Еще в прошлом веке некоторые фотографы стали вы
полнять снимки, которые противоречили исконно сло
жившимся зрительным представлениям. Например, быст
ро двигавшиеся объекты, жесты, выражения челове
ческих лиц застигались в такие непривычные моменты, 
что поначалу воспринимались как курьезы. За это фото
графию подвергали издевкам и насмешкам. Однакопосте- 
пенно люди стали привыкать к специфике фотоязыка, а 
уже в нашем веке по достоинству оценили новое вйдение.

Это, естественно, привело к расширению и углуб
лению восприятия мира, к расширению и углублению 
эстетических критериев вообще. Одно за другим появи
лись взаимосвязанные искусства, опиравшиеся в своем 
развитии на достижения новой изобразительной техники.

Пророческими оказались слова французского худож
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ника Поля Делароша, сказанные им в год изобретения 
светописи,— «Она окажет великие услуги искусствам...». 
Живописцы, скульпторы, графики, кинематографисты 
разных школ и направлений пользовались, пользуются 
и еще будут пользоваться выразительными средствами 
фотоязыка.

Возникла расширенная интеграция искусств — тра
диционных и новых. В диалектическом их взаимодейст
вии, взаимопроникновении творческая фотография нашла 
свое полноправное, достойное место.

Вот лишь некоторые имена мастеров разных стран и 
времен, которые с блеском украшают историю мировой 
светописи: англичане Д. Хилл, Джулия Кэмерон, первые 
фотографы-режиссеры датчанин О. Рейландер и англи
чанин Г. Робинсон, русские С. Левицкий, А. Деньер, 
А. Карелин, М. Дмитриев, С. Лобовиков, Н. Петров, 
А. Родченко, французы Надар, Э. Каржа, Демаши, 
К. Пюйо, предвестник нынешней репортажной жанровой 
фотографии Э. Атже, поляк Я. Булгак, венгры Л. Мого- 
ли-Надь, Э. Вадаш, чехословацкие мастера Й. Судек, 
Я. Функе, немцы братья Т. и О. Гофмейстеры, Р. Дюр- 
кооп, А. Ренгер-Патч, фотомонтажист Дж. Хартфильд, 
бельгиец Л. Миссон, плеяда американских мастеров — 
А. Стиглиц, Гертруда Кэзибир, Э. Уэстон, Дороти Ланге, 
Э. Стейхен — составитель первой в истории эпической 
фотовыставки «Род человеческий». Список можно про
должить. Сюда войдут представители более молодых 
поколений, наши современники, сторонники традицион
ной школы и смелые искатели-новаторы. Все они несут 
людям радость общения с миром, истинное наслаждение 
от встречи с прекрасным.

IV. ИЗ ИСТОРИИ СВЕТОПИСИ В РОССИИ

1839. Май — июнь. Член Петербургской Академии 
наук, академик И. Гамель, находясь в Лондоне, позна
комился с изобретением В. Тальбота.

1839 г. 23 мая. Ю. Фрицше на заседании Петербург
ской Академии наук сделал «Отчет о гелиографических 
опытах» В. Тальбота по документам, присланным И. Га
мелем, и продемонстрировал собранию собственные фото
графии листьев растений.
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1839 г. Вышла в свет первая брошюра на русском 
языке, посвященная дагеротипии,— «Описание практи
ческого употребления настоящего дагеротипа, изобре
тенного Дагером». Автором и издателем брошюры был 
Н. Степанов.

1840 г. Июнь. Изобретатель А. Греков открыл в 
Москве «художественный кабинет» (первую в России 
фотостудию) для желающих получить дагеротипный порт
рет «величиной с табакерку».

1841 г, Вышла в свет брошюра А. Грекова «Живо
писец без кисти и красок, снимающий всякие изображе
ния, портреты, ландшафты и прочее в настоящем их цве
те и со всеми оттенками в несколько минут». В брошюре 
даны указания по технике съемки, рассказано о худо
жественной, стороне дагеротипии.

1842 г. Первое'«дагеротипное заведение» открылось 
в Петербурге. Его владельцами были французы Фоконье 
и Давиньон, а затем Бергамаско.

1843—1848 гг. В разных городах страны открылись 
фотопавильоны известных в свое время мастеров дагеро
типии Шенфельда, Ванигера, братьев Цвернер, Деньера, 
Абади и других.

1843 г. Петербургский дагеротипист Давиньон за 
думал совершить путешествие с фотоаппаратом по просто
рам России. Он снимал в Москве и на Украине, проехал 
по городам Сибири, побывал в местах, где жили на посе
лении декабристы. Фотограф сделал портреты С. Вол
конского, Н. Панова, А. Поджио. Но по доносу в III от
деление царской канцелярии Давиньон был задержан. 
Почти все его «дощечки» с портретами декабристов были 
уничтожены.

1845 г. С. Левицкий снял знаменитый дагеротип 
«Н. В. Гоголь в группе русских художников в Риме». 
Известный русский критик В. Стасов сказал об этом 
портрете: «Какой тут богатый материал: и архитекторы, 
и живописцы, и скульпторы, и всякие другие, и Рим, и 
Россия, и — Гоголь надо всем!!!» (Письмо И. Крамскому 
от 14 мая 1878 г. Публикация И. Зильберштейна — 
жури. «Огонек», 1952, № 10, с. 22).

1849 г. С. Левицкий открывает в Петербурге собст
венное портретное ателье.

1851 г. На Всемирной выставке фотографии в Париже 
горные ландшафты, выполненные русским фотографом
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С. Левицким с помощью объектива французского оптика 
Ш. Шевалье, получили первую в истории светописи ме
даль за художественность.

1856 г, В журнале «Русский вестник» напечатана по
лемическая статья В. Стасова «Фотография и гравюра».

1858 г. В «Санкт-Петербургских ведомостях» В. Ста
сов обратил внимание читателей на разнообразие видов 
применения фотографии. «Все сделанное до сих пор фото
графией) может считаться прологом, вступлением к на
стоящей ее истории и изданиям».

1858 г. Начинает издаваться первый русский фото
графический журнал «Светопись».

1858 г. Состоялось заседание Русского географи
ческого общества, на котором исследователь Н. Второв 
был награжден золотой медалью за удачное использова
ние в своем труде фотографии. К статическо-этнографиче
скому отчету он приложил «богатый альбом типов и кос
тюмов разных обитателей Воронежской губернии»,— 
говорилось в журнале заседаний географического об
щества.

1859 г. В Одессе вышел в свет учебник практической 
фотографии И. Мигурского.

1862 г. Известный русский ученый Н. Бекетов про
читал в Харькове лекцию о фотографии, отметив успеш
ное ее применение в астрономии, полиграфии и естество
знании.

1863 г. Журнал «Промышленность» из номера в но
мер начал печатать популярные статьи по фотографии для 
любителей.

1864 г. Начал выходить «учено-технический» журнал 
«Фотограф» под редакцией А. Фрибеса.

1867 г. В Москве состоялась Всероссийская этногра
фическая выставка, на которой демонстрировалось более 
2000 снимков, выполненных в путешествиях и научных 
экспедициях.

1875 г. В. Срезневский сконструировал походный 
аппарат-лабораторию, который имел вид ранца и служил 
одновременно камерой для съемки и лабораторией для 
проявления мокрых коллодионных пластинок.

До Срезневского такая лаборатория занимала целый 
фургон, запряженный парой лошадей.

1875 г. Московский конструктор Д. Езучевский соз
дал стереоскопический фотоаппарат.
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1875—1877 гг. Л. Варнерке сконструировал фото
камеру с катушками для светочувствительной бумаги.

1875—1877 гг. Фотограф-художник А. Карелин впер
вые применил в жанровой фотографии насадочные лин
зы на объектив, что позволило значительно увеличить 
глубину резко изображаемого пространства.

1876 г. На Международной фотографической выстав
ке в Эдинбурге (Шотландия) две работы русского фото
художника А. Карелина были удостоены высшей награ
ды — Большой золотой медали.

1877—1878 гг. Журналы «Нива», «Всемирная иллюст
рация», «Иллюстрированная газета» начали публиковать 
фотографии с фронтов Русско-турецкой войны, гравиро
ванные на дереве.

1878 г. В Русском техническом обществе создан Пя
тый, фотографический отдел.

1878 г. Лаборатория Л. Варнер ке в Петербурге из
готовила бумагу с сухим бромосеребряным желатиновым 
слоем.

1878 г. В павильоне А. Деньера комиссией Пятого, 
фотографического отдела Русского технического общества 
с участием великого русского ученого Д. Менделеева 
был испытан объектив фотографа И. Болдырева, отличав
шийся большой глубиной резкости.

1880 г. Под редакцией В. Срезневского начал выхо
дить журнал «Фотограф», орган Пятого, фотографического 
отдела Русского технического общества. К этому вре
мени в России был издан целый ряд справочных книг по 
фотографии В. Срезневского, П. Дементьева, А. Зайки
на и многих других авторов.

1880 г. Измайлов сконструировал оригинальный 
фотоаппарат магазинного типа. В основу устройства поло
жена система револьверного барабана.

1881 г. И. Болдырев изобрел «прозрачную и эластич
ную» негорючую пленку с коллодионным, а затем с су
хим броможелатиновым слоем.

1883 г. Русский изобретатель С. Юрковский создал 
«моментальный» затвор для объектива.

1883 г, В. Срезневский создал специальную камеру 
для экспедиции Н. Пржевальского в Тибет.

1885 г. На заседании Пятого, фотографического, отде
ла Русского технического общества изобретатель И. Фи
липпенко демонстрировал портативный «походный фото-:
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графический прибор», состоявший из камеры и лабора
тории, умещавшихся в небольшом чемодане.

1886 г. В России произведены первые съемки с воз
душного шара.

1888 г. Состоялась первая отечественная фотогра
фическая выставка. Инициатор выставки известный фото- 
изобретатель Л. Варнерке.

1889 г. Состоялась первая Всероссийская фотогра
фическая выставка в Москве, посвященная 50-летию 
изобретения фотографии. На ней блеснул разнообра
зием тем и жанров фотограф-волжанин М. Дмитриев.

1890 г. Начал выходить журнал «Фотограф-любитель» 
под редакцией А. Лаврова, позже — под редакцией 
С. Прокудина-Горского.

1890 г. Н. Апостоли изготовил двойной аппарат для 
морских съемок. Верхняя камера служила для визиро
вания и наводки объектива на резкость. Нижняя — для 
съемки.

1891 г. Создано Одесское фотографическое общество.
1891 г. В. Курдюмов сконструировал лампу для не

прерывных вспышек магния.
1891 г. Московский фотограф В. Дюбюк изобрел 

хронофотографический аппарат, с помощью которого 
получил непрерывный ряд снимков лошадей на скач
ках.

1893 г. В Петербурге официально учреждена фото
графическая лаборатория для судебной экспертизы доку
ментов. Инициатор учреждения Е. Буринский.

1893 г. Под редакцией Е. Головина начал выходить 
«Русский фотографический журнал» (позже — под ре
дакцией В. Срезневского).

1894 г. Создано Русское фотографическое общество 
в Москве.

1895 г. Под редакцией П. Преображенского начал 
выходить журнал «Фотографическое обозрение».

1896 г. В Москве состоялся Первый съезд русских 
деятелей по фотографическому делу, на котором с докла
дом «О значении фотографических съемок» выступил вы
дающийся русский ученый К. Тимирязев.

1896 г. На Всероссийской промышленной выставке 
в Нижнем Новгороде (ныне г. Горький) демонстрирова
лись фотоаппараты И. Карпова, обратившие на себя 
внимание совершенством конструкции.
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1896 г. Открылись фабрики броможелатиновых плас
тинок «Вся Россия» К. Фрейландта, «Победа» Занков- 
ского и «Ирис» И. Покорного.

1897 г. К. Тимирязев выступил с публичной лекцией 
«Фотография и чувство природы».

1898 г. Р. Тиле сконструировал многообъективный 
аппарат — «панорамограф» — для получения перспектив
ных снимков местности с воздуха.

1899 г. Московский студент И. Поляков изобрел се
леновый фотометр для автоматической регулировки вы
держки.

1901 г. На заседании Пятого, фотографического от
дела Русского технического общества В. Срезневский 
сделал доклад о фотографировании в натуральных цве
тах по способу Э. Козловского.

1902 г. Петербургский фотограф А. Поповицкий 
изобрел фотоаппарат со сферическими зеркалами вместо 
объектива.

1904 г. С. Прокудин-Горский положил начало раз
витию в России цветной фотографии.

1910 г. Под редакцией А. Вернера начал выходить 
журнал «Фотограф» — ежемесячное иллюстрированное 
обозрение практической фотографии в ее применении.

1911 г. Русский офицер В. Потте изобрел полуавто
матический пленочный аэрофотоаппарат.

1915 г. И. Гребенщиков и Н. Качалов получили оп
тическое стекло.

1916 г. Фотограф Е. Горин подал заявку на изобре
тение электрофотографического аппарата.

V. ОСНОВНЫЕ ДАТЫ СОВЕТСКОЙ ФОТОГРАФИИ

1917 г. 25 октября (7 ноября). Первые съемки Вели
кой Октябрьской социалистической революции. Произ
ведены петроградскими фоторепортерами.

1918 г. 31 января. Состоялась первая официальная 
портретная съемка В. И. Ленина после Октябрьской 
революции. Произведена М. Наплельбаумом.

1 марта. Учрежден Московский фотокинокомитет.
4 апреля. Учрежден Петроградский фотокинокомитет.
1 мая. Первые съемки В. И. Ленина в Москве на 

Ходьшском поле.
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10 сентября. Нарком просвещения А. В. Луначар
ский подписал Декрет СНК РСФСР «Об учреждении Выс
шего института фотографии и фототехники» (ныне Ле
нинградский институт киноинженеров).

11 октября. Принято постановление Петроградского 
фотокинокомитета «О регистрации всеми фотографами 
негативов и снимков революции».

15 декабря. Учрежден Государственный Оптический 
институт (ГОИ) в Петрограде (ныне ГОИ им. С. И. Вави
лова).

1919 г. 27 августа. Принят Декрет Совета Народных 
Комиссаров за подписью В. И. Ленина (опубликован 
2 сентября в газете «Известия») «О переходе фотографи
ческой и кинематографической торговли и промышлен
ности в ведение Народного комиссариата по просвеще
нию».

1920 г. Начал выходить журнал «Известия Высшего 
института фотографии и фототехники» в Ленинграде.

1920 г. 29 июня. Организован Всеукраинский фото
кинокомитет в Харькове.

1921 г. 19 апреля. Учрежден фотографический ин
ститут (впоследствии — киноинститут) в Киеве.

Ноябрь. Возобновило работу Русское фотографичес
кое общество в Москве.

1922 г. 17 января. Устная директива В. И. Ленина по 
кинофотоделу, переданная в виде письма замнаркомпроса 
тов. Литкенсу (в том числе об использовании «интерес
ных для пропаганды фотографий с соответствующими 
надписями»).

27 августа. Вышел в свет первый номер журнала 
«Кино-фот» (Москва).

1 декабря. Вышел в свет первый номер журнала Сев- 
запкино «Вестник фотографии и кинематографии».

1922 г. Г. Слюсарев разработал систему фотообъек
тива усложненного триплета с заменой задней положи
тельной линзы двумя положительными линзами. Схема 
легла в основу объектива под названием «Сириус».

1923 г. Январь. Начал выходить журнал «Вестник 
фотографии и кинематографии».

Апрель. Начал выходить общественно-политический 
журнал «Огонек», в котором использовались фотографии.

5 сентября. В Петрограде учреждено Общество дея
телей художественной и технической фотографии.
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1924 г. 1 января. Образован Трест оптико-механи
ческой промышленности.

1 февраля. Учреждено «Прессклише» при РОСТА 
для снабжения прессы снимками и клише.

4 февраля. Принято постановление СНК РСФСР 
«О передаче негативов, имеющих историко-революцион
ный интерес, по истечении пятилетнего срока с момента 
их производства в Центральный архив».

5 февраля. Создана Ассоциация фоторепортеров при 
Московском доме печати.

Инженер П. Поляков сконструировал аппарат «Фото- 
гоз», предназначенный для съемки на кинопленку с раз
мером кадра 18x24 мм.

15 февраля. Принято постановление ЦИК и СНК 
СССР «О сдаче всеми учреждениями и отдельными лицами 
фотокинонегативов с изображением В. И. Ленина в Ин
ститут Ленина».

14 сентября. Открылась первая фотовыставка, орга
низованная Ленинградским фотографическим обществом.

1926 г. 1 марта. Вышел в свет первый номер журнала 
«Фотограф» — орган Всероссийского общества фотогра
фов (издавался до декабря 1929 г.).

10 апреля. Вышел в свет первый номер массового 
журнала «Советское фото».

29 апреля — 3 мая. Состоялась первая выставка фото
репортажа в Московском доме печати.

6 июня. Организована секция фотолюбителей при 
«Обществе друзей советского кино» (ОДСК).

1927 г. 1 апреля. Начато массовое производство со
ветской фотобумаги на фабрике Фотохимтреста.

Конструктор П. Бостельман сделал заявку на мало
форматный аппарат для катушечной пленки с размером 
кадра 24x36 мм.

1928 г. 4 марта. В Москве открылась выставка «Со
ветская фотография за 10 лет».

16 марта. Принято постановление ЦИК и СНК СССР 
«Об основах авторского права» (в том числе и в фотогра
фии).

24 мая. Издан приказ ВСНХ РСФСР «О подготовке 
к производству советской фотоаппаратуры в Тресте опти
ко-механического производства (ТОМП)».

7 декабря. Принято Постановление IV Всесоюзного 
рабселькоровского совещания о фотолюбительстве.



Основные даты советской фотографии 25

1929 г. 23 февраля. Принято постановление СНК 
РСФСР «О порядке пройзводства фотокиносъемок на 
территории РСФСР».

10 июля. Создан Научно-исследовательский кинофото
институт (НИКФИ).

Инженер А. Мин.сконструировал зеркальный аппарат 
для съемки на кинопленку.

Инженеры А. Ворожбит и П. Лукьянов создали но
вый затвор «Гомз».

1920— 1930-е гг. Советские оптики А. Тудоровский,
Г. Слюсарев и др. рассчитали для серийного производства 
объективы «Сириус», «Колейнор», широкоугольный объ
ектив «Орион» и др.

Выдающихся успехов в изучении и внедрении в про
изводство оптического стекла достигли советские ученые 
И. Гребенщиков, Н. Качалов, А. Лебедев, Д. Стожа
ров и др.

Г. Слюсарев разработал теорию распределения осве
щенности в широкоугольных объективах.

Д. Волосов создал теорию оптических систем с пере
менным фокусным расстоянием.

Д. Максутов создал менисковые системы.
С. Вавилов внес большой вклад в изучение явлений 

люминесценции.
1930 г. Январь. Вышел в свет первый номер журнала 

«СССР на стройке».
25 июня. Выпущена первая партия фотоаппаратов 

«Фотокор».
5 декабря. Открылась первая зарубежная выставка 

работ советских фоторепортеров (корреспондентов 
«Огонька») в Лондоне. Выставку открыл Бернард Шоу.

1930—1931 гг. Налаживается производство фото- 
и кинопленки в Шостке и Переславле-Залесском.

Под руководством К. Чибисова установлена рацио
нальная рецептура синтеза негативных и позитивных 
эмульсий и разработана теория проявления.

1931 г. 19 января. Постановлением СНК СССР уч
режден фотоиллюстративный и фотоиздательский трест 
«Союзфото».

10 февраля. Открылось Всесоюзное совещание раб
селькоров газеты «Правда», принявшее решение «О пере
ходе руководства фотокоровским движением в ведение 
печати».
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20 сентября. Вышел первый номер газеты «Фотокор» 
(издавалась по март 1933 г.).

20 ноября. Открылась первая Всесоюзная выставка 
фотоизобретательства и самоделок.

1932 г. 24—29 ноября. Состоялась первая Всесоюз
ная конференция по научной фотографии в Ленинграде.

Ноябрь. Коммуна им. Ф. Э. Дзержинского в Харь
кове выпустила первые десять камер ФЭД.

1932 г. Д . Максутов (СССР) предложил схему зер
кально-линзового объектива, что позволило построить 
длиннофокусные объективы (типа МТО-500 и 
МТО-ЮОО) значительно сокращенных размеров.

1934 г. Начато производство пластиночной сквоз
ной фотокамеры «Турист».

Советские ученые И. Гребенщиков и А. Лебедев раз
работали методику нанесения на. поверхность линз плен
ки для просветления оптики.

1934 г. 5 июня. В Варшаве открылась выставка со
ветского фоторепортажа, организованная ВОКС.

9 октября. Образован профсоюз кинофотоработников.
1935 г. Январь. Постановлением СНК СССР в системе 

Главного Управления кинофотопромышленности при 
СНК СССР создано Всесоюзное издательство литературы 
по кино и фотографии (Госкиноиздат).

24 апреля. Открылась выставка работ мастеров со
ветского фотоискусства в Москве.

20 июня. Проведен первый Всесоюзный конкурс га
зеты «Правда» на лучший фотоснимок.

1 августа. Вышел в свет первый номер газеты «Фото
любитель» (издавалась по декабрь 1937 г.).

6 декабря. Открылась выставка фотоискусства в 
Ленинграде.

1937 г. 1 февраля. Учрежден фототехникум «Союз- 
фото» в Москве.

Февраль. Открылась выставка советского фотоискус
ства в Англии.

Сентябрь. Выпущены первые образцы профессио
нального аппарата «Репортер» и первая партия аппарата 
«Лилипут» (предназначался для школьников).

После появления первого советского фотоаппарата 
за сравнительно короткий срок наша промышленность 
наладила выпуск любительских камер «Рекорд», «Пио
нер», «Цнклокамера», «Фздетта», «Смена», «Комсомолец»,
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«Москва», «Любитель», а потом «Зоркий», «Киев», «Зе
нит», «Салют», «Фотоснайпер» и др.

14—18 октября. Состоялось совещание по научной и 
прикладной фотографии при Академии наук СССР.

Ноябрь. Открылась первая Всесоюзная выставка 
фотоискусства в Москве.

1938 г. 26 июня. Вышел в свет первый номер «Иллю
стрированной газеты». (В годы 'Великой Отечественной 
войны газета «Фотографическая иллюстрация».)

20 августа. Принято постановление СНК СССР «О пе
редаче «Союзфото» из ведения Комитета по делам искусств 
в ведение Комитета по делам кинематографии при СНК».

Ноябрь. Открылась Московская выставка мастеров 
фотоискусства, посвященная 20-летию ВЛКСМ.

Ноябрь — декабрь. Экспонировалась первая Все
союзная выставка юных фотолюбителей в Москве.

1939 г. 3 апреля. Состоялось торжественное заседа- 
дание, посвященное 100-летию изобретения фотографии. 
Заседание проходило в Московском Доме ученых.

1940 г. Госкиноиздат подготовил выставку фото
работ, посвященную Красной Армии. Выставка экспо
нировалась в Центральном царке культуры и отдыха 
имени- А. М. Горького в Москве.

1941 г. Июнь. Вышел последний, шестой номер жур
нала «Советское фото» за 19,41 г. В годы Великой Оте
чественной войны советского народа против немецко- 
фашистских захватчиков и в первые послевоенные годы 
журнал не издавался.

1948 г. Начало первых послевоенных фотовыставок. 
В Москве прошла Всесоюзная выставка «Великая Оте
чественная война в художественной фотографии».

1950-е гг. Конструктор Ф. Токарев создал панорам
ный фотоаппарат ФТ-2 для съемки на кинопленку с раз
мером кадра, охватывающим за одну выдержку 130Q.

Г. Слюсарев и Б. Иоанисиани создали астрофотогра- 
фический инструмент для фотографирования звездного 
кеба («Камера Слюсарева»).

1951 г. Всесоюзная художественная выставка в 
Москве.

1952 г. Выставка цветной художественной фотогра
фии в Москве.

1953 г. Вторая выставка цветной художественной фо
тографии в Москве.
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1954 г. Третья выставка цветной художественной фо
тографии в Москве.

1955 г. Выставка художественной фотографии в 
Москве.

1956 г. Январь. Выставка работ московских фото
корреспондентов.

Март — ноябрь. Состоялись первые после Великой 
Отечественной войны выступления советских фотомасте
ров в международных выставках фотоискусства в Юго
славии, Италии, Индии, Дании, Бельгии, Шотландии, 
Франции:

1957 г. Январь. После 16-летнего перерыва снова 
начал выходить журнал «Советское фото».

Июнь. Создан Союз советских обществ дружбы и 
культурной связи с зарубежными странами. При Союзе 
начала действовать фотосекция.

Состоялся первый выпуск слушателей двухгодичного 
лектория по фоторепортажу при Центральном Доме жур
налиста в Москве/

Июль. Международная выставка художественной фо
тографии, посвященная VI Всемирному фестивалю моло
дежи и студентов в Москве. Участвовали профессионалы 
и любители из 36 стран.

Октябрь. Крымская астрофизическая обсерватория 
Академии наук СССР и другие обсерватории страны при 
помощи астрографа засняли первый в мире искусствен
ный спутник Земли и следующую за ним ракету-носитель.

1958 г. 5 июня. В Парке культуры и отдыха имени 
А. М. Горького в Москве открылась Всесоюзная выстав
ка «Фотоискусство СССР за. 40 лет».

1959 г. Июль. В Риге, в здании Музея истории Лат
вийской ССР, открылась выставка, посвященная 120-ле
тию ̂ изобретения фотографии.

1960 г. При Союзе журналистов СССР создана Цент
ральная фотосекция.

В Берлине по инициативе МОЖ прошла первая Меж
дународная конференция фотокорреспондентов и бильд- 
редакторов. Была развернута первая* выставка «Интер- 
прессфото-60», на которой экспонировались работы 
советских фотожурналистов.

1961 г. Основано Агентство печати Новости (АПЙ).
Апрель. Исторические съемки первого в мире космо

навта Ю. А. Гагарина, выполненные фотокорреспондент
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тами на космодроме, по дороге в Москву и на Красной 
площади столицы.

Первый Международный конкурс в Берлине «За со
циалистическое фотоискусство», ставший традиционным.

Сентябрь. Московская Международная выставка 
художественной фотографии, организованная Союзом 
журналистов СССР и Союзом советских обществ дружбы 
и культурной связи с зарубежными странами. Приняли 
участие 55 стран мира.

Первый Международный фотоконкурс газеты «Ком
сомольская правда» — «Молодость XX века».

1962 г. Июнь. Третья выставка художественной фото
графии «Бифота» в Берлине, на которой работы совет
ских фотомастеров были удостоены почетной, двух золо
тых, серебряной и бронзовой медалей. На всех последую
щих выставках «Бифота» советские мастера неизменно 
получали награды.

1964 г. Первый Всесоюзный конкурс фотоклубов «На
ша современность», организованный Выборгским двор
цом культуры Ленинграда и журналом «Советское фото».

1965 г. Май. Выставка военных фотокорреспондентов, 
посвященная 20-летию Победы над фашистской Гер
манией.

Всесоюзное совещание по научной фотографии, соз
ванное Комиссией по химии фотографических процессов 
Академии наук СССР.

Всесоюзная выставка художественного фотопортрета 
«Нашг современник» в Запорожье.

Всероссийский конкурс сельских фотолюбителей «Рос
сия — Родина моя».

В связи с 40-летием журнала «Советское фото» и за 
заслуги в развитии советского фотоискусства Президиум 
Верховного Совета РСФСР присвоил почетное звание 
Заслуженного работника культуры РСФСР группе фото
корреспондентов.

1966 г. Октябрь — ноябрь. Международная выставка 
«Интерпрессфото-66» в Москве.

1967 г. Документальная выставка московских фото
корреспондентов, посвященная 25-летию разгрома не
мецко-фашистских захватчиков под Москвой.

Фотовыставка «Моя Москва», посвященная 50-летию 
Советской власти.

Всесоюзная выставка документальной и художествен
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ной фотографии «50 лет Великой Октябрьской социали
стической революции».

1968 г. Д. Волосов, Н. Хмельникова и Т. Шалянина 
разработали широкоугольный объектив «Мир-20».

Январь. Объявлены итоги Всесоюзного фотоконкурса 
«Фотолетопись нашей Родины». В конкурсе принял уча
стие 301 автор. Было рассмотрено 1663 фотографии, в ко
торых нашли отражение различные стороны жизни на
шей страны.

Февраль. Первая объединенная фотовыставка Лат
вии, Литвы, Эстонии «Янтарный край» в Риге.

В Москве открылась постоянная экспозиция искусст
ва, техники и истории фотографии.

1969 г. 1 апреля. Постановлением Совета Министров 
СССР создано фотографическое издательство «Планета» 
Государственного комитета СМ СССР по делам изда
тельств, полиграфии и книжной торговли.

27 августа. Общественность отметила 50-летие ле
нинского декрета «О переходе фотографической и кине
матографической торговли и промышленности в ведение 
Народного комиссариата по просвещению».

Октябрь — ноябрь. В Москве в Центральном выста
вочном зале экспонировалась Международная выставка 
художественной и документальной фотографии, посвя
щенная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.

Создано Общество фотоискусства Литовской ССР.
1970-е гг. В СССР ведутся работы по созданию голо- 

графических, стереорастровых, стереоголографических 
изображений.

Н. Кириллов с сотрудниками создали высокоразре
шающую эмульсию-для записи голограмм.

Г. Соболев, О. Серов разработали специальные методы 
съемки голограмм на пластинках большого размера.

И. Федчук с сотрудниками создали универсальный 
стереофотоаппарат.

Л. Артюшин с сотрудниками разработали системы, 
позволившие внедрить в современную фотографию 
ЭВМ.

1970 г. Фотовыставка «Великая Победа», посвященная 
25-летию Победы советского народа над фашистской Гер
манией.

Первая Международная выставка «Фотомарина» в 
Одессе.
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XI Международный конгресс фотографического ис
кусства в Турине (Италия), на котором Центральная фото
графическая комиссия Союза журналистов СССР едино
гласно принята в состав Международной федерации фото
графического искусства (ФИАП). Советские фотомастера 
с 1959 г. активно участвовали в международных выстав
ках, проводимых под эгидой ФИАП, и регулярно завое
вывали призовые места.

Передвижная выставка «СССР—ФОТО-70», показан
ная в ряде городов Европы и в США.

Фотовыставка «Наша Родина в художественных фо
тографиях».

1971 г. На VIII Международном салоне художествен
ной фотографии в Бухаресте Всесоюзная фотографичес
к а я  комиссия Союза * журналистов СССР удостоена на
грады ФИАП за лучшую коллекцию по теме «Фотоис
кусство на службе материального и духовного прогресса 
общества».

Первая межклубная выставка «Фотографика» в Мин
ске.

1972 г. Состоялся первый выпуск Института журна
листского мастерства, созданного правлением Москов
ского отделения Союза журналистов СССР.

Международная выставка детской фотографии «Зор
кий — Дружба-50» в Московском Дворце пионеров и 
школьников.

1973 г. Международная выставка «Оптика-72» в Со
кольниках в Москве.

Март. Открытие в Москве Всесоюзной выставки ху
дожественной и документальной фотографии «Страна 
моя», посвященной 50-летию образования СССР.

Фотовыставка «Мир нужен всем», организованная 
Советским комитетом содействия Всемирному конгрес
су миролюбивых сил, который проходил в Москве.

1974 г. Фотовыставка в Софии «Советский Союз в 
фотографиях ТАСС».

1975 г. Май. Всесоюзная художественная выставка 
«30 лет Великой Победы». В экспозицию вошло более 
500 фотографий мастеров всех союзных республик.

Август — сентябрь. Международная фотовыставка в 
Москве «Спорт — посол мира».

1976 г. Март. Всесоюзная фотовыставка, посвящен
ная XXV съезду КПСС.
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Апрель. В связи с 50-летием со дня выхода первого 
номера и за плодотворную работу по коммунистическому 
воспитанию трудящихся, активное участие в развитии 
и пропаганде советской фотопублицистики Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР журнал «Советское 
фото» награжден орденом «Знак Почета».

Международная выставка в Дрездене «Мир глазами 
рабочего класса». Экспонировалось 100 фотографий со
ветских фотолюбителей-рабочих.

1977 г. Фотовыставка ТАСС «СССР — страна мира и 
социализма», посвященная 60-летию Великого Октября.

Международная выставка в Риге «Фотографирует 
женщина».

II Международная выставка документальной и худо
жественной фотографии в Московском Доме дружбы.

Октябрь — декабрь. VIII Международная выставка 
«Интерпрессфото-77» в Москве.

Юбилейная фотовыставка, посвященная 60-летию Ве
ликой Октябрьской социалистической революции.

Завершен Первый Всесоюзный фестиваль самодея
тельного художественного творчества трудящихся 1975—- 
1977 гг. В рамках фестиваля за три года прошли фотовы
ставки — городские, областные, краевые, республи
канские. Итоговой была Всесоюзная выставка работ 
фотолюбителей в Москве.

XXI конкурс ежегодной выставки «Уорлдпрессфото» 
в Амстердаме. На этом конкурсе советские фотомастера 
получили рекордное количество наград: три приза «Золо
той глаз» и три золотые медали.

1979 г. Всесоюзная выставка «Фотография и время», 
посвященная 60-летию ленинского декрета «О переходе 
фотографической и кинематографической торговли и про
мышленности в ведение Народного комиссариата по про
свещению». Участников выставки приветствовал Гене
ральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР товарищ Л. И. Брежнев.

1980 г. Июль — август. Международный конкурс 
спортивной фотографии, посвященный XXII Олимпий
ским играм в Москве.

1981 г. Февраль. Всесоюзная выставка документаль
ной и художественной фотографии, посвященная XXVI 
съезду КПСС.

1



Раздел второй
СОВРЕМЕННЫЕ ФОТОАППАРАТЫ

I. ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ФОТОАППАРАТА

Фотографический аппарат — прибор, с помощью 
которого производится съемка,— состоит из следующих 
частей: корпус со светонепроницаемой камерой, объек
тив, затвор, устройство 
для определения границ 
изображения, механизм 
для наводки объектива 
на резкость и кассеты 
для размещения свето
чувствительного матери
ала (рис. II. 1).

1. КОРПУС

Корпус— основа кон
струкции фотоаппара
та, объединяющая узлы 
и детали в согласован-

Рис. II. 1. Принципиальная схема фото
аппарата: / — корпус; 2 — затвор; 3  —* 
объектив; 4 — шкала расстояний: 5  — 
видоискатель; 6  — светонепроницаемая 

камера; 7 — катушка с фотопленкой

ную оптикомеханическую систему. Стенки корпуса об
разуют светонепроницаемую камеру, в передней части 
которой установлен объектив, а в задней — кассеты со
светочувствительным материалом.

2. ОБЪЕКТИВ

Фотографический объектив — система оптических 
линз, заключенная в специальную оправу. От свойств 
объектива в значительной степени зависят характер и 
качество фотографического изображения.
2-3185
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Основные характеристики объектива: главное фо
кусное расстояние, относительное отверстие, светосила, 
угол поля изображения и разрешающая сила.

Г л а в н о е  ф о к у с н о е  р а с с т о я н и е  — 
расстояние от задней оптической плоскости Н' объек
тива до плоскости Р, где фокусируются лучи света, 
входящие в объектив параллельным пучком (лучи, иду
щие из бесконечности). Главное фокусное расстояние в 
обиходе называют просто фокусное расстояние и обозна
чают буквой / ' (см. рис. II .6).

Величина главного фокусного расстояния указана 
на оправе объектива.

О т н о с и т е л ь н о е  о т в е р с т и е  о б ъ е к 
т и в а  — отношение диаметра светового отверстия объек
тива к величине главного фокусного расстояния.

Относительное отверстие выражается в виде дроби 
с числителем 1 и знаменателем k, равным отношению фо
кусного расстояния /  к диаметру светового отверстия 
объектива d:

ГОСТ установил следующий ряд относительных от
верстий: 1 : 0,7; 1 : 1 ;  1 : 1,4; 1 : 2 ;  1 : 2,8; 1 : 4 и т. д. 
Д ля экономии места при оцифровке шкал принято ука
зывать только знаменатели этого ряда; 0,7; 1; 1,4; 2; 2,8; 
4 и т . д. В связи с этим вместо того, чтобы говорить: «Уста
новим относительное отверстие 1 : 8», .обычно говорят: 
«Установим диафрагму 8». Омедсные значения диафраг
менных чисел отличаются в 1Д1 раза, например 4-1,41 =  
и*5,6 или 8 : 1,41—5,6. Поэтому, переходя от одного зна
чения диафрагмы к соседнему, мы увеличиваем или умень
шаем диаметр светового отверстия объектива в 1,41 раза. 
При этом площадь светового отверстия изменяется в 
1 ,4Н =2 раза. Следовательно, после перемещения кольца 
установки диафрагмы на одно деление шкалы объектив 
будет пропускать света вдвое больше или меньше.

Объективы с большими относительными отверстиями 
имеют преимущества перед остальными при пониженной 
освещенности, когда для съемки необходима короткая 
выдержка. Однако увеличение относительного отвер
стия простых объективов приводит обычно к снижению 
качества изображения. Дефекты оптического изображе
ния создаются в основном краевыми зонами линз.
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Относительное отверстие объектива часто называ
ют светосилой, но эти понятия не полностью тождест
венны.

С в е т о с и л а  о б ъ е к т и в а  — способность его 
обеспечивать тот или иной уровень освещенности изобра
жения при данной яркости объекта.

Светосила Q определяется отношением освещенности 
Екэ изображения к яркости Во6 снимаемого объекта:

Геометрическое относительное отверстие объектива 
всегда несколько больше соответствующей ему реальной 
светосилы, так как при проходе света через, объектив 
часть светового потока теряется за счет поглощения в мас
се стекла и отражений от поверхностей линз, гранича
щих с воздухом. В результате фактическая светосила 
всегда несколько меньше той, которую должно бы обес
печивать геометрическое относительное отверстие.

В современных просветленных объективах эта разни
ца составляет менее 2—3%.

Освещенность определяется отношением величины 
светового потока /  к площади освещаемой поверхности L:

Если свет падает на какую-либо поверхность, осве
щает ее, то принято говорить об освещенности, создавае
мой источником света. Если свет отражается от объекта 
и воспринимается глазом или фотопленкой, то принято 
говорить о яркости объекта. Чем большую освещенность 
изображения обеспечивает объектив, тем изображение 
будет ярче.

У г о л  п о л я  и з о б р а ж е н и я .  Поле изобра
жения и угол поля изображения определяют возмож
ность использования объектива для съемки на том 
или ином формате кадра, а также принадлежность объе
ктива к короткофокусным у нормальным или длиннофокус
ным. Круг, диаметром которого является диагональ 
кадра, называется используемым полем изображения.

Угол 2(5 (рис. 11.2), образованный лучами, проходя
щими через заднюю главную точку и через концы диаго-
2 *
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нали кадра, называется углом поля изображения. Угол у, 
образованный продолжением этих лучей в предметном 
пространстве, называется углом поля зрения объектива *.

При подборе сменных объек
тивов необходимо учитывать, что 
каждый объектив рассчитывает
ся на определенный формат кад
ра. Например, объектив «Ге- 
лиос-40» имеет фокусное расстоя
ние 85 мм и угол поля изображе
ния 28°, а объектив «Мир-3» — 
фокусное расстояние 65 мм и 
угол поля изображения 65°. Не
смотря на то, что фокусное рас
стояние у объектива «Гелиос-40» 
больше, использовать его для 
съемок на формат 6 x 6  см нель
зя: он обеспечивает резкость 
только в пределах расчетного 
поля изображения, т. е. на фор
мате 24 х36 мм.

Р а з р е ш а ю щ а я  с и л а  объектива — способ
ность объектива изображать мельчайшие детали объекта 
съемки. Разрешающая сила численно выражается коли
чеством штрихов на 1 мм изображения специальных ис
пытательных таблиц — штриховых или радиальных мир 
(рис. П.З), которые либо фотографируют исследуемым 
объективом, либо посредством микрофотометра анализи
руют создаваемое им оптическое изображение.

Объективы обладают рядом аберраций, от которых 
зависит разрешающая сила. К тому же изображение 
вследствие зернистости и мутности эмульсии фотомате
риала теряет частично контрастность, от чего снижается 
различаемость мелких штрихов. Поэтому на практике 
важно знать не оптическую, а фотографическую разреша
ющую силу.

Разрешающая способность системы объектив — свето
чувствительный слой зависит от многих причин. Большое 
значение имеют контрастность объекта, характеристики 
фотоматериала, условия их химической обработки и мно
гие другие факторы.

• У широкоугольных объективов может быть угол 2(5 < у.

Рис. I I .2. Поле изображения, 
угол поля изображения и 
угол зрения объектива: о — 
объектив; f — фокусное рас
стояние; D  — диагональ ка
дра; 2($ — угол поля изобра
жения; у — Урол зрения объ

ектива
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Г л у б и н а  р е з к о с т и  также является элемен
том характеристики объектива. Любую фигуру или груп
пу точек, занимающих в поперечнике не более 0,1 мм,

Рис. II .3. Миры для определения разрешающей силы объектива; 
а  — штриховая; б — радиальная

с расстояния 25—30 см глаз воспринимает как одну точ
ку. С учетом этого устанавливают допустимые нерезко
сти фотографического изображения.

Для негативов форматом 24x36 мм допускается изо
бражение отдельных точек в виде кружков диаметром 
0,03-7-0,05 мм, которые принято называть допустимы
ми кружками рассеяния.

При съемке разноудаленных объектов с наилучшей 
резкостью изображается тот объект, на который про
изведена наводка объектива на резкость. Однако в свя
зи с допустимой нерезкостью практически резкими по
лучаются объекты, расположенные несколько дальше 
и ближе от него, т. е. имеются передняя и задняя 
границы, между которыми расположено резко изобра
жаемое пространство. Вследствие этого может быть 
допущена некоторая неточность в наводке объектива на 
резкость. Допустимое смещение объектива относительно 
положения точной фокусировки (соответствующего наи
лучшей резкости изображения), при котором изображе
ние остается практически резким, называется глубиной 
резкости объектива.
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В фотографической оптике различают глубины резко
сти в пространстве предметов и в пространстве изображе
ний, которые являются сопряженными.

Глубина резко изобража
емого пространства может 
быть от нескольких миллиме
тров до бесконечно больших 
расстояний, а глубина рез
кости объектива не превышает 
десятых долей миллиметра 
(рис. II .4).

Почти все фотообъективы 
имеют на оправе специаль
ную шкалу глубины резкости, 
с помощью которой опреде
ляют границы глубины резко 
изображаемого пространства 
(рис. I I .5). Это симметрично 
расположенные относительно 
установочного индекса ▼ две 
шкалы относительных от
верстий. Шкала глубины рез
ко изображаемого простран
ства (РИП) нанесена над шка
лой расстояний и может сдви
гаться относительно ее, обра
зуя простейшее счетное уст
ройство — калькулятор.

Знак оо («бесконечность») обозначает наименьшее 
расстояние, с которого лучи, поступающие от точечного 
источника света в объектив, можно считать параллель
ными. Изображение такого источника получается на 
главном фокусном расстоянии.

Если против индекса ▼ установить знак оо, т. е. 
навести объектив на резкость по соответственно удален
ному предмету, практически окажется, что передняя гра
ница резко изображаемого пространства будет значитель
но ближе, и расстояние до нее будет тем меньше, чем мень
ше относительное отверстие.

На рис. I I .5, а можно видеть, что при относительном 
отверстии, соответствующем диафрагме 2,8, передняя 
граница РИП будет на расстоянии около 15 м от фотоаппа
рата, при диафрагме 16 — на расстоянии 1,5 м и т. д.

Рис. II .4. При ум • биении све
тового отверстия диафрагмы глу
бина резкости объс -тпоа возрас
тает: d  и d l —  диаметры светового 
отверстия; 0,05 — диаметр допу
стимого кружка рассеяния; б и 
6, — глубина резкости — допу
стимое нарушение точности на
водки объектива на резкость;

Р  — фокальная плоскость
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Расстояние до передней границы резко изображаемого 
пространства при установке объектива на оо называется 
гиперфокальным расстоянием.

22 16 и  Ь б̂ е 2 ,8 7 2 , 8  5.8 8 il 16 22

1 1,5 2 3 5 10.20°°
ГйперфокальнЫе расстояния

22 16 It '8 5.8 2 .8 ^2  8
1 1,5 " '

Глубина Р’ИП 
(при установке 
объбнтива на 3 м)

11 16 22

22 16 \) б 5 6 2 8^29 б.в в 11 16 22 
1 1 5  2 3 5 ioioLoa

Получение наибольшей глубины 
РИП (при диафрагме 8)

а

Рис. 11.5. Три варианта пользования шкалой глубины резкости: а  — опреде
ление гиперфокачтьных расстояний, соответствующих выбранным значениям 
диафрагмы; б — определение глубины резкости «при наводке объектива на 
заданное расстояние и выбор той или иной диафрагмы; в  — получение наи
большей глубины резкости при выбранной диафрагме п определение расстоя

ния до точки наводки объектива при этом условии

Если объектив наведен на резкость, например на рас
стояние 3 м (рис. II .5, б), то по шкале глубины РИП мож
но определить расстояние до передней и задней границ 
резко изображаемого пространства для того или иного 
значения диафрагм. Так, для диафрагмы 2,8 передняя 
граница будет на расстоянии около 2,5 м, а задняя — 
на расстоянии 5,5 м; для диафрагмы 5,6 — 1,8 м и 15 м.

Чтобы получить наибольшую глубину резко изобра
жаемого пространства при съемке с выбранным значением 
относительного отверстия, наводить объектив на рез
кость следует путем совмещения символа оо с числом 
на шкале глубины резкости, соответствующим заданно
му значению диафрагмы (рис. I I .5, в).

При различных фокусных расстояниях (при одинако
вых относительных отверстиях и одинаковых расстояни
ях до точки, по которой объектив наводится на резкость) 
глубина резко изображаемого пространства будет тем 
больше, чем короче фокусное расстояние объектива.

Основные плоскости и точки оптической системы 
объектива. В оптике направление распространения света 
принято обозначать слева направо. Слева, перед объек
тивом, находится пространство объектов, справа, за 
объективом, пространство их изображений (рис. I I .6).
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Главные плоскости — две расчетные плоскости: Н 
и Н'. Точки О и О' — пересечения главных плоскостей 
оптической осью — называются главными точками, от 
которых производится отсчет фокусных расстояний.

Главный фокус — точка на оптической оси за объекта-. 
вом — место изображения бесконечно удаленной точки. 
В каждом ббъективе существует два главных фокуса: 
передний F и задний F' .

При подборе объектива к конкретной модели фото
аппарата учитывают величину фокусного расстояния 
вершинного отрезка U ' .

Рис. I I .6. Главные точки и плоскости объектива: О — передний оптический 
центр (главная точка); О '  —  задний оптический центр (главная точка); 
Н  — передняя оптическая плоскость, Н '  — задняя оптическая плоскость; 
F  — точка главного фокуса (передняя); F '  —  точка главного фокуса (зад
няя); f  =  f '  —  главное фокусное расстояние; Р  —  фокальная плоскость; 

U '  — задний вершинный отрезок

Вершинный отрезок — расстояние от вершины по
следней линзы объектива до точки заднего главного фо
куса F'.

Рабочий отрезок — расстояние от опорного торца 
оправы объектива до поверхности фотопленки. Рабочий 
отрезок объектива должен соответствовать глубине свето
непроницаемой камеры в корпусе фотоаппарата с точ
ностью не менее +0,02 мм (табл. ИЛ).

На рис. I I .7 показаны пять различных случаев распо
ложения объекта и соответствующих нм положений 
изображения.

Если объект находится в ^бесконечности*, то его изо
бражение получится за объективом в гла вн о й  ф о ка ль н о й  
плоскост и  ( l ) t т. е. на удалении, равном главном', фо
кусному расстоянию / \
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По мере приближения объекта съемки к объективу (2) 
его изображение перемещается в сторону точки F±.

Когда объект будет в точке К (3), т. е. на удалении, 
равном двойному фокусному расстоянию, его изображение 
окажется в точке /('. Причем если до этого момента раз
меры объекта были больше размеров его изображения, 
то теперь они станут равны. При перемещении объекта 
дальше в сторону Л  (4) его изображение будет получать
ся за F'2 и по размерам будет больше самого объекта. Ког
да объект окажется в точке Fx (5), пришедшие от него 
лучи за объективом образуют параллельный пучок и 
изображения не получится.

При крупномасштабных съемках объект располага
ют на близком расстоянии (иногда меньшем, чем 2/) и 
применяют различные приспособления для выдвижения 
объектива на большее расстояние, чем это позволяет 
оправа.

Та б л ица  11.1
В е л и ч и н а  р а б о ч и х  о т р е з к о в  о б ъ е к т и в о в  н е к о т о р ы х  ф о т о а п п а р а т о в

Т им
фотоаппарата

Рабочий  
отр езо к ,  мм, 1 Пр и мечан ия

ФЭД, «Зоркий», 
«Ленинград»

28,8 +  0,02 Для моделей с объективом «I In- 
дуста р- 10» — 28,3 ±0,02 мм

«Зенит-ЗМ»
«Зенит-Е»

45.2-fc0.02 
45,2±0.02

Модели с посадочной резьбой 
для объектива СпМ 39x1 мм

«Зенит-В» 
«Зепит-ЕМ»

45.5 + 0,05
45.5 + 0,02

Модели с посадочной, резьбой 
для объектива СпМ 4 2 x 1  мм

«Старт»
«Кисв-4»
« К и е в - 5 »
«Салют»
«Киев-бС»

42.0-t0.03 
31,85 + 0,02 
34,85±0,02 

82.1+0.05 
74.1+0.05

Оправа. Объективы бывают жестковстроенными з 
корпус камеры и сменными. Их оправы рассчитаны на 
определенный тип фотоаппарата.

Оправа представляет собой трубчатую конструкцию, 
внутри которой расположены линзы и диафрагма, а 
;; внешней сторбны находятся кольца для управления 
диафрагмой и для наводки объектива на резкость.
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Объектив крепится к фотоаппарату с помощью резь
бового или байонетного соединения. Резьбовое соеди
нение предусматривает ввинчивание оправы объектива 
в посадочное гнездо. Это неудобно при необходимости 
быстрой смены объективов. Более сложное, байонетное со-

РисМ1.7. Связь между расстоянием от объектива О до объекта К  и расстоя
нием от объектива О  до изображения объекта К

единение позволяет произвести смену объективов за не
сколько секунд, что значительно сокращает время под
готовки аппарата к съемке.

На рис. II .8 показана оправа объектива типа «Ин- 
дустар-61». Вращением кольца 1 обеспечиваются продоль
ное перемещение оптического блока и наводка объектива 
на резкость с контролем расстояний по шкале 2.

Вращением кольца 5 устанавливают диафрагму — 
необходимую величину светового отверстия объектива.

2
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Управление диафрагмой. Отверстием диафрагмы и" 
меняют освещенность изображения, глубину резко ч 
сражаемого пространства и разрешающую силу of ч- 

Величину отверстия диафрагмы, с помощью .цзой 
траничивается пучок лучей, проходящих чег объек-

жатия на спусковую кнопку при съемке кольцо на мщупь 
поворачивают до упора в фиксатор.

По первому варианту вручную устанавливают диаф
рагму на объективе «Юпитер-8» фотоаппаратов «Киев-4», 
«Индустар-61», ФЭД-4 и др. По второму варианту — 
на объективе «Индустар-61-Л/З» фотоаппарата «Зе
нит-Е».

Двухкольцевое устройство диафрагмы отличается ог 
рассмотренного тем, что в нем стопор устанавливают 
специальным кольцом, например на объективах «Ге- 
лиос-44», «Таир-3» и др.

Предварительная установка ограничителя диафраг
мы освобождает фотолюбителя от необходимости отвле
каться в момент съемки, чтобы отыскать на шкале 
нужное деление и совместить с ним установочный ин
декс.

В ряде типов фотоаппаратов применяют так называе
мые «прыгающие» диафрагмы, конструкция которых по
зволяет использовать полное отверстие объектива во вре
мя наводки его на резкость и автоматически закрывать 
диафрагму до заранее установленной величины нажатием 
спусковой кнопки затвора.

гив, можно устанавливать вручную 
или автоматически.

Р у ч н о е  у п р а в л е н и е  осу
ществляется поворотом кольца на 
вправе объектива.

Однокольцевым устройством сна
бжено большинство объективов. Оно 
может быть двух вариантов. В одном — 
збычное кольцо, имеющее легкую фи
ксацию положения на всех числовых 
шачениях диафрагмы. В другом — 
: помощью кольца сначала устанав
ливают стопор на то или инее зна
чение относительного отверстия, а 
затем кольцо возвращают до пол
ного открытия. Перед моментом на

Р и а. 11.8. с-*;:'а; ; Обь-
актива: / - ОЛ ЬЦО
наводки оС £-■■■?•■- -аа на
резкость; ' ' шкала
расстояний. .?...шкала
глубины реа. .. 4 —
шкале диафра 1 м, 5 —•
кольцо уста ж; с кп ди-аф£
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Такими диафрагмами, в частности, снабжены фото- 
an* Фаты «Киев-бС», «Салют-С», «Фотоснайпер», «Зе
нит- Ч» и др.

А б : о м а т и ч е с к о е  у п р а в л е н и е .  Неко
торые типы фотоаппаратов снабжены автоматическими 
экспонометр^четкими устройствами, управляющими вы
бором и установкой диафрагмы в зависимости от светочув
ствительности применяемой фотопленки, уровня яркости 
объекта съемки и значения предварительно установлен
ной выдержки. Такими устройствами снабжены фотоап
параты «Киев-15», «Сокол-2», «Орион-EE» и др.

Классификация. Объективы, в зависимости от отно
шения фокусного расстояния к диагонали кадра, принято 
подразделять на нормальные, короткофокусные и длин
нофокусные,

К нормальным объективам относятся такие, у которых 
фокусное расстояние равно или на 10—20% больше диа
гонали кадра.

Угол поля изображения таких объективов обычно 
находится в пределах 45—55°.

Объективы, у которых фокусное расстояние меньше, 
а угол поля изображения больше, чем у нормальных, 
относятся к широкоугольным (короткофокусным),

Широкоугольные объективы применяют при съемках 
в тесных помещениях, когда нет возможности отойти на 
достаточное расстояние, чтобы получить изображение 
выбранного пространства, и для съемок на природе или 
в помещениях, когда объективом нормального фокусного 
расстояния невозможно изобразить в кадре всю компо
зицию. Широкоугольные объективы используют также 
при проведении подводных съемок.

(Объективы, у которых фокусное расстояние больше, 
а угол поля изображения меньше, чем у нормальных, 
называют длиннофокусными, К ним относятся и телеобъ
ективы..

Длиннофокусные объективы применяют в случаях, 
когда для получения достаточно крупного масштаба изо
бражения невозможно приблизиться к объекту съемки 
на нужное расстояние.

Эффект от съемки длиннофокусным объективом можно 
сравнить с эффектом применения бинокля. Если вместо 
нормального объектива с фокусным расстоянием 50 мм 
сделать съемку (при прочих равных условиях) объективом
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с фокусным расстоянием 300 мм, то масштаб изображе
но сния на негативе получится в = 6  раз крупнее.

Особую группу составляют объективы переменного 
фокусного расстояния — ОПФ. Оки позволяют получать 
изображения различного масштаба при неизменном 
расстоянии до объекта съемки.

Отношение наибольшего фокусного расстояния к 
наименьшему называют кратностью ОПФ. Так, ОПФ 
с фокусными расстояниями от 35 до 105 мм относятся к
О Q у3-кратным: ^ - = 3 Х.

Каждой оптической системе присущи аберрации, т. е. 
особенности в формировании светового изображения, 
обусловленные формой и расположением линз, а также 
оптическими свойствами света.

А с т и г м а т ы  — наименее коррегированные объ
ективы, состоящие из одной или двух линз. Аберрации 
таких объективов уменьшены. В настоящее время астиг
маты применяются в простейших фотоаппаратах типа 
«Этюд».

А н а с т и г м а т ы  — наиболее коррегированные оп
тические системы. Объективы состоят из трех-четырех 
и большего числа линз. Такие объективы дают изображе
ния с хорошей резкостью по всему полю изображения 
без нарушения формы и других недостатков.

Чем меньше в оптической системе линз (границ «воз
дух — стекло»), тем меньше светорассеяние и выше конт
раст изображения. В сложных многолинзовых системах 
для сохранения контраста делают многослойное просвет
ление всех линз.

Некоторые типы современных анастигматов:
«Триплет* — простейший анастигмат, состоящий из 

трех линз. Создает резкое и контрастное изображение. 
Объективами такого типа комплектуют фотоаппараты 
«Смена», «Вилия», «Любитель».

«Индустар* — группа четырехлинзовых трехкомпо
нентных анастигматов с одним склеенным компонентом. 
Дает изображение высокой резкости и контраста. При
меняется для разнообразных технических и художест
венных съемок.

«Юпитер» — группа пяти-семилинзовых анастигма
тов. Выпускаются с фокусными расстояниями от 35 до
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250 мм и относительными отверстиями от 1 : 1,5 до 1 : 4. 
Используются как сменные и как основные объективы 
для дальномерных и зеркальных фотоаппаратов. Дают 
хорошее качество изображения.

«Гелиос» — группа шестилинзовых полусимметрич- 
ных анастигматов. Объективы «Гелиос-40» и «Гелиос-44» 
относятся к мягкорисующим и рекомендуются для съе
мок портретов, пейзажей и архитектуры, а также для 
съемок в условиях повышенного контраста освещения.

«Мир» — группа короткофокусных многолинзовых 
анастигматов с широким углом поля изображения, высо
кой разрешающей способностью и большой глубиной 
резкости. Используются для широкоплановых съемок и 
съемок под водой.

«Руссар» — короткофокусный объектив (особоширо
коугольный). Применяется как сменный для дально
мерных фотоаппаратов. Задний вершинный отрезок 10 мм. 
Угол поля изображения 90°.

«Таир» — группа длиннофокусных объективов (теле
объективов) с фокусным расстоянием от 135 до 300 мм. 
Применяются как сменные для зеркальных фотоаппара
тов при съемке удаленных объектов.

Объективы с фокусным расстоянием более 150 мм на 
дальномерных фотоаппаратах не применяются, так как 
точная наводка таких объективов на резкость возможна 
только при визуальном контроле за качеством изображе
ния на матовом стекле.

МТО — группа зеркально-линзовых телеобъективов. 
От других типов телеобъективов отличаются компакт
ностью. При фокусном расстоянии 500 мм длина объекти
ва 165 мм, а при фокусном расстоянии 1000 мм — 260"мм. 
Такие объективы имеют конусообразную диафрагму, 
световое отверстие которой не регулируется.

В табл. I I .2 приведены наиболее распространенные 
объективы, которые выпускаются в качестве основных 
(штатных) и сменных.

3. З А Т В О Р

Фотографический затвор — устройство, с помощью 
которого при съемке обеспечивается продолжительность 
воздействия {выдержка) световых лучей на фотоматериал. 

По принципу действия затворы подразделяются на
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шторные и центральные. По месту расположения—на 
фокально-плоскостные (фокальные) и апертурные.

На простых фотоаппаратах можно встретить затворы 
дисковые (типа обтюратора или сектора), расположенные 
за последней линзой объектива, и гильотинные (типа план
ки с вырезом) — возле кадрового окна.

Ц е н т р а л ь н ы й  з а т в о р  имеет отсекатели 
света, расположенные непосредственно возле опти-

Рис. II .9. Некоторые типы центральных затворов: /  — с отсекателями света 
одностороннего реверсивного действия; 2  — с отсекателями света двусторон
него реверсивного действия; 3  — с отсекателями, выполняющими функции 

затвора и диафрагмы; 0  — ограничитель раскрытия отсекателей

ческого блока объектива или между его линзами. Свето
непроницаемые лепестки открывают световое отверстие 
объектива от центра к периферии, подобно ирисовой 
диафрагме (рис. II.9).

В центральном затворе при нажатии спусковой кнопки 
лепестки начинают расходиться, образуя световое отвер
стие с центром, расположенным на оптической оси. При 
этом на всей площади кадра возникает световое изобра
жение. По мере расхождения лепестков освещенность 
возрастает, а затем, по мере их возвращения в исходное 
положение, убывает до нуля.

Принцип действия центрального затвора обеспечива
ет высокую равномерность освещенности получаемого 
изображения, что имеет особое значение при съемках 
на обращаемые и цветные фотопленки. Кроме того, такой 
затвор позволяет применять импульсные источники света 
практически при любых выдержках.

Конструкции центральных затворов различны. На
пример, на фотоаппаратах типа «Смена», «Вилия», «Со
кол» установлен затвор с лепестками одностороннего 
реверсивного действия. Двигаясь в одну сторону, они
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открывают световое отверстие, а возвращаясь, закрывают 
его. Наиболее короткие выдержки не менее 7 600 с.

Более короткие выдержки дает программный затвор, 
установленный на фотоаппаратах «ФЭД-Микрон», «Мик- 
рон-2». Лепестки этого затвора выполняют одновременно 
функции отсекателей света и лепестков диафрагмы. Если

14

Рис. 11.10. Принципиальная схема шторного затвора: 1 — приемная катушка; 
2 —  ось мерного валика; 3 — палец мерного валика; 4 — зуб; .5 — зубчатое 
колесо; 6 и 6' — шкивы; 7 — барабан; Я — шторки; 9 и Ю  — гильзы; I I  — 
зубчатое колесо-ограничитель; / 2  — тормозная защелка; 13 — диск с корот
кой и длинной шпильками; /4 — головка установки выдержек; 15 — диск 

с двумя шпильками; 16 — диск с отверстием для короткой шпильки

по условиям съемки достаточно малого отверстия диафраг
мы, то отсекатели расходятся на некоторый угол меньше 
максимального, а затем вновь закрывают световое отвер
стие. Такая конструкция позволяет получать выдержки 
до я̂оо с> но в сочетании с наименьшим относительным 
отверстием.

Ш т о р н ы й  з а т в о р  имеет отсекатели в виде 
шторок, ламелей или заслонок, расположенных непо
средственно у поверхности фотоматериала (рис. 11.10).

В исходном положении изображение получается на 
поверхности шторок. В момент съемки шторки перемеща
ются вдоль или поперек кадрового окна одна за другой 
с определенным отставанием во времени. Через щель
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между задней кромкой, открывающей шторки, и перед
ней кромкой, закрывающей шторки, происходит экспо
нирование фотоматериала. Продолжительность действия 
света на фотоматериал, т. е. выдержка, зависит от ско
рости перемещения шторок и от ширины щели между 
ними.

Изображение воспроизводится на фотоматериале по
следовательно от одного края кадрового окна до проти
воположного. Это обусловливает некоторые особенности 
при съемке подвижных объектов.

При взводе затвора усилие передается через зубчатую 
передачу на ось фрикциона приемной катушки 1 и на 
ось мерного валика 2. Палец мерного валика 3 давит на 
зуб 4 и заставляет поворачиваться зубчатые колеса, рас
положенные под ним. На оси зубчатого колеса 5 распо
ложены шкивы 6 и 6 \  барабан 7 и ряд деталей, обеспе
чивающих длительность выдержки при съемке. Вращение 
шкивов и барабана обусловливает одновременное пере
мещение шторок 8 без образования щели между их ме
таллическими торцевыми накладками — борками. При 
этом тесемки закрывающей шторки сматываются с гиль
зы Р, а открывающая шторка сматывается с гильзы 10, 
и расположенные внутри гильз пружины закручиваются. 
Движение всех деталей прекращается, когда зубчатое 
колесо 11 провернется до расположенного под ним упора, 
а тормозная защелка 12 заскочит за выступ на диске 13. 
Головка установки выдержек 14 жестко связана с диском 
/5, имеющим две шпильки — короткую и длинную. Под
нимая и поворачивая головку выдержек, переставляют 
короткую шпильку из одного отверстия в другое диска 
16у в зависимости от величины выдержки, которую нужно 
получить.

При спуске затвора диск 4 с зубом несколько опуска
ется, зуб выходит из зацепления с пальцем мерного ва
лика, и зубчатые колеса 5 и И получают возможность 
свободного вращения. Пружины в гильзах 9 и 10 стре
мятся раскрутиться и тянут обе шторки. Но барабан, 
на котором навернута закрывающая шторка, вращаться 
не может, так как он жестко связан с диском 13, застопо
ренным тормозной защелкой. Шкивы ничем не удержи
ваются, и навернутые на них тесемки получают возмож
ность сматываться. Открывающая шторка начинает пере
мещаться, наматываясь на гильзу 10. Одновременно
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происходит вращение дисков 15 и 16. В некоторый мо
мент времени длинная шпилька, находящаяся на диске 
75, своим концом отводит тормозную защелку, отпускает 
диск 13 и связанный с ним барабан. С этого момента 
начинается движение закрывающей шторки, тесемки 
которой наматываются на шкивы гильзы 9. Величина 
запаздывания этой шторки после начала движения от
крывающей шторки определяет ширину щели между 
борками, т. е. выдержку.

Шторный затвор позволяет применять различные 
сменные объективы. Он обеспечивает выдержки до V1000 с 
и короче, но по равномерности засветки площади кадрово
го окна уступает центральным затворам. Использование 
импульсных источников света при шторном затворе воз
можно только при таких выдержках, при которых шири
на щели соответствует полному открытию кадрового окна. 
У большинства фотоаппаратов такими выдержками явля
ются V80 с, а на более современных — Veo и даже V126 с.

Последовательное экспонирование по площади кадра 
через щель* может быть причиной некоторого нарушения 
формы изображения движущихся объектов. Так, если 
направление движения изображения объекта (допустим 
автобуса) совпадает с направлением движения щели, 
то при недостаточно короткой выдержке на негативе авто
бус получится «растянутым», а при встречном направле
нии движения — «укороченным». При перемещении щели 
в вертикальном направлении нарушится прямоуголь- 
ность форм. Но такие искажения в большинстве случаев 
бывают столь незначительны, что остаются незаметными.

Ширина щели и скорость ее перемещения задается 
механизмом установки выдержки вручную или автома
тически.

ГОСТ установил следующий ряд выдержек в секун
дах 4 2 1 1 / 1 / 1 /. л , / 2» ' 4 » /8» 15»

I/ V. V125» V.
Vsoo» Viooo и Т. д. Смежные выдержки этого ряда отли
чаются по длительности вдвое. Кроме автоматических 
выдержек, отрабатываемых механизмом затвора, на шка
ле обозначается выдержка «Б». При установке такой вы
держки нажатие спусковой кнопки приводит к открытию 
затвора на время, пока нажата кнопка, т. е. выдержка 
осуществляется «от руки».

Как всякий механизм, затвор имеет коэффициент по
лезного действия. Величина кпд затвора выражается
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отношением количества световой энергии, фактически 
пропущенной затвором за время выдержки, к количе
ству, которое затвор может пропустить теоретически при 
тех же условиях. Чем короче выдержка, тем ниже кпд. 
В среднем у центральных затворов он равен 60-^80%, 
а у шторных — 90-^95%.

Равномерность экспозиции по площади кадра обеспе
чивается: центральным затвором — на 90—95%, штор
ным затвором — на 50—70% и выше.

Автоспуск — анкерный механизм с пружинным при
водом, предназначенный для автоматического срабаты
вания затвора через определенный интервал времени пос
ле включения автоспуска.

Автоспуск имеет ходовой механизм с рабочей пружи
ной, редуктором и анкерный замедлитель, Ось пружины 
кинематически связана с толкателем, который осущест
вляет пуск механизма затвора через 9— 15 с после его 
включения. Применяется в случаях, когда необходим 
какой-то интервал времени от момента нажатия спуско
вой кнопки до момента срабатывания затвора.

Синхроконтакт — устройство в механизме затвора, 
с помощью которого включаются импульсные источники 
света в определенный момент работы затвора. Импульс
ные источники света подразделяются на одноразовые 
лампы-вспышки и газоразрядные импульсные лампы 
многократного действия.

При работе с одноразовой лампой-вспышкой зажигание 
лампы требуется включить примерно на 0,05 с раньше, 
чем полностью откроется кадровое окно фотоаппарата. 
Для этого предназначен контакт «М». Фотоаппараты 
с приспособлениями для использования электронных 
фотовспышек имеют бескабельное соединение лампы- 
вспышки с синхроконтактом. Контакт для их подсоеди
нения находится в клемме для установки приспособлений 
или непосредственно в гнезде для установки лампы.

Для импульсной газоразрядной лампы, полное время 
свечения которой составляет примерно 0,002 с, упрежде
ние практически не требуется. Для ее включения пред
назначен контакт «X». При шторных затворах газораз
рядным импульсным осветителем целесообразно пользо
ваться только при тех выдержках, когда кадровое окно 
оказывается полностью открытым (V80—V125 с).

Фотоаппараты «Зоркий-5» и «Зоркий-6» имеют раз
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дельные контакты «X» и «М». Фотоаппараты «Зоркий-4», 
«Зенит-Е» — регулируемые контакты, а «Смена», «Ки- 
ев-4» и ряд других — только контакт «X».

4. ЭКСПОНОМЕТРЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОНСТРУКЦИЮ 
ФОТОАППАРАТА

Экспонометры, входящие в конструкцию фотоаппа
рата, подразделяются на автономные и на такие, которые 
составляют основу экспонометричееких систем, управ
ляющих экспозицией.

Назначение их в фотоаппаратах сводится к показу или 
к установке оптимального сочетания выдержки с диаф
рагмой для определенных световых условий и данной 
светочувствительности фотопленки. В автоматических 
системах поиск такого сочетания называется отработкой 
программы.

В зависимости от типа автоматического устройства 
отработка программы может заключаться в одновремен
ном или поочередном изменении отверстия диафрагмы 
и выдержки затвора, в подборе выдержки к заданной 
диафрагме или диафрагмы к заданной выдержке.

Встроенные автономные экспонометры имеются на 
фотоаппаратах «Зенит-Е», «Зенит-ЕМ», «Киев-4М», 
ФЭД-5, ФЭД-5С и др. Устройство и принцип работы у 
них тот же, что и у фотоэкспонометров типа «Ленин
град-2» (см. раздел V. «Фотосъемка»). Они обеспечивают 
достаточную точность определения экспозиционных па
раметров при различных световых условиях, чувстви
тельности фотопленки и световых особенностях самого 
объекта съемки.. Условная схема встроенного экспоно
метра показана на рис. 11.11.

При зарядке фотоаппарата совмещением числа чувст
вительности фотопленки с установочным индексом 
осуществляется предварительная подготовка экспоно
метра к работе. Перед съемкой фотоаппарат со светопри- 
емником направляется на объект съемки. Отраженный 
объектом свет воздействует на светоприемник и вызывает 
появление тока в цепи гальванометра. Стрелка 6 откло
няется в рабочее положение. Если совместить стрелку 
3 со стрелкой 6 путем вращения внешнего кольца 
калькулятора шкалы выдержек и диафрагм, то они зай
мут определенное положение, соответствующее экспо
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зиционному числу для данных условий. После этого оста
ется выбрать на шкалах сочетание выдержки и диафраг
мы, наиболее подходящее к предстоящей съемке, и уста
новить выдержку на затворе и диафрагму на объективе.

Рис. I I .l l .  Схема встроенного экспонометра: / — внешнее кольцо со шкалой 
выдержек и следящей стрелкой; 2 — внутреннее кольцо со шкалами свето
чувствительности фотоматериала и относительных отверстий; 3  — неподвиж
ная ось; 4 — гальванометр; 5 — светоприемник; 6 — стрелка гальванометра

Экспонометрические устройства, сопряженные с ме
ханизмами установки выдержки и диафрагмы, требуют 
меньшей затраты времени на подготовку фотоаппарата 
к съемке. Принцип работы устройства, позволяющего 
устанавливать выдержку и диафрагму с контролем по 
стрелочному индикатору, показан на рис. 11.12.

Кольца калькулятора в эюм устройстве кинематиче
ски сопряжены с механизмами установки диафрагмы и 
выдержки.

Пользование им не представляет затруднения даже 
для начинающего фотолюбителя. Сначала вводят свето
чувствительность фотопленки, для чего корпус; гальвано
метра поворачивают до совмещения установочного ин
декса с числом, соответствующим числу единиц ГОСТ 
светочувствительности заряженной фотопленки После 
этого фотоаппарат направляют на объект съемки. В фото
элементе 8 возникает разность потенциалов, и стрелка 6 
отклоняется в неходкое положение. Поочередным вра
щением колец•2 и 3 выводят стрелку гальванометоа в
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просвет между установочными индексами. Если получив
шееся при этом сочетание выдержки и диафрагмы не 
устраивает фотолюбителя, то одновременным вращением 
колец можно установить 
любое другое из ряда об
разовавшихся сочетаний, 
соответствующих данно
му экспозиционному чи
слу.

А в т о м а т и ч  е с -  
к и е э к с п о н о  м е т 
р и ч е с к и е  у с т р о й 
с т в а  требуют меньше
го числа операций для 
поиска и установки экс
позиционных парамет
ров. В фотоаппаратах 
«Орион-ЕЕ», «Киев-15» 
автомат подбирает и ус
танавливает диафрагму 
к заранее заданной 
выдержке. Поэтому кроме светочувствительности фото
пленки в программу требуется ввести выдержку, с кото
рой предполагается делать съемку. При нажатии спус
ковой кнопки автомат отработает поиск диафрагмы и, 
если в данных условиях подходящей диафрагмы нет, 
выдаст в поле зрения видоискателя сигнал о невозможно
сти съемки.

В фотоаппарате «Силуэт-электро» диафрагма устанав
ливается вручную, а выдержка — автоматически. В со
ответствии с этим «Киев-15» относится к фотоаппаратам 
с автоматом диафрагмы, а «Силуэт-Электро» — к фото
аппаратам с автоматом выдержки.

Схема автоматической отработки экспозиции при 
свободном выборе выдержки приведена на рис. II. 13

Ввод светочувствительности фотопленки выполняется 
поворотом кольиа 4 до совмещения установочного ин

декса с числом единиц ГОСТ светочувствительности за- 
• яженной фотопленки. При этом продольное перемеще
ние кольца передается через кулачок на корпус гальва
нометра, и он ■ разворачивается вместе со стрелкой Вра- 
. цен нем кольце 3 устанавливаю! желаемую выдержку. 
С результате кольцо 4 получает осевое перемещение.

Рис. IIЛ 2. Схема выбора и установки 
диафрагмы и выдержки с контролем по 
стрелочному индикатору: I — оправа 
объектива: 2 — кольцо установки диаф
рагмы; 3  — кольцо установки выдерж
ки; 4 — гальванометр; 5 — диск со шка
лой светочувствительности фотоматериа7 
ла; в — стрелка гальванометра; 7 — ус
тановочные индексы; 8 —  светоприемник
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вызывающее вторичный разворот гальванометра. После 
направления светоприемника на объектив стрелка галь
ванометра выходит в рабочее положение. При нажатии 
спусковой кнопки 1 кольцо 2 освобождается и под дейст
вием пружины начинает вращаться вместе с имеющейся 
на нем ступенчатой деталью — гребенкой. Гребенка пе
ремещается в щели опорной рамки до тех пор, пока не

Рис. 11.13. Схема автоматической отработки экспозиции при свободном выборе 
выдержки: / — спусковая кнопка; 2 — кольцо установки диафрагмы, 3  — 
кольцо установки выдержки; 4 — кольцо ввода светочувствительности фото
пленки; 5 — рычаг гальванометра; 6 — гальванометр; 7 — светоприемник;

8 — опорная рамка

наткнется одной из своих ступенек на стрелку гальвано
метра. Дальнейший дожим спусковой кнопки приводит 
к срабатыванию затвора.

Поскольку кольцо 2 связано с диафрагмой, при его 
повороте происходит установка диафрагмы до значения, 
которое будет обусловлено положением стрелки гальва
нометра. Если гребенка не наткнется на наконечник 
стрелки, то при проходе гребенки за пределы рабочего 
угла кнопка спуска застопорится и в поле зрения видо
искателя появится соответствующий сигнал.

Особенность работы пятипрограммного автомата фото
аппаратов типа «Сокол» заключается в том, что при нажи
ме на спусковую кнопку автоматически отрабатывается 
программа подбора диафрагмы, а при необходимости 
происходит автоматический переход на остальные вы
держки (пока не будет подобрана выдержка, соответст
вующая данным условиям).

Допустим, в исходном положении при полностью от-
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. рытой диафрагме (2,8) фотолюбитель по неопытности 
остановил выдержку, например, х/125 с, а по условиям 
Съемки (при полностью открытой диафрагме) нужна вы- 
л-ржка 1/60 с, автомат установит и в поле зрения видо
искателя покажет выдержку V80 с и ту диафрагму (2,8), 
которую он сохранил. Если они устраивают фотолюби
теля, то при дожиме спусковой кнопки произойдет съем
ка при указанных экспозиционных параметрах.

Если же двета достаточно, то автомат для заданной 
ыдержки V125 с начнет отрабатывать программу по 
лиску подходящей диафрагмы. Если такая диафрагма 
сеется в диапазоне, то автомат в поле зрения видоиска

теля покажет подобранное ее значение и при дожиме 
■■пусковой кнопки произойдет съемка. Если света много, 
автомат сначала уменьшит Диафрагму до предела. Если 
при полностью закрытой диафрагме заданная выдержка 
л 7 125 с велика, то автомат начнет сокращать выдерж
ку, переводя затвор последовательно на следующие зна
чения, пока не подберет выдержку или выдаст сигнал 
в поле зрения видоискателя о том, что съемка может быть 
сделана только с передержкой.

Такое устройство принято называть пятипро- 
граммным, поскольку затвор обеспечивает пять выдер- 
лек: V30, Ve0, V269 и l/500 с, к каждой из кото-
рых автомат подбирает необходимую диафрагму в со
ответствии со световыми условиями и светочувствитель
ностью фотопленки.

Наибольшую оперативность обеспечивают авто
матические экспонометрические устройства, работаю
щие по однопрограммной схеме,— однопрограммные авто
маты. Такими устройствами снабжены фотоаппараты 
Вилия-Авто», «ФЭД-Микрон», «Микрон-2» (рис. 11.14).

Ввод в автомат светочувствительности фотопленки 
осуществляется поворотом корпуса гальванометра до 
• овмещения установочного индекса с числом, соответст
вующим числу единиц ГОСТ светочувствительности за
ряженной фотопленки. Воздействие света, отраженного 
объектом съемки, на светоприемник вызывает появление 
ока в цепи и отклонение стрелки гальванометра. При 

нажатии спусковой кнопки кольцо с зубчатым сектором 
получит возможность к развороту, до момента встречи 
сектора со стрелкой. Так происходит отработка про
граммы установки выдержки с диафрагмой.
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Особенностью работы этой схемы является то, что 
для световых условий, соответствующих определенному 
экспозиционному числу, автомат устанавливает вполне 
определенное, и притом всегда одно и то же, сочетание 
выдержки с диафрагмой.

Рис. 11.14. Схема однопрограммного автомата для выбора и установки сочета
ния выдержка — диафрагма: 1 — спусковая кнопка; 2  — кольцо с гребенкой; 

3  — гальванометр; 4 — плата; 5  — рамка; 6  — светоприемник

Рассмотренные экспонометрические устройства реаги
руют на средневзвешенную яркость объекта съемки и ок
ружающего фона. Поэтому если сюжетно важная деталь 
заметно отличается по яркости от остальных деталей и 
фона, то автомат может допустить ошибку. Так, одиноч
ная светлая фигура на фоне глубокой темной арки или 
темной зелени может оказаться переэкспонированной, 
а фигура лыжника на фоне ярко освещенного снежного 
покрова — недоэкспонированной.

Чтобы ввести поправку в работу экспонометриче- 
ского устройства, указатель светочувствительности фото
плёнки переводят на большее или меньшее значение.

Если объект съемки быстро перемещается из одних 
световых условий в другие или меняются яркости источ
ников света, то переводить выдержку или диафрагму на 
соответствующее значение иногда трудно из-за недостатка 
времени. В таких случаях полуавтоматические и особен
но автоматические экспонометрические устройства необ
ходимы. Они могут оказаться незаменимыми при съемке 
спортивных состязаний, динамичных жанровых сцен 
и др.
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При съемках фотоаппаратами с однопрограммной ав
томатикой следует помнить, что автомат не может учиты
вать подвижность объекта или его протяженность .* глу
бину, и это может сказаться на техническом к шестве 
изображения в тех случаях, когда съемка производится

Рис. 11.15. Схема замера светового потока за объективом: / — объектив; 
2  — фоторезистор; 3  — пентапризма; 4 — окуляр видоискателя; 5 — зерка

ло: 6  — линза Френеля

при пониженной освещенности или на малочувствитель
ную фотопленку.

Для повышения точности определения экспозицион
ных параметров, особенно в тех случаях, когда съемка 
производится с применением сменных объективов, раз
личных приставок и насадок, существенно влияющих 
на светосилу объектива, светоприемники экспономет- 
рических устройств размещают за объективом. Такая 
система измерения светового потока получила наименова
ние TTL (от начальных букв английских слов «через 
объектив»). Один из вариантов этой системы показан на 
рис. 11.15,

Фоторезистор, являющийся приемником световой 
энергии, освещается светом, прошедшим через оптиче
скую систему объектива, установленного на фотоаппара
те, включая светофильтры, насадки и другие устройства, 
которыми в данный момент может быть оснащен объектив.

Система TTL применена в фотоаппаратах «Киев-15», 
«Зенит-TTL», «Зенит-19», «Киев-6С TTL».
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В некоторых конкретных системах TTL осуществля
ется измерение освещенности только центральной обла
сти I оля изображения. Таким образом, система TTL ра- 
ботае не только согласованное углом поля зрения того 
объектива, который установлен на фотоаппарате, но и 
позволяет определять экспозиционные параметры для 
сюжет но важного участка в пределах поля изображения.

5. В И Д О И С К А Т Е Л И  

И Ф О К У С И Р О В О Ч Н Ы Е  У С Т Р О Й С Т В А

Видоискатель — устройство, с помощью которого 
определяют границы пространства, изображаемого в пре
делах кадра, а в некоторых конструкциях и осуществля
ют контроль за качеством изображения.

Рис. 11.16. Схемы типовых видоискателей: / — рамочный: 2 — зеркальный; 
телескопический; 4 — телескопический с подсвеченной рамкой в ‘ поле

зрения

Принципиальные схемы некоторых типов видоиска
телей показаны на рис. 11.16.

Р а м о ч н ы й  видоискатель состоит из рамки и 
смотрового окна. Разновидность такого устройства — 
видоискатель из стеклянного параллелепипеда.

Глаз человека обладает определенной глубиной рез
кости. Одновременно и достаточно четко видеть рамку 
видоискателя и детали композиции он не может. Поэтому 
такие видоискатели позволяют определять границы поля 
изображения лишь приблизительно.

З е р к а л ь н ы  й видоискатель состоит из объекти
ва, отклоняющего зеркала и коллективной линзы. Видо
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искатели большинства зеркальных фотоаппаратов име
ют, кроме того, окуляр, а в ряде случаев и оборачиваю
щую пентапризму с крышей. Пентапризма преобразует 
изображение в прямое, привычное для нашего зрения.

Т е л е с к о п и ч е с к и й  видоискатель применя
ется в шкальных и дальномерных фотоаппаратах. В его 
оптической системе применена обратная схема зритель
ной трубы Галилея. Первая линза (объектив) — отри
цательная, вторая (окуляр) — положительная. Это позво
ляет при сравнительно небольших размерах видоискате
ля получать уменьшенное изображение с достаточно чет
кими границами поля зрения и самого объекта съемки.

Более совершенным является видоискатель, выпол
ненный по схеме зрительной трубы Кеплера с оборачи
вающей системой. Иногда схема дополняется ограничи
вающей рамкой, наложенной на коллективную линзу 
в плоскости изображения. Видоискатель показывает 
точные границы поля зрения, независимо от положения 
зрачка глаза относительно оптической оси видоискателя.

В поле зрения телескопического видоискателя часто 
вводят подсвеченные рамки, или параллактические метки. 
Подсветка осуществляется светом, отраженным от объек
та съемки с помощью полупрозрачного или обычного 
зеркала. Параллактические метки нужны для учета раз
ности положений оптической оси съемочного объектива 
и оптической оси видоискателя.

Фокусировочные устройства. Производить наводку 
на резкость непосредственно по поверхности фотомате
риала невозможно, поэтому применяют различные фоку
сировочные устройства. • '

Н а в о д н а  о б ъ е к т и в  а и а р е з.к о с т ь п о 
ш к а л е  р а с с т о я н  и й обеспечивает, хорошие ре
зультаты для объективов, обладающих большой глуби
ной резкости. Такой способ наводки применяется в об
ширном классе шкальных фотоаппаратов (рис. II. 17).

Н а в о д к а  о б ъ е к т и в а  н а  р е з к о с т ь . с  
п о м о щ ь ю  д а л ь и о м е р и о г о у с т р о й с т -  
в а, совмещенного с видоискателем, отличается высокой 
точностью и применяется для объективов со сравнительно 
небольшой глубиной резкости, т. е. таких, которые при
менительно к формату 24x36 мм имеют относительное 
отверстие не более 1 : 1,5 или фокусное расстояние не 
более 150 мм (рис. 11.18).
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При наблюдении за объектом съемки через видоиска 
тель-дальномер в центральной части его поля зрения вид 
но два изображения, одно из которых образовано опти«1

^  1 'П
t-----------*
1,2 1,5 10 оо

Рис. 11.17. Символы, обозначающие расстояния на объективах современных^ 
шкальных фотоаппаратов ;

ческим каналом дальномера, а другое — видоискателем 
Перемещение объектива вдоль оптической оси вызывает! 
поворот отклоняющей призмы (компенсатора) так, что!

Рис. 11.18. Принципиальная схема дальномерного устройства для наводки 
объектива на резкость — а : / — окуляр видоискателя; 2  — кубик с полупро
зрачным зеркальным слоем; 3  — диафрагма: 4 — объектив фотоаппарата; 
б  — объектив дальномера; 6  — отклоняющая призма; 7 — рычаги -вязи 
оправы объектива с отклоняющей призмой; 6  — наводка объектива на рез
кость выполняется совмещением двух изображений в центральной части поля 

зрения видоискателя

передаваемое ею изображение перемещается в горизон
тальном направлении. Когда оба изображения, видимые 
в центральной части поля зрения видоискателя, совпадут, 
объектив будет в положении точной наводки на резкость 
для данного расстояния.

Двухобъективные зеркальные фотоаппараты имеют
2 *
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видоискатель, объектив которого наводится на резкость 
одновременно со съемочным объективом. Точность навод
ки контролируется по качеству изображения на матовом 
стекле видоискателя. Такие видоискатели дают изобра
жение, аналогичное по размеру и качеству тому, которое 
создается на фотопленке, но при съемках с расстояний 
ближе 3—4 м требуют учета параллакса в вертикальном 
направлении (рис. 11.19).

Рис. 11.19. Фокусировочное устройство 
двухобъективного зеркального фотоаппа
рата: / — съемочный объектив; 2  — объ
ектив видоискателя; 3 — крышка шахты 
видоискателя; 4 — откидывающая лупа: 
5 — коллективная линза; 6  — зеркало 

видоискателя

Рис. 11.20. Фокусировочное уст
ройство однообъективного зер
кального фотоаппарата: / — пен
тапризма: 2  — окуляр видоиска
теля; 3  — зеркало видоискателя; 
4 — объектив; 5 — коллективная 

линза

Однообъективные зеркальные фотоаппараты отлича
ются от двухобъективных наличием.подвижного зеркала. 
В зависимости от положения зеркало направляет лучи на 
коллективную линзу видоискателя или на поверхность 
фотопленки. Такая схема (рис. 11.20) обеспечивает бес- 
параллаксное визирование и облегчает выбор компози
ции в пределах поля изображения. Она дает возможность 
широко применять сменные объективы, оптические на
садки и приставки для различных видов съемок.

Лучи света, пройдя через объектив, попадают на зер-

3-3185
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кало и отражаются им на матированную поверхности 
коллективной линзы, образуя на ней световое изображен 
ние. Изображение рассматривают через окуляр с 4— 
кратным увеличением и оборачивающую пентапризму^ 
Расстояние' от задней оптической плоскости объектива 
до матированной поверхности коллективной линзы должч 
но быть равно расстоянию от Этой плоскости до поверху

Рио. 11.21. Схема работы оптических клиньев при наводке объектива на рез
кость; о — изображение расчленено, — объектив установлен неточно; о — 

изображение сплошное — объектив расположен точно

ности фотрпленки. При нажатии спусковой кнопки зерка
ло поднимается вверх и закрывает доступ света в камеру 
через окуляр и пентапризму; затем срабатывает затвор, 
пропуская лучи на фотопленку, после чего зеркало вновь 
опускается в исходное .положение.

Н а в о д к а  о б ъ е к т и в а  на  р е з к о с т ь  с 
в й з у а л ь н ы м  к о н т р о л е м  и з о б р а ж е 
н и я  на  м а т и р о в а н н о й  п о в е р х н о с т и  
к о л л е к т и в н о й  л и н з ы  требует непрерывного 
сравнения и оценки изображения по-мере перемещения 
объектива вдоль оптической оси. При этом необходимо 
уловить то положение, при котором резкость изображе
ния будет наилучшей. Для многих фотолюбителей опера
ция эта представляет определенные трудности. Чтобы 
облегчить наводку объектива на резкость и повысить 
ее точность, в фотоаппаратах «Зенит-ЕМ», «Зенит-TTL», 
«Киев-15», «Зенит-19» и др. коллективные линзы изго-
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товлщот с фокусированными клиньями или микрорастром 
(рис. 11.21 и 11.22). Эти элементы позволяют осуществлять 
наводку объектива на резкость так же наглядно и с та
кой точностью, как с помощью дальномерных устройств.

Клинья или микрорастр располагают в центральной 
части плоской поверхности коллективной линзы. Ос
тальная часть поверхности мЪжет быть полностью мато
вой или иметь матированное 
поле в виде кольца, окружа
ющего клинья или микро
растр. Матированная поверх
ность облегчает оценку глу
бины резкости.

Действие клиньев основа
но на том, что создаваемое 
на их поверхности изобра
жение расчленяется на две 
части, если наводка на рез
кость выполнена неточно. Пе
ремещением объектива доби
ваются соединения расчленен
ных частей (см. рис. 11.2 1 ).

Микрорастр представляет 
собой регулярно расположен
ные пирамиды, размеры ко
торых порядка 0,05 мм. Ра
бота микропирамид аналоги
чна работе клиньев. Изобра
жение на поверхности ми
крорастра дробится смёжны- 
ми микропирамидами, и сплошные линии контуров ста
новятся как бы пунктирными. В связи с весьма малы
ми размерами пирамид перемещение элементов изобра
жения с поверхности Ъдной пары пирамид на соседнюю 
приводит к расчленению изображения в противополож
ную сторону, и если объектив. сфокусирован неточно, 
при съемке с рук изображение на поверхности растра 
как бы мерцает.

Если объектив сфокусирован точно, то изображение 
становится четким и стабильным. Потеря устойчивости 
изображения возникает при перемещении объектива при» 
мерно на 0,05 мм, что соответствует повороту кольца на
водки объектива на резкость на угол менее 6°. При нали-

Рис. 11.22. Схема работа микро
растра при наводке объектива на 
резкость: д**-изображение в пре
делах поля растра раздроблено 
на точки —- объектив установлен 
неточно; б  ** изображение оплош
ное объектив установлен точно

3*
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чии такого устройства потеря резкости и .ее восстановле
ние наступают не постепенно, а сразу и вполне наглядно.

При относительных отверстиях более 1 : 5,6 клинья 
и микрорастр практически мало заметны. С уменьшени
ем относительного отверстия структурная поверхность 
этих элементов становится контрастнее и более отчетли
во видна (как и рельеф линзы Френеля).

Коллективные линзы с фокусировочными элементами 
изготовляют путем прессования или литья из оптически 
прозрачных полимерных материалов. Линза Френеля 
обеспечивает большую яркость изображения на краевых 
участках, чем обычная.

в. СИСТЕМА ЗАРЯДКИ

Большинство любительских фотоаппаратов имеет кас
сетную зарядку фотопленкой. Фотоаппараты типа «Лю
битель-2», «Салют-С» и «Киев-бС» заряжают фотопленкой 
на катушках, а фотоаппарат «Фотон» — комплектом из 
двух сортов фотобумаги.

Кассетная зарядка, Кассета представляет собой спе
циальную светонепроницаемую коробку, предохраняю
щую- фотоматериал от посторонней-засветки.

Наиболее распространенными являются фотоаппара
ты, которые заряжают фотопленкой в виде ленты опре
деленной длины, помещенной в свернутом виде в цилинд
рические кассеты. Некоторые типы таких кассет показа
ны на рис. 11.23.

К а с с е т ы  т и п а  Ф К - 1 и Ф К Ц  предназна
чены для зарядки фотоаппаратов 35-мм фотопленкой с 
двусторонней перфорацией отрезками длиной 1,65'м. 
Зарядка обеспечивает съемку 36 кадров форматом 24 х  
Х 3 (? мм или 72 кадров форматом 18x24 мм.

К а с с е т а  т и п а  « Р а п и д »  предназначена для 
зарядки фотоаппаратов типа «Смена-Рапид». Эти кас
сеты бескатушечные, и фотопленка в них помещается 
в виде рулона. Емкость — 20 или 12 кадров при формате 
24x36 мм. Фотоаппарат заряжают двумя кассетами: по
дающей (с фотопленкой) и приемной (пустой). При вкла
дывании кассет в корпус фотоаппарата начальный конец 
фотопленки накладывается на мерный зубчатый барабан, 
после чего задняя крышка фотоаппарата закрывается. 
При повороте рычага взвода затвора мерный барабан
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вращается, вытягивает фотопленку из подающей кас
сеты и проталкивает ее в приемную кассету, в которой 
фотопленка сама сворачивается в рулон.

К а с с е т ы  т и п а  « И н с т а м а т и к »  представ
ляют собой как бы кассетную часть корпуса фотоаппара-

Рис. 11.23. Некоторые типы кассет для зарядки фотоаппаратов: / — кассета 
для фотопластинок и форматных фотопленок; 2  — металлическая касйета 
типа ФК*1; 3  — металлическая кассета типа ФКЦ; 4  — кассета типа «Рапид», 
б  — кассета типа «Инстаматик»; 6  — кассета фотоаппарата типа «Киев-30»;

7 кассета фотоаппарата «Салют»

та с подающей и приемной частями, соединенными пере
мычкой с прижимным столиком и кадровым окном. В по
дающую часть кассеты закладывается рулон фотопленки, 
свернутой вместе с бумажной светозащитной лентой- 
ракордом. В приемной части находится катушка, на 
которую перематывается.фотопленка совместно с ракор
дом. Фотопленка шириной 35 мм имеет одностороннюю 
перфорацию с шагом 33 мм. Формат кадра 28 x 28 мм. 
Зарядка обеспечивает съемку 12 или 20 кадров.

Ка с с е т ы м и н и а т ю р н ы х  ф о т о а п п а р а 
т о в  «К и е в - В е г а», «В е г а • 2» и « К и е в  -30» 
заряжают фотопленкой шириной 16 мм. Кассета состоит 
из подающей и приемной частей, соединенных рланкой. 
В подающую часть закладывается рулончик фотопленки,
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наружный конец которой закрепляется на цилиндре, 
помещенном в приемной части. Емкость зарядки фото
аппарата «Киев-30» — 25 кадров форматом 13x17 мм, 
фотоаппарата «Вега-2»— 30 кадров форматом 10X 14 мм.

Зарядка фотопленкой на катушках. Кассета фотоаппа
рата «Салют» представляет собой съемную часть корпуса 
фотоаппарата. Заряжается фотопленкой шириной 6 см, 
намотанной на катушки совместно со светонепроницае
мой бумажной лентой — ракордом. Ракорд расположен 
на внешней стороне пленки и имеет условные метки и 
оцифровку, по которым можно производить учет ее рас
хода и перемотку на длину одного кадра. Катушками 
заряжают фотоаппараты «Киев-6С», «Любитель-166», 
«Любителъ-2».

Длина фотопленки на катушке 80 см. Это дает воз
можность получить 12 кадров форматом 6x6 см.

Зарядка комплектом из двух сортов фотобумаги. 
Фотоаппарат «Фотон» заряжают двумя рулонами спе-

Рис. 11.24. Схема зарядки фотоаппарата 
типа «Фотон» комплектом «Момент»

циальной фотобумаги (рис. 11.24). В одно гнездо кас
сетной части закладывают рулон негативной фотобумаги, 
в другое — рулон специальной бумаги, покрытой лаком 
и имеющей на лицевой стороне ленту с капсулами прояв- 
ляюще-фиксирующей пасты. Негативную фотобумагу 
при зарядке протягивают за рамку кадрового окна и в 
контактную камеру, расположенную между прижимным 
столиком и задней крышкой корпуса. Специальную бу
магу протягивают только в контактную камеру. Концы 
бумажных лент выводят наружу возле специального 
ножа на корпусе фотоаппарата.
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После съемки обе ленты вытягивают из корпуса фото
аппарата на длину одного кадра. В результате экспони
рованный участок негативной фотобумаги и равный ему 
участок специальной фотобумаги поступают в контакт
ную камеру. При протягивании лент между валиками 
капсула разрушается, и паста равномерно распределяет
ся по поверхности контакта бумаг. Через 1—1,5 мин об
работка заканчивается, и на специальной бумаге полу
чается позитивное изображение. Если за это время была 
сделана очередная съемка, то обе бумаги вытягивают из 
контактной камеры, отрезают ножом и отделяют друг 
ст друга. При извлечении обработанных участков на их 
место в контактную камеру поступает очередной экспо
нированный участок негативной и очередной участок 
специальной бумаги. Следы обрабатывающей пасты уда
ляют с поверхности позитива тампонов, смоченным в ста
билизирующем растворе. Комплект фотоматериалов рас
считан на получение восьми черно-белых или шести 
цветных позитивов форматом 73x96 мм.

II. КЛАССИФИКАЦИЯ ФОТОАППАРАТОВ

Любительские фотоаппараты условно делят на пять 
основных типов:

1) с неподвижными, жестковстроенными объектива
ми (фикс-фокус);

2) с наводкой объектива на резкость по шкале рас
стояний — шкальные;

3) по дальномеру — дальномерные;
4) с помощью зеркального видоискателя зеркаль

ные;
5) по съемному матовому стеклу — павильонные.
Ф о т о а п п а р а т ы  с н е п о д в и ж н ы м и

ж е с т к о в с т р о е н н ы м и  о б ъ е к т и в а м и  не 
нуждаются в наводке объектива на резкость. Жестко- 
встроенный объектив небольшой светосилы, установлен
ный на гиперфокальное расстояние, позволяет получать 
удовлетворительные по резкости изображения объектов, 
расположенных от 5— 7 м до оо.

Ф о т о а п п а р а т ы  с н а в о д к о й  о б ъ е к 
т и в а  на  р е з к о с т ь  п о  ш к а л е  р а с с т о я 
н и й  имеют объективы с большой глубиной резко изоб
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ражаемого пространства. Это позволяет определять рас
стояние до объекта съёмки приближенно и получать 
резкие изображения. Такие фотоаппараты имеют малые 
размеры и небольшую массу. Изображения в видоискате
лях этих аппаратов требуют поправки на параллакс.

Фо т о а п п а р а т ы  с н а в о д к о й  о б ъ е к т и 
ва  на  р е з к о с т ь  п о  д а л ь н о м е р у  снабжены 
устройствами, позволяющими наводить объектив на рез
кость с высокой точностью. Видоискатели этих фотоап
паратов обычно объединены с дальномерами в единый 
узел. Параллакс учитывается по рамке в видоискателе 
или автоматически.

На дальномерные фотоаппараты со шторными затво
рами можно ставить сменные объективы с фокусными рас
стояниями от 20  до 135 мм. Однако в этом случае прихо
дится устанавливать специальные сменные видоискате
ли, имеющие углы поля зрения, соответствующие углам 
поля зрения сменных объективов.

Ф о т о а п п а р а т ы  с н а в . о д к о й  о б ъ е к 
т и в а  на  р е з к о с т ь  с п о м о щ ь ю  з е р к а л ь 
н о г о  в и д о и с к а т е л я  подразделяются на двух
объективные и однообъективные.

Двухобъективные фотоаппараты просты по устройст
ву. Видоискатель дает изображение в полный размер 
кадра, однако имеет параллакс, который следует учиты
вать при съемках ближе 3—4 м.

Однообъективные зеркальные фотоаппараты со штор
ными затворами универсальны. В них съемочный объек
тив используется и как объектив видоискателя. На кол
лективной линзе видоискателя изображение получается 
без параллакса и соответствует тому, которое создается 
на поверхности фотоматериала. Объективы и приставки 
к ним можно применять практически без ограничений. 
Это делает зеркальные фотоаппараты пригодными для са
мых разнообразных съемок, в том числе‘технических.

Ф о т о а п п а р а т ы  с н а в о д к о й  о б ъ е к 
т и в а  н а  р е з к о с т ь  п о  с ъ е м н о м у  м а т о 
в о м у  с т е к л у  — павильонные камеры типа ФК. До 
сих пор их применяют при съемках в фотостудиях. 
Складной мех фотоаппаратов позволяет получать двой
ное и тройное выдвижение объектива, т. е. вести макро
съемку с масштабом изображения 1 : 1 и более.
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1. ФОТОАППАРАТЫ С ЖЕСТКОВСТРОЕННЫМИ 
ОБЪЕКТИВАМИ

«Этюд». Простейший фотоаппарат. Формат кадра 
4 ,5 x 6  см. Однолинзовый пластмассовый объектив 9/75 мм 
установлен на гиперфокальное расстояние, обеспечивает 
резкое изображение от 3,5 м до оо. Затвор имеет две вы
держки: Veo с и «В». Зарядка роликовой фотопленкой 
на катушках с отсчетом кадров по отметкам на ракорде.

2. ШКАЛЬНЫЕ ФОТОАППАРАТЫ

«Киев-30». Формат кадра 13x17 мм. Объектив «Ин- 
дустар-М» 3,5/23 мм. Затвор гильотинного типа с выдерж
ками Vso, Veo и Угоо с* Видоискатель рамочный. За
рядка кассетами для 16-мм неперфорированной фото
пленки. Может быть использована кинопленка 2 x 8  С 
(«Супер»). Емкость кассеты 25 кадров. Наводка объекти
ва на резкость по шкале от 0,5 м до оо, диафрагмирова
ние от 3,5 до 11. На корпусе имеется калькулятор для 
подбора выдержки и диафрагмы по символам погоды.

«Смена-8М». Формат кадра 24 х  36 мм. Зарядка 
стандартными кассетами для 35-мм фотопленки. Емкость 
кассеты 36 кадров. Объектив «Триплет» (Т-43) 4/40 мм. 
Угол поля, изображения 55°. Наводка на резкость от 1 м 
до оо, диафрагмирование от 4 до 16. Видоискатель опти
ческий. Затвор центральный с установкой выдержек от 
Vi6 До V250 с- Перемотка фотопленки и взвод затвора не 
сблокированы. Установка выдержки выполняется по 
шкале символов погоды или по обычной цифровой шкале.

«Смена-Символ». От модели «Смена-8М» отличается 
тем, что транспортировка фотопленки, взвод затвора и 
перевод счетчика кадров сблокированы и производятся 
поворотом курка. Видоискатель с подсвеченной рамкой и 
параллактическими отметками.

ЛОМО-135 ВС. Формат кадра 24x36 мм. В отличие 
от других моделей имеет пружинный привод, который 
транспортирует фотопленку, взводит затвор и переводит 
счетчик кадров после каждой съемки. Зарядка стандарт
ными кассетами емкостью 36 кадров. Объектив «Инду- 
стар-73» 2,8/40 мм, угол поля изображения 55°. Наводка 
на рездость от 1 м до оо, диафрагмирование от 2,8 до 11. 
Затвор центральный с установкой выдержек от 1/й до



74 Современные фотоаппараты

V 26o с  по шкале с символами погоды. Видоискатель теле
скопический.

«Вилия». Формат кадра 24x36 мм. Зарядка стандарт
ными кассетами емкостью 36 кадров. Перемотка фото
пленки, взвод затвора и перевод счетчика кадров произ
водятся поворотом курка. Счетчик кадров самосбрасы- 
вающийся. Объектив «Триплет» (Т-̂ бЭ-З) 4/40мм. Наводка 
на резкость от 0,8 м до оо, диафрагмирование от 4 до 16. 
Затвор центральный с установкой выдержек от 7 3о до 
7250 с. Видоискатель телескопический. Присоединение 
импульсных источников света с помощью кабеля и бес- 
кабельного контакта.

«Вилия-Авто». От модели «Вилия» отличается тем, 
что имеет однопрограммное экспонометрическое устрой
ство с пределами измерения яркостей от 25 . до 
13 000 кд/ма при светочувствительности фотопленок от 
16 до 250 ед. ГОСТ.

«Силуэт-Электро». Формат кадра 24x36. Зарядка 
стандартными кассетами емкостью 36 кадров. Перемотка 
фотопленки, взвод затвора и перевод счетчика кадров 
сблокированы и осуществляются поворотом курка. Счет
чик кадров с автоматическим сбросом показаний при от
крывании задней стенки корпуса фотоаппарата. Объектив 
Т-69-3 4/40 мм: Наводка на резкость от 0 ,8  м до оо, 
диафрагмирование от 1 : 4 до 1 : 16. Затвор централь
ный, с электронной схемой, управляющей установкой 
выдержки в пределах от 8  до 7 25о с - Экспонометриче
ское устройство с фоторезистором рассчитано на чувст
вительность фотопленки от 16 до 250 ед. ГОСТ. Питание 
схемы от батареи элементов ЗРЦ-53. Имеется синхрокон
такт «X». Видоискатель телескопический. В поле зре
ния светящаяся рамка с параллактическими метками, 
световые индикаторы о неблагоприятных световых ус
ловиях и годности источников электропитания.

«Орион-EE». Формат кадра 24x36 мм. Зарядка стан
дартными кассетами емкостью 36 кадров. Перемотка фо
топленки, взвод затвора и перевод счетчика кадров сбло
кированы и осуществляются поворотом курка. Счетчик 
кадров с автоматическим сбросом показаний при откры
вании задней стенки корпуса фотоаппарата. Объектив 
Т-69-3. Наводка на резкость от 0,8 м до оо. Диафрагми
рование от 1 : 4 до 1 : 16. Затвор центральный. Выдержки 
от 7 8о Д° lUво с и «В» устанавливают вручную. Диаф
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рагма устанавливается автоматически. Экспонометриче- 
ское устройство с фоторезистором рассчитано на фото
пленку чувствительностью от 16 до 250 ед. ГОСТ. Видо
искатель телескопический со светящимися параллакти
ческими метками, шкалой диафрагм со стрелкой и ука
зателями недостатка света. Имеет синхроконтакт.

«ФЭД-Микрон». Формат кадра 18x24 мм. Зарядка 
стандартными кассетами. Емкость кассеты 72 кадра. Пе
ремотка фотопленки, взвод затвора и перевод счетчика 
кадров выполняются поворотом курка. Объектив «Гели- 
ос-89» 1,9/30 мм, угол поля зрения равен 52°. Наводка 
на резкость от 1 м до оо по шкале расстояний и символам 
в поле зрения видоискателя, диафрагмирование от 1,9 до 
16. Видоискатель с подсвеченной рамкой, шкалой рас
стояний и шкалой выдержек, отрабатываемых автома
том. Экспонометр ическое устройство с селеновым фото
элементом рассчитано на светочувствительность фото
пленок от 16 да 250 ед. ГОСТ, работаете автоматическом 
режиме по однопрограммной схеме. Затвор централь
ный, диафрагменного типа, в автоматическом режиме 
отрабатывает выдержки от 1/ 30 до 7 8оо с - При выклю
ченной автоматике выдержка 1/ 30 с с любым из заданных 
значений диафрагмы.

3. ДАЛЬНОМЕРНЫЕ ФОТОАППАРАТЫ

«Микрон-2». Фотоаппарат с однопрограммным автома
том установки выдержка — диафрагма. Формат кадра 
24x36 мм. Зарядка стандартными кассетами емкостью 
36 кадров., Перемотка фотопленки, взвод затвора и пере
вод счетчика кадров осуществляются поворотом курка. 
Показания счетчика кадров сбрасываются автоматиче
ски при открывании задней стенки корпуса фотоаппара
та. Объектив «Индустар-81» 2,8/38 мм. Наводка на рез
кость от 1 м до оо. Диафрагмирование от 1 : 2 ,8  до 1 : 16. 
Затвор центральный. Выдержки от 1/ 30 до 1/бБОс и «В». 
Имеется синхроконтакт «X». Экспонометрическое устрой
ство с фоторезистором рассчитано на фотопленку чувст
вительностью от 16 до 250 ед. ГОСТ. При выключенной 
автоматике выдержка 7 3о с или «В». Видоискатель теле
скопический, совмещенный с дальномером. В поле зре
ния светящаяся рамка, круговое поле дальномерного изо
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бражения, шкала выдержек и диафрагм со стрелочным 
указателем.

ФЭД-5 — базовая модель унифицированного ряда 
фотоаппаратов типа ФЭД. Формат кадра 24x36 мм. 
Зарядка стандартными кассетами емкостью 36 кадров. 
-Взвод затвора, перемотка фотопленки и перевод счетчика 
кадров сблокированы и осуществляются поворотом кур
ка. Объектив «Индустар-61 л/д» 2,8/50 мм. Предусмотрена 
установка сменных объективов с фокусными расстояния
ми от 20 до 135 мм в оправах, имеющих посадочную резь
бу 39x1 мм и рабочий отрезок 28,8 мм. Диафрагмирова
ние от 1 : 2 ,8  до 1 : 16. Затвор шторный, с тканевыми 
шторками. Выдержки от 1 до 1/ 500 с. Имеется синхрокон
такт «X», автоспуск, встроенный автономный экспоно
метр с селеновым фотоэлементом и гальванометром. Вы
держка и диафрагма подбираются по калькулятору, на 
который переносятся показания гальванометра со шка
лой, проградуированной в экспозиционных числах. Ви
доискатель телескопический, совмещенный с дальноме
ром. Окуляр имеет диоптрийную настройку в пределах 
± 2  диоптрии.

ФЭД-5С. В поле зрения видоискателя имеет светя
щуюся рамку с параллактическими метками.

ФЭД-5 В. Нет экспонометра.
Все модели имеют фиксатор спусковой кнопки в на

жатом положении и выключатель блокировки для пере
мотки экспонированной фотопленки обратно в кассету.

«Зоркий-4К». Формат-кадра 24x36  мм. Затвор штор
ный, диапазон выдержек от 1 до x/iooo с. Синхроконтакт 
регулируемый. Комплектуется объективом «Индустар-50» 
3,5/50 мм или объективом «Юпитер-8 » 2/50 мм. Имеет кур
ковый механизм, с помощью которого взводится затвор, 
транспортируется фотопленка и переводится счетчик кад
ров. Возможна установка сменных объективов .с фокус
ным расстоянием от 20 до 135 мм.

«Киев-4А». Формат кадра 24 x  36 мм. Зарядка стан
дартными или двухцилиндровыми кассетами. Емкость 
кассеты 36 кадров. Задняя крышка снимается вместе с 
основанием, что позволяет закладывать две кассеты (по
дающую и приемную) и вести съемки без последующей 
перемотки фотопленки обратно в приемную кассету. 
Взвод затвора, перемотка фотопленки и перевод счетчика 
кадров производятся с помощью головки. Объектив
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«Юпитер-8 » 2/50 мм в оправе с байонетной посадкой на 
корпус фотоаппарата. Дальномер сложной конструкции 
с базой 90 мм. Возможна установка сменных объективов 
с фокусными расстояниями от 20 до 135 мм. При этом 
необходима установка соответствующих сменных видо
искателей. Затвор шторный, металлический. Шторки пе
ремещаются сверху вниз по короткой стороне кадра. 
Выдержки от 7» до 7 25о с. Для включения импульс
ных источников света имеется «Х»-контакт, который раз
мыкается только после взвода затвора. При пользовании 
импульсными осветителями после каждой съемки во из
бежание разрядки источников тока не'обходимо сразу 
взводить затвор. Имеет автоспуск.

«Киев-4». В отличие от.«Киев-4А» имеет встроенный 
экспонометр с калькулятором. Селеновый светоприей- 
ник со светозащитной крышкой.

«Киев-4М». В отличие от фотоаппарата «Киев-4» 
имеет контакт в клемме для ламп-вспышек, рулетку для 
обратной перемотки экспонированной фотопленки В кас
сету и более чувствительный фотоэлемент в экспономет
ре. Приемная катушка несъемная. Выпускается с объек
тивом «Юпитер-8М» 2/50 мм или «Гелиос-103» 1,8/53 мм. 
Улучшено оформление узла взвода затвора и установки 
выдержек.

«Сокол-2 ». Формат кадра 24x36  мм. Зарядка стан
дартными кассетами. Емкость кассеты 36 кадров. Транс
портировка фотопленки, взвод затвора, перевод счет
чика кадров выполняются поворотом курка. Обратная 
перемотка экспонированной фотопленки — в подающую 
кассету типа рулетки. Объектив «Индустар-70» 2,8/50 мм.

Наводка на резкость от 0,8 м до oq по дальномеру, 
совмещенному с телескопическим видоискателем, или по 
шкале расстояний, диафрагмирование от 2,8 до 16. Видо
искатель с подсвеченной рамкой, автоматически учиты
вающей параллакс. Затвор центральный с установкой 
выдержек от 7 #в до 7 #оо с вручную или автоматически 
по пятипрограммной схеме. При выключенной автомати
ке можно установить любое сочетание выдержки и диаф
рагмы. Экспонометрическое устройство с фоторезистором 
и питанием от элемента РЦ-53. При открывании задней 
крышки показания счетчика автоматически сбрасывают
ся на минус два кадра.

«Фотон». Формат кадра 76x93 мм. Зарядка специаль
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ными комплектами типа «Момент», состоящими из ру
лона негативной фотобумаги и рулона специальной бу
маги с ампулами, содержащими пасту для обработки 
экспонированного фотоматериала непосредственно в фо
тоаппарате. Один комплект рассчитан на получение 
восьми черно-белых позитивов. Объектив «Индустар-77» 
4,8/120 мм. Затвор центральный с выдержками: Vao» 
l/i25 с и «В».- Наводка на резкость от 1 м до оо, диафраг
мирование по пяти символам погоды, расположенным в 
поле зрения видоискателя.

4. ЗЕРКАЛЬНЫЕ ФОТОАППАРАТЫ

«Зенит-В». Формат кадра 24x36 мм. Зарядка стан
дартными или ^двухцилиндровыми кассетами. Емкость 
кассеты 36 кадров. Транспортировка фотопленки, взвод 
затвора и перевод счетчика кадров выполняются пово
ротом курка. Обратная перемотка экспонированной фо
топленки в подающую кассету с помощью цилиндриче
ской головки. Видоискатель зеркальный, с зеркалом по
стоянного визирования, поднимающимся только на время 
срабатывания затвора. Имеется пентапризма с крышей, 
оборачивающая изображение в естественное положе
ние. Окуляр обеспечивает рассматривание изображе
ния на матовой поверхности коллективной линзы с 5 - 
кратным увеличением. Объектив «Индустар-50» 3,5/50 мм. 
Наводка на резкость от 0,65 м до оо, диафрагмирование 
от 3,5 до 16. Возможна установка сменных объективов с 
фокусными расстояниями от 20  до 1000 мм и приставок 
для различных специальных съемок. Установка диафраг
мы ручная. Крепление объективов резьбовое СпМ 39x1  
или СпМ 42x1 мм в оправах для фотоаппаратов типа 
«Зенит» или «Практика». Имеет автоспуск и переключаю
щийся «М — Х»-контакт. Затвор шторный, тканевый, с 
установкой выдержек от 1/ 80 до V6oo с и «В». (Часть 
фотоаппаратов выпущена с объективом «Гелиос-4 4 » 
2/58 мм. Наводка на резкость от 0,5 м до оо. Диафрагми
рование от 2 до 16.)

«Зенит-Е». В отличие от фотоаппарата «Зенит-В» 
имеет встроенный экспонометр с селеновым фотоэлемен
том и калькулятором.

«Зенит-ЕМ». В отличие от фотоаппарата «Зенит-Е» 
комплектуется только объективом «Гелиос-44М», кото
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рый имеет «прыгающую» диафрагму нажимного типа и 
репетитор (специальный поводок для ручного диафраг
мирования объектива с целью предварительной оценки 
глубины резкости при диафрагмировании). Наводка на 
резкость по микрорастру на линзе Френеля.

«Зенит-19», Однообъективный зеркальный фотоап
парат с установкой выдержки и диафрагмы по показани
ям стрелочного* индикатора. Формат кадра 24x36 мм. 
Зарядка стандартными кассетами емкостью 36 кадров. 
Взвод затвора, протяжка фотопленки и перевод счетчика 
кадров сблокированы и осуществляются поворотом кур
ка. Блокировка выключается для перемотки экспониро
ванной фотопленки обратно в кассету. Счетчик кадров со 
сбросом показаний при открывании задней стенки кор
пуса фотоаппарата. Объектив «Гелиос-44М» 2/58 мм или 
«Зенитар М» 1,8/52 мм. Наводка на резкость от 0,5 м до
оо. Диафрагмирование до 1 : 16. Крепление объективов 
с помощью резьбы М 42 X 1 мм. Затвор шторный, электро
механический, с металлическими ламелями, перемещаю
щимися сверху вниз вдоль короткой стороны кадрового 
окна. Выдержки от 1 до l/iooo с и «В$. Экспонометриче- 
ское устройство с фоторезистором, расположенным на 
пентапризме (система TTL), что обеспечивает высокую 
точность оценки яркости объекта съемки. Установка 
выдержки и диафрагмы осуществляется согласованно с 
сигналом стрелочного индикатора в поле изображения 
видоискателя. Имеет автопуск и синхроконтакт «X».

«Фотоснайпер» (фоторужье). Фотоаппарат «Зенит-Е- 
ФС» (см. техническую характеристику фотоаппарата «Зе- 
нит-Е»), установленный на специальной ложе со съем
ным прикладом. Укомплектован объективом «Таир-З-ФС» 
4,5/300 мм. В комплект входят металлический чемодан, 
объектив «Гелиос-44» 2/58 мм, три светофильтра для объ
ектива «Таир-З-ФС», отвертки, кассеты.

«Киев-бС». Формат кадра 6 x 6  см. Зарядка катушками 
с 6 -см фотопленкой емкостью 12 кадров (тип 120) или 
емкостью 24 кадра (тип 220). Счетчик кадров переклю
чается на тот или другой тйп зарядки. Перемотка фото
пленки, взвод затвора и перевод счетчика кадров произ
водятся поворотом курка. Видоискатель зеркальный. 
Наводка на резкость по линзе Френеля с микрорастром. 
Пентапризма съемная и может заменяться шахтной на
садкой с лупой, входящей в комплект фотоаппарата.
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Объектив «Вега-12Б» 2,8/90 мм с углом поля изображе
ния 48° крепится с помощью байонета и накидной гайки. 
Возможна установка сменных объективов, имеющих в 
маркировке букву «Б». Наводка на резкость от 0,6 м до 
оо, диафрагмирование от 2,8 до 22. Диафрагма «прыгаю
щая», нажимного типа, с кольцом предварительной ус
тановки. Оправа объектива имеет репетитор кратковре
менного диафрагмирования для предварительной оценки 
глубины резкости. Затвор щелевой, с тканевыми штор
ками. Выдержки от V2 до 1/ 1000 с и «В». Имеется «X»- 
контакт, позволяющий применять импульсные 'источни
ки света при выдержке не короче V8o с-

«Киев-бС TTL». В отличие от модели «Киев-6С» 
имеет призменную насадку для видоискателя, в корпус 
которой встроен экспонометр с фоторезистором и свето
вым индикатором. Определение выдержки и диафрагмы 
осуществляется по шкалам калькулятора, взаимное рас
положение которых устанавливается по индикатору. Уве
личение окуляра призменной насадки 2,5 х . На шкалах 
калькулятора диапазон выдержек от 8 до Viooo отно
сительных отверстий от 1 : 1,4 до 1 : 32; светочувстви
тельности фотопленок от 8  до 1000 ед. ГОСТ. Источник 
электропитания — ЗРЦ-53 (Д-0, 06).

«Салют-С». Формат кадра 6 x 6  см. Зарядка кассет
ная. Кассета представляет собой съемную часть корпуса 
фотоаппарата, объединенную с транспортирующим меха
низмом и счетчиком кадров. Заряжается катушками с 
6 -см фотопленкой (тип 120) емкостью 12 кадров. Им&г 
светозащитную заслонку-шибер, позволяющую заме
нять кассеты при неполном использовании фотопленки, 
например когда надо перейти с черно-белой на цветную 
или на фотопленку другой светочувствительности. Видо
искатель зеркальный, с шахтной насадкой и откидываю
щейся лупой. Объектив «Вега-12 В» 2,8/90мм. Наводка 
на резкость от 0,9 м до о о , диафрагмирование от 2,8 до 
22. Предусмотрена установка объективов в оправе с ин
дексом «В». Диафрагма «прыгающая». Наводка на рез
кость по матированной поверхности линзы Френеля. За
твор шторный, с металлическими шторками, дает десять 
автоматических выдержек: от 1/ 2 до 1/1000 с и «В». Регу
лируемый синхроконтакт обеспечивает съемку с импульс
ными источниками света на выдержках не короче х/ 80 с.

«Киев-17» . Зеркальный однообъективный фотоап
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парат высокого класса. Формат кадра 24x36 мм. Заряд
ка стандартными кассетами емкостью 36 кадров. Взвод 
затвора, перемотка фотопленки и перевод счетчика кад
ров сблокированы и осуществляются поворотом курка. 
Выключение блокировки позволяет экспонировать один 
и тот же кадр повторно и перематывать экспонированную 
фотопленку обратно в кассету. Счетчик кадров со сбро
сом показаний при открывании задней стенки корпуса 
фотоаппарата. Объектив «Гелиос-81М» 2/52 мм или «Вол- 
на-4» 1,4/52 мм. Наводка на резкость от 0,5 и 0,45до оо, 
диафрагмирование до 1 : 16 и 1 : 22 соответственно. Раз
мер поля изображения в видоискателе 23x35 мм. Креп
ление объективов на корпусе фотоаппарата байонетом 
типа «Никон». Объективы с такими оправами имеют в 
наименовании аббревиатуру «Н». Затвор щелевой, блоч
ный, с металлическими ламелями, перемещающимися 
сверху вниз по короткой стороне кадрового окна. Вы
держка от 1 до Vipoo с и «В». Имеет автоспуск и синхро
контакт. Полное открытие кадра при 1 / в о с.

«Любитель-2 ». Двухобъективный зеркальный фото
аппарат с форматом кадра 6 x 6 см. Зарядка катушками 
с 6 -см фотопленкой (тип 120). Видоискатель зеркальный. 
Объектив видоискателя 2,8/60 мм кинематически связан 
со съемочным объективом Т-22 4,5/75 мм. При наводке 
на резкость объектива 'видоискателя одновременно про
исходит наводка на резкость съемочного объектива. 
Затвор центральный (взвод затвора и перемотка фото
пленки не сблокированы). Выдержки от Vl0 до V20a с и 
«В». Имеется синхроконтакт и автоспуск. Учет числа 
экспонированных кадров осуществляется по контроль
ным меткам на ракорде фотопленки, которые просмат
риваются через специальное окно в зрдней стенке фото
аппарата. В отличие от однообъективных зеркальных фо
тоаппаратов, видоискатель «Любителя-2» имеет верти
кальный параллакс, который необходимо учитывать при 
съемках ближе 3—4 м.

«Любитель-166» . Модификация фотоаппарата типа 
«Любитель». Формат кадра 6 x 6  см. Зарядка катушками 
с фотопленкой на 12 кадров. Взвод затвора, перемотка 
фотопленки и перевод счетчика кадров сблокированы и 
осуществляются вращением головки. Съемочный объек
тив Т-22 4,5/75 мм. Наводка на резкость от 1,4 м до оо. 
Диафрагмирование до 1 : 16. Объектив видоискателя
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«Ахромат» 2,8/60 мм. Шахта видоискателя имеет в перед
ней створке заслонку, при открывании которой образу
ется рамочный видоискатель. Затвор центральный с ус
тановкой выдержек вручную по символам погоды. Вы
держки от x/i5 До х/ 250 с и «В». Синхроконтакт «X» в клем
ме для установки ламп-вспышек.

5. ФОТОАППАРАТЫ С НАВОДКОЙ ОБЪЕКТИВА 
НА РЕЗКОСТЬ ПО СЪЕМНОМУ МАТОВОМУ СТЕКЛУ

ФК. Павильонная деревянная складная камера. При
меняется для съемок в фотоателье, а также для репроду
цирования, архитектурных и других съемок. Формат изо
бражения 13x18 и 18x24 см. Объективы «Индустар-51» 
4,5/21 см или «Индустар-37» 4,5/30 см. Угол поля изоб
ражения 50°. Затвора нет. Выдержки производятся от
крыванием и закрыванием объектива крышкой. Может 
быть применен специальный затвор ГОМЗ, укрепляемый 
на доске объектива. Передняя стенка с объективом пере
мещается вверх, вниз и в. стороны. Наводка на резкость 
по матовому стеклу с помощью кремальеры. Мех камеры 
квадратный, с двойным растяжением. Задняя часть ап
парата имеет устройство для поворота матового стекла 
в горизонтальном и вертикальном направлениях. В ком
плект входят: специальный штатив, три деревянные двой
ные кассеты, светофильтры.

III. ФОТОПРИНАДЛЕЖНОСТИ

1. ВИДОИСКАТЕЛИ СМЕННЫЕ

Примёняются на дальномерных фотоаппаратах при 
установке на них сменных объективов, фокусное расстоя
ние которых отличается от фокусного расстояния основ
ного объектива. ВИ-20 предназначен для съемок объек
тивом «Руссар» с фокусным расстоянием 20 мм, ВИ-35 — 
объективом «Юпитер-12», ВМ-85 — объективами «Юпи
тер-9», «Гелиос-40». Видоискатель универсальный (ВУ) 
имеет окуляр и револьверную головку с пятью объекти
вами, соответствующими по углу поля зрения объекти
вам с фокусными расстояниями 28, 35, 50, 85, 135 мм. 
Корпус видоискателя имеет устройство для компенса
ции параллакса при съемке с близких расстояний.
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2. ДАЛЬНОМЕРЫ

Устройства, позволяющие определять расстояние от 
фотоаппарата до объекта съемки. Предназначаются в 
качестве дополнительной принадлежности ддя шкаль
ных фотоаппаратов. Наблюдая объект съемки через оку
ляр дальномера, вращают диск со шкалой расстояний до 
совмещения раздвоенного изображения, видимого в поле 
зрения, в одно. Расстояние до объекта считывают со 
шкалы расстояний дальномера. Дальномеры «Смена» и 
«Блик» выпускают с пределами измерений расстояний от 
1,2 м до оо ,

3. ПРИСТАВКА ДЛЯ МАКРОСЪЕМОК ПЗФ

Устройство, позволяющее выдвигать объектив для 
получения изображений в масштабе от 1 : 1,5 до 4 : 1 
и более. Представляет собой две стойки на подвижных на
правляющих. Одна стойка приспособлена для установки 
на корпус фотоаппарата вместо объектива. Вторая — 
может перемещаться по направляющим с помощью кре
мальерного винта и фиксироваться в избранном поло
жении. В этой подвижной стойке имеется резьбовое 
гнездо ддя ввинчивания объектива. Между стойками 
имеется светонепроницаемый мех. Приставка предназ
начена для установки на однообъективных, зеркальных 
фотоаппаратах типа «Зенит». Масштаб получаемого изоб
ражений зависит от фокусного расстояния объектива и 
степени era выдвижения посредством ПЗФ.

4. ДИАРЕПРОДУКЦИОННАЯ УСТАНОВКА ДРУ-2

Предназначена для репродуцирования цветных и 
черно-белых диапозитивов (слайдов) с помощью мало
форматной фотокамеры типа «Зенит» или «Практика», 
имеющей стандартное крепление смежного’ объектива 
с резьбой М42х1.

5. КОЛЬЦА УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ

Комплект из трех колец с расстоянием между торцо
выми опорными поверхностями 7,14 и 28 мм. Применя
ется для установки между объективом и корпусом фото
аппарата при съемках с более близких расстояний, чем 
позволяет оправа объектива.
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6. СВЕТОФИЛЬТРЫ СЪЕМОЧНЫЕ

Предназначены для изменений в передаче соотноше
ний яркостей объектов на фотоизображении. Лучи одних 
цветов проходят через светофильтр свободно, в то время 
как другие частично или полностью поглощаются им.

Светофильтры выпускают различных диаметров, в оп
равах для крепления на объективах фотоаппаратов. Оп
равы светофильтров имеют резьбу для ввинчивания вто
рого светофильтра или бленды. Поскольку всякий свето
фильтр поглощает часть световых лучей, то в тех же 
условиях освещения при съемке со светофильтром нужно 
увеличить экспозицию пропорционально кратности све
тофильтра.

Кратность светофильтра — величина, показываю
щая, во сколько раз светофильтр ослабляет прошедший 
через него световой поток. Обозначения светофильтров 
для изопанхроматических материалов при дневном и ис
кусственном освещении с кратким описанием действия 
приведены в табл. П.З.

7. ТРОСИКИ ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ

Элементы гибкой связи для спусковой кнопки фото
аппарата. Позволяют осуществлять спуск затвора без 
непосредственного нажима спусковой кнопки. Выпуска
ются различных типов и длины, в том числе со стопором, 
с упором, двойные. Длина от 150 до 250 мм.

8. СВЕТОЗАЩИТНЫЕ БЛЕНДЫ

Тонкостенные, полые насадки конической, пирами
дальной или цилиндрической формы надеваются на пе
реднюю часть оправы объектива для ограждения его от 
попадания боковых лучей, не участвующих в образова
нии оптического изображения. Применение бленд реко
мендуется при съемках в любых условиях. Лучи света, 
поступающие из пространства вне того поля, которое вос
производится объективом в границах кадра, освещают по
верхности стенок внутри фотоаппарата, внутренних 
элементов оправы объектива, боковых (нерабочих) по
верхностей линз и т. д. Это создает постороннюю засвет
ку фотоматериала. В результате уменьшается контраст
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оптического изображения, мелкие и малоконтрастные 
детали сливаются, нарушается правильная тонопередача 
и цветовоспроизведение.

Наиболее эффективны бленды закрытого типа с глу
боким рифлением внутренней поверхности,

9. НАГЛАЗНИК

Приспособление, надеваемое на окуляр видоискателя 
фотоаппаратов типа «Зенит-Е». Состоит из металлической 
оправы для линзы и резиновой конической оболочки, ог
раждающей глаз фотографа от постороннего бокового 
света при пользовании видоискателем.

10. ШТАТИВЫ

Приспособления для установки фотоаппарата и осве
тительных приборов с обеспечением неподвижности при 
съемке. Большинство штативов для фотоаппаратов вы
полнено в виде треножной опоры с площадкой или шта
тивной головкой.

Среди разнообразных конструкций имеются одно
стоечный штатив-опора «Компакт», штатив-подставка, 
карманный штатив-струбцинка* и др.

Штативы для ламп-вспышек позволяют объединять в 
один агрегат фотоаппарат и лампу-вспышку.

И. ПЕРЕХОДНАЯ ГАЙКА-ВИНТ

Деталь, имеющая с одной стороны хвостовик с резь
бой V /  для ввертывания в штативное гнездо корпуса 
фотоаппарата, а с другой — гнездо с внутренней резьбой 
8/8" для навинчивания на штативную головку. Приме
няется для установки на штативы старых типов, имею
щих винт с резьбой V /, фотоаппаратов со штативным 
гнездом, имеющим резьбу 7 / .

12. КРОНШТЕЙН КТЗ

Приспособление для установки на фотоаппараты типа
«Зенит-Е» ламп-вспышек. Крепится на оправе окуляра
видоискателя.



Фотопринадлежности и 89

13. РЕЗАКИ ДЛЯ ФОТОБУМАГИ

Устройства отсекающего действия гильотинного типа. 
Применяют для обрезки фотоотпечатков по периметру с 
прямой или фасонной линией среза. Имеют плоское осно
вание, с одной или с двух противоположных сторон ко
торого шарнирно укреплены ножи-отсекатели.

Выпускается семь типов ножей для обрезки фотоот
печатков с длиной сторон до 405 мм.

14. ФОТОБАЧОК

Светонепроницаемый пластмассовый сосуд цилиндри
ческой формы с крышкой. Выпускается пять разновид
ностей фотобачков для 35- и 60-мм фотопленки. Одни 
предназначены для зарядки фотопленкой, свернутой в 
рулон совмест*но с лентой «коррекс», другие имеют спе
циальную разъемную жатушку со спиральными направ
ляющими для фотопленки. Наиболее распространены 
бачки емкостью 350 мл с односпиральной катушкой.

15. РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

Электронный, электромеханический или иного типа 
прибор, предназначенный для включения лампы фото
увеличителя, подсветки репродукционной установки и 
др. на определенное время. Обычно поворотом устано
вочных рукояток задают нужный интервал времени, пос
ле чего нажихмают кнопку включения прибора к электри
ческой цепи внешнего потребителя. После истечения 
заданного времени цепь потребителя отключается. Реле 
удобно при фотопечати с большими выдержками, а так
же для точного отсчета выдержек при цветной фото
печати.

16. ЭЛЕКТРОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ

Специальный электронагревательный прибор, осна
щенный полированными хромированными пластинками 
для ускоренной сушки и глянцевания фотоотпечатков. 
После промывки с отпечатков удаляют излишек влаги, 
эатем их прикатывают к пластинам глянцевателя и при
жимают специальными полотняными накладками. Если 
пластины были предварительно прогреты (до 60—70°), то 
полное высыхание отпечатков происходит за 7—9 мин.



Раздел третий 
ФОТОМАТЕРИАЛЫ

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. АССОРТИМЕНТ

Отечественная промышленность выпускает фотомате
риалы, которые различаются:

по виду подложки: на гибкой пленке, на стекле, на 
фотобумаге;

по цвету изображения: черно-белые и цветные;
по назначению: негативные, позитивные, обращаемые.
Все фотоматериалы являются многослойными.

2. ФОРМАТЫ, УПАКОВКА, МАРКИРОВКА

Форматы (размеры) плоских пластинок, пленок и фо
тобумаг: .6x9, 9x12, 13x18, 18x24, 24x30, 30x40, 
40x50, 50 x60 см. Фотобумагу выпускают также в ру
лонах шириной от 30 до 100 см. Ширина катушечной фо
топленки: 8, 16, 35 и 60 мм.

Все фотоматериалы упаковывают в несколько слоев: 
вощеную бумагу, фольгу, черную бумагу, чтобы аащи- 
тить от воздействия света и влаги.

На упаковке обозначают тип фотоматериала, свето
чувствительность, цветочувствительность, контрастность 
и гарантийный срок хранения.

На упаковке негативных материалов указывают усло
вия проявления, а на упаковке цветных фотопленок — 
на какой свет (дневной или искусственный) они рассчи
таны.

На упаковке фотобумаг указывают толщину (тонкая, 
пол у картон, картон) и цвет подложки (белая, кремовая 
и т. п.).
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На 35-мм перфорированной кинопленке обозначены 
завод-изготовитель, тип пленки и дата ее выпу
ска.

3. СТРОЕНИЕ ЧЕРНО-БЕЛЫХ ФОТОМАТЕРИАЛОВ

Черно-белые пленки (пластинки, фотобумаги) состоят 
из подложки, на которую нанесены: эмульсионный слой, 
подслой и противоореольный слой (рис. I I I .1). Эти плен
ки обладают чувствительностью только к коротковолно-

Рис. I I I .1. Строение черно-белой фотопленки: / *— основа; 2  — подслой: 
3  эмульсионный слой; 4 «г-, противоореольный слой

вой зоне спектра (синие, зеленые лучи). Такую чувстви
тельность эмульсионных слоев называют естественной 
светочувствительностью.

Эмульсионный слой состоит из галогенида серебра 
(бромида с небольшим добавлением йода или хлорида) и 
желатины.

Галогенид серебра — микроскопически малые, неви
димые невооруженным глазом кристаллы. Они представ
ляют светочувствительную часть эмульсионного слоя.

Желатина — клеящее прозрачное вещество белко
вого происхождения. Она связывает светочувствитель
ные микрокристаллы и крепит их к подложке.

Некоторые черно-белые фотоматериалы содержат два 
(иногда и больше) эмульсионных слоя, обладающих раз
ными фотографическими свойствами.

Подслой (желатина с добавлением дубителя) служит 
для того, чтобы эмульсионный слой крепче удерживался 
на подложке. Толщина подслоя на пленках очень мала.

Подслой фотобумаг выполняет несколько иную роль. 
Он не дает эмульсии при ее поливе проникать в пористую
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подложку. Для того чтобы бумага была белой, в ее под
слой вводят сернокислый барий.

Противоореольный слой предупреждает ореолооб- 
разование. Эмульсионный слой фотоматериала поглощает 
не весь падающий на него свет. Часть световых лучей, 
пройдя через слой, встречает на своем пути поверхность 
стекла или пленки и отражается от нее обратно в свето
чувствительный слой. Эта часть лучей строит второе изо
бражение — ореол отражения. Краситель, содержащий
ся в противоореольном слое, поглощает лучи тех цветов, 
к которым фотоматериал наиболее чувствителен. При 
обработке фотоматериала краситель разрушается. Иног
да краситель вводят в подложку пленки. В этом случае 
противоореольный слой сохраняется ц- после обработки 
пленки. Он придает ей характерную окраску (обычно 
синевато-серую).

4. СТРОЕНИЕ ЦВЕТНЫХ ФОТОМАТЕРИАЛОВ

Цветные материалы чувствительны к излучениям всех 
трех зон спектра, так как состоят из подложки, на кото
рую нанесены три светочувствительных слоя (рис. II 1.2).

Негативная цветная фото
пленка состоит из следующих 
слоев:

первый слой — синечувст
вительный — содержит ком
поненту, образующую в про
цессе цветного проявления 
желтый краситель. Излуче
ния зеленой и красной зон 
спектра не действуют на верх
ний несенсибилизированный 
слой и почти полностью им 
пропускаются;

второй слой — желтый 
(фильтровый) — расположен 

после синечувствительного слоя, чтобы на нижние свето
чувствительные слои не действовал синий свет;

третий слой — зеленочувствительный. В этот слой 
введена компонента, из которой при цветном проявлении 
образуется пурпурный краситель;

нижний — эмульсионный слой — красночувствитель-

Рис. II 1.2. Строение цветной фо
топленки: I  — синечувствитель
ный слой; 2 — желтый (фильтро
вый) слой; 3  — зеленочувстви- 
гельный слой; 4 —• красночувстви
тельный слой; 5 — зеленый про
тивоореольный слой; 6 — основа
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ный, содержит компоненту, образующую при цветном 
проявлении голубой краситель.

Зеленый противоореольный слой нанесен на обрат
ную сторону подложки. Он поглощает-весь дошедший 
до нее красный свет и тем самым исключает возможность 
образования ореолов.

Цветная обращаемая фотопленка, которая после осо
бой обработки позволяет получать на ней позитивное изоб
ражение, по своему строению мало отличается от строе
ния негативной цветной пленки. Противоореольный слой 
расположен в ней между подложкой и красночувстви
тельным слоем и имеет коричневую окраску, тогда как 
у негативной пленки противоореольный слой веленый и 
расположен с обратной стороны подложки.

Коричневый цвет противоореольного слоя обуслов
лен тем, что рбращаемая пленка экспонируется интен
сивнее негативной пленки. Чтобы не было ореолов, про
тивоореольный слой делают поглощающим лучи всей 
видимой части спектра.

б. ХРАНЕНИЕ ФОТОМАТЕРИАЛОВ

Фотопленки и фотобумаги рекомендуется хранить в 
сухом, прохладном месте при температуре не выше 18°С 
(для цветных — не выше 15°С). Влажность помещения 
должна быть не более 65%.

Отрицательное влияние на фотопленки оказывают 
газы таких веществ, как аммиак, ацетон, сероводород, 
окись углерода, а также рентгеновские лучи, радиация.

Не рекомендуется хранить фотоматериалы в поме
щениях, где производят химико-фотографическую обра
ботку: лабораторные газк тоже отрицательно сказывают
ся на их качестве.

Хранить пленки и фотобумаги в холодильнике мож
но лишь в упаковке, надежно защищающей их от влаги. 
Если пленка хранилась в холодильнике, то перед за
рядкой в фотоаппарат ее необходимо некоторое время вы
держать нераспакованной, иначе на ней сконденсируется 
влага, что приведет к слипанию эмульсии или образова
нию пятен.

На упаковке фотоматериалов указывается гарантий
ный срок хранения, в течение которого фотографические 
свойства материала изменяются не более чем на 25% от 
номинальных.
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II. ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ СЛОЕВ

Измерение фотографических свойств светочувстви
тельных слоев называется сенситометрией. Методы сен
ситометрии основаны на использовании зависимости ве
личины оптической плотности почернения в черно-бе
лых и окрашиваний Ь цветных фотоматериалах от коли
чества сообщенного слою освещения.

1. ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ КРИВАЯ

Кривая зависимости фотографических плотностей от 
логарифма количества освещения называется характе
ристической кривой (рис. III.3). По ней можно видеть,

Рис. I I I .3. Характеристическая кривая и ее основные участки: А В  ■— вуаль; 
В С  •— недодержки; CD — нормальные экспозиции или прямолинейный учао 

ток; D E  —. передержки; E F  соляризация

что с увеличением интенсивности света, действующего 
на светочувствительный слой, оптическая плотность 
изображения возрастает неодинаково в светах и тенях 
объекта. В нижнем участке характеристической кривой, 
называемом областью недодержек, градации яркостей 
передаются с малым контрастом. С увеличением яркости 
контрастность передачи градаций яркости возрастает.

Средний прямолинейный участок кривой называется 
областью нормальных экспозиций. В этом участке осу
ществляется прямо пропорциональное воспроизведение 
оптических плотностей фотографируемого объекта. Чем
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больше интервал прямо пропорционального воспроиз
ведения оптических плотностей оригинала, тем менее 
опасны погрешности в выборе экспозиции.

Форму (наклон) характеристической кривой опреде
ляют свойства фотоматериала и условия его химико-фо
тографической обработки. Поэтому для определенного 
сорта фотопленки (или фотобумаги), условий экспониро
вания подбирают тот или иной проявитель (мягкорабо- 
тающий, контрастный) и определенный режим проявле
ния (температура, продолжительность обработки).

2. СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Величина, обратная количеству освещения, необхо
димому для получения определенного почернения слоя, 
называется критерием светочувствительности.

Если фотопленку, на которую не воздействовал свет, 
проявить и закрепить, на ней будет заметно некоторое 
слабое почернение, которое называют вуалью. Плотность 
почернения называют плотностью вуали — D0.

За критерий светочувствительности .выбирают не
сколько большую плотность — Ds .

Для негативных черно-белых фотопленок принято 
Ds =  Otl + D Qy т . е. плотность почернения должна быть 
выше плотности вуали на 0,1. Для диапозитивных пла
стинок — на 0,9.

Негативные фотоматериалы имеют очень широкий 
диапазон светочувствительности: от 11 до„350 ед. ГОСТ 
и более.

Позитивные фотопленки имеют светочувствитель
ность от 0,2 до 2 ед. ГОСТ, фототехнические пленки 
от 0,1 до 130 ед. ГОСТ.

Оптическая плотность вуали на порядок и более 
меньше светочувствительности. Для черно-белых нега
тивных пленок она составляет от 0,1 до 0,3, для пози
тивных — от 0,02 до 0,04, для фототехнических пленок — 
от 0,08 до 0,15.

В разных странах, в соответствии с принятыми там 
сенситометрическими системами и стандартами, свето
чувствительность фотопленок определяется по-разному. 
Это не всегда позволяет абсолютно точно перевести ве
личины светочувствительности из одной сенситометри
ческой* системы в другую. Однако существует прибли-



96 Фотоматериалы

женный перевод, достаточный для практических целей. 
В табл. III. 1 дан пересчет светочувствительности систе
мы ГОСТ (СССР) в ДИН (ФРГ, ГДР) и АСА (США, Япо
ния).

Т а б л и ц а  III. i

Приблизительный перевод 
светочувствительности фотопленок 

для наиболее распространенных 
сенситометрических систем

г о с т
(СССР)

ДИН
(ФРГ, ГДР)

АСА
(США, Японии)

8 10 9
11 1 1 -1 2 12
16 13 17
22 14— 15 25
32 16 35
45 1 7 -1 8 50
65 1 9 -2 0 70
90 21 100

130 2 2 - 2 3 140
180 24 200
250 25—26 300

3. ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ ШИРОТА

Интервал нормальных экспозиций, т. е. интервал, 
соответствующий прямолинейному участку характери
стической кривой, называют фотографической широтой. 
Количественно ее выражают отношением Наименьшей 
экспозиции, соответствующей началу прямолинейного 
участка характеристической кривой, к наибольшей экс
позиции, соответствующей верхнему концу прямолиней
ного участка.

Фотографическая широта в этом случае показывает, 
какой интервал плотностей фотографируемого оригинала 
или печатаемого негатива может быть воспроизведен на 
позитиве без градационных искажений.

Фотографическая широта негативных пленок обычно 
бывает I : 64 (интервал плотностей 1,8). Черно-белые не
гативные фотопленки имеют несколько большую фото
графическую широту. Поэтому погрешности в экспози-

3*
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ции при съемках на цветные пленки менее допустимы, 
чем при съемках на черно-белые фотоматериалы.

При определении фотографической широты из точек 
начала и конца прямолинейного участка характеристи
ческой кривой опускают перпендикуляры на ось лога
рифмов экспозиций, соответствующих концу прямоли
нейного участка. Разность логарифмов экспозиций, со-

Рио. III .4. Определение широты и коэффициента контрастности

ответствующих концу и началу прямолинейного участ
ка, показывает значение фотографической широты 
(рис. III.4):

L =  lg t f a - l g / / i .
Негативные пленки тем качественнее, чем большую 

фотографическую широту они имеют при сбалансиро
ванных по контрасту однокрасочных изображениях.

Для обращаемых цветных фотопленок более важным 
является совпадение всех трех характеристических кри
вых, т. е. дополнительно требуется, чтобы широта была 
для всех трех слоев одинаковой.

4. КОНТРАСТ И КОНТРАСТНОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ

В большинстве фотографируемых объектов наиболее 
темными и наиболее светлыми являются ахроматические 
цвета, поэтому контраст и контрастность изображения 
принято количественно оценивать по воспроизведению 
серых цветов.

4-3185



Фотоматериалы9а

Величину контраста цветного изображения количе 
етвенно выражают разностью полученных на нем опти
ческих плотностей самого темного и самого светлого уча
стков изображаемого объекта. Эту величину называют 
интервалом плотностей.

Контраст оригинала ~  разность оптических плот
ностей для наи&шее темной и наиболее светлой детали 
рассматриваемого объекта.

Контрастность воспроизведения — отношение разно
сти оптических плотностей двух деталей изображения 
К разности оптических плотностей этих же деталей на 
фотоснимке.

Количественно контрастность изображения выража
ют величиной коэффициента контрастности, который 
определяется тангенсом угла наклона а  прямолинейного 
участка характеристической кривой (см. рис. II 1.4).

Баланс по контрастности. Для правильной цвето
передачи шкалы серых тонов и теневых рядов требуется, 
чтобы слои негативных и позитивных цветных фотома
териалов были сбалансированы по контрастности.

Разбалансировка контрастности — погрешность в 
балансе контрастности. Если коэффициенты контрастно
сти однокрасочных изображений различаются больше, 
^ м  на 10—15%, то цветное изображение считают разба

лансированным по контрастности.

5. ЦВЕТОПЕРЕДАЧА

Цветоделение состоит в том, что излучения сложного 
спектрального состава, отражаемые от различных участ
ков объекта съемки, регистрируются в трех светочувст
вительных слоях. В результате цветоделения в каждом 
эмульсионном слое образуется свое скрытое цветоделен- 
ное изображение: синефильтровое, зеленофильтровое 
и краснофильтровое!

Градационная стадия состоит в том, что в результате 
проявления в каждом из слоев из скрытого цветоделен- 
HQro изображения получается свое однокрасочное изоб
ражение — желтое, пурпурное, голубое. Соотношение 
между плотностями на различных участках однокрасоч
ного изображения определяется свойствами эмульсии 
данного слоя и условиями обработки.

Синтез состоит в том, что из трех однокрасочных изо-
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бражений, сложенных вместе, составляется единое мно
гоцветное изображение.

Представление о желтом, пурпурном и голубом изоб
ражениях, как изображениях, поглощающих из спектра 
определенную часть излучения одной спектральной 
зоны, дает понимание процесса цветопередачи в фотогра
фии. Цветоделение, градационная стадия и синтез со
ставляют три стадии цветофотографического процесса.

Спектральная чувствительность цветофотографи
ческого материала. Для наиболее удовлетворительнойА 
цветопередачи в цветной фотографии кривые спектраль
ной чувствительности должны быть подобны кривым 
спектральной чувствитель
ности глаза (рис. 1И.5) для 
трех основных цветов: си
него, зеленого, красного.
Поскольку добиться этого 
трудйо, в цветных матери
алах зоны сенсибилизации 
делают по возможности 
более узкими, а максиму
мы спектральной чувстви
тельности стараются свести 
с зоной максимального 
поглощения красителя, об
разующегося в слое. В этом 
случае обеспечивается на
илучшее цветоделение.

Так каю идеальных кра
сителей (поглощающих 
только один цвет) не быва
ет, а реально существующие 
красители обладают поглощением не только в одной, но 
частичной в двух других зонах спектра, в изображении цве
та получаются нечистыми, а имеют примеси двух других 
цветов. Наличие побочных поглощений у применяемых 
красителей влечет за собой нежелательную регистрацию 
однокрасочных составляющих оригинала в тех слоях, в 
которых их изображения не должны были появляться.

Цветоделительными искажениями называется неже
лательная пропечатка однокрасочных изображений в 
светочувствительном слое, возникающая за счет побоч
ных поглощений и вызывающая цветовые искажения.

Рис. II 1.5. Характеристика спект
ральной чувствительности глаза при 

дневном освещении

4*
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Цветоделительные искажения в позитиве особенно за
метны в насыщенных, ярких цветах. Обычно желтые, 
пурпурные и голубые цвета выглядят на слайдах не
сколько светлее, так как искажения в воспроизведении 
этих цветов объясняются недостатком этого краси
теля.

Синие, зеленые и красные цвета, наоборот, получают
ся значительно темнее, чем это требуется, так как за счет 
цветоделительных искажений на этих цветах всегда об
разуется избыточное количество соответственно желтого, 
пурпурного и голубого красителей.

Пурпурные цвета загрязняются желтым и голубым 
красителями, а пурпурного красителя оказывается 
недостаточно. Поэтому пурпурные цвета в изображении 
выглядят грязноватыми и мало отличаются от красных.

Красные цвета искажаются голубым красителем и 
приближаются по цвету к пурпурным. Таким образом, 
снижается цветовая гамма, и изображение становится 
малоцветным.

Голубые цвета загрязняются пурпурными и желтыми 
красителями. Поэтому небо в изображении выглядит 
сероватым, а синие цвета — почти черными, так как они 
получаются сложением пурпурного и голубого краси
телей, имеющих значительные побочные поглощения 
в синей зоне спектра.

Зелень в изображении обычно получается синеватой 
и темнее, чем на самом деле'. Появление синеватого от
тенка объясняется тем, что на зеленый цвет, образуемый 
желтым и голубым красителями, приходится желтого 
цвета примерно в два раза меньше, чем требуется, а 
голубого всего лишь на 20% меньше.

В негативно-позитивном процессе цветовые искаже
ния больше, чем в процессе с обращением, так как цвето
деление в первом процессе происходит дважды, и, сле
довательно, дважды накладываются цветовые искаже
ния, вызванные побочными поглощениями негативных 
и позитивных красителей.

Устранить цветоделительные искажения подбором 
экспозиционных условий или режимом фотохимической 
обработки невозможно.

Уменьшить цветоделительные искажения на негативе 
можно, применяя маскированные негативные пленки.

Маскирование — способ улучшения цветопередачи в
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фотоизображении путем создания специальных изобра
жений, называемых масками. Наибольшими побочными 
поглощениями обладают пурпурные красители в синей 
части спектра, за счет чего изображение выглядит не
сколько красноватым. Схематически такой краситель 
можно изобразить как бы состоящим из пурпурного кра
сителя и некоторого побочного количества желтого. По
этому в зеленочувствительном слое помимо идеального 
пурпурного изображения образуется нежелательное жел
тое изображение.

Исправление цветопередачи достигается наложением 
на вредное негативное изображение позитивного изобра
жения того же цвета (маски). В этом примере на нежела
тельное желтое изображение должно быть наложено 
желтое же позитивное изображение. В результате сложе
ния плотностей происходит взаимная оптическая нейтра
лизация складываемых равноконтрастных негативного и 
позитивного изображений, и на совмещенном снимке по
лучается равномерная вуаль (в нашем примере — жел
того цвета). При печати с такого негатива желтая вуаль 
компенсируется корректировочными светофильтрами. 
Вредное побочное поглощение, следовательно, устра
няется, а цветопередача улучшается. Такой способ назы
вают ' внутренним маскированием.

Строение маскированной негативной пленки имеет 
свои особенности. На подложку нанесен синий колоидо- 
серебряный противоореольный подслой. Нижнцй — крас
ночувствительный слой — содержит оранжевую окра
шенную компоненту, образующую при цветном прояв
лении голубой краситель. Средний — зеленочувствитель
ный слой — полит непосредственно на нижний слой. 
В него введена окрашенная в желтый цвет компонента, 
которая при проявлении образует пурпурный краситель. 
Нижние слои защищены от вредного действия синих 
лучей желтым колоидосеребряным фильтровым сло
ем. Верхний — несенсибилизированный эмульсионный 
слой — содержит бесцветную компоненту, образующую в 
результате проявления желтый краситель.

Первичная окраска у краскообразующих компонент, 
разрушающаяся при цветном проявлении в соответствии 
с подействовавшим на слой излучением, обеспечивает 
образование окрашенных позитивных изображений — 
масок.



102 Фотоматериалы

Фотоматериалы для позитивных изображений масок 
не имеют.

Позитивные цветные фотоматериалы (фотопленки, фо
тобумаги) различаются по назначению:

а) для печатания с маскированных негативов;
б) для печатания с немаскированных негативов.
Очень большое влияние на цветопередачу оказывают

интервал яркостей объекта съемки и величина экспози
ции.

Градационные искажения цветов возникают в тех 
случаях, когда интервал яркостей объекта съемки больше 
фотографической широты фотопленки. В этом случае 
даже при самой оптимальной экспозиции светлые и тем
ные детали окажутся плохо проработанными, т. е. будут 
переданы с малым контрастом.

Допустим, объект съемкц имеет вдвое больший ин
тервал яркостей, чем широта пленки. Тогда двукратное 
различие в экспозиции сильно повлияет на цветопереда
чу: появятся цветовые искажения в светах и тенях объ* 
ектов в виде цветных теней, и уменьшится различимость 
мелких деталей.

Но если интервал яркостей объекта съемки невелик 
(например, при съемке в пасмурную погоду), тогда даже 
при двукратной ошибке в экспозиции можно будет полу
чить нормально экспонированные по цветовому балансу 
изображения.

Влияние экспозиции на цветопередачу. При съемке 
на обращаемую пленку с недодержкой цветовые искаже
ния выражаются в том, что насыщенные цвета становятся 
менее насыщенными, приобретают черный оттенок и 
уменьшается контрастность деталей в тенях. Но еще боль
ше следует опасаться передержек.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОТОМАТЕРИАЛОВ

1. ЧЕРНО-БЕЛЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ФОТОПЛЕНКИ

«Фото-32» — фотопленка малой светочувствитель
ности: 28—55 ед — для дневного освещения и 20—40 ед — 
для ламп накаливания *. За желтым светофильтром све-

Светочувствительность всюду дана в единицах ГОСТ,
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точувствительность не менее 10 ед; за оранжевым — не 
менее 4 ед; за красным — не более 1 ед.*. Фотографиче
ская широта — не менее 1 : 32; разрешающая способ
ность — не менее 116 лин/мм; плотность вуали — не бо
лее 0,05. Рекомендован коэффициент контрастности 0,8, 
который повышается значительно медленнее, чем свето
чувствительность при удлинении времени проявления. 
Мелкозернистая. Негативы позволяют делать позитивы 
с большим увеличением. Особенно пригодна для портрет
ной съемки. Из-за малой светочувствительности исполь
зуется для съемки при ярком дневном освещении. Очень 
хорошо сохраняет фотографические свойства в течение 
двух лет..

«Фото-65» — фотопленка средней светочувстви
тельности: 55—ПО ед — для дневного освещения и 40— 
80 ед — для ламп накаливания. За желтым светофильт
ром светочувствительность не менее 23 ед; за оранже
вым — не менее 8 ед; за красным — не более 2 ед. Фото
графическая широта — не менее 1 :3 2 ; разрешающая 
способность — не менее 92 лин/мм; плотность вуали — 
не более 0Д0. Рекомендован коэффициент контрастности 
0,8, который повышается значительно меньше, чем свето
чувствительность при удлинении времени проявления. 
Универсальная, с небольшой зернистостью. Одинаково 
пригодна для съемки любых объектов и потому широко 
применяется. Хорошо сохраняет фотографические свой
ства в течение двух лет.

«Фото-130» — фотопленка высокой светочувстви
тельности: НО—220 ед — для дневного освещения и 80— 
200 ед — для ламп накаливания. За желтым светофильт
ром светочувствительность не менее 45 ед; за оранже
вым — не менее 16 ед; за красным — не более 4 ед. Фото
графическая широта — не менее 1 : -32; разрешающая 
способность — не менее 75 лин/мм; плотность вуали — 
не более 0,16. Рекомендован коэффициент контрастности 
0,8, который повышается так же, как светочувствитель
ность при удлинении времени проявления. Зернистость 
повышенная. Предназначена для съемки объектов с ма
лой освещенностью или быстро движущихся объектов. 
Широко используется при репортажной съемке с корот

* Всюду: желтый светофильтр — стекло ЖС-18; оранжевый 
светофильтр — стекло ОС-14; красный светофильтр — стекло КС-14,
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кими выдержками. Применение для портретной съемки 
ограниченно. Удовлетворительно сохраняет свойства в 
течение двух лет.

«Фото-250» — фотопленка высшей светочувстви
тельности: 220—500 ед — для дневного освещения и 
300—550 ед — для ламп накаливания. За желтым свето
фильтром светочувствительность не менее 130 ед; за 
оранжевым — не менее 32 ед; за красным — не менее 
8 ед. Фотографическая широта — не менее 1 : 32; разре
шающая способность — не меИее 70 лин/мм; плотность 
вуали — не более 0,20. Рекомендован коэффициент конт
растности 0,8. Однако для повышения светочувствитель
ности ее можно проявлять до коэффициента контрастно
сти 1,0. В этом случае светочувствительность повышает
ся до 700—800 ед. Крупнозернистая, со структурой, 
сильно заметной на позитивах при большом увеличении. 
Предназначена для съемки при очень малой освещенности 
и очень быстро движущихся объектов. На ней целесооб
разно снимать объекты, освещаемые лампами накалива
ния, излучающими много оранжево-красных лучей: к ним 
фотопленка имеет повышенную чувствительность. Удов
летворительно сохраняет свойства в течение одного года.

ФТ-11 — фототехническая пленка светочувствитель
ностью 16—32 ед. Фотографическая широта — не менее 
1 : 32; разрешающая способность — не менее 100 лин/мм; 
плотность вуали — не выше 0,10. Относится к ортохро
матическому типу; имеет темно-красный противоореоль- 
ный слой. Рекомендовано проявлять до коэффициента 
контрастности 1,0. Предназначена для съемки тоновых 
одноцветных и многоцветных (не имеющих красных де
талей) объектов: картин, фотографий и т. п.

ФТ-12 — фототехническая пленка светочувстви
тельностью 65—130 ед. Фотографическая широта — не 
менее 1 : 32; разрешающая способность — не менее 
73 лин/мм; плотность вуали — не выше 0,15. Относится 
к изопанхроматическому типу; имеет зеленый противо- 
ореольный слой. Рекомендовано проявлять до коэффи
циента контрастности 1,0. Предназначена для съемки 
тоновых многоцветных объектов: картин, фотографий и 
т. п. Удовлетворительно сохраняет свойства в течение од
ного года.

ФТ-22 — фототехническая пленка светочувствитель
ностью 8—16 ед. Фотографическая широта — около
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1 : 8; разрешающая способность — не менее 100 лин/мм; 
плотность вуали — не выше 0,12. Относится к изопанхро- 
матическому типу; имеет зеленый противоореольный слой. 
Рекомендовано проявлять до коэффициента контрастно
сти 2,0—2,8. Предназначена для съемки многоцветных 
объектов с очень низким контрастом: выцветших картин, 
фотографий и других тоновых объектов. Хорошо сохра
няет свойства в течение одного года.

ФТ-31 — фототехническая пленка светочувствитель
ностью 8—32 ед. Фотографическая широта — около 1 : 4; 
разрешающая способность — не менее ПО лин/мм; плот
ность вуали — не выше 0,08. Относится к ортохромати
ческому типу; имеет темно-красный противоореольный 
слой. Рекомендовано проявлять до коэффициента конт
растности 3,2. Предназначена для съемки одноцветных и 
многоцветных (не имеющих красных деталей) штриховых 
объектов: чертежей, схем, карт и т. д. Хорошо сохраняет 
свойства в течение одного года.

ФТ-32 — фототехническая пленка светочувствитель
ностью 16 ед. Фотографическая широта — около 1 : 4; 
разрешающая способность — не менее ПО лин/мм; плот
ность вуали — не выше 0,08. Относится к изопанхрома- 
тическому типу; имеет зеленый противоореольный слой. 
Рекомендовано проявлять до коэффициента контрастно
сти 3,2. Предназначена для съемки многоцветных штри
ховых объектов: карт, схем и т. п. Хорошо сохраняет 
свойства в течение одного года.

ФТ-41 — фототехническая пленка светочувствитель
ностью 8—22 ед. Фотографическая широта — 1 :8 ;  раз
решающая способность — не менее 120 лин/мм; плот
ность вуали — не выше 0,08. Относится к ортохромати
ческому типу; имеет темно-красный противоореольный 
слой. Рекомендовано проявлять до коэффициента конт
растности 4,0. Предназначена для съемки одноцветных 
и многоцветных (не имеющих красных деталей) штрихо
вых объектов, нуждающихся в повышении контрастности 
изображения. Хорошо сохраняет свойства в течение од
ного года.

ФТ-СК — фототехническая пленка с двумя различно 
сенсибилизированными эмульсионными слоями (ортохро
матическим и панхроматическим) светочувствитель
ностью 4—6 ед — верхнего слоя и 8—22 ед — нижнего 
слоя. Фотографическая широта — 1 : 34; разрешающая
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способность — не менее 160 лин/мм; плотность вуали — 
не выше 0,08. Рекомендован коэффициент контрастности 
0.7—0,8 — для нижнего слоя и 3,0—4,0 — для верхнего 
слоя. Предназначена для съемки тоновых одноцветных 
объектов без последующей ретуши негативов. Удовлетво
рительно сохраняет свойства в течение одного года.

«Микрат-200» — фотопленка светочувствитель
ностью 5—10 ед. Фотографическая широта — 1 : 32; 
разрешающая способность — 200 лин/мм; плотность вуа
ли — не выше 0,02. Относится к ортохроматическому 
типу и имеет противоореольный слой. Рекомендовано про
являть до коэффициента контрастности 3,0. Предназна
чена для съемки штриховых и полутоновых оригиналов, а 
также для изготовления микрофильмов книг, докумен
тов и т. п. Хорошо сохраняет свойства в течение двух лет.

«Микрат-300» — с}к)топленка светочувствительно
стью 2—3 ед. Фотографическая широта — 1 : 16; раз
решающая способность — 300 лин/мм; плотность ву
али — 0,02. Относится к панхроматическому типу; име
ет противоореольный слой. Рекомендовано проявлять до 
коэффициента контрастности 4,0.. Предназначена для 
съемки штриховых многоцветных оригиналов и для мик
рофильмирования документов, книг и т. д. Хорошо со
храняет свойства в течение двух лет.

2. ЧЕРНО-БЕЛЫЕ НЕГАТИВНЫЕ КИНОПЛЕНКИ *

КН-1 — кинопленка малой светочувствительности: 
11 ед — для дневного освещения. За желтым светофильт
ром светочувствительность не менее 6 ед; за оранжевым — 
не менее 2 ед; за красным — не более 0,5 ед. Относится 
к изопанхроматическому типу. Фотографическая широ
та — не менее 1 : 32; разрешающая способность — не 
менее 135 лин/мм; плотность вуали — не более 0,10. 
Рекомендовано проявлять до коэффициента контрастно
сти 0,65. При проявлении до коэффициента контрастно
сти 0,8 светочувствительность повышается до 22 ед. Мел
козернистая, с отличной градацией изображения. Пред

* Начато производство кинопленок НК-1, НК-2, НК-3, НК-4. 
Это современный тонкослойный фотоматериал с повышенной проти- 
воореольной защитой. На нем можно получать особсмелкозсрнис- 
тое изображение, очень резкое, с отличной разрешающей способ
ностью.
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назначена для съемки объектов, освещаемых ярким днев
ным светом. Особенно пригодна для портретной съемки. 
Негативы позволяют делать позитивы с большим увели
чением. Хорошо сохраняет свойства в течение двух лет.

КН-2 — кинопленка светочувствительностью 32 ед — 
для дневного освещения и 26 ед — для ламп накалива
ния. За желтым светофильтром светочувствительность 
не менее 12 ед; за оранжевым — не менее 4 ед; за крас
ным — не более 1 ед. Относится к изопанхроматическому 
типу. Фотографическая широта — не менее 1 : 32; раз
решающая способность — не менее 100 лин/мм; плот
ность вуали — не более 0,12. Рекомендовано проявлять 
до коэффициента контрастности 0,65. При проявлении до 
коэффициента контрастности 0,8 светочувствительность 
повышается до 55 ед. Небольшая зернистость позволяет 
делать с негатива большие увеличения. Предназначена 
для съемки объектов; хорошо освещаемых дневным све
том или искусственными источниками света. Хорошо 
сохраняет свойства в течение двух лет.

КН-3 — кинопленка светочувствительностью 90 ед — 
для дневного освещения и 65 ед — для ламп накалива
ния. За желтым светофильтром светочувствительность не 
менее 36 ед; за оранжевым — не менее 15 ед; за крас
ным — не более 4 ед. Относится к изопанхроматическому 
типу. Фотографическая широта — не менее 1 : 32; раз
решающая способность — не менее 78 лин/мм; плотность 
вуали — не более 0,15. Рекомендовано проявлять до ко
эффициента контрастности 0,65. При проявлении до 
коэффициента контрастности 0,8 светочувствительность 
повышается до 130 ед. Универсальная кинопленка пред
назначена для съемки любых объектов при естественном 
и при искусственном освещении. Зернистость невелика, 
градационные свойства очень высоки. Удовлетворитель
но сохраняет свойства в течение двух лет.

3. ЧЕРНО-БЕЛЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ФОТОПЛАСТИНКИ

«Изоорто» — фотопластинки, сенсибилизированные 
до 600 нм. Светочувствительность: низкая (11— 16 ед); ма
лая (22—32 ед); средняя (45—65 ед); высокая (90— 
130 ед )— для дневного освещения. Коэффициент конт
растности: м ягких— 1,0; нормальных — 1,3; контраст
ных — 1,5. Фотографическая широта не ниже: мягких ~
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1 : 32; нормальных — 1 : 16; контрастных — 1 :8 ;  раз
решающая способность не менее: низкой — 90 лин/мм; 
малой — 80 лин/мм; средней — 70 лин/мм; высокой — 
60 лин/мм; плотность вуали не более: низкой — 0,12; 
малой — 0,12; средней — 0,12; высокой — 0,15. Пред
назначены для съемки любых объектов, не имеющих де
талей, окрашенных в оранжевые и красные цвета. Осо
бенно пригодны для портретной съемки. Очень хорошо 
сохраняют свойства в течение одного года.

«Изохром» — фотопластинки, сенсибилизированные 
до 650 нм. Светочувствительность: малая (22—32 ед); 
средняя (45—65 ед); высокая (90—130 ед); высшая (180— 
250 ед) — для дневного освещения. Коэффициент конт
растности: мягких — 1,0; нормальных — 1,3; контраст
ных — 1,5. Фотографическая широта не менее: мягких — 
1 : 32; нормальных — 1 : 16; контрастных — 1 :8 ;  раз
решающая способность не менее: малой,— 80 лин/мм; 
средней — 70 лин/мм; высокой — 60 лин/мм; высшей — 
50 лин/мм; плотность вуали не более: малой — 0,12; 
средней — 0,15; высокой — 0,18; высшей — 0,24. Пред
назначены для съемки любых объектов, не имеющих 
красных деталей. Широко применяются для портретной 
съемки. Съемка с желтыми светофильтрами способствует 
выразительности летних пейзажей. Очень хорошо сохра
няют свойства в течение одного года.

«Панхром» — фотопластинки, сенсибилизированные 
до 730 нм. Светочувствительность: малая (22—32 ед); 
средняя (45—65 ед); высокая (90—130 ед); высшая (180— 
250 ед) — для дневного освещения. Коэффициент конт
растности: мягких — 1,0; нормальных — 1,3; контраст
ных — 1,5. Фотографическая широта не менее: мягких — 
1 : 32; нормальных — 1 : 16; контрастных — 1 :8 ;  раз
решающая способность не менее: малой — 80 лин/мм; 
средней — 70 лин/мм; высокой — 60 лин/мм; высшей — 
50 лин/мм. Предназначены для съемки любых объектов, 
не имеющих сюжетно важных желто-зеленых деталей. 
Желтые светофильтры способствуют проработке облаков 
на снимке; оранжевые и красные светофильтры улучшают 
воспроизведение удаленных объектов съемки. Очень хо
рошо сохраняют свойства в течение одного года.

Репродукционные штриховые — фотопластинки свето
чувствительностью не ниже 1 ед. Коэффициент контраст
ности: особоконтрастных — 2,4—3,0; сверхконтраст
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ных — 3,6 и выше; разрешающая способность — не ме
нее 80 лин/мм; плотность вуали — не более 0,12. Предна
значены: несенсибилизированные — для съемки черно
белых штриховых оригиналов (чертежей, схем, карт 
и др.); изоортохроматические— для съемки цветных 
оригиналов, не имеющих оранжевых и красных деталей 
(карт, картин и др.); панхроматические — для съемки 
цветных штриховых оригиналов, не имеющих желто- 
зеленых деталей (карт, картин и др.).

Репродукционные полутоновые — фотопластинки 
светочувствительностью не ниже 2,8 ед. Коэффи
циент контрастности: нормальных— 1,2— 1,6; конт
растных — 1,7—2,0; разрешающая способность — не ме
нее 70 лин/мм; плотность вуали — не более 0,12. Пред
назначены: несенсибилизированные — для съемки чер
но-белых полутоновых оригиналов (рисунков тушью и 
карандашом, фотографий и др.); изоортохроматические — 
для съемки цветных полутоновых оригиналов, не имею
щих оранжевых и красных деталей (рисунков красками, 
картин и др.); пахроматические — для съемки цветных 
полутоновых оригиналов, не имеющих желто-зеленых 
деталей (картин, рисунков и др.).

4. ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ФОТОБУМАГИ

«Унибром» — бромосеребряная фотобумага для про
екционного и контактного печатания. Выпускается раз
ных степеней контрастности: мягкая, полумягкая, нор
мальная, контрастная, особоконтрастная. Поверхность 
глянцевая, матовая, полуматовая и структурная. Под
ложки белого и кремового цвета, тонкие и картонные. 
Высокая плотность максимальных почернений с глянце
вой и структурной поверхностью позволяет делать соч
ные позитивы. Этим фотобумагам свойственна большая 
широта экспозиции, что дает возможность получать хо
рошие результаты при некоторой неточности в экспони
ровании. Фотобумаги с матовой и полуматовой поверх
ностями несколько уступают глянцевым по насыщенности 
получаемого изображения. Тон позитивов черный,, ней
тральный. Продолжительность проявления в стандарт
ном проявителе 2 мин при температуре раствора 20°С.

« Ф о т о б р о м »  — бромосеребряная фотобумага для 
проекционного и контактного печатания. Выпускают
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двух степеней контрастности: нормальная, контрастная. 
Поверхность глянцевая, полуматовая, матовая и струк
турная. Подложки белого цвета, тонкие и картонные. 
Очень высокая плотность максимальных почернений, 
благодаря чему изображения на полуматовой и мато
вой фотобумагах схожи с изображениями на глянцевой. 
Тон позитивов черный, теплый. Продолжительность 
обработки в. стандартном проявителе 1,5 мин при тем
пературе 20°С.

«Бромпортрет» — хлоробромосеребряная фотобу
мага для проекционного и контактного печатания. Вы
пускают трех степеней контрастности: полумягкая, нор
мальная/контрастная. Поверхность фотобумаги глян
цевая, полуматовая, матовая и структурная. Подложки 
белого, и кремового цвета, тонкие и картонные. При 
проявлении в растворе с гидрохиноном и углекислой 
щелочью приобретает тона от тепло-черного да светло- 
коричневого. Тон зависит от степени разбавления рас
твора и величины экспозиции при печатании^ С увеличе
нием экспозиции и разбавлением проявителя значитель
но снижается контрастность изображения, что следует 
учитывать при подборе фотобумаги к негативу.

«Контабром» — хлоробромосеребряная фотобумага 
малой светочувствительности для контактного печата
ния. Проекционное печатание возможно с прозрачных 
негативов через фотоувеличитель с большой освещен
ностью. Выпускают трех степеней контрастности. По
верхность фотобумаги глянцевая, полуматовая и струк
турная. Подложки тонкие и картонные. При проявлении 
в растворе с гидрохиноном и углекислой щелочью при
обретает тона от тепло-черного до светло-коричневого. 
Тон зависит от продолжительности проявления, степени 
разбавления раствора и величины экспозиции при печа
тании. Так, в проявителе с нормальной концентрацией 
за 1,5—2 мин проявления получается черно-коричневое 
изображение; при 3—4-кратном разбавлении прояви
теля водой и обработке в течение 3 мин изображение 
приобретает тепло-коричневый тон; при 6—9-кратном 
разбавлении проявителя водой и обработке в течение 
4—6 мин изображение делается красно-коричневым; при 
еще большем разбавлении проявителя и соответственном 
увеличении проявления до 10—15 мин тон изображения 
усиливается в сторону красного. Проявляющие растворы
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должны быть свежими и чистыми. Любое их загрязнение 
ухудшает тон изображения.

«Фотоконт» — хлоросеребряная фотобумага .ма
лой светочувствительности для контактного печатания. 
Проекционное печатание возможно с прозрачных нега
тивов через фотоувеличитель с большой освещенностью. 
Выпускают трех степеней контрастности: нормальная, 
контрастная, особоконтрастная. Подложки белого цвета, 
тонкие и картонные. Изображение получается с совер
шенно чистыми светами и глубокими тенями. Обрабаты
вать фотобумагу надо в свежих и чистых растворах, ина
че возможна желтая вуаль. При 3-кратном разбавлении 
проявителя водой можно регулировать контрастность 
изображения. Нормальное время проявления 1—2 мин 
при температуре 20°С.

«Йодоконт» — йодохлоробромосеребряная фотобу
мага очень малой светочувствительности для контакт
ного печатания. Выпускается трех степеней контраст
ности с поверхностями всех видов. Подложки белого 
цвета, тонкие, картонные. При обработке в стандартном 
проявителе изображение получается зеленого цвета. Тон 
может изменяться в зависимости от экспозиции, продол
жительности проявления и температуры раствора. Осо
бенно пригодна для печатания с контрастных, а также 
с очень прозрачных негативов, трудных для обычных 
фотобумаг. При соответствующем подборе экспозиции 
и условий обработки (продолжительности проявления, 
степени разбавления раствора, его температуры) на ней 
можно получить отличные позитивы с негативов, которые 
следовало печатать на фотобумаге другой контрастности. 
К экспозиционным-ошибкам она не очень чувствительна. 
Тон изображения сохраняется на всех позитивах в том 
случае, если фотобумагу обрабатывают 2 мин в стан
дартном проявителе нормальной концентрации (из расче
та 1 м2 в 1 л раствора). Обработка в истощенном прояви
теле и в течение длительного времени приводит к появ
лению желтой вуали, особенно если фиксирующий рас
твор не имеет должной кислой среды.

Самовирирующаяся — бромосеребряная фотобумага 
высокой светочувствительности для проекционного и 
контактного печатания. Выпускается двух степеней 
контрастности: полумягкая и нормальная. На ней можно 
получить черно-белое, синее и зеленое изображения.
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Для этого в эмульсионный слой вводят краскообразую
щие вещества. Цвет изображения зависит от того, какое 
из двух содержащихся краскообразующих веществ будет 
взаимодействовать с проявляющим раствором и какой 
светофильтр используют при печатании. Если печатание 
вести через желтый светофильтр, позитив будет иметь 
синий тон, если через пурпурный — зеленый. Печатание 
без светофильтра дает черно-белое изображение. Синюю 
и зеленую окраску изображение приобретает в том слу
чае, если фотобумагу после проявления обрабатывают 
в отбеливающем растворе, удаляющем металлическое 
серебро из эмульсионного слоя.

Фотокалька — фотобумага для копирования штри
ховых и полутоновых изображений. Выпускают разной 
светочувствительности в виде рулонов и листов на про
зрачной подложке. В зависимости от степени светочувст
вительности обработку ведут при светло-желтом осве
щении (низкая светочувствительность) и при красном 
освещении (высокая светочувствительность). Состав про
являющего раствора определяется характером копи
руемого изображения.

«Фотокопир» — фотобумага низкой лветочувстви- 
тельности для копирования штриховых изображений 
контактным способом при отражении света от оригинала. 
Фотобумагу эмульсионным слоем накладывают на ори
гинал и освещают через подложку с весьма точной экспо
зицией. Изображение на фотобумаге оказывается зер
кально обращенным и негативным. Выпускают в виде 
рулонов и листов разного размера на тонкой подложке 
с очень контрастным эмульсионным слоем. Обрабатывают 
в стандартном проявителе 1,5 мин. Позитивное изобра
жение получают на этой же фотобумаге печатанием 
в отраженном свете.

б. ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ПОЗИТИВНЫЕ ФОТОПЛЕНКИ

МЗ-З — фотопленка светочувствительностью 3—5 ед; 
разрешающая способность — не менее 100 лин/мм; 
плотность вуали — не выше 0,05. Относится к несенси- 
билизированному типу, без противоореольного слоя. 
Рекомендуется обрабатывать до коэффициента контраст
ности 2,8—3,2. Предназначена для печатания позитивов 
с полутоновых и штриховых негативов. Обрабатывается
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в стандартном проявителе для позитивных фотоматериа
лов в течение 4 мин при температуре 20°С.

«Микрат-позитив* — фотопленка светочувствитель
ностью 0,02 ед; разрешающая способность — не менее 
350 лин/мм; плотность вуали — не выше 0,06. Относится 
к , несенсибилизированному типу, с противоореольным 
слоем. Рекомендуется проявлять до коэффициента конт
растности 2,7. Предназначена для печатания позитива 
со штриховых негативов. Обрабатывают в проявителе 
УП-2М в течение 6—10 мин при температуре 20°С.

Дубль-позитивная А—  фотопленка светочувстви
тельностью '0,7—г 1,2 ед; разрешающая способность — 
не менее 92 лин/мм; плотность вуали — не выше. 0,06. 
Подложка прокрашенная, противоореольная. Относится 
к несенсибилизированному типу. Рекомендуется прояв
лять до коэффициента контрастности 1,5. Предназначена 
для печатания промежуточных позитивов при больших 
тиражах снимка и для различных комбинированных 
изображений, например изогелии, псевдобарельефа и др.

Дубль-позитивная Б — фотопленка светочувстви
тельностью 0,7—1,2 ед.; разрешающая способность — 
не менее 150 лин/мм; плотность вуали — не выше 0,06. 
Подложка прокрашенная, противоореольная. Относится 
к панхроматическому типу. Рекомендуется проявлять 
до коэффициента контрастности 1,5. Предназначена 
для печатания промежуточных позитивов с цветных и 
черно-белых негативов. Промежуточные позитивы ис
пользуются дл£ изготовления контратипов, которые 
применяются при тиражировании снимков и изготовле
нии различных комбинированных изображений.

* Дубль-негативная — фотопленка светочувствитель
ностью 0,7—1,4 ед; разрешающая способность — не ме
нее 125 лин/мм; плотность вуали — не выше 0,06. Под
ложка'прокрашенная, противоореольная. Относится к 
несенсибилизированному типу. Рекомендуется прояв
лять до коэффициента контрастности 0,65. Предназна
чена для изготовления контратипа — дубликата негатива 
с промежуточного позитива или диапозитива. Контра- 
типы используют для тиражирования снимков и для 
различных комбинированных изображений.
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6. ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ПОЗИТИВНЫЕ ФОТОПЛАСТИНКИ

Диапозитивные — фотопластинки светочувствитель
ностью 0,18—0,70 ед; разрешающая способность — не 
менее 95 лин/мм; плотность вуали — не выше 0,06. 
Относятся к несенсибилизированному типу, без противо- 
ореольного слоя. Выпускаются трех степеней контраст
ности: контрастные — 1,7—2,0; осббоконтрастные — 
2,4—3,0 и сверхконтрастные — 3,6 и выше. Предназна
чены для печатания диапозитивов с негативов разной 
контрастности. Иногда на них фотографируют штрихо
вые одноцветные изображения и чертежи.

7. ЦВЕТНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ФОТОПЛЕНКИ

ДС-4 — фотопленка светочувствительностью 45 ед — 
для дневного освещения. Баланс светочувствитель
ности — не более 2,2. Коэффициент контрастности — 
0,70—0,85; баланс контрастности — не более 0,14; разре
шающая способность — не менее 58 лин/мм; плотность 
вуали в каждой спектральной зоне — не более 0,30; 
общая фотографическая широта — не менее 1 :1 6 . Фото
пленка без масок в слоях. Имеет противоореольный 
слой, разрушающийся во время обработки в растворах. 
Предназначена для съемки объектов, освещаемых днев
ным светом, светом дуговых ламп и многоразовых им
пульсных ламп. Негатив печатают на фотобумаге «Фото
цвет-2» и на цветной позитивной фотопленке. Удовлетво^ 
рительно сохраняет свойства в течение одного года.

ЦНЛ-65 — фотопленка светочувствительностью не 
менее 65 ед — для освещения лампами накаливания. 
Баланс светочувствительности — не более 2,5; коэффи
циент контрастности среднего и нижнего эмульсионных 
слоев — 0,60—0,80; баланс контрастности этих же
слоев — не более 0,10; общая фотографическая широта — 
не менее 1 : 16, разрешающая способность — не менее 
58 лин/мм; плотность вуали в каждой спектральной 
зоне — не более 0,30. Относится к типу с масками 
в эмульсионных слоях; имеет сине-черный противо
ореольный слой из коллоидного металлического серебра, 
устраняемого во время обработки в растворах. Пред
назначена для съемки объектов, освещаемых лампами 
накаливания и одноразовыми лампами-вспышками.



Характеристика фотоматериалов 115

Можно проводить съемку при дневном освещении, надев 
на объектив фотоаппарата специальный оранжевый 
светофильтр. В этом случае светочувствительность сни
жается в два раза. Негатив печатают на фотобумаге 
«Фотоцвет-4». Удовлетворительно сохраняет свойства 
в течение одного года.

8. ЦВЕТНЫЕ ФОТОБУМАГИ

«Фотоцвет-2» — фотобумага для проекционного и 
контактного печатания с немаскированных негативов. 
Выпускается двух степеней контрастности: нормаль
ная — 1,6—2,4; контрастная — 2,5—3,0. Плотность
вуали — не более 0,20. Поверхность глянцевая и струк
турная. Допустимые балансные светофильтры: желтые — 
100%, пурпурные — 70%, голубые — 70%. Удовлетво
рительно сохраняет свойства в течение полутора лет.

«Фотоцвет-4» — фотобумага для проекционного и 
контактного печатания с маскированных негативов. 
Выпускается двух степеней контрастности: нормаль
ная — 1,6—2,4 и контрастная — 2,2—3,0. Плотность 

“вуали — не более 0,20. Поверхность глянцевая и струк
турная. Допустимые балансные светофильтры: желтые — 
170%, пурйурные — 80%, голубые — 0%. Удовлетво
рительно сохраняет свойства в течение полутора лет.

9. ЦВЕТНЫЕ ОБРАЩАЕМЫЕ ФОТОМАТЕРИАЛЫ

ЦО-22Д — фотопленка светочувствительностью не 
менее 22 ед — для дневного освещения. Коэффициент 
контрастности — 1,8—2,0; фотографическая широта — 
не менее 1 : 16; разрешающая способность — не менее 
60 л«н/мм. Имеет противоореольный слой, разрушаю
щийся во время обработки в растворах. Предназначена 
для съемки объектов, освещаемых дневным светом и 
многоразовыми импульсными лампами. Особенно при
годна для портретных и пейзажных съемок. Удовлетво
рительно сохраняет свойства в течение одного года.

ЦО-32Д — фотопленка7 светочувствительностью не ме
нее 32 ед — для дневного освещения. Коэффициент конт
растности — 1,8—2,0; фотографическая широта — не ме
нее 1 : 16; разрешающая способность — не менее 
50 лин/мм. Имеет противоореольный слой, разрушаю-
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‘щийся во время обработки в растворах. Предназначена 
для съемки объектов, освещаемых дневным светом и 
многоразовыми импульсными лампами. Отлично вос
производит пейзажи. Удовлетворительно сохраняет 
свойства в течение одного года.

ЦО-90Л — фотопленка светочувствительностью не 
менее 90 ед — для ламп накаливания. Коэффициент 
контрастности — 1,5; фотографическая широта — не 
менее 1 : 16; разрешающая способность — не менее 
70 лин/мм. Имеет противоореольный слой, разрушаю
щийся во время обработки в растворах. Предназначена 
для съемки объектов, освещаемых лампами накалива
ния и одноразовыми лампами-вспышками. Можно про
водить съемку и при дневном освещении, надев на объек
тив фотоаппарата специальный оранжевый светофильтр. 
В этом случае светочувствительность фотопленки сни
жается в два раза. Особенно пригодна для портретной 
съемки. Удовлетворительно сохраняет свойства в тече
ние одного года.

ЦО-180Л — фотопленка светочувствительностью не 
менее 180 ед — для ламп накаливания. Коэффициент 
контрастности— 1,5 ед; фотографическая широта — не 
менее 1 :1 6 ; разрешающая способность — не менее 
50 лин/мм. Имеет противоореольный слой, разрушаю
щийся во время обработки в растворах. Предназначена 
для съемки объектов, освещаемых лампами накаливания 
и одноразовыми лампами-вспышками. На этой фото
пленке можно фотографировать и при дневном освеще
нии, надев на объектив фотоаппарата оранжевый свето
фильтр. В этом случае светочувствительность фотопленки 
снижается в два раза. Особенно пригодна для съемки 
в спортивных залах и других подобных помещениях, 
освещаемых .лампами накаливания. Удовлетворительно 
сохраняет свойства в течение одного года.

ЦО-5 — фотопленка светочувствительностью 0,4 ед — 
для ламп накаливания. Коэффициент контрастности — 
1,1; разрешающая способность — не менее 70 лин/мм. 
Имеет противоорельный слой, разрушающийся во время 
обработки в растворах. Предназначена для получения 
копий с диапозитивов, при обработке по процессу обра
щения. Хорошо сохраняет свойства в течение одного 
года.

Обращаемая цветная фотобумага — для проекцион
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ного и контактного печатания позитива с цветного диа
позитива. Выпускается двух степеней контрастности: 
нормальная — 1,2 и контрастная — 1,6. Плотность 
вуали — не более 0,30. Поверхность глянцевая. Обраба
тывают по процессу обращения. Хорошо сохраняет 
свойства в течение- полутора лет.

10. ЦВЕТНЫЕ ПОЗИТИВНЫЕ ФОТОПЛЕНКИ

ЦП-8Р — позитивная фотопленка светочувствитель
ностью 0,15 ед — для ламп накаливания; разрешающая 
способность — не менее 100 лин/мм; коэффициент кон
трастности — 3,0. Имеет противоореольный слой, разру
шающийся во время обработки в растворах. Предназна
чена для печатания позитивов с любых цветных нега
тивов. Хорошо-сохраняет свойства в течение полуто
ра лет.

ЦП -10 — позитивная фотопленка светочувствитель
ностью 0,3 ед — для ламп накаливания; разрешающая 
способность — не менее 290 лин/мм; коэффициент кон
трастности — не менее 3,0. Имеет противоореольный слой, 
разрушающийся во время обработки в растворах. Строе
ние: наружный слой — зеленочувствительный; средний 
слой — красночувствительный; нижний слой — сине
чувствительный. Такое расположение эмульсионных сло
ев обеспечивает высокую резкость изображения. Пред
назначена для печатания позитивов с любых цветных 
негативов. Хорошо сохраняет свойства в течение полу
тора лет.

КП-М и. КП-6 — контратипные фотопленки свето
чувствительностью 0,2 ед — для печатания при лампах 
накаливания; разрешающая способность — не менее 
73 лин/мм; коэффициент контрастности 1,0— 1,15. От
носятся к типу с внутренним маскированием. Имеют си
ний противоореольный слой из коллоидного металличе
ского серебра, устраняемого во время обработки в раст
ворах. Предназначаются для получения промежуточных 
позитивов и контратипов. Фотографическую обработку 
ведут по цветному негативному процессу, в котором опе
рация допроявления заменена короткой водной промыв
кой, не более 1 мин. Хорошо сохраняют свои свойства 
в течение года,
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И. ИМПОРТНЫЕ ЧЕРНО-БЕЛЫЕ И ЦВЕТНЫЕ 
ФОТОМАТЕРИАЛЫ (табл. III.2—111.5)

Т  а б  л  и ц  а I I I . 2

Импортные черно-белые негативные фотопленки

Фотографические свойства

Фирма Страна Название светочув коэффи фотогра
фотоматериалов ствитель циент фическая

ность, 
ед. ГОСТ

контраст широта
ности (не менее)

О Р В О Г Д Р
N P  15  
N P  2 0

2 2
6 5

0 , 8 5
0 , 7 0

1 : 3 2
1 : 9 6

N P  2 7 3 5 0 0 , 9 0 1 : 3 2

F o m a p a n  17 4 5 0 , 8 0 1 :6 4

Ф О М А Ч С С Р F o m a p a n  21 
F o m a p a n  24

9 0
1 8 0

0 , 8 0
0 , 7 0

1 :6 4
1 : 9 6

F o m a p a n  3 0 7 0 0 0 , 7 0 1 :9 6

F o t o p a n  F 4 5 0 , 6 2 1 : 9 6
Ф О Т О Н П Н Р F o t o p a n  S 1 3 0 0 , 6 2 1 : 9 6

F o t o p a n  2 0 0 180 0 , 6 5 1 : 9 6

F o r t e p a n  2 7 3 2 0 , 9 0 1 :3 2

Ф О Р Т Е В Н Р F o r te p a n  3 0  
F o r te p a n  34

G5
130

0 , 8 0
0 , 8 0

1 :6 4
1 :6 4

F o r te p a n  3 7 2 5 0 0 , 8 0 1 :6 4
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Т а б л и ц а  I I I . 3

Импортные цветные фотопленки
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О Р В О Г Д Р Н е г а - O r w o c o - 3 2 4 2 0 0  К Д л я  с ъ е м к и  п р и
т и в н а я lo r л ю б о м  о с в е щ е н и и

ф о т о - N C  16 б е з  с в е т о ф и л ь т р а
п л е н к а
Т о  ж е O r w o c o - 6 5 4 2 0 0  К

lo r  N C  19

О б р а  O r w o - * 6 5 0 0  К П р и  с ъ е м к е  с  л а м 
щ а е м а я c h r o m п а м и  н а к а л и в а н и я

ф о т о  U T н е о б х о д и м  г о л у 
п л е н к а бой  с в е т о ф и л ь т р
Т о  ж е O r w o - * 3 2 0 0  К П р и  с ъ е м к е  с д н е в 
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i
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Ф О М А Ч С С Р О б р а  F o m a c h - 5 0 6 5 0 0  К П р и  с ъ е м к е  с  л а м 
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ф о т о  D -1 8 н е о б х о д и м  голубой
п л е н к а с в е т о ф и л ь т р
Т о  ж е F o m a c l i - 8 0 6 5 0 0  К

rom
D - 2 0

» » F o m a c h - 1 30 6 5 0 0  К
ro m

D - 2 2

* Ф о т о п л е н к а  и з г о т о в л я е т с я  р а з н о й  с в е т о ч у в с т в и т е л ь н о с т и .  
С в е т о ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  у к а з ы в а е т с я  в Д И Н  на у п а к о в к е  ф о т о 
п л е н к и .  Н а п р и м е р , U T - 1 8 , ч то  с о о т в е т с т в у е т  4 5  е д .  Г О С Т  (см . 
т а б л .  I I I .  1 ).
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Т а б л и ц а  I I I . 5

Импортные цветные фотобумаги

Фирма Стра
на

Назван ие 
фотобу

маги
Характеристика фотобумаги

ФОМА ЧССР Fomacolor
PN

Fomacolor
PM

Для проекционного и контактного 
печатания с цветных немаскирован
ных негативов. Контрастность нор
мальная; подложка белая; поверх
ность глянцевая и матовая 
Для проекционного и контактного 
печатания с маскированных цветных 
негативов. Контрастность нормаль
ная; подложка белая; поверхность 
глянцевая и матовая

ФОТОН ПНР Fotoncolor Для проекционного и контактного 
печатания с любых цветных негативе в. 
Контрастность нормальная; подлож
ка белая; поверхность глянцевая и 
матовая

ФОРТЕ ВНР Fortecolor Для проекционного и контактного 
печатания с любых цветных негати
вов. Контрастность нормальная. Фо
тобумага имеет необычное располо
жение светочувствительных слоев: 
наружный слей чувствителен к крас
ным лучам; средний слей—к зеле
ным; нижний слой — к синим. Такое 
строение фотобумаги обеспечивает по
вышенною резюеть изображения



Раздел четвертый 
СВЕТ И ЦВЕТ

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. ЛУЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

Оптическая область спектра электромагнитных излу
чений состоит из трех участков: невидимых ультрафиоле
товых излучений с длинами волн от 10 и приблизительно 
до 400 нм, обнаруживаемых в основном по их химиче
скому и физиологическому действию; видимых световых 
излучений с длинами волн от 400 до 750 нм, восприни
маемых глазом как свет; невидимых инфракрасных излу
чений с длинами волн от 740 нм до 1—2 мм, обнаружи
ваемых в основном по их фотоэлектрическому или теп
ловому действию.

2.СПЕКТРАЛЬНЫЙ СОСТАВ СВЕТА

Излучение с определенной длиной волны называют 
монохроматическим.

Цвет видимого монохроматического излучения опре
деляют длиной его волны. При разложении белого света 
призмой в непрерывный спектр цвета в нем постепенно 
переходят один в другой. Принято считать, что в некото
рых границах длин волн (нм) излучения имеют следую
щие цвета:
Фиолетовый 
Синий 
Г олубой 
Зеленый

390—440 Желто-зеленый 550—575
440—480 Желтый 575-585
480—510 Оранжевый 585—620
510—550 Красный 620—770

Глаз человека обладает наибольшей чувствитель
ностью к желто-зеленому излучению с длиной волны
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около 555 нм. Н а.рис. III .5 видно, как падает чув
ствительность глаза по мере приближения к концам 
видимого спектра при дневном освещении.

Фотопленки же могут иметь наибольшую чувстви
тельность к любым другим участкам спектра, в зависи
мости от того, для каких целей они изготовлены.

3. ОСНОВНЫЕ СВЕТОВЫЕ ВЕЛИЧИНЫ  
И ЕДИНИЦЫ

Световой поток — мощность лучистой энергии, оце
ниваемая по световому ощущению, которое она произво
дит на глаз. Если взять обычную электрическую лампу, 
то свет, который она излучает во все стороны, и есть 
световой поток. Световой поток обозначают буквой Ф 
и измеряют в люменах (лм).

Сила света — пространственная плотность светового 
потока, определяемая отношением светового потока к те
лесному углу, в пределах которого он распространяется. 
Полный телесный угол вокруг точечного источника 
света равен 4п стерадианов, т. е. 12,57 ср. Силу света 
измеряют в канделах (кд).

Освещенность — поверхностная площадь светового 
потока, падающего на освещаемую поверхность; опре
деляется как отношение светового потока Ф к площади 
поверхности 5 , на которой он распределяется:

Единицей освещенности является люкс (лк). 1 лк — 
освещенность поверхности в 1 ма, на которую равномерно 
падает световой поток в 1 лм.

Яркость поверхности — отношение силы света, из
лучаемого в данном направлении, к площади проекции 
светящейся поверхности на плоскость, перпендикуляр
ную к данному направлению. Для равномерно яркой 
поверхности:

где В — яркость поверхности; I , - сила света в данном 
направлении; а  — угол между пелдикулнроч к :ю-
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верхности и данным направлением; 5  — площадь све
тящейся поверхности.

Единицей измерения яркости служит кандела с квад
ратного метра (кд/ма).

Для измерения яркости применяют приборы — ярко- 
меры. Фотоэлектрические экспонометры также служат 
для измерения яркости.

Яркость — единственная из световых величин, ко
торую глаз воспринимает непосредственно. Она не за
висит от расстояния рассматривания.

Количество освещения (экспозиция) Н — произведе
ние освещенности Е (фотослоя) на время освещения 
(выдержку) t:

H=*Et .

Единицей для измерения экспозиции является люкс- 
секунда (лк *с).

4. ОСНОВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ Е ЦВЕТА

Основными называют те три цвета, с помощью кото
рых могут быть получены любые другие цвета. Процесс 
получения других цветов — цветовой синтез — бывает 
основан на сложении основных цветов (аддитивный 
синтез) или на вычитании основных цветов из белого 
(субтрактивный синтез).

Дополнительными называют цвета излучений, кото
рые при смешении (сложении) создают излучение белого 
цвета. К дополнительным относятся цвета аддитивного 
и субтрактивного синтеза:

Синий +  Желтый =  Белый;
Зеленый +  Пурпурный =  Белый;
Красный +  Голубой =  Белый, 

а также пара промежуточных цветов:
Сине-голубой +  Желто-красный =  Белый.
Основные цвета субтрактивного синтеза можно пред

ставить как цвета, получающиеся вычитанием из бе
лого цвета трех основных цветов:

Белый — Синий =  Желтый;
Белый — Зеленый =  Пурпурный;
Белый — Красный «я Голубой.
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5. ЦВЕТОВОЙ ТОН, НАСЫЩЕННОСТЬ, СВЕТЛОТА

Цветовой тон (оттенок цвета) обозначается такими 
терминами, как «желтый», «зеленый», «синий» и т. д.

Насыщенность — степень или сила выражения цве
тового тона. Эта характеристика цвета указывает на 
количество краски или на концентрацию красителя. 
Насыщенность — субъективная характеристика цвета, 
поэтому обычно говорят «сильный цвет» или «блеклый 
цвет».

Существует двойственное толкование понятия цвета — 
как признака окраски и как цвета, обусловленного раз
личиями в освещении. Сопоставляя разноокрашенные 
предметы, говорят об их цветовом тоне. Под цветовым 
тоном в этом случае понимают свето-теневые или светло
теневые соотношения. Так, под тоновоспроизведением по
нимают градационные соотношения яркости ахроматиче
ских деталей изображения.

Светлота — признак, позволяющий сопоставить вся
кий хроматический цвет с одним из серых цветов, назы
ваемых ахроматическими. Ахроматические цвета разли
чаются только по светлоте. Светлота цветов ассоции
руется в нашем сознании с количеством черной и белой 
краски в их смеси. Светлотою же пользуются для харак
теристики освещенности различных деталей. Субъектив
ная оценка светлоты разноокрашенных деталей опреде
ляется в результате сопоставления их с ахроматическими 
цветами разной светлоты.

Помимо цветового тона, насыщенности и светлоты 
употребляют и другие субъективные характеристики: 
желтые и красные цвета называют теплыми, синие и 
зеленые — холодными.

в. МОНОХРОМАТИЧЕСКИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ  
И СПЕКТРАЛЬНЫ Е ЦВЕТА

Световые излучения, воздействующие на глаз и вы
бывающие ощущение цвета, подразделяют на простые 
и сложные.

Простые (монохроматические) излучения не могут 
быть разложены ни на какие другие цвета.

Спектр — последовательность монохроматических 
излучений, каждому из которых соответствует опреде
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ленная длина волны электромагнитного колебания. Раз
личают три зоны излучения: сине-фиолетовая с длинами 
волн от 400 до 490 нм; зеленая — от 490 до 570 нм и 
красная — от 580 до 720 нм. Эти зоны спектра являются 
также зонами преимущественной спектральной чувстви
тельности приемников глаза и трех слоев цветной фото
пленки.

7. ИЗЛУЧЕНИЯ СЛОЖНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО СОСТАВА 
И МЕТАМЕРНЫЕ ЦВЕТА

Свет, излучаемый обычными источниками, а также 
свет, отраженный от несветящихся тел, всегда имеет 
сложный спектральный состав, т. е. состоит из суммы 
различных монохроматических излучений. Спектраль
ный состав света — важнейшая характеристика осве
щения. Он непосредственно влияет на цветопередачу при 
съемке на цветные фотографические материалы.

Один и тот же цвет может быть получен смешением 
различных излучений. Цвета излучений, которые, имея 
различный спектральный состав*, визуально восприни
маются одинаковыми, называются метамерными.

Метамерные цвета играют большую роль в практике 
цветных съемок, так как источники света, имеющие оди
наковый цвет, но различный спектральный состав, могут 
давать заметные изменения цветовых соотношений на 
цветной пленке. Это важно учитывать при использо
вании смешанного освещения.

8. ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Температура, при которой абсолютно черное тело 
излучает свет такого же спектрального состава, как 
рассматриваемый свет, называется цветовой температу
рой. Она указывает только на спектральное распределе
ние энергии излучения, а не на температуру источника. 
Так, свет голубого неба соответствует цветовой темпе
ратуре около 12 500—25 000 К, т. е. гораздо выше тем
пературы солнца. Цветовая температура выражается 
в кельвинах (К).

Понятие цветовой температуры применимо только 
к тепловым (раскаленным) источникам света. Раскален
ные твердые тела дают менее четкий спектр, состоящий
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из нескольких узких полос — линий. Для них кривая 
распределения энергии не может быть обозначена цвето
вой температурой.

Естественные излучения небосвода, хотя и не яв
ляются в полной мере температурными (т. е. исходящими 
из раскаленных тел), тем не менее они характеризуются 
цветовой температурой достаточно точно. Поэтому и 
цветные пленки, предназначенные для съемки при том 
или ином освещении, обозначают соответствующей цве
товой температурой.

9. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦВЕТА

Цвет любого реального излучения может быть вос
произведен смесью белого с монохроматическим излуче
нием. Для этого нужно только правильно подобрать 
длину волны монохроматического излучения и.отношение 
его мощности к мощности белого. Этим приемом иногда 
пользуются при измерении цвета. Измеряемый цвет 
обозначают в этом случае длиной волны монохромати
ческого излучения, которое нужно смешать с белым для 
воспроизведения измеряемого цвета. Длину волны этого 
излучения называют доминирующей. Отношением мощ
ности выбранного монохроматического излучения к мощ
ности его суммы с белым определяют чистоту цвета.

Спектральные цвета являются самыми чистыми в том 
смысле, что большую насыщенность для данного цвето
вого тона получить нельзя, так как эти цвета соответст
вуют отдельным монохроматическим излучениям без их 
смеси с белым.

10. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ, 
ПРОПУСКАНИЕ И ПОГЛОЩЕНИЕ СВЕТА

Все видимые тела в природе можно разделить на 
самосветящиеся (источники света) и несамосветящиеся 
(отражающие и пропускающие свет).

Яркость отражающей поверхности зависит от ее ос
вещения и от ее отражательных свойств.

Окраска несамосветящихся предметов определяется 
их оптическими свойствами: спектральным отражением, 
спектральным пропусканием и рассеянием сьета.

Избирательное спектра.и ное отражение выражается 
в том, что от поверхности окрашенного предмета моно-

4*
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хроматические излучения, поглощаемые этим окраши
вающим веществом, отражаются в меньшей мере, чем 
от абсолютно белой поверхности, полностью отражающей 
весь падающий на нее свет.

Спектральный коэффициент отражения определяется 
отношением энергии отраженного монохроматического 
излучения к энергии излучений, отраженных от идеаль
ной белой поверхности, и не может быть больше 100%. 
В табл. IV. 1 указаны спектральные коэффициенты отра
жения некоторых объектов съемки.

Т а б л и ц а  IV. 1
Спектральные коэффициенты отражения некоторых 

объектов съемки

Спектральный коэффициент отражения, 
%

Объекты съемки
синий зеленый красный визуаль

ный

Лицо блондина 25 39 61 40
Лицо брюнета 21 35 58 36
Хвойный лес зимой 1,7 3 ,0 2,7 3
Хвойный лес летом 3 ,6 7 ,4 7 ,8 7 ,5
Лиственный лес летом 4 ,2 11 9 ,4 11
Трава весной 5 ,4 4 6 10 16
Трава летом 1.4 § ,5 3,1 9 ,5
Песок 12 22 28 22

Наряду с коэффициентами отражения для разных 
зон спектра приведена величина визуального коэффи
циента отражения для указанных объектов. Она доста
точно точно определяет фотографический коэффициент 
отражения (общий) для работы на черно-белых изопан- 
хроматических фотопленках. При работе на цветных 
фотопленках следует учитывать разницу в спектральных 
коэффициентах отражения, отличающихся один от дру
гого в ряде случаев во много раз.

Разница в отражательной способности разноокра- 
шенных деталей в объектах съемки определяет их интер
вал яркостей.

Интервал яркостей объекта съемки — отношение 
между яркостью самой темной и самой светлой деталями 
объекта.

5-3185
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Т а б л и ц а  IV. 2
О риентировочны е интервалы яркостей  

некоторы х объектов  съемки

Наиболее распространенные объекты съемки Интервалы
яркостей

Пейзаж в пасмурную погоду 1 : 2 - 3
Пейзаж в ясную, солнечную погоду 1 : 5 - 1 0
Пейзаж в ясную, солнечную погоду с перед 1 : 2 0 — 6 0
ним плансм
То же с темным передним планом 1 : 1 0 0 - 3 0 0
Городской пейзаж без переднего плана 1 : 1 0 — 4 0
Темные здания на фоне неба 1 : 1 0 0 — 2 0 0
Узкие улицы, освещенные солнцем, с тенями 1 : 3 0 0 — 5 0 0
от домев
Арки вс рот с освещенным солнцем фоном 1 : 1 0 0 0 - 1 0  0 0 0
Фигура на натуре при солнечном освещении 1 : 1 0 - 2 0
То же внутри светлого помещения 1 : 1 0 - 1 0 0
Интерьер без окон в кадре 1 : 8 - 1 2
Интерьер, снимаемый против окон 1 : 1 0 0 — 5 0 0

Т а б л и ц а  IV. 3
Интервалы цветозональны х яркостей некоторы х  

типичны х объ ек тов  при цветной съем ке п ей заж а

Интервалы яркостей

Объект съемки Условия освещения

си
ни

й

зе
ле

ны
й

кр
ас

ны
й

ви
зу

ал
ь

ны
й

Пейзаж без пе
реднего плана

Солнце и рассеян
ный свет от неба, 
легкая дымка

1:129 1:58 1:63 1:59

Поляна на опуш
ке леса

Солнце и рассеян
ный свет от неба, 
безоблачно

1:230 1:90 1:100 1:100

Группа берез на 
открытой поля
не

Солнце и рассеян
ный свет от неба, 
кучевые облака

1:110 1:66 1:67 1:78

То же Рассеянный свет от 
неба, кучевые об
лака

1:170 1:145 1:150 1:156
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В табл. IV.2 приведены ориентировочные интервалы 
яркостей некоторых объектов при съемке на черно
белую фотопленку.

В табл. IV.3 приведены интервалы спектрозональных 
яркостей применительно к съемкам пейзажей на цветной 
фотопленке.

Интервал яркостей при съемках на цветные фото
пленки наибольшей величины достигает в синечувстэи- 
тельном слое и наименьшей — в зелено- и красночувст
вительном. Для зеленочувствительного слоя он совпа
дает с интервалом яркостей при визуальном наблюде
нии, поэтому светочувствительность, указываема^ на 
упаковке цветных фотопленок, определяется всегда при
менительно к зеленочувствительному слою фотомате
риала.

Спектральное отражение, так же как и спектральное 
пропускание, обусловлено тем, что красящее вещество, 
содержащееся в предмете, по-разному поглощает моно
хроматические излучения, т. е. обладает различным 
спектральным поглощением.

Избирательное рассеяние света — дисперсия — вы
ражается в том, что различные монохроматические излу
чения рассеиваются по-разному. Избирательное рассея
ние зависит от размеров мельчайших частиц отражаю
щей свет поверхности. Определенное монохроматическое 
излучение отражается от частицы только в случае, когда 
его длина волны меньше диаметра частицы. Если мель
чайшие частицы малы, чтобы рассеивать длинноволновое 
излучение, но достаточно велик», чтобы отражать ко
ротковолновое излучение, рассеяние будет избиратель
ным. Красные и оранжевые спектральные излучения 
станут проходить беспрепятственно, а синие и фиолето
вые будут рассеиваться.

Из-за избирательного рассеяния атмосферы небо 
в средней полосе имеет не сине-фиолетовый цвет, как 
в горах, а голубой. Повышение влажности приводит 
к тому, что коротковолновые излучения рассеиваются 
гораздо сильнее, чем длинноволновые, появляется дымка. 
Для устранения дымки при съемке на черно-белые фото
пленки пользуются оранжевым светофильтром. Однако 
в цветной фотографии оранжевые светофильтры приме
нять нельзя, поэтому устранить воздушную дымку не 
удается.
5 *
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11. СТАНДАРТЫ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА

Ввиду неопределенности белого света введено не
сколько стандартных источников света, которые назы
ваются источниками Л, В, С и £ .

Свет источника А служит в качестве стандартного 
излучения для электрических ламп накаливания и, 
строго говоря, не является белым. Его цветовая темпе
ратура 2854 К.

Источники В и С — условные стандарты солнечного 
света, из которых С — более голубой, цветовая темпе-, 
ратура — 6500 К, а В — более желтоватый, цветовая 
температура — 4800 К.

По международному соглашению за стандарт пря
мого солнечного света принимается излучение с цветовой 
температурой 5400 К.

Источник В, в отличие от источников В, А й С, не 
является температурным и обладает равноэнергетиче
ским спектром, в котором энергии всех монохромати
ческих излучений равны между собой.

Н< ИСТОЧНИКИ СВЕТА

1. СОЛНЦЕ

Солнечный свет бывает направленным (прямым) и 
рассеянным атмосферой. Он непостоянен по интенсив
ности и по спектральному распределению энергии излу
чения.

К закономерным факторам, влияющим на изменчи
вость солнечного освещения, относятся: высота солнца 
над горизонтом и расположение по отношению к нему 
фотографируемой поверхности. К случайным факторам 
изменчивости освещения относится состояние атмосфе
ры — ясно, дождь, туман и т. п.

Спектр излучения изменяется от тех же факторов. 
Он изменяется, например, от того/ как расположен 
объект — на солнце или в тени. В первом случде объект 
освещается более «теплым», прямым солнечным светом 
в сочетании с рассеянным светом неба и облаков. Осве
щение в тенях светом неба хорошо заметно, например, 
на снегу в солнечный день. Немаловажным фактором,
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влияющим на дневное освещение и спектр излучения, 
является отражение света от земли, растений, стен зда
ний и других окружающих объектов.

В ранние утренние и предвечерние часы в солнечном 
свете содержится значительно больше оранжевых и крас
ных лучей, чем в середине дня. Такие колебания также 
зависят от атмосферных условий, времени года, геогра
фической широты.

С восхождением солнца постепенно увеличивается 
не только интенсивность света, но и его цветовая темпе
ратура. Частицы воздуха меньше поглощают лучи ко
ротковолновой части спектра (фиолетовые, синие и голу
бые), что приводит к изменению спектра и, следова
тельно, к увеличению цветовой температуры дневного 
освещения.

В зависимости от высоты светила солнечное освеще
ние делится на периоды эффектного, нормального к зенит
ного освещения (см. раздел «Естественное освещение»).

На характер солнечной освещенности постоянное 
влияние оказывает атмосфера. При наличии кучевых 
облаков освещенность незатененных объектов увеличи
вается примерно еще на 25%, а освещенность в тени 
возрастает в два — два с половиной раза. Контрастность 
света снижается приблизительно в два раза по сравне
нию с освещением в ясную, безоблачную погоду.

При сплошной облачности наблюдается значитель
ное уменьшение освещенности и контрастности осве
щения.

В безоблачную погоду, при отсутствии дымки, коле
бания в освещенности, связанные с влиянием атмосфер
ных факторов, невелики, поэтому можно указать некото
рые средние характеристики солнечного освещения в без
облачную погоду в зависимости от времени дня.

Величины освещенности для средней полосы в разные 
месяцы года и часы дня приведены в табл. IV.4.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ  
ПРИБОРЫ

Электрические лампы редко применяют непосредст
венно. Как правило, их помещают в специальный жестя- 
ный короб (осветительный прибор), предназначенный для 
рационального перераспределения светового потока. Ос-
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ветительный прибор преграждает путь световому потоку 
в нежелательном направлении и отбрасывает его в нуж
ную сторону, повышая тем самым эффективность осве
щения.

Все осветители разделяют на приборы общего (или 
рассеянного) и направленного света. Важнейшей характе
ристикой осветительного прибора является угол рассея
ния — плоский угол, в пределах которого сила света 
осветительного прибора снижается не более чем на 10% 
от силы света в направлении оси.

Приборы общего света должны быть с большим углом 
рассеяния, от 60 до 180Q. У приборов направленного 
света угол рассеяния должен колебаться от узкого (не
сколько градусов) до довольно широкого (50—60°). 
Так, все прожекторы дают сильный и узконаправленный 
световой пучок. Но при съемке прожекторы применяют 
редко. Чаще используют приборы с галогенными лам
пами, например «Свет-500» или «Свет-1000» и «Луч-300» 
или «Луч-500». Однако эти приборы потребляют до
вольно большую электрическую мощность, поэтому их 
применение в любительской практике ограниченно. Бо
лее доступен любителям прибор ХОП (хроникально
осветительный прибор), представляющий собой отража
тель из алюминия и патрон, расположенный горизон
тально, по оси отражателя. Дрибор рассчитан на уста
новку фотографических (перекальных) ламп накали
вания мощностью 275 или 500 Вт. Выдвижной патрон 
позволяет регулировать светораспределение. Прибор 
хорош как для создания общего, так и направленного 
освещения. Угол может быть ограничен с помощью имею
щихся на приборе двух створок. Крепится прибор на 
штативе.

Другой простой осветительный прибор ОФ-1. Патрон 
в нем расположен вертикально по отношению к оси 
сферического отражателя. Он позволяет использовать 
не только обычные лампы накаливания, но и прожек
торную лампу типа ПЖ-13 или кинопроекционную 
300 Вт.

Патрон в приборе можно перемещать в имеющихся 
прорезях ц тем самым несколько регулировать угол 
рассеяния.

Приборы рассеянного света фотолюбители обычно 
изготовляТот своими силами.
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Короб изнутри окрашивают белой гуашью. Внутрь 
помещают лампы накаливания. Сверху короб затягивают 
марлей.

Рекомендуемые осветительные лампы приведены 
в табл. IV.5.

3. ЭЛЕКТРОННЫ Е ИМПУЛЬСНЫЕ ФОТОВСПЫШКИ

Электронные импульсные фотовспышки — приборы 
многоразового действия. Они очень экономичны. Время 
их свечения не превышает времени экспонирования 
фотопленки. Спектр близок к дневному. Высокая интен
сивность света и кратковременность вспышки (1/1Q0-t- 
-bViooo с и короче) дают возможность применять пленки 
невысокой чувствительности и фотографировать быстро- 
движущиеся объекты.

Приборы, используются как в качестве основного 
источника света, так и дополнительного (например, для 
подсветки теней при контровом свете и в других слу
чаях).

Основные узлы приборов:
импульсный источник света — газоразрядная лампа, 

наполненная инертным газом, обычно ксеноном;
устройство поджига лампы, состоящего из повышаю

щего трансформатора и вспомогательных элементов;
накопитель электрической энергии — один или не

сколько конденсаторов большой емкости;
устройство электропитания — батарея гальваниче

ских элементов или аккумуляторов, преобразователь на
пряжения, выпрямитель переменного тока, приспособ
ление для подключения к электросети или к другому 
источнику питания.

*Узлы объединены в единую конструкцию, состоящую 
из корпуса с отражателем, или скомпонованы в два и 
более блоков.

Принцип действия электронных импульсных фото
вспышек одинаков. Отличаются они лишь величиной 
номинальной энергии, ведущим числом, способом пита
ния, дополнительными приспособлениями. Рассмотрим 
работу таких приборов на примере импульсной фото
вспышки ЭВ-1 («Молния») (рис. IV. 1).

Конденсатор большой емкости С2, подключенный 
к газоразрядной лампе Л2, заряжается от батареи Б
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до рабочего напряжения (около 300 В). Об этом сигнали
зирует неоновая лампа Л1.

При срабатывании затвора фотоаппарата синхро
контакты замыкаются, в результате заряженный кон
денсатор небольшой емкости С1 подключается к первич
ной обмотке повышающего трансформатора Тр.

Рис. IV. 1 Принципиальная схема ЭВ-1

Импульс высокого напряжения (несколько тысяч 
вольт), индуцированный во вторичной обмотке и подве
денный к вспомогательному электроду импульсной лам
пы, ионизирует газ, и по лампе JI2 кратковременно 
протекает электрический ток, вызывая вспышку света.

Источники питания электронных импульсных фото
вспышек различные. В одних типах используются бата
реи напряжением около 300 В; другие работают от сети 
переменного тока напряжением 127 или 220 В; третьи — 
от низковольтных источников напряжения (малогаба
ритных батарей или аккумуляторов). Некоторые импульс
ные осветители рассчитаны на универсальное питание.

В простых импульсных осветителях применяются ба
тареи типа 330-ЭВМЦГ-1000 с номинальным напряже
нием около 300 В. Такова, например, фотовспышка ЭВ-1.

Электронные импульсные фотовспышки, питающиеся 
от электросети, имеют встроенный выпрямитель, обычно 
однопол упер йодный, выполненный на полупроводнико
вых диодах (рис. IV.2). Накопительный конденсатор
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в них заряжается почти до амплитудного значения на
пряжения электросети, т. е. примерно до 300 В (при 
напряжении сети 220 В). Такой тип питания применен 
в фотовспышках СЭФ-3, «Свет» и в ряде других.

Более удобны импульсные фотовспышки, работаю
щие от батарей'карманного фонаря, элементов питания

д

Рис. IV.2. Принципиальная схема прибора с питанием от электросети

373 и т. д. Главное их достоинство — автономность пита
ния, 'удобство в работе.

В качестве автономных источников питания могут 
быть использованы и аккумуляторы. Они освобождают 
фотографа от частой смены разрядившихся батарей. 
Для повышения низкого напряжения (несколько вольт) 
до рабочего (около 300 В) применяют преобразователи 
напряжения на полупроводниковых приборах — тран
зисторах и дирдах. Напряжение постоянного тока низко
вольтной батареи преобразуется в переменное, которое 
повышается трансформатором до рабочего, а затем вы
прямляется для зарядки накопительного конденсатора.

Ряд преобразователей напряжения имеет автоматиче
ское устройство для включения (при новой зарядке или 
подзарядке конденсатора) и выключения (при достиже
нии рабочего напряжения на конденсаторе). Фотовспыш
ки с таким автоматическим устройством более эконо
мичны.



Источники света 141

Электронные импульсные фотовспышки ФИЛ-ИМ, 
«Электрон» и ряд других снабжены преобразователями 
на транзисторах. «Свет», «Фотон» и некоторые другие 
могут питаться от преобразователя типа ПН-70. В им
пульсных фотовспышках ранних выпусков использо
вались электромеханические преобразователи напря
жения, но они менее надежны и создают повышенный 
шум при работе.

Фотовспышки ФИЛ-9, «Заря» отличаются от рассмот
ренных приборов тем, что они не снабжены накопитель
ным конденсатором. Широкого распространения эти 
фотовспышки не получили, так как работают только от 
сети переменного тока, имеют низкую стабильность 
энергии вспышки и другие недостатки.

Регулировка энергии вспышки. Энергия вспышки 
Е  зависит от емкости накопительного конденсатора С, 
напряжения на нем й определяется следующим соотно
шением:

E  =  \C U *-.

Энергию вспышки можно регулировать подключе
нием одного, двух или нескольких конденсаторов к газо
разрядной лампе с помощью специального переключа
теля. В этом случае величина энергии изменяется в два 
и более раз, в зависимости от-крнструкции фотовспышки.

Энергия уменьшается при снижении напряжения пи
тания. Эго может произойти, например, из-за разрядки 
батареи. Но для регулировки энергии вспышки сниже
ние напряжения использовать нельзя.

Ведущее число. Произведение расстояния (в метрах) 
от фотовспышки до объекта съемки на число деления 
шкалы диафрагмы объектива есть ведущее число. Зная 
ведущее число и расстояние от фотовспышки до объекта 
съемки, можно определить число диафрагмы объектива:

Число диафрагмы =
Ведущее число 

Расстояние (в метрах)'

Например: если ведущее число 28, расстояние — 5 м, 
28то число диафрагмы ^  составит 5,6.

При уменьшении энергии вспышки в два раза веду
щее число уменьшается в 1̂ *2 раза, при уменьшении
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энергии в четыре раза ведущее число уменьшится в два 
раза и т. д.

Ведущее число зависит не только от энергии вспышки, 
но и от угла рассеяния светового пучка, от конструкции 
отражателя, от чувствительности фотопленки. Обычно 
ведущее число указывается для пленки чувствитель
ностью 65 ед. ГОСТ, реже — для других. Если предпо
лагается использовать пленку иной чувствительности, 
то ведущее число определяется так:

Допустим, ведущее число для пленки чувствительностью 
65 ед. ГОСТ равно 20. Необходимо определить ведущее 
число для пленки чувствительностью 130 ед. ГОСТ.

130 ед. ГОСТ
Изложенным выше способом определяют диафрагму 

при съемках объектов средней яркости. Если объект 
съемки светлый (белый), то число диафрагмы увеличи
вают (например, устанавливают 8 или 11), для более 
темного объекта число диафрагмы уменьшают (напри
мер, до 4 или 2,8). Кроме того, фактические значения 
энергии и ведущих чисел могут несколько отличаться 
от номинальных (указанных в паспорте фотовспышки). 
Это происходит из-за отклонения емкости конденсаторов 
в пределах их допусков, изменения питающего напря
жения и ряда других факторов. В большинстве случаев 
такие отклонения незначительны и их можно не прини
мать во внимание. Если же экспозиция должна быть 
более точной, следует уточнить ведущее число при проб
ной съемке.

Большинство импульсных фотовспышек рассчитано 
на использование штатных объективов. Однако можно 
применять и более длиннофокусные объективы. Но в этом 
случае эффективность вспышки снижается. При съемке

Чувствительность 
пленки, указан
ная в паспорте

Ч увствительность 
новой пленки

Ведущее число для пленки 
чувствительностью

Сменные объективы при съемке 
с импульсной фотовспышкой
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широкоугольным объективом плоскость кадра окажется 
освещенной неравномерно, что иногда используется 
в качестве изобразительного приема. Значения угла 
рассеяния светового пучка приводятся в описаниях им
пульсных фотовспышек.

В ряде фотовспышек (ФИЛ-100, ФИЛ-101, ФИЛ-102) 
допускается регулировка угла рассеяния светового пучка 
в пределах 30— 85°. В этом случае изменяется и веду
щее число соответственно от 28 до 18. При работе с та
кими фотовспышками полностью используется световой 
поток и при смене объективов, а плоскость кадра осве
щается р авномер но'.

Электронные импульсные фотовспышки с двумя ос
ветителями используются только в том случае, если 
они имеют два или более накопительных конденсатора 
(например, «Луч»). К одному конденсатору подключать 
два осветителя (две газоразрядные лампы) нельзя. Энер
гия вспышки неизменна как при работе с одним освети
телем, так и с двумя, если общая емкость накопитель
ных конденсаторов, подключенных к одному осветителю, 
равна общей емкости коденсаторов, подключенных к двум 
осветителям.

Дистанционное включение. Выпускается комплект 
из двух фотовспышек типа ФИЛ-102, один из которых 
оборудован светоприемником (светосинхронизатором). 
В этом случае поджиг газоразрядной лампы происходит 
под воздействием импульса света осветителя, устройство 
синхронизации которого подключено (электрически) к 
синхроконтактам фотоаппарата. Светосинхронизатором 
оснащен прибор ФИЛ-101. Он может быть использован 
в паре с любой другой фотовспышкой. Так отпадает на
добность в электрическом соединении цепей синхрони
зации второй фотовспышки (имеющей светосинхрониза- 
тор) с аппаратом и с первой фотовспышкой. Это дает 
возможность произвольно размещать прибор на удале
нии от аппарата. Недостаток конструкции: может про
исходить включение фотовспышки под воздействием 
«чужого» прибора.

Импульсные фотовспышки с бескабельным соедине
нием цепей синхронизации. Новые модели фотоаппара
тов (ФЭД-5, «Практика» и др.) снабжены обоймой для 
крепления фотопринадлежностей с электрическими кон
тактами. Если установочные салазки импульсного осве-
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Параметры электронных

Наименование (тип) 
импульсной 
фотовспышки
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ЭВ-1 («Молния») 
ЭВ-5 («Ленинград»)

36
36

20
14

60 300

ФИЛ-1 72 28 60 4Б, ВМ
ФИЛ-2 36 20 60 220, 4Б, ВМ
ФИЛ-3 36 20 60 220, 4Б, Пт
ФИЛ-4 36 20 60 Акк, Вм, Зу
ФИЛ-5 *58 25 60 4Б, Пт

ФИЛ-6 36 20 60 220, 300, 
4Б, Пт

ФИЛ-7 58, 29 25, 18 60 220
ФИЛ-8 18 15 45 220, 300, 

2Б, Пт
ФИЛ-9 30-2-45 18-»-22 60 220

ФИЛ-10 36 22 60 220, 4Э, Пт
ФИЛ-11М 36 24 80 220, 300, 

4Э, Пт

ФИЛ-41М 36 24 80 220, 300
ФИЛ-100 104 2 8 -4 0 85—30

(регули
руется)

220, 300

ФИЛ-101 68 18—28 8 5 -3 0
(регули
руется)

220, 300

ФИЛ-102 68+ 68 1 8 -2 8
(каждой)

8 5 -3 0
(регули
руется)

220, 300

«Луч-59» 100, 60, 40 31, 24, 19 45 300

«Луч-61» 100, 60, 40 31, 24, 19 45 220, 300
«Луч-63» 100, 60, 40 31, 24, 19 45 220, 300
«Луч-70» 100, 50 31, 32 45 220, 300

«Чайка» 36 22 45 220, 2Б, Пт
СЭФ-2 23 12 60 220
СЭФ-3 36 17 60 220, 300
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Т а б л и ц а  IV. 6
импульсных фотовспышек
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Размеры» мм

М
ас

са
, 

к
р Примечания

1/1000 10

1/400 20 220X 170X  70 2 ,4
1/500 10 2 2 0 x 1 7 0  x 5 7 1 ,9
1/400 10 185X140 X 60 0 ,9
1/400 10 2 2 0 x 1 7 0 x 5 7 2 ,2
1/200 20 190 X 420 X 70 1,7 Оснащена двумя фото

вспышками
1/400 10 196 x  2 0 0 x  77 1 ,8

1/400 20 1 7 0 x 1 7 0 x  68 1,3
1/500 10 1 3 0 x  84 x 3 8 0 ,6

1 /100 ч -1/150 10 1 0 0 x 1 6 6 x 4 5 0 ,2 5 Без накопительного
конденсатора

1/400 10 170X135 X 55 0 ,9
1/400 85 x  48 x 7 8 0 ,3 Состоит нз двух бло

ков
40 x  4 8 x 1 0 8 0 ,24 Размеры и масса бло

ка питания
1/400 10 85 X 48 X 78 0 ,3
1/500 10 223X 105X  86 0,71

1/500 10 2 2 3 x 1 0 5 x  86 0 ,6 4 Оборудована свето-
синхронизатором

1/500 10 (223Х 105Х 1,28 Комплект из двух
Х 8 6 )Х 2 синхронных фото

вспышек
1/500 20 Оснащена двумя фото

вспышками
1/500 20 То же
1/500 10 210 x  2 5 5 x 1 5 5 3 ,5 » »
1/500 20 210 x  2 5 5 x 1 1 5 3 ,5 Оснащена двумя фото

вспышками
1/2000 20 1 7 8 x 1 5 6 x 7 5 1 ,6
1/1000 20 45 X 65X 142 0 ,4 5
1/1000 20 4 7 x 8 5 x 1 0 6 0 ,3 5 Бескабельное соеди

нение цепей синхро
низации
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Наименование (тип) 
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«Свет» 24 16 220
«Фотон» 36 24 40 220
«Саллюте» 36 16 60 220

«Электрон» 16 11 60 220, Акк, Пт
«Электроника
В5-08»

12 12 127, 220, 
Зу, Пт

«Электроника
В5-21)»

36 20 45 220, 300

Сокращения, принятые в таблице:
127, 220— питание осуществляется от сети переменного тока напря

жением 127 или 220 В;
300— питание от источника постоянного тока напряжением 300 В; 
Акк — аккумулятор, например 2НКГ— 0,7Д В  (2,5 В);
Зу— зарядное устройство;
2Б, 4Б — две или четыре низковольтные батареи, например типа 

3336Л или 3336У;
4Э— четыре элемента типа «373» («Сатурн», «Марс»);
Вм— вибропреобразователь напряжения (электромеханический);
Пт— преобразователь напряжения транзисторный.

тителя также снабжены соответствующими контактами, 
соединение их цепей синхронизации происходит авто
матически при установке фотовспышки на аппарат (без 
подключения кабеля синхронизации). Промышленность 
выпускает ряд фотовспышек с соединением цепей синхро
низации без кабеля. Одна из последних моделей — «Элект
роника В5-21».

Фотовспышки прежних моделей с кабелем синхрони
зации также можно подключить к «Практике», но через 
адаптер с центральным контактом.

Основные параметры электронных импульсных осве
тителей приведены в табл. IV.6.
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Продолжение табл. IV. 6
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П рим ечания

1 /1 0 0 0 10
1 /1 0 0 0 10 9 5 x 8 5 x 6 0 0 ,3 5
1 /1 0 0 0 10 5 1 x 8 5 x 7 5 0 ,3 Вескабельное соедине

ние цепей синхрони
зации и кабель

1 /2 0 0 0 25 9 6 x 7 0 x 3 5 0 ,3 3
1 /2 0 0 0 20 3 7 x 6 2 x 1 1 3 0,31

1 /1 0 0 0 15 35 x  80 x  91 0 ,315 Бескабельное соеди
нение цепей синхро
низации и кабель



Раздел пятый 
ФОТОСЪЕМКА

Фотосъемка — сложный технический и творческий 
процесс, в результате которого в светочувствительном 
слое образуется скрытое изображение.

Качество будущего снимка, его технические и эсте
тические достоинства зависят от целого ряда специаль
ных выразительных средств, которые будут рассмотрены 
дальше.

I. ПОНЯТИЕ ОБ ОСНОВНЫХ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ 
СРЕДСТВАХ

1. КОМПОЗИЦИЯ

Композиция (сочинение, составление, расположе
ние — лат.) — объединение отдельных элементов произ
ведения в единое художественное целое, в котором в кон
кретной зрительной форме наиболее ярко раскрывается 
содержание.

Произведение строится на соподчинении с главным 
сюжетно-тематическим центром всех менее значитель
ных элементов построения.

Предметно-смысловым элементам композиции неиз
менно содействуют специальные выразительные средства: 
освещение, тональность, колорит, точка и момент 
съемки, план, ракурс, а также изобразительный акцент 
и различные контрасты.
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Композиция не должна играть самостоятельной роли. 
Подобно тому, как речь имеет значение передатчика 
мысли, композиция служит лишь средством для выра
жения авторской мысли.

2. СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ (СМЫСЛОВОЙ) ЦЕНТР

Выделение в кадре главного сюжетно-тематического 
центра называется изобразительным акцентом. В любых 
условиях съемки — в спокойной обстановке ателье или 
в жестком временном режиме событийной съемки — 
необходимо оценивать и общую ситуацию и компози
ционную и смысловую значимость каждого элемента сю
жета. Элементов может быть много, но они далеко не 
равнозначны. Одни годятся для выделения смыслового 
центра. Другие — для характеристики обстановки. Тре
тьи имеют изобразительное значение. А четвертые — 
помеха, они должны оставаться за пределами кадра.

Сюжетно-тематический центр кадра можно сформи
ровать укрупнением главных элементов композиции, 
тональным контрастом.

3. СВЕТОТЕНЬ

Светотень — строго закономерные градации светлого 
и темного, благодаря которым воспринимаются глазом 
и воспроизводятся объекты съемки.

Оттенки светотени точно соответствуют характеру ос
вещенности, объемной форме предметов, состоянию ат
мосферы. И в натуре и на снимке светотеневой строй 
целого зависит от взаимосвязи светов, бликов, теней, 
полутени, рефлекса на основе тоновых соотношений 
(см. «Освещение»).

Через эффекты светотеневого контраста фотограф 
должен стремиться к слаженности композиционного 
строя, к эмоциональной выразительности снимка. Он 
должен не копировать видимые светотеневые оттенки, 
а воспроизводить их на основе оценки и обобщения уви
денного.

4. КОЛОРИТ

Колорит (краска, цвет — лат.) — характер взаимо
связи всех цветовых элементов, цветовой строй как 
одно из средств правдивого и выразительного изображе
ния действительности.
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Главное, исходное свойство колорита — богатство и 
согласованность цветовых оттенков, соответствующих 
цветовым оттенкам предметов действительности.

Правдивость колорита никогда не достигается меха
нически точным «списыванием» с натуры. Отдельный 
световой тон не бывает колористически верен сам по 
себе, а только обязательно в строго определенной взаимо
связи с другими тонами.

Взаимодействием цветов фотограф должен стремиться 
подчеркнуть характерное и существенное в сюжете.

5. ПЕРСПЕКТИВА

Перспектива —закономерности изображения пред
метного мира в соответствии с его зрительным (оптиче
ским) восприятием.

Видимые предметные очертания, форма, окраска 
сильно изменяются в зависимости от расположения 
предмета в пространстве относительно глаза наблюдаю
щего человека. Причем именно через эти изменения вос
принимаются устойчивые, действительные свойства са
мого предмета.

Закономерные изменения масштабов предметов, свя
занные с их удалением от глаза наблюдателя, называются 
линейной перспективой. Ее свойства: фигуры и предметы 
кажутся тем меньшими, чем дальше они находятся; 
параллельные линии, уходящие вдаль, обнаруживают 
стремление сойтись в одной точке; грани предметов, 
направленные по лучу зрения глаза, кажутся короче, 
чем в действительности.

Изменение цветов и тонов предметов, также обуслов
ленное расстоянием между объектом и наблюдателем 
(толщиной воздушного слоя), называется тональной 
перспективой. Ее свойства: четкостью ясность очертаний 
предметов теряются по мере их удаления от глаза; одно
временно уменьшается насыщенность цветов, которые 
в отдалении теряют свою яркость; контрасты светотени 
в глубине смягчаются; постепенно угасают блики и 
рефлексы; глубина, дали кажутся более светлыми, чем 
передний план.

В соответствии с этими закономерностями мы оцени
ваем расстояния на снимке: фигуры и предметы, о кото
рых известно, что они имеют одинаковую контурную
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и объемною форму и одинаковые цвета, кажутся находя
щимися тем дальше, чем больше расплываются их кон
туры, чем менее четко они различаются глазом, чем 
менее насыщенны их цвета. Фигуры — контрастные, чет
кие, темные — выступают на передний план.

в. ТОЧКА И МОМЕНТ СЪЕМКИ

Точка съемки — место, где находится фотограф по 
отношению к видимым или изображаемым предметам.

Перемены точки съемки играют решающую роль 
в построении перспективы. От точки, с которой произ
водится съемка, зависит характеристика образа. Доста
точно сфотографировать лицо даже хорошо знакомого 
человека с непривычной точки, как заметно изменяются 
наши представления о нем. Мы не сразу узнаем его.

Каждая съемочная точка определяется тремя прост
ранственными координатами: 'направлением, расстоя
нием и высотой. Изменение любой из координат оказы
вает существенное влияние на все изображение. Точка 
съемки может быть фронтальной, под углом, боковой; 
в портрете — анфас, труакар, профиль.

Искусство современной фотографии заключено в ско
рости видения, в зоркости наблюдения, в быстроте от
бора кадра. Вот почему выбор точки съемки важно умело 
сочетать с выбором момента съемки.

Трудно, например, передать живое выражение лица, 
если фотограф долго готовится к съемке, а фотографи
руемый напряженно ждет — когда же сработает зат
вор? Тут необходимы быстрота реакции и чувство мо
мента, особенно в спортивной съемке.

7. ПЛАНЫ И РАКУРС

Планы (плоскость — лат.) — пространственные зоны 
различной отдаленности, обычно соответствующие наи
более существенным или заметным частям изображения 
и имеющие значение основных опорных пунктов при 
передаче впечатления глубины пространства (особенно 
в пейзаже).

Различают первый (передний), второй и задний (даль
ний) планы. В практике количество планов может быть 
значительно больше. Это целиком зависит от компози-
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ционного замысла фотографа, в частности от выбора 
точки съемки.

В фотографии планы передают в основном через про
порции предметов и их перспективных сокращений, 
а также различиями в градациях светотени и в оттенках 
цветов.

Ракурс (укорачивать, сокращать — фр.) — перспек
тивное сокращение формы предмета, приводящее к из
менению его привычных очертаний. Ракурсами называют 
обычно. резко выраженные сокращения на снимках, 
выполненных под острым углом сверху или снизу, осо
бенно вблизи.

Ракурс обостряет композицию, помогает выделить 
главное, гиперболизует объект съемки.

8. КОНТРАСТЫ

Контраст (резкое различие, противоположность — 
фр.) — одно из важных художественных средств, на
правленное на противопоставление и взаимное усиление 
двух соотносимых свойств, качеств, особенностей пред
мета г объекта.

Обычно говорят о цветовом и светотеневом контрас
тах. На деле разновидности контраста по его природе 
и назначению столь же многообразны, как и свойства 
воплощаемой фотографом действительности.

Изобразительный контраст служит средством выяв
ления существенного, подчеркивает характерные свой
ства й особенности объекта съемки.

Среди контрастов различают масштабные противо
поставления, противопоставления светлого и темного, 
яркого и блеклого, резкого и нерезкого, симметрии и 
асимметрии, ритма и аритмии, статики и динамики. От 
умелого применения таких противопоставлений зависит 
сила выразительности произведения фотоискусства.

II. ОСВЕЩЕНИЕ

Освещение — распределение света в предметном про
странстве по величине, направлению и характеру све
тового потока. С одной стороны, освещение — техниче
ское средство, необходимое для осуществления съемки, 
с другой,— оно одно из главных изобразительных
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средств, основа светотени, характера фотографического 
рисунка.

При распределении светотени необходимо правильно 
выбрать интервал яркостей (контраст) объекта, согласо
вать его с фотографической широтой пленки.

Интервал яркостей — отношение яркостей самого 
светлого и самого темного участков снимаемого объек
та. Чем выше интервал яркостей, тем больше контраст 
освещения.

Чем выше освещенность и отражательная способность 
объекта, тем больше его яркость.

Яркость цветового тона зависит от длины волны лу
чей, отражаемых поверхностью объекта. Наиболее яр
ким является желтый цвет, наиболее темным — фиоле
товый.

Когда интервал яркостей равен фотографической 
широте пленки, выдержка должна быть определена абсо
лютно точно. Она имеет'тогда только о д н о  значение.

Когда интервал яркостей намного меньше фотогра
фической широты пленки, возможны н е с к о л ь к о  
выдержек. В этом случае некоторая неточность выдерж
ки не сказывается на качестве негатива. Однако наилуч
шей из возможных выдержек будет минимальная, так 
как она обеспечивает получение негатива небольшой 
оптической плотности с максимальным разрешением 
мелких деталей в светах и тенях (подробно об экспони
ровании см. «Определение экспозиции»).

1. ЭЛЕМЕНТЫ СВЕТОТЕНИ

Различают следующие элементы светотени (рис. V.1):
с в е т а  — ярко освещенные поверхности;
б л и к и  — световые пятна на ярко освещенной вы

пуклой или плоской глянцевой поверхности, когда на 
ней имеется еще и зеркальное отражение;

т е н и  — неосвещенные или слабо освещенные участ
ки поверхности. Тени на неосвещенной стороне объекта 
называются собственными, а отбрасываемые объектом — 
падающими;

п о л у т е н ь  — слабая тень, возникающая, когда 
объект освещен несколькими источниками света. Она 
также образуется на поверхности, обращенной к источ
нику света под небольшим углом;
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р е ф л е к с  — слабое светлое (иногда цветное) пятно 
на стороне тени, образованное лучами, отраженными от 
близко лежащих объектов.

Элементы светотени образуют целую гамму светото
нальных переходов, богатый световой рисунок, как бы 
состоящий из множества тонов. Из них: блики пред
ставляют собой наиболее яркие тона, а тени — наименее 
яркие.

2. ВИДЫ ОСВЕЩЕНИЯ

По роду источников света различают естественное, 
искусственное и смешанное освещения.

По характеру освещение бывает направленным, рас
сеянным и комбинированным (рассеянно-направленным).

Н а п р а в л е н н о е  о с в е щ е н и е  создают пря
мой солнечный свет в ясный, безоблачный день, воль
това дуга, электролампа без арматуры и в рефлекторе 
с зеркальной поверхностью. Такое освещение создает 
на объекте съемки резко выраженные света, тени и 
в некоторых случаях блики. Оно освещает только по
верхности объекта, обращенные к источнику света, ос
тальные поверхности оставляет в тени.

На снимке поверхности объекта имеют тона, соот
ветствующие их цвету. Фактура воспроизводится доста
точно дочно. Затененные участки получаются глубоко
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черными. На них тона и фактура объекта не воспро
изводятся.

Направленное освещение от одного источника света 
вызывает чрезмерный контраст изображения. Его можно 
избежать, • применив отражательные подсветки или 
несколько источников света.

Р а с с е я н н о е  о с в е щ е н и е  создают солнеч
ный свет сквозь облака или туман, электролампа из 
молочного стекла или в рефлекторе с матированной по
верхностью, светильник, перед которым установлен 
рассеивающий экран. Такое освещение равномерно и 
одинаково распределяется по всей поверхности объекта, 
вследствие чего на ней отсутствуют тени, блики и реф
лексы. Соответствующими тонами передается только 
форма и цвет объекта. Из-за отсутствия теней и полуте
ней объект на снимке кажется почти плоским.

Рассеянный свет создает слишком мягкое освещение. 
Снимки получаются малоконтрастными.

К о м б и н и р о в а н н о е  о с в е щ е н и е  — со
четание направленного и рассеянного света. Оно обла
дает значительными преимуществами по сравнению 
с направленным и рассеянным, так как образует полу
тени, создающие впечатление объема объекта.

Комбинированное освещение благоприятно изменяет 
отношение яркостей: яркость светов убывает быстрее, 
чем теней, за счет рассеянного света. Таким образом, 
получается нормальный контраст объекта съемки.

Освещение может, быть также:
п р о с т ы м  — свет имеет одно направление;
с л о ж н ы м  — свет идет от нескольких источников 

в разных направлениях;
п р я м ы м  — лучи падают на поверхность объекта 

под углом больше 45°;
к о с ы м  — лучи падают на поверхность объекта под 

углом меньше 45°.

3. ПРАКТИКА ОСВЕЩЕНИЯ

Съемка при естественном освещении зависит от астро
номических, метеорологических (погодных) условий, от 
дополнительного местного освещения, от особенностей 
окружающих предметов, влияющих на спектральный 
состав освещения (цветные рефлексы).
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Под астрономическими факторами подразумеваются 
географические координаты данного пункта, которые 
определяются широтой и долготой, высотой стояния 
солнца и связанными с этим периодами съемочного дня.

Географические координаты и поправка времени 
для некоторых городов СССР приведены в табл. V.I.

В течение дня в зависимости от высоты солнца над 
горизонтом условия естественного освещения значи
тельно меняются. Происходит изменение спектрального 
состава света, что очень важно при цветной съемке.

Съемочный день в зависимости от высоты солнца 
принято условно делить на периоды.

П е р и о д  н и з к о г о  у т р е н н е г о  и в е 
ч е р н е г о  о с в е щ е н и я .  Солнце стоит над гори
зонтом под углом от 0 до 15°. В это время происходит 
резкое изменение спектрального состава солнечного 
света и соотношений освещенности вертикальных и гори
зонтальных поверхностей по мере подъема солнца над 
горизонтом.

Горизонтальные лучи света оставляют длинные, вы
тянутые тени от объектов. Отчетливо выявляются рельеф 
местности, объем предметов, планы, воздушная среда. 
Но такие условия складываются лишь в ясную, безоб
лачную погоду. В пасмурную погоду съемка при низком 
стоянии солнца затруднена. Освещение делается невыра
зительным, так как отсутствуют контрасты и тени.

П е р и о д  н о р м а л ь н о г о  д н е в н о г о  о с 
в е щ е н и я .  Солнце поднимается на высоту от 15 до 60° 
над горизонтом. В этот период наблюдается относительно 
равноценная освещенность горизонтальных и верти
кальных поверхностей, незначительно изменяется спект
ральный состав освещения в светах и тенях.

В безоблачную погоду объекты получают вырази
тельный рисунок, так как светотень выявляет объемы, 
фактуру, подчеркивает пространство. Это наиболее бла
гоприятный период для фотографирования.

П е р и о д  з е н и т н о г о  о с в е щ е н и я .  Солнце 
поднимается над горизонтом под углом более 60°. При 
высоте солнца 70° наступают резкие контрасты освещен
ности горизонтальных и вертикальных поверхностей. 
Вертикальные поверхности объектов получают в пол
тора раза меньше света, чем горизонтальные. Это самый 
неблагоприятный период для фотографирования.
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П е р и о д  с у м е р е ч н о г о  о с в е щ е н и я .  
Глубина погружения солнца под горизонт составляет 
около 60°.

В период сумеречного освещения направленный свет 
отсутствует, земная поверхность и все объекты освещены 
рассеянным светом неба.

Фотосъемка в сумерки производится для получения 
эффекта ночных снимков. В это время рекомендуется 
использовать дополнительное искусственное освещение.

Варианты освещения. Важно различать следующие 
варианты освещения по направлению солнечных лучей 
относительно объекта съемки со стороны фотоаппарата.

Ф р о н т а л ь н о е  (или переднее). Расположение 
и форма теней соответствуют общепринятому представле
нию о естественном освещении в природе. Но интервал 
яркостей невелик. Глубина пространства передается 
только благодаря линейной перспективе. Наиболее бла
гоприятна для цветных съемок безоблачная погода, 
так как открываются возможности получить живопис
ные композиции различных цветовых отношений при 
небольшом интервале яркостей.

Б о к о в о е  и п е р е д н е - б о к о в о е .  Создает 
четкое чередование светов и теней, ярких и затененных 
участков. Получается пространственная картина с хо
рошо очерченными объемом и рельефом поверхностей 
объектов. Это наиболее пластичное освещение.

К о н т р о в о е  (или контурное). Хорошо выявляет 
контур предметов благодаря тому, что возникает свето
вое обрамление. При таком освещении наблюдается 
значительный контраст яркости между светами и те
нями, так как вертикальные поверхности объектов, 
обращенные к фотоаппарату, освещаются более темной 
стороной неба, а на горизонтальных поверхностях, на 
которые свет солнца падает сзади, под углами, близкими 
к зеркальным, в результате направленного рассеяния 
возникает яркий блик.

Небо при съемке против света имеет очень высокую 
яркость и, чтобы уменьшить соотношение яркостей 
земли и неба, перед объективом фотоаппарата устанав
ливают оттененные светофильтры.

При съемке на цветную пленку при контровом свете 
встречаются дополнительные трудности из-за того, что 
нужно учитывать явление иррадиации, когда светлые
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предметы на темном фоне кажутся больше своих разме
ров, а темные на светлом фоне — меньше. Чтобы снизить 
яркость неба при съемке против света, а также в некото
рых других случаях, применяют подсветы и затенители.

Подсветы чаще всего представляют собой листы белой 
бумаги, наклеенной на фанерный щит. Интенсивным 
подсветом может служить зеркало. Подсвет позволяет 
повысить яркости в теневых участках объекта и тем 
самым снизить контраст естественного освещения.

Затенители представляют собой раму, на которую 
натянут тюль или марля.

Съемка при искусственном освещении. При фотогра
фировании в помещении (особенно вечером) используют 
искусственное, чаще всего электрическое освещение. 
Но обычных светильников, смонтированных в помеще
нии, бывает недостаточно. Для выявления на снимке 
существенных деталей приходится использовать при 
съемке еще и специальные дополнительные источники 
света. При этом фотограф получает возможность широко 
управлять освещением, регулировать по своему усмот
рению мощность света, направление и характер свето
вых потоков, продолжительность горения электролампы.

Искусственное освещение создает большие изобра
зительные возможности для фотографа, чем естественное 
освещение, которым управлять практически невозможно. 
Оно позволяет абсолютно точно Создать необходимые 
световые условия, стабильные по спектральному сос
таву, что особенно важно при цветных съемках. Дает 
возможность многократно повторять однажды найден
ную удачную схему, совершенствовать ее и лучшие ва
рианты повторять снова.

Путем выбора осветительных приборов, их мощности 
и размещения можно добиться нужного светотонального 
рисунка, перераспределить яркости объектов съемки и 
фона, создать необходимые изобразительные акценты 
бликами и тенями.

При фотографировании крупным и средним планами 
в помещении используют следующие виды искусствен
ного света:

З а п о л н я ю щ и й .  Равномерное, рассеянное, бес
теневое освещение, имеющее достаточную интенсивность 
для короткой выдержки. Осуществляется комбинацией 
источников верхнего и переднего света.
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Р и с у ю щ и й .  Резкий пучок света, направленный 
на сюжетно важную часть объекта. Его задача — созда
ние основного светового эффекта. Такой свет должен 
давать большую освещенность на сюжетно важном уча
стке по сравнению с общей освещенностью. Самостоя
тельно рисующий свет употребляется редко, так как он 
дает очень контрастное освещение, затрудняющее про
работку деталей в тенях или светах, из-за большого 
интервала яркостей.

М о д е л и р у ю щ и й .  Узкий направленный пучок 
света малой интенсивности, используемый для получе
ния бликов и подсветки теней с целью их смягчения, а 
иногда и полного устранения. Основное назначение 
моделирующего света — улучшение градации свето
тени*.

К о н т р о в о й  (или контурный). Задний скользя
щий свет. Таким светом выявляют форму всего объекта 
или какой-либо его части. Источник контрового света 
помещают позади объекта на близком расстоянии от 
него. Получают тонкую линию светового контура, кото
рая может расширяться с удалением источника света 
от объекта.

Ф о н о в ы й .  Освещает фон, на котором изобра
жается объект. Освещенность меньше, чем освещенность, 
даваемая общим и рисующим светом. Бывает равномер
ным и неравномерным.

Фоновый свет распределяют так, чтобы светлые 
участки объекта рисовались на темном фоне, а темные — 
на светлом.

Съемка при смешанном освещении .Смешанным назы
вают освещение, складывающееся из естественного и 
искусственного света. Такое освещение встречается при 
фотографировании днем в помещении. Если в помещении 
много рассеянного дневного света, то его можно исполь
зовать как рисующий свет. Для создания рассеянного 
отраженного света применяют подсветы (отражатели 
из мятой алюминиевой фольги или просто из белой бу
маги). Они не создают ярких, слепящих бликов на ли
цах людей.

Отражатели с гладкой фольгой (зеркала) применяют 
для подсветки затененных участков в глубине снимае
мого пространства, а иногда и для создани^контрового 
или задне-бокового света.

5*
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Существенно расширяются изобразительные воз
можности фотографа в помещении в том случае, когда 
в его распоряжении имеются осветительные приборы. 
Например, прибор с металлогалогенной лампой создает 
световой поток, близкий по цветности дневному свету. 
Такие приборы можно использовать как источники ри
сующего и моделирующего света, а также для создания 
контрового л бокового света, для подсветки фона. При 
таком смешанном освещении подсветка должна исполь
зоваться так же широко, как и при фотографировании 
с одним естественным светом.

III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Экспонометрия — определение световых характе
ристик объекта.

Экспозиция — количество освещения, произведение 
освещенности на время освещения.

Эспонометр — прибор для определения выдержки 
при съемке. Простейшими экспонометрами являются 
таблицы, основанные на учете условий съемки, и опти
ческие экспонометры, основанные па визуальной оценке 
яркости наиболее темных деталей объекта съемки.

Определение экспозиции по таблицам весьма при
ближенно, субъективно. В оптическом экспонометре 
в измерениях участвует глаз, который не способен уло
вить количественную величину яркости. А современные 
фотопленки (особенно обращаемые) требуют очень точ
ного определения экспозиции, чтобы получать изобра
жения высокого качества. Установлено, что средняя 
часть характеристической кривой, где оптическая плот
ность приблизительно равна единице, обладает наилуч- 
шимп возможностями при воспроизведении наиболее 
мелких или наименее контрастных деталей. Выше или 
ниже, еще в пределах прямолинейной части характерис
тической кривой, воспроизведение деталей светочувстви
тельным слоем ухудшается.

В современных условиях достаточно точно скальку
лировать экспозицию можно только с помощью очень
6-3185
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тонких приборов — фотоэлектрических экспонометров. 
Не случайно фотоэлемент и гальванометр стали входить 
в конструкцию фотоаппаратов как основа объективных 
полуавтоматических и автоматических экспонометри- 
ческих систем (см. раздел «Современные фотоаппараты).

Определение экспозиции в современных условиях 
сводится к измерениям освещенности или яркости 
объекта съемки, что, в зависимости от светочувстви
тельности пленки, позволяет выбрать и установить 
нужные диафрагму объектива и выдержку затвора.

Возможность автоматического измерения освещен
ности или яркости объекта съемки с помощью фото
электрического экспонометра позволила разработать три 
инструментальных способа определения экспозиции: из
мерение освещенности объекта, общей яркости объекта 
и яркости отдельных участков объекта.

2. ЭКСПОЗИЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЯ 
ОСВЕЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА

Этот способ наиболее точен и может применяться 
как в черно-белой, так и в цветной фотографии.

Освещенность объекта при естественном освещении

Рио. V.2. Измерение освещенности по способу 
яркости участка

можно замерять из двух разных положений: непосредст
венно у объекта съемки (рис. V.2) и около фотоаппа
рата (рис. V.3). При этом на шахту экспонометра наде
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вают матовую стеклянную насадку, которая закрывает 
фотоэлемент, и обращают его в сторону источника света, 
освещающего объект съемки.

В связи с ограниченной фотографической широтой 
съемочного материала нормальные экспозиции обычно

Рис. V.3. Измерение суммарной освещенности

могут быть даны лишь сравнительно небольшому участку 
широты объекта. Черно-белые фотоматериалы могут 
правильно воспроизвести участки объекта, освещенность 
которых отличается от освещенности основного участка

Рис. V.4. Измерение ключевой освещенности

(например,_ лица человека) примерно в четыре раза, что 
соответствует. + 2  делениям шкалы экспонометров типа 
«Ленинград». При цветном фотографировании правильно
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передадутся освещенности, отличающиеся примерно 
в 2,5 раза, что соответствует ± 1 —1,5 делениям шкалы 
тех же экспонометров. При этом измеряют свет от ос
новного прибора (рис. V.4, фотоэкспонометр непосредст
венно от объекта съемки направляют матовой поверх
ностью на основной источник света). Экспонометриче- 
ское определение освещенности позволяет получить на 
негативе нормальную среднюю плотность 0,85— 1,0 при 
коэффициенте отражения света поверхностного объекта 
съемки, аналогичном отражению человеческого лица, 
равном 0,3.

3. ЭКСПОЗИЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЯ 
ОБЩЕЙ ЯРКОСТИ ОБЪЕКТА

Измерение общей яркости производят без матового 
стекла на шахте фотоэкспонометра. Прибор от фотоаппа
рата направляют на объект съемки. При этом получают 
средневзвешенную яркость всех участков объекта, по
павших в поле зрения фотоэкспонометра.

Недостаток способа заключается в том, что при из
мерении учитываются яркости не только главных, по 
и второстепенных участков объекта. Это приводит к из
вестным погрешностям н определении экспозиции. Так, 
при измерении яркостей объекта на темном и светлом 
фоне получатся разные результаты, хотя в действитель
ности яркость объекта и в одном и в другом случае будет 
одинакова.

Ввиду того, что при определений экспозиции по из
мерению общей яркости объекта могут быть допущены 
определенные погрешности; этот метод также можно ре
комендовать только для черно-белой съемки.

4. ЭКСПОЗИЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЯ ЯРКОСТЕЙ 
ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТА

Этот способ состоит в том, что фотоэкспонометр под
носят непосредственно к объекту съемки на расстояние, 
равное приблизительно диаметру измеряемого участка. 
Прибор ставят так, чтобы свет от основного источника, 
отражаясь от измеряемой поверхности, попадал на его 
световоспринимающую поверхность. При этом обычно



К
ра

тк
ие

 д
ан

ны
е 

не
ко

то
ры

х 
ф

от
оэ

кс
по

но
м

ет
ро

в
Определение экспозиции 165

<м
>

g M

s i
2.S

о * x g-s 5 g u * s о «
s  к

2S* a> *
* 5 o.®<u ч
S  V«  CQ

СО X  •*=; то 2 
СО »  ч  • 
X  CJ X  »Х

q  ^ 5  о  
3  £  о . к 5 <U I
Ё-i-cg
s s .g §
|  |  а? «  
2 4 Я X 
1 & 3 2
*5 2 2 то Э о ж ж § К a  п2 та о Ж со Ч а> 

л о s  
?  ̂ ^  35 ,2 еа <и U и и f

СМ
CM

I

H  . Bl ‘J

« ь  g * 
>>Xg s  * Iж О о о- о, I
gt-S -e-SSv .7  g S 2
O 34l=*CQ~

Ю

Ю
cd

X
о
CD

8,s o»5
Я  CD
a>

X О  
^  Ж — « I

S o  | o
5 2  | §
X S  Ю
_ -- 4 —a g o  

о  о ?  
g  О  C .O  £•00 CO я I LO
~ i =  I

CD О00

»X2

a> cs4 « cn J3 
H  4  
о  CO
s  ua> аз
5 *5X to
CO X

£ 3G

0,U,J
u a

XCQ Hо« „
> >  CO
x  a> cq о a. о н о н
£  H  X  
ffi О Шo-e-s

> g |  I  5
К  'O  X  £ •  X
«О 2  Xx P- c C  p.о ^ нa> _ • . xx я з  >. 5
5 Э e-sjS x x £ « •©* «0 5 26 fflx g o  s  о
Q. s  2 x 5 со x ь  $  2Н S р- c° О S  <U g со 
4  « Я .хX СП

* З кн 3 О
4> Я  (D л.S п 0.2} о о о ж X t? с  S

ж
&оXXк

н

(М
СМ

н  *'У о  ТО ^ I ж О о а, 0 , 0  
2 и о е « « 5  а> . 7  х § 2  п « х 2 ^

о
СМ

X
8

5 ~ | —
Э я

8 .?  §-8С I юю —■ см — о*-4 I



П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

л.
166 Фотосъемка

=N

S - ^ 2
й а> я  я  
о  £  о-® ^ ,, 
■е, й 2 5  с 4 ) ^о  b  s  п ;  о  й- o « g | | g _ g

о я  S я
А О К Я
а Й1 я  а 
а »  ф s  о-/ ЫОООАЯд а А

U a s ^ c S ^ a s

Ь* 2 5 о
-  *  о  g  >>° g-'
з  1 1  §  о  & л
5  2  8  g  «; §  ч  ь
л О а О. о  *  О

в  Е  A Я Ж 2  *
*5 о  ^ 2  w к о.
* A I S ю та S
•а Ю I о  ' О * о  
s . | & 5 . о |  
и §->8 га 5 Э- л |
5  S  а . »  и  2  S  (-
ш Я С *  О со S>»« S А * К йS ч Э Й aГ! о  а О Q
3* А_ _ ^ ё  Я
О О . Ь  §  д

л р, й § а . iН О ^  — г- W
8 Ц £  &Я«и 4 Э  S ш е Z"

* 5

СО *  
* 8 
3 *  
«в 5со 21 
a  «<и >*
н а

I
т**

пгОЯ £« °-ЯguS-e-g?а | 2  Эс а г} I s а  —и  Э 4 -Ч т -
08 i Я пЯяй,* о ч 2  Я f t  -  S о  ®

& g.= 3 “ * &« s a

8
х
8

и
i ss* «>
S ®  2 * 
_ s  
2 о к и
S *0> О
а
С

О й О '«8*5 <=>
ЖСЧ д СО
я а ~г
А I О. I АиЮ 57 I
А *

Xм
н
5
в ..
а . ь

&$8О Г56 ^  0 eiU p

ID
I ЯI Я

^  S
<=T о  со
s та | Г я i  та S “Cl p.O
•& Й 8  та g S  
Я 3  Z** 

t^CQ —

X
<N

СЧ
О

§
4«=са.
аз

U



Репортаж пая съемка 167

измеряют яркость наиболее темного и наиболее светлого 
участков. Затем находят среднюю величину двух изме
рений и по ней определяют среднюю экспозицию.

Этот способ находит применение как при съемках 
на черно-белых, так и на цветных фотоматериалах.

5. ПРАКТИКА ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОТОЭКСПОНОМЕТРАМИ

Экспозицию с помощью фотоэлектрического экспо
нометра определяют следующим образом:

На калькуляторе прибора устанавливают светочувст
вительность заряженной в фотоаппарат пленки.

Затем измеряют соответствующую световую вели
чину — освещенность или яркость объекта съемки. Стрел
ку или деление на диске калькулятора совмещают со 
значением измеренной световой величины на шкале 
гальванометра.

Из совместившихся на дисках калькулятора пар зна
чений выдержек и чисел диафрагмы выбирают любую 
величину: выдерйску для заданного числа диафрагмы 
или, наоборот, диафрагму для данной выдержки.

Краткие данные некоторых фотоэкспонометров при
ведены в табл. V.2.

IV, РЕПОРТАЖНАЯ СЪЕМКА

1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Фоторепортаж — вид газетно-журнальной деятель
ности, оперативная информация через печать и телеви
дение о явлениях общественной жизни, о событиях теку
щего дня.

Как и ко всем видам журналистики, к фоторепортажу 
в полной мере относятся положения ленинского учения 
о партийности печати и литературы. Фоторепортаж при
зван содействовать мобилизации широких масс трудя
щихся на решение задач, выдвигаемых партией и пра
вительством в деле коммунистического строительства.

Являясь зримой информацией, «образной публицис
тикой», фоторепортаж включает в себя и снимки только 
информационные и снимки, представляющие закончен
ные художественные произведения.

Тематика таких фотографий весьма разнообразна.
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Она охватывает все области народного хозяйства, науки, 
техники, культуры, искусства, спорта и"т. д.

Снимки такого рода можно разделить йа два вида — 
событийный и обычный репортаж.

К первым относятся фотографии открытий съездов 
нашей партии, международных форумов, встреч космо
навтов после полетов, пусков важнейших строек пяти
леток, театральных премьер года и многих других зна
чительных событий в жизни страны, всего ^нашего на
рода.

Ко вторым относятся фотографии, показывающие 
советских людей в каждодневном творческом труде, за 
общественной работой, в семейном кругу, во время 
учебы или занятий спортом, на отдыхе и т. д.

Фоторепортер должен обладать одновременно ка
чествами журналиста — работника в области газетной 
информации, и качествами фотографа, в совершенстве 
владеющего техникой своего дела.

Сила репортажного снимка — в его документальной 
убедительности, в показе правды, как она есть.

Хотя в репортаже и существуют репортажный и 
постановочный способы съемки, искусство репортажа 
состоит в том, чтобы не режиссировать кадр, а снимать 
его экспромтом, по ходу действия, точно находя точку 
съемки, план, ракурс, момент съемки.

Такая выборочная съемка очень сложна. Но в ней 
заключена специфика фоторепортажа.

Фоторепортер, если ему поручено снять событие, 
происходящее внезапно, в очень короткий промежуток 
эремени, должен носить фотоаппарат наготове. При воз
никновении нужного кадра это дает ему возможность 
с любой точки мгновенно сделать первый снимок. Впо
следствии, если действие повторится, он может внести 
поправку в условия съемки и технически улучшить 
следующий кадр. Но момент может и не повториться. 
А первый снимок у него будет обязательно.

Когда фоторепортер не может передвигаться по месту 
действия (например, при съемке демонстраций, парадов), 
установку объектива на резкость он производит по 
объекту, мимо которого должны пройти люди.

При такой съемке диафрагму устанавливают с учетом 
необходимой глубины резкости, а скорость затвора — 
с учетом условий освещения и скорости движения людей.
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Массовые шествия и сцены лучше фотографировать 
с высоких точек (третий — четвертый этаж), освещение 
выбирать сбоку, строить кадр не прямо, а несколько 
по диагонали.

Собрания рекомендуется фотографировать с высоты 
не ниже 2—3 м. Хорошие результаты дает и более вы
сокая точка.

Во время перерывов заседаний (в кулуарах) надо 
снимать с уровня глаз, стремясь к тому, чтобы беседую
щие не замечали фотографа, не пытались ему позировать.

Выступающих с трибун не рекомендуется снимать 
снизу — острый ракурс искажает лица. Лучше снимать 
с уровня трибуны или издалека телеобъективом.

2. ТРЕБОВАНИЯ К АП ПАРАТУРЕ И ФОТОМАТЕРИАЛАМ

Для репортажной съемки наиболее пригодны фото
аппараты с форматом кадра 6x6, 6x9 и 9x12 см. Они 
позвляют получать негативы с лучшей проработкой де
талей, чем ца малоформатной пленке.

Для оперативной работы необходимы: дальномер, 
быстро работающий затвор, возможность использования 
сменных объективов. Необходимы также: стандартный 
набор светофильтров, электронная фотовспышка, лег
кий штатив и фотоэлектрический экспонометр.

Набор светосильных объективов (1 : 1,5—1 : 2,8) дол
жен позволять производить съемку в самых неблаго
приятных световых условиях. Нормальный, широко
угольный и телеобъектив — обязательный комплект оп
тики для фотографа-репортера.

При благоприятных условиях освещения рекомен
дуется пользоваться фотопленками средней светочувстви
тельности. Это дает возможность при увеличении сним
ков получать позитивы с хорошей проработкой деталей.

При съемке быстро движущихся объектов и в плохих 
световых условиях следует применять высокочувстви
тельные пленки — «Фото-130», «Фото-250» и даже более 
чувствительные.

3. ФОТООТПЕЧАТКИ ДЛЯ ПУБЛИ КАЦ И И  В ПРЕССЕ

Технические требования к фотоотпечаткам, предназ
наченным для публикации на страницах газет и журна
лов, имеют некоторые отличия.
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Снимки для газет не должны иметь большого коли
чества мелких деталей, так как газетное клише изготов
ляют с растром с крупной сеткой, которая, разбивая 
изображение на точки, делает мелкие детали плохо 
различимыми. Для газет подходят фотографии с укруп
ненным передним планом.

Снимки для журналов, которые печатаются на улуч
шенных сортах бумаги, могут быть с большим количест
вом подробностей в фоторисунке, так как клише для 
журналов делают с мелкой сеткой.

Рекомендуется один и тот же сюжет снимать с верти
кальным и горизонтальным расположением кадра, так 
как это позволяет более свободно использовать формат 
при макетировании полосы. На каждую тему рекомен
дуется высылать основной снимок и его варианты.

Обычный размер отпечатков для прессы— 13x18 и 
18x24 см. Фотобумага глянцевая. Изображение должно 
быть сочныму нормального контраста, с хорошей про
работкой всех деталей.

Подпись к снимку делают на отдельном листе. В ней 
надо рассказать, что сфотографировано, указать фами
лии, имена и отчества лиц, изображенных на снимке, 
их должности или род работы.

Посылая фотографию в редакцию, необходимо сооб
щить свои фамилию, имя, отчество и адрес, а также место 
съемки (полностью, без каких-либо сокращений), дату 
съемки.

Если снимков несколько, то отпечатки и подписи 
к ним необходимо пронумеровать.

V. СЪЕМКА ПЕЙЗАЖА И АРХИТЕКТУРЫ

1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Пейзаж — жанр искусства, посвященный воспроиз
ведению естественной или измененной человеком при
роды. Сюжеты этого жанра включают и городской и ин
дустриальный пейзажи. Элементами пейзажных компо
зиций часто бывают люди, животные, архитектурные 
сооружения, машины, промышленные комплексы.

Фотоаппараты можно применять любые, Однако 
предпочтительнее крупноформатные.



Съемка пейзажа и архитектуры 171

Фотообъективы также можно применять любые, даже 
монокль, который дает размытое изображение (это его 
свойство можно использовать для решения конкретных 
художественных задач).

При съемке ландшафтов положение солнца следует 
выбирать под углом 45—60° к оптической оси объектива, 
т. е. оно должно находиться сбоку и несколько позади 
фотоаппарата. Съемку лучше производить утром и ве
чером/ В полуденные часы фотографировать не реко
мендуется, так как изображение получается недоста
точно рельефным из-за коротких теней. Снимать, когда 
солнце находится позади фотоаппарата, также не реко
мендуется,— фотографии будут плоскими, без контрас
тов, однотонными. Контровой св.ет выразительно под
черкивает силуэт объекта. Но необходимо следить, чтобы 
лучи не попали прямо в объектив.

2. ЛЕТНИЙ ПЕЙЗАЖ

Когда в пейзаже много зелени, следует фотографиро
вать на изоортохроматических и изохроматических мате
риалах, обязательно со светло-желтым светофильтром.

Чем больше интервал яркостей пейзажа, тем точнее 
должна быть определена экспозиция (допустим, когда 
фотографируют пейзаж с очень темным передним планом 
на фоне белых облаков — интервал яркостей до 1 : 500). 
Если на переднем плане расположены светлые детали 
композиции (допустим, стволы берез), то экспозиция 
может быть менее точной. Воздушная дымка, пасмурная 
погода еще больше снижают контраст изображения, 
облегчая тем самым экспозицию.

Восходящее и заходящее солнце надо снимать на плен
ке «Фото-32». Чтобы получить большой диск солнца, 
следует фотографировать длиннофокусным объективом. 
Светофильтр применяется голубой.

При фотографировании лесного пейзажа выбирают 
место, где деревья растут не очень густо, например на 
опушке. Много деревьев, стоящих рядом, внесут пестро
ту в рисунок. Лучше, если между передним планом (два- 
три дерева) и задним (масса леса) будет разрыв — напри
мер, небольшая поляна. На таком кадре хорошо переда
ется пространство, особенно, когда будет применен длин
нофокусный объектив.
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Фотографируя в лесу, надо учитывать, что блики от 
солнца, пробивающиеся сквозь листву, весьма осложняют 
съемку, так как интервал яркостей у такого сюжета край
не велик и в некоторых случаях доходит до 1 : 100 000. 
Почти всегда подобные снимки невыразительны: тени 
на них выходят черными, а блики — белыми пятнами, 
совершенно без деталей. Съемку в лесу лучше делать в 
мрмент, когда солнце закрыто легким облачком, что силь
но снизит контраст сюжета и позволит сделать снимок 
с деталями в тенях и светах. Выдержку надо определять 
по теням. В пасмурную погоду снимать в лесу не рекомен
дуется — фотографии получаются серыми, крайне невы
разительными.

При съемке в лесу, когда небо не входит в кадр, реко
мендуется для уменьшения контраста сюжета применять 
голубой светофильтр. Желтый и желто-зеленый свето
фильтры в этом случае использовать не следует, так как 
они почти не улучшают передачу зелени, а только удли
няют выдержку. Но если в кадр включено небо, их при
менение совершенно обязательно.

При съемке пейзажей с облаками применяют желтые 
светофильтры средней плотности. Очень плотные свето
фильтры значительно увеличивают контраст между об
лаками и небом.

Если надо устранить воздушную дымку, применяют 
плотные светофильтры. Фотографируя на изопанхрома- 
тических материалах с красным светофильтром, можно 
совершенно устранить дымку и получить на снимке детали 
очень удаленных объектов.

3. СЪЕМКА ОСЕНЬЮ В ПАСМУРНУЮ ПОГОДУ

При съемке осенних пейзажей светочувствительность 
пленки должна быть выше. Используют, например, «Фо
то-130». Светофильтры в этом случае применять не обя
зательно.

Фотографируя дождь, необходимо сильно диафрагми
ровать объектив, чтобы снимать с большой выдержкой. 
В этом случае дождевые капли получатся в виде полос, 
которые "создадут на снимке впечатление дождливой пого
ды. Надо только следить, чтобы на объектив не попали 
капли дождя. Капли приведут к нерезкости изображения.

Эффектные пейзажи можно снять в туманную погоду.
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Фотографировать надо на пленках «Фото-65» и «Фото-130» 
без светофильтра. Впечатление тумана можно усилить, 
поместив перед объективом сетку из редкой шелковой 
ткани. Чтобы передать глубину пространства, в кадре 
на переднем плане надо поместить какой-нибудь темный 
предмет.

4. ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ

Зимний пейзаж при пасмурной погоде фотографируют, 
соблюдая условия, указанные для осенних съемок.

В яркие, солнечные дни контраст пейзажа очень боль
шой, что вызывается сочетанием ослепительно ярких 
бликов на снегу и, скажем, темных деревьев, особенно 
хвойных. Поэтому солнечный зимний пейзаж снимать 
надо обязательно со светофильтром.

Чтобы на негативе избежать рефлексов в виде пятен 
неправильной формы, на объектив надевают бленду.

Изоортохроматические материалы с желтым свето
фильтром дают мягкие серые тени; фотоматериалы других 
сортов — темные тени, которые при съемке с оранже
вым светофильтром получаются черными.

Зимний пейзаж лучше фотографировать в утренние 
или в вечерние часы, когда косые лучи солнца создают 
удлиненные тени,— это оживляет композицию и хорошо 
подчеркивает фактуру снега.

Снег на зимнем снимке должен быть хорошо прорабо
тан. Поэтому, когда фотографируют пейзаж, на котором 
снег занимает большую часть кадра, экспозицию опре
деляют по измерениям яркости снега.

Если снег и темные объекты сюжета равноценны с изо
бразительной точки зрения, экспозицию определяют по 
их средней яркости, но с учетом большей проработки 
деталей на снегу по сравнению с темными объектами.

Для более полной проработки деталей в светах и те
нях проявление фотопленок рекомендуется вести в раст
ворах, разбавленных водой 1 : 100.

5. СЪЕМКА ВОДЫ

Фотографирование небольших участков спокойной
воды производят на пленке «Фото-65» с зеленым свето
фильтром, отчего вода получается светлой.
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Если надо сфотографировать воду, подернутую рябью 
или небольшой волной, то ее снимают при встречно-боко
вом освещении под углом 35—45° к оптической оси объек
тива.

Воду против света фотографируют, когда лучи от 
солнца, скрытого облаком, падают на воду, создавая 
выразительные блестящие полосы. Но надо следить за 
тем, чтобы солнце не попало в поле зрения объектива и 
не засветило фотоматериал.

Море лучше снимать с высокой точки. Тогда водное 
пространство занимает значительную часть кадра, и 
фотография получается более выразительной.

Прибой обычно фотографируют с низкой точки с вы
держкой не менее VU(00 с.

Текущую воду лучше снимать с небольшой выдерж
кой (1/10—1/25 с). В этом случае происходит легкое сма
зывание изображения, которое и создает впечатление 
движения воды.

а  ГОРНЫЙ ПЕЙЗАЖ

В горах лучше снимать рано утром. В эти часы воз
душная среда передается наиболее эффектно. Облачная 
погода также способствует получению более вырази
тельных снимков.

В солнечные дни сюжет надо выбирать с темным пе
редним планом, по яркости которого и определять экспо
зицию. В этом случае дали будут несколько передержа
ны и выйдут на отпечатке светлее, чем передний план, 
что и подчеркнет глубину пространства, наполнит пей
заж ощущением воздуха, простора.

Наилучшим считается боковое освещение, так как оно 
подчеркивает форму гор, а просвеченная косыми лучами 
дымка создает впечатление глубины.

Когда солнце находится позади фотоаппарата, изо
бражение становится плоским. Когда — спереди, снимок 
получается очень контрастным, детали, особенно на пе
реднем плане, пропадают.

Фотографирование горного пейзажа днем при высоком 
положении солнца выявляет детали изображения, но 
без достаточного контраста.

При определении экспозиции необходимо учитывать, 
что с высотой в горах увеличивается интенсивность сол
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нечного освещения, и оно приобретает иной характер, 
чем на равнине. С высотой происходит уменьшение 
яркостей теней и увеличение яркостей светлых участков 
пейзажа. Поэтому, когда снимают даль без переднего 
плана, выдержку по сравнению со съемкой на равнинной 
местности у м е н ь ш а ю т :  на высоте 500 м на V4, 
1000 м — на V2, 200б м — на 3/4, 3000 м — вдвое.

Если при съемке важно получить детали на переднем 
темном плане, выдержки у в е л и ч и в а ю т  с высотой 
на величины, указанные выше.

До 1500 м применяют слабо-желтый светофильтр, 
выше — темно-желтый, он обеспечит раздельную пере
дачу облаков. Выше 1500 м можно фотографировать без 
светофильтра, когда нет облаков.

Темные изображения на фоне снега или льда в горах 
часто имеют ореол. Его можно избежать, снимая с не
большого расстояния с сильно задиафрагмированным 
объективом, на который надета бленда.

Чтобы получить блики на поверхности ледника, сле
дует фотографировать при контровом свете.

В яркий, солнечный день лучше снимать на мало
контрастных материалах, в пасмурный — на материалах 
нормальной контрастности.

7. ВИДЫ НОЧНЫЕ

При лунном освещении требуется длительная выдерж-» 
ка. Например, для фотоматериалов чувствительностью 
130 ед. ГОСТ — 2—3 мин. Такие снимки часто не похожи 
на ночные, а выглядят как фотографии пасмурного дня. 
Это происходит потому, что во время выдержки луна 
движется по небосводу, отчего тени на снимке теряют 
резкие очертания. Небо на ночном снимке не должно за
нимать много места, так как оно всегда выходит светлым, 
а потому кажется дн'евным.

Когда в поле зрения объектива попадает луна, то она, 
в силу быстрого передвижения по небосводу, при дли
тельной выдержке получается в виде светлой полосы.

Изображение луны лучше впечатывать. Для этого 
луну снимают ночью отдельно с выдержкой не больше 
V2 с. Полученный негатив складывают слой к слою с не
гативом пейзажа и печатают на контрастной бумаге.

«Лунный пейзаж» проще бывает получить при съемке
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днем против света, когда солнце закрыто облаками. Экс
позицию определяют по светам, чтобы тени получили 
большую недодержку. Контрастно напечатанные пози
тивы с такого негатива дают полное впечатление ночного 
снимка.

Лучшие результаты получаются при съемке днем 
безоблачного неба на пленке «Фото-65» с оранжевым све
тофильтром. Позитив делают на контрастной бумаге, 
слегка перепечатывая.

Ночные виды хорошо снимать после дождя или полив
ки улицы — отражения огней на мостовой украшают 
пейзаж.

При фотографировании города общим и средним пла
нами рекомендуется разделять выдержку на две части. 
Сначала (большую часть выдержки) осуществлять при 
максимально резкой фокусировке объектива, потом (мень
шую часть выдержки),— сместив объектив на 0,5—1 мм 
вперед или назад, сбив фокус. В этом случае изображе
ние светящихся окон и огней уличных фонарей, рекламы 
мало отличается от непосредственного зрительного вос
приятия.

Для уменьшения ореолов, образуемых источниками 
света, пленки рекомендуется проявлять в двухраствор
ном проявителе.

8. В КАДРЕ — РАДУГА, МОЛНИЯ, САЛЮТ

Съемку р а д у г и  производят на пленке «Фото-250» 
со светло-желтым светофильтром. Экспозицию определя
ют по яркости самой радуги.

М о л н и ю  лучше фотографировать ночью, наводя 
объектив на бесконечность и сильно его диафрагмируя. 
Затвор должен быть установлен на постоянную выдерж
ку. После первой вспышки молнии затвор закрывают. 
Если надо сфотографировать несколько зигзагов молнии, 
то, не меняя положения фотоаппарата, надо держать 
затвор открытым до второй и третьей вспышек.

Снять молнию днем почти невозможно. Изредка это 
удается сделать в сильную грозу, при задиафрагмиро- 
ванном объективе.

Эффекты изображения молний получают комбини
рованным способом. Днем фотографируют пейзаж с гро
зовыми облаками, а ночью — только молнию и с таким
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расчетом, чтобы на изображении не получалась окружаю
щая местность. Негатив с молнией должен быть макси
мально прозрачным. Два негатива складывают слой к 
слою так, чтобы изображение молнии ложилось на обла
ка, и печатают такой монтаж.

С а л ю т  фотографируют* на малочувствительных 
фотоматериалах с длительной выдержкой при диафрагме 
5,6—6,3. На снимках бывают хорошо видны следы от 
взлетающих ракет. Чтобы охватить весь путь их подъема, 
фейерверк снимают издали. Если в поле зрения объектива 
попадает вода, хорошо выбрать такую точку, чтобы летя
щие ракеты еще отражались и в воде.

Наличие светосильных объективов и высокочувстви
тельной пленки позволяет производить и моментальные 
фотографии фейерверков. Спуск затвора объектива надо 
осуществлять *в момент наибольшей яркости ракет, ч^обы 
запечатлеть и окружающий пейзаж. Оживляют снимок 
люди на переднем плане. Их можно подсветить электрон
ной фотовспышкой.

9. АРХИТЕКТУРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ИНТЕРЬЕРЫ

Фотографирование внешнего вида отдельного здания 
или группы зданий (ансамбля), деталей фасадов, памят
ников, монументов, внутреннего вида помещений (ин
терьеров) — все это относится к съемке архитектуры.

Пленочные и малоформатные фотоаппараты мало при
способлены для архитектурной съемки. Здесь нужны ка
меры, имеющие раздвижной мех, матовое стекло с укло
нами по вертикали и горизонтали и передвигающуюся 
вверз, вниз, вправо и влево объективную доску. В не
которой степени этим требованиям отвечает камера ФК.

Рекомендуемый объектив — анастигмат любой конст
рукции со средней светосилой и нормальным углом зре
ния.

В этом случае перспективное отношение между эле
ментами изображения, находящимися на разном удале
нии от фотоаппарата, получается примерно таким, каким 
его наблюдает наш глаз. Для фотографирования узких 
улиц и внутри помещений применяют широкоугольные 
объективы. Телеобъективы используют редко, преиму
щественно для съемки архитектурных деталей в крупном 
масштабе.
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Материалы — изоортохроматические  ̂ пластинки и 
пленки «Фото-130». При съемке белого здания в яркий 
день нужны противоореольные фотоматериалы. Примене
ние светофильтра обязательно.

Положение солнца считается наилучшим под углом 
25—35° к плоскости здания. Такое освещение бывает 
в утренние и вечерние часы. Оно дает мягкие тени, хорошо 
подчеркивает рельеф. Съемка при положении солнца 
позади фотоаппарата или в пасмурную погоду дает невы
разительное изображение. Фотографировать архитек
туру против света можно только в исключительных слу
чаях,решая какие-то специальные технические или худо
жественные задачи.

Основное требование специальной архитектурной 
съемки — строго вертикальное положение светочувст
вительного слЪя. Несоблюдение этого правила приводит 
к искажению изображения — здания начинают казаться 
падающими или разваливающимися.

Когда изображение здания не помещается на матовом 
стекле аппарата, то, сохраняя вертикальное положение 
камеры, поднимают кверху * объективную доску. Если 
и в. этом случае изображение полностью не входит в кадр, 
аппарат устанавливают так, чтобы оптическая ось объек
тива была направлена под небольшим углом кверху. При 
этом кассетную часть оставляют в вертикальном положе
нии.

Используя эти приемы, следует сильно диафрагмиро
вать объектив, иначе из-за смещения оптической оси* 
изображение на краях снимка не будет достаточно рез
ким.

Когда нельзя переместить точку съемки, отчего часть 
изображения срезается, следует передвинуть объектив
ную доску вправо или влево, сильно задиафрагмировать 
при этом объектив. Точку съемки надо выбирать от зда
ния на расстоянии, не меньшем трехкратной его высоты. 
Чем больше это расстояние, тем правильнее будет пере
дана перспектива.

Если при всех указанных примерах невозможно дан
ным объективом охватить здание полностью, фокусное 
расстояние объектива укорачивают с помощью насадоч
ной линзы или заменяют объектив на более короткофо
кусный.

Строительные площадки рекомендуется фотографиро
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вать с верхней точки: эффектнее выглядит панорама всей 
стройки.

При съемке интерьера основное правило — полная 
резкость всех планов. Освещение интерьера необходимо 
организовать так, чтобы нигде не было глубоких теней, 
которые очень портят изображение.

Фотографируя большие помещения, надо правильно 
определять плоскость наводки объектива на резкость 
и рационально выбирать диафрагму. Фотоаппарат дол
жен находиться на уровне глаз, если помещение имеет 
обычную высоту. Низкой точки съемки следует избегать. 
Высокие помещения лучше снимать .с высокой точки, 
например со стола.

Кассета в аппаратае должна находиться в строго вер
тикальном положении. Иначе стены помещения на снимке 
будут падать или разъезжаться в стороны.

Когда необходимо получить все детали помещения, 
объектив после наводки на резкость диафрагмируют до 
самого малого действующего отверстия и делают дли
тельную выдержку. Во время выдержки фотограф, оде
тый в темную одежду, последовательно освещает лампой 
в рефлекторе части помещения. Надо следить за тем, что
бы в объектив не попали прямые лучи от источника света. 
Этот прием требует очень длительной выдержки, иногда 
до 1 часа.

Когда в композицию интерьера входит окно, что резко 
увеличивает интервал яркостей, необходимо делать под
светку электронным импульсным осветителем, иначе окно 
не будет проработано.

VI. СЪЕМКА ПОРТРЕТА

1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Портрет — изображение определенного, конкрет
ного человека или группы людей. Необходимое требова
ние, предъявляемое ко всякому портрету,— передача 
индивидуального сходства человека. Но сходство не 
следует понимать узко. Оно не ограничивается' только 
копированием внешних признаков модели. Воспроизводя 
индивидуальный облик человека, фотограф должен стре
миться раскрыть его внутренний мир, сущность его ха
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рактера. Посредством вдумчивого психологического ана
лиза, средствами фотоискусства он должен создать образ 
изображаемого лида.

Для портретной съемки пригодны все фотоаппараты. 
Однако предпочтительнее крупноформатные камеры: они 
позволяют получать изображения в увеличенном масшта
бе. Такие изображения имеют значительно больше дета
лей, чем портреты, полученные малоформатными аппара
тами.

Можно пользоваться любым типом объектива. Наи
лучшим для портретных съемок считается объектив с фо
кусным расстоянием, равным удвоенной величине диаго
нали кадрового окна аппарата.

При портретной съемке следует применять насадочные 
линзы, увеличивающие фокусное расстояние объектива.

Рекомендуемые материалы — пленки «Фото-130» или 
пластинки «Изоорто» и «Изохром» высокой светочувстви
тельности.

Применение светофильтров обязательно: слабо-жел
тый — при искусственном освещении и желтый средней 
плотности — при естественном освещении. Если снима
ют на пленке «Фото-250», очень чувствительной к крас
ному цвету, то при естественном освещении используют 
слабый голубой светофильтр.

Необходимо снимать с возможно короткой выдержкой. 
Эго позволяет запечатлеть наиболее живое выражение 
лица. Разумеется, при условии, что фотограф сумел соз
дать для модели непринужденную обстановку, портрети
руемый не ждет с напряжением щелчка затвора.

Надо учитывать, что интервал яркостей портретируе
мого может колебаться очень широко. Наименьшим он 
будет у блондинов, одетых в светлую одежду, а у брюне
тов в такой же одежде — наибольшим. У блондинов он 
повысится, а у брюнетов понизится, когда они наденут 
темные костюмы. Интервал яркостей увеличивается при 
контрастном освещении и уменьшается при мягком.

Поэтому для портрета рекомендуется выбирать плен
ку с возможно большей фотографической широтой, обес
печивающей достаточную проработку деталей в светах 
(лицо) и тенях (костюм).

Фотопленки проявляют в любом выравнивающем 
проявителе. Для больших увеличений особенно пригоден 
раствор, разбавленный водой 1 : 75 или 1 : 100.
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Фотопластинки проявляют в мягко работающих про
явителях.

Фоном при портретной съемке может служить любой 
кусок ткани. Следует избегать только пестрой ткани, 
так как ее рисунок будет отвлекать внимание от лица 
модели.

Располагают фон на таком расстоянии от портретируе
мого, чтобы его изображение было не в фокусе. Цвет 
фона — беж, коричневый, серый, серо-голубой.

Не следует снимать портрет с очень близкого расстоя
ния для получения изображения в крупном масштабе. 
Это неизбежно приведет к искажению внешности: уве
личит нос, руки, непропорционально удлинит ноги.

Наилучшая высота съемки: головной портрет — объ
ектив на уровне глаз; поясной — на уровне подбородка; 
поколенный — на высоте груди; во весь рост — на уровне 
пояса.

Наводку объектива на резкость необходимо делать по 
глазам. Когда снимают в три четверти, установку на рез^ 
кость производят по глазу, который ближе расположен 
к аппарату.

При портретной съемке не следует сильно диафрагми
ровать объектив.

Р е к о м е н д у е м ы е  с х е м ы  о с в е щ е н и я :
1. Два светильника расположены под углом к портре

тируемому. Изображение приобретает объемность. До
статочно пластичной бывает лепка лица.

2. Один светильник направлен с высоты фотоаппарата, 
другой — под острым углом к объекту съемки с высоты 
2,5—3 м. Голова портретируемого подсвечена узким 
задне-боковым пучком света. Фон освещает четвертый 
источник. Получается довольно выразительная свето
теневая характеристика.

3. Мягкое, пластичное изображение получается, когда 
осветители направлены на потолок и стену, к которой 
крепится белый экран. В этом случае портретируемый 
освещается только отраженным светом.

4. Освещение одним осветителем с отражающим экра
ном — самый простой прием освещения. Дает удовлетво
рительные результаты.

5. Фронтальное освещение от фотоаппарата. Худо
жественных достоинств не имеет. Рекомендуется только 
при съемке портретов для удостоверений.
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2. ПОРТРЕТ В КОМНАТЕ

Принадлежности: экран из белой материи размером 
0,75x1,25 м, кусок картона 1 x 1 ,5 м и кусок бклой лег
кой материи по размеру окна.

При фотографировании в комнате с одним окном про
изводят подсветку теневых частей лица экраном, распо
лагая его на расстоянии 0,4—1,5 м от объекта съемки. 
Чем ближе находится экран к портретируемому, тем 
больше выравнивается освещенность лица, тем мягче 
становятся переходы светотени.

Рекомендуется пользоваться верхне-боковым светом, 
поэтому нижнюю часть окна следует прикрыть куском 
картона;

В яркий, солнечный день, когда прямой солнечный 
свет из окна интенсивйо освещает лицо, окно следует 
завесить легкой белой тканью.

Если комната имеет два окна, расположенные под 
углом, то одно из них используют в качестве основного 
источника света, а другое — в качестве дополнительного. 
В этом случае освещенность лица регулируют перемеще
нием портретируемого по комнате.

3. ПОРТРЕТ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

При съемке в яркий, солнечный день для смягчения 
контраста освещения и выравнивания освещенности сто
рон лица применяют экран размером примерно 2 x 3  м.

Если экрана нет, то такие съемки следует производить:
1. Утром или вечером, когда свет бывает рассеянным.
2. В моменты, когда солнце перекрывают набегающие 

на него порой облака.
3. В тени деревьев, навесов, различных построек, 

играющих роль импровизированных экранов, смягчаю
щих контраст освещения.

4. ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ

Участников съемки располагают ярусами в несколько 
рядов. Размещать людей надо свободно, но без больших 
промежутков между ними. Наводку объектива на рез
кость производят по ряду, отстоящему на V8 от начала 
группы — это увеличит глубину резкости. Диафрагми
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ровать объектив следует с учетом протяженности группы 
в глубину, но чрезмерно большого диафрагмирования 
надо избегать, так как длительная выдержка вызовет 
напряженность у снимающихся, а некоторые из них могут 
даже пошевелиться.

Когда снимают большую группу, ее стараются'хорошо 
и равномерно высветить, иначе некоторые лица и костю
мы не проработаются.

Надо избегать недодержки, так как при ней темные 
костюмы на негативе потеряют деталировку и на позитиве 
получатся темными пятнами.

При передержке лица и светлые костюмы на негативе 
получаются очень плотными, а на отпечатке — белыми 
пятнами без деталей. Негативный материал надо приме
нять высокочувствительный.

5. ТРЮКОВОЙ ПОРТРЕТ

Н а  с н и м к е  о д и н  ч е л о в е к  в д в у х  л и 
ц а х .  Съемку производят на один кадр дважды на 
фоне черного бархата. Портретируемый может прини
мать различные позы.

Если такой снимок-надо получить на фоне определен
ной обстановки, то на объектив надевают удлиненную 
солнечную бленду, у которой половина отверстия закле
ена черной неактиничной бумагой.

После первого снимка портретируемый занимает вто
рое нужное положение, бленда поворачивается на 180°, 
и кадр экспонируется вторично.

Если на портрете человек должен смотреть сам себе 
в глаза, то после первой съемки на высоте глаз в прост
ранстве натягивают черную нитку, на которой делают 
отметку мелом. После перемены места фотографируемый 
будет знать, в какую точку ему смотреть.

Н а  с н и м к е  м н о г о  п о р т р е т о в  о д н о 
г о  ч е л о в е к а .  Если надо получить на одном снимке 
ряд различных портретов одного лица, пользуются боль
шими зеркалами без рам, которые устанавливают под 
углом друг к другу. Чем острее угол, тем больше число 
отражений (например, при угле 60° получают пять, а при 
угле 45Q — семь отражений одного и того же лица). Уста
новлено, что лучше пользоваться углом 72°. Он дает воз
можность получить четыре портрета с разным поворотом 
лица.
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Портретируемый садится лицом к линии стыка зеркал. 
Чтобы в зеркалах не отразился фотоаппарат, его ставят 
за черным экраном с отверстием для объектива.

При таких съемках нужна большая глубина резко 
изображаемого пространства, поэтому снимать надо, 
сильно диафрагмируя объектив.

Н а  с н и м к е  с и л у э т н ы й  п о р т р е т .  Что
бы получить полный силуэт, портретируемого снимают 
против окна, за которым нет строений или деревьев. Съем
ку производят на очень контрастном противоореоль- 
ном материале (репродукционные фотопластинки, фото
технические пленки). Проявляют в контрастно работаю
щем проявителе. Печатают на очень контрастной фото
бумаге.

Приискусствейном освещении портретируемого рас
полагают перед экраном из белой материи, за которым 
установлена сильная лампа с рефлектором. Выдержку 
подбирают такую, чтобы проработался только фон, а 
изображение лица было совершенно прозрачным.

VII. СПОРТИВНАЯ СЪЕМКА

1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Спортивная съемка — это изображение спортсмена 
или группы спортсменов в движении, в действии, в борь
бе. Такие снимки должны быть динамичными, показывать 
участников соревнований в выразительных, красивых 
фазах движения. Поэтому фотограф должен хорошо знать 
правила и технику вида спорта, который он снимает.

Практически все малоформатные аппараты пригодны 
для таких съемок.

Нормальный объектив ограничивает возможности 
фотографа, так как приходится близко подходить к спорт
смену, что не всегда возможно. Для съемки издалека 
необходим длиннофокусный объекив. Для съемки сорев
нований в помещении удобен широкоугольный объектив.

На открытых площадках фотографировать надо на 
пленке «Фото-130», в помещении — на пленке «Фото-250».

Величина выдержки зависит от скорости движения 
спортсменов. Существую! следующие правила:

1. Выдержка тем короче, чем больше скорость движе
ния.
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2. Выдержка тем продолжительнее, чем дальше нахо
дится движущийся объект от фотоаппарата, и тем короче, 
чем он ближе к нему.

3. Выдержка тем короче, чем больше фокусное рас
стояние объектива.

4. При движении объекта параллельно плоскости 
фотоматериала требуется минимальная выдержка.

5. Когда объект движется прямо на фотоаппарат, вы
держку можно увеличить в три-четыре раза по сравнению 
с минимальной.

6. Если объект движется под углом до 45° к оптиче
ской оси объектива, выдержку можно увеличить в пол
тора—два раза по сравнению с минимальной. При углах, 
больших 45°, необходимо снимать с минимальной вы
держкой.

Определять выдержки в зависимости от скорости дви
жения следует, ориентируясь по табл. V.3 и табл. V.4.

Т а б л и ц а  V. 3
Средняя скорость движения объектов

Объект
Скорость

км/ч м/с

Бегун 18-35 5 -1 0
Буер 70 20
Велосипедист на разминке 15-25 4,2—7
Велосипедист на гонках 35 -5 5 10—15
Гребные гонки 18 5
Игры спортивные 18-35 5 -1 0
Конькобежец на разминке 18 5
Конькобежец на гонках 3 5 -45 10—12
Лошадь шагом 5,5 2,5
Лошадь рысыо 15 4,2
Лошадь на скачках 45-55 12-15
Лыжник, нормальный шаг 7-11 2 - 3
Лыжник, гонка по равнине 15-18 4 ,2 -5
Лыжник, прыжок с трамплина 45-55 12-15
Лыжник, слалом
Лыжник, скоростной спуск с гор

70 20
90 25

Мотоциклист 30—60 8—16
Пловец 3 ,5 - 6 ,0 1 — 1,7
Пешеход 3 ,5 -5 ,0 1 -1 ,4
Футболист до 35 до 12
Хоккеист до 45 До 12
Яхта 15 4,2
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В спортивной съемке существенную роль играет фон. 
Надо стремиться, чтобы он не мешал зрительному впе
чатлению, не был монотонным, но и не сливался с глав
ным объектом. Фон должен контрастировать с объектом. 
Если объект светлый, то фон лучше выбирать темный.

При съемке бегунов и конькобежцев можно использо
вать прием смазывания фона передвижением фотоаппара
та параллельно движению спортсменов. В этом случае 
спортсмен выходит резким, а фон размытым. Такие сним
ки усиливают впечатление движения.

Нерезкость фона — допустимый прием еще и потому, 
что он позволяет выделять главный сюжетно-тематический 
центр снимка — спортсмена.

Получать нерезким второй и третий планы легче, 
фотографируя длиннофокусным объективом.

2. БЕГ И ХОДЬБА

Б е г  на длинные дистанции можно снять на старте, 
на всех участках дороги, на финише. Бег на короткую 
дистанцию можно успеть снять только один раз, поэтому 
надо заранее продумать точку съемки. Наименьшая вы
держка при съемке на старте, наибольшая — при съемке 
на финише. Лучшая точка съемки — верхняя. Фото
графировать надо так, чтобы спортсмены не перекрывали 
друг друга корпусом.

В марафонском беге и в кроссе участвуют много спорт
сменов, поэтому точку съемки надо выбирать на расстоя
нии 120—200 м от старта, когда бегуны несколько рас
средоточатся. Точка рекомендуется высокая. Фигуры 
спортсменов следует снимать в профиль.

Б а р ь е р н ы й  б е г .  Лучше фотографировать, 
когда спортсмены проходят над барьером. Съемку дела
ют под таким углом, чтобы барьеристы не перекрывали 
друг друга. Выразительными получаются снимки, когда 
спортсмены повернуты грудью к фотоаппарату.

У первых барьеров выбирают точку, когда надо пока
зать группу соревнующихся, у последнего барьера — 
когда надо снять победителя. В последнем случае реко
мендуется низкая точка съемки.

Э с т а ф е т н ы й  б е г  по дистанции ничем не отли
чается от обычного бега. Поэтому фотографировать надо
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только передачу палочки. Наилучшее положение бегу
нов — грудью к объективу.

С п о р т и в н а я  х о д ь б а .  Фотографируют спорт
сменов в профиль или в три четверти. Выдержка средняя 
C/ico—V2oo с)- Здесь, как и в беге, имеются фазы, под
черкивающие динамику движения, и фазы невыигрыш
ные.

3. ПРЫЖКИ

Прыжки следует фотографировать на высокочувстви
тельных материалах и с очень короткой выдержкой 
О/зоо—Vaoo с)* Наиболее удобным является момент пере
хода прыгуна от подъема к спуску. Именно в это мгнове
ние скорость движения минимальна, и поэтому фигура 
спортсмена получается четкой.

П р ы ж к и  в д л и н у  и в ы с о т у  фотографи
руют с низкой точки. Чтобы изображение получилось 
более крупным масштабом, снимают с расстояния 3—5 м. 
Из-за быстрой смены обстановки наводку объектива на 
резкость производят заранее, например по планке — 
при прыжках в высоту или по метке, поставленной на 
месте предполагаемого приземления,— при прыжках в 
длину. При прыжках в высоту выбирают такую точку, 
чтобы спортсмен в момент перелета планки был обращен 
лицом к объективу.

П р ы ж к и  с ш е с т о м  снимают в момент, когда 
спортсмен находится в горизонтальном положении над 
планкой. Стараются поймать такой миг, когда прыгун 
выпускает из рук шест. Это наиболее эффектная фаза. 
Очень динамичен момент, когда спортсмен переходит 
через планку и начинает опускаться.

4. к о н ь к и  И ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

К о н ь к и .  Съемка на льду трудна из-за контраста 
освещения, особенно если она проводится при ярком 
солнце. Фигура конькобежца получает почти силуэтное 
изображение, с минимальным количеством деталей. Очень 
сложно бывает получить снимки в мягких тонах с хоро
шей проработкой фигуры спортсмена и льда. Определять 
экспозицию надо по освещенности фигуры, следует при
менять бленду и обрабатывать пленку в мягко работаю
щем проявителе.
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Наиболее динамичными получаются снимки бега на 
короткие дистанции, когда спортсмен для увеличения 
скорости размахивает руками. На длинных дистанциях 
конькобежцы идут в более спокойном темпе. Динамичных 
положений в них меньше. Надо следить за тем, чтобы 
корпус не закрывал одну из рук. Такие снимки очень 
невыразительны. В профиль и в фас надо фотографиро
вать телеобъективом.

Л ы ж н ы е  г о н к и .  Сложность задачи здесь со
стоит в хорошей проработке фигур лыжников и деталей 
снега. Снимать лучше на дистанции, а не на финише. Точ
ку надо выбирать по возможности высокую, чтобы пло
щадь снега была минимальной. Выдержка 1/100—1/*оо с -

П р ы ж к и  с т р а м п л и н а  снимают обычно 
у горы приземления или в момент отрыва лыжника от 
трамплина. Рекомендуется вести аппарат за спортсме
ном, следя за его полетом в видоискатель. Выдержка 
V500 с.

б. МЕТАНИЕ КОПЬЯ» ДИСКА, МОЛОТА, ТОЛКАНИЕ ЯДРА

М е т а н и е  к о п ь я  снимают в момент, когда 
спортсмен отталкивается ногой, вкладывая в метание 
всю силу своего тела. Копье занесено над головой, рука 
отведена назад.

Т о л к а н и е  я д р а  можно фотографировать почти 
во всех положениях, так как этот вид спорта отличается 
большой динамикой. Надо только следить за тем, чтобы 
спортсмен не был обращен к объективу спиной.

М е т а н и е  д и с к а  лучше фотографировать перед 
его броском, а м е т а н и е  м о л о т а  при самом высо
ком положении снаряда. Момент выбрасывания молота 
очень трудно поймать в кадр.

6. ФУТБОЛ И ХОККЕЙ

Ф у т б о л  и хоккей изобилуют быстро сменяющи
мися положениями, динамичными и довольно разно
образными. Наиболее интересные моменты возникают 
у ворот. Поэтому фотографы, как правило, занимают 
позицию поближе к вратарям.

Предварительно необходимо произвести установку 
объектива на резкость на расстояние, с которого предпо
ложительно должна проходить съемка.
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Снимок получается более выразительным, когда в кадр 
попадают небольшая группа футболистов и мяч.

Х о к к е й  с шайбой проходит на очень больших 
скоростях. Острые моменты возникают молниеносно.

Снимая хоккей, фотограф должен быть особенно рас
торопен, .быстро реагировать на динамичные положения.

И футбол и хоккей фотографируют с очень короткими 
выдержками — от V600 до 7 1000 с.

7. ВОДНЫЙ СПОРТ

В о д н о е  п о л о ,  з а п л ы в ы  требуют сравни
тельно небольших выдержек и не вызывают особых труд
ностей при съемке.

П р ы ж к и  в в о д у  с вышки лучше фотографи
ровать, когда спортсмен отталкивается от трамплина и 
собирается переходить к падению, а также в момент его 
вхождения в воду. Съемку прыжков производят с выдер
жкой V600—V800 с.

Г р е б н ы е  г о н к и  чаще фотографируют с высо
кой точки, например с моста, с вышки для прыжков. 
Скорость гребных гонок достаточно велика, поэтому вы
держка должна быть от 7 2оо Д° V8oo с.

Наиболее удачен для съемки момент, когда взмах ве
сел почти закончен и они откинуты назад. Позы гребцов 
в этом положении динамичны, круги воды от предыдуще
го удара весел оживляют композицию.

в. ВЕЛО- и мотогонки
Задача фотографа — показать скорость движения, 

поэтому рекомендуется снимать, когда велосипедист при
гнулся к рулю или оторвался от седла, изо всех сил нажи
мая на педали.

При размыве фона (съемка с проводкой аппарата) 
выдержка от 1/200 до 7 боо с. При большей выдержке 
ноги велогонщика могут получиться смазанными.

При съемке этим приемом мотоциклиста выдержку за 
счет неподвижности спортсмена на мотоцикле можно 
увеличить до V5o с-

Когда мотогонки снимают неподвижным аппаратом, 
выдержку устанавливают не менее */5оо с-
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9. ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА, БОКС, БОРЬБА, ГИМНАСТИКА

Эти виды соревнований проходят в помещении. Для 
их съемки обязателен светосильный объектив и высоко
чувствительная пленка «Фото-250».

Т я ж е л у ю  а т л е т и к у  снимать нетрудно, так 
как движения спортсменов относительно медленны. Съем
ку лучше Есего делать в фас или с поворотом в три чет
верти. В этом случае диски штанги не будут закрывать 
грудь и лицо атлета.

Б о к с  и б о р ь б а  — очень подвижные виды спор
та, поэтому их съемку рекомендуется проводить с зара
нее выбранной точки. Быстрота смены положений исклю
чает наводку объектива на резкость по дальномеру. Обыч
но объектив заранее устанавливают по шкале расстоя
ний: для крупного плана — 1,5—2 м, для среднего 3— 
4 м. Эти виды спорта требуют от фотографа мгновенной 
реакции: если момент упущен на долю секунды, снимок 
получается скучным.

Г и м н а с т и к а  состоит из вольных движений и 
упражнений на снарядах. Вольные упражнения и ocq- 
бенно массовые гимнастические выступления лучше фото
графировать, когда наступает конечная фаза движения.

Упражнения на снарядах (брусья, конь, перекладина, 
кольца) состоят из маховых, силовых и статических фаз. 
Маховые движения требуют коротких выдержек и боль
шого внимания фотографа. Здесь надо пользоваться, 
как и в случае съемки бокса и борьбы, предварительной 
установкой объектива на резкость по шкале расстояний.

Силовые и статические фазы фотографировать не
трудно.

VIII. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ СЪЕМОК

К специальным видам съемок относят: репродукцион
ную, макро- и микросъемки, телескопическую и ряд дру
гих съемок. 1

1. РЕПРОДУКЦИОННАЯ СЪЕМКА

Общие сведения. Репродукционная съемка — вос
произведение фотографическим способом различных плос
ких оригиналов.
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Оригиналы различаются по характеру техники испол
нения. А поэтому различны и требования к получаемым 
с них репродукциям. Тип оригинала и требования к ко
пиям с него определяют выбор способа съемки и применяе
мых фотоматериалов (табл. V.5).

Репродукционную съемку, в зависимости от постав
ленных задач, производят в натуральную величину, с не
большим увеличением, но чаще с уменьшением.

Для репродукционной съемки применяют средне- и 
малоформатные фотоаппараты и даже увеличители.

Обычная мало* и среднеформатная фотоаппаратура 
позволяет производить съемку с расстояний не ближе 
0,65 м, что дает возможность снимать оригиналы 30 х  
X 40 см с 13-кратным уменьшением. Для съемки неболь
ших оригиналов в укрупненных масштабах требуется 
увеличение растяжения камеры, которое достигается 
применением сильно выдвигающихся оправ объективов 
(«Индустар-61»), удлинительных колец, тубусов и спе
циальных приставок, устанавливаемых между объекти
вом и фотоаппаратом или фотоувеличителем.

В фотоаппаратах, не приспособленных к смене 
объективов, для этой цели применяют положительные 
насадочные линзы. Поставленные перед объективом, они 
образуют оптическую систему, фокусное расстояние кото
рой значительно меньше остающегося неизменным рабо
чего отрезка фотоаппарата, что позволяет производить 
съемку в укрупненных масштабах. Каждому удлинитель
ному кольцу и каждой насадочной линзе, применяемым 
с данным объективом, соответствуют свое предметное 
расстояние и свой масштаб съемки. Применение удлини
тельных колец и больших растяжений аппарата практи
чески не ухудшает качества изображения. Насадочные 
линзы, не учитываемые при расчете объектива, приводят 
к снижению резкости и геометрическим искажениям 
изображения.

В набор удлинительных колец входят четыре кольца, 
снабженных резьбой для соединения друг с другом и объ
ективом. Высоту колец, необходимых для съемки, выби
рают в зависимости от нужного масштаба съемки и вы
числяют по формуле:

А =  /' — ,1 т

6
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где / ' — фокусное расстояние объектива, а ------мае-т
штаб съемки.

При репродуцировании в крупных масштабах фото
аппаратами с матовым стеклом или зеркальными мало
форматными фотоаппаратами кадрирование и наводку 
объектива на резкость контролируют по изображению* 
полученному на матовом стекле.

В дальномерных фотоаппаратах для наводки объекти-

4 з

Рис. V.5. Репродукционная установка УРУг / — основание; 2  — объектив 
с удлинительными кольцами; 3  — фотоаппарат; 4  —  матовое стекло

ва на резкость приходится пользоваться специальными 
приставками или установочными данными.

Примером приставки, позволяющей производить съем
ку дальномерными фотоаппаратами, может служить ус
тановка УРУ (рис. V.5, я), состоящая из неподвижного 
основания 1 с отверстием для объектива, по основанию 
передвигается подвижная часть, несущая фотоаппарат 3 
без‘объектива, и матовое стекло 4 с ограничением кадра. 
Наводку на резкость и кадрирование производят по на
ходящемуся над объективом матовому стеклу, плоскость 
и границы кадра которого совпадают с плоскостью фото
пленки в аппарате. После наводки объектива 2 на рез
кость подвижная часть прибора перемещается так, что 
кадровое окно аппарата занимает положение матового 
стекла (рис. V.5, б), после чего и производится экспо
нирование.

При отсутствии приставок кадрирование и наводку 
объектива на резкость при съемке дальномерными фотоап
паратами осуществляют по разметочному чертежу и уста-
7*
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новочным данным, т. е. по расстоянию от плоскости ори
гинала до плоскости изображения или одной из частей 
фотоаппарата, формату оригинала и масштабу съемки, 
выбираемым по табл. V.6.

При съемке обычным фотоувеличителем в его негативо- 
держатель вставляют тест-объект или резкий негатив, а 
фотоувеличитель устанавливают так, чтобы изображение 
негатива на экране было на 3—5 мм больше оригинала. 
Наведя объектив на резкость, включают лампу фотоуве
личителя и, заменив негатив отрезком позитивной фото
пленки, защищенной от внешнего света кассетой из чер
ной бумаги, включают на необходимое время выдержки 
лампы, освещающие оригинал. Для удобства проведения 
репродукционных работ к фотоувеличителю делают спе
циальную приставку, которая позволяет пользоваться 
при съемке стандартными кассетами малоформатных 
фотоаппаратов. Размеры и форма бумажной кассеты и 
приставки зависят от конструкции негативодержателя 
фотоувеличителя.

Техника репродукционной съемки. Съемку крупно
форматных оригиналов (картин, чертежей, карт, плака
тов и т. д.) производят при помощи специальных аппара
тов. Средне- и малоформатными аппаратами снимать та
кие оригиналы можно только с большим уменьшением. 
В этом случае позитив может быть получен путем проек
ционного печатания, т. е. с увеличением, что требует 
большой резкости и мелкозернистости негатива. Могут 
возникнуть геометрические искажения и потеряться неко
торые детали оригинала. Фотографируя чертеж или рису
нок форматом 50x50 см фотоаппаратом с размером кад
ра 24 x  36 мм, мы снимаем его с уменьшением 24 : 500— 
1 : 20.

Съемку больших оригиналов с расстояния больше 
1 м можно производить любым средне- и малоформатным 
аппаратом как со штатива, так и с рук.

Для съемки оригинал укрепляют на стенде или на 
стене и освещают симметрично расположенными лампа
ми или импульсным осветителем.

Равномерность освещения оригинала проверяют эк
спонометром, измеряя освещенность в нескольких местах. 
Равномерность освещения проверяют также визуальным 
сравненном теней, отбрасываемых линейкой или каран
дашом, установленными в центре оригинала перпенди
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кулярно к его поверхности. Если чернота от карандаша 
одинакова, то и освещенность всего оригинала равномер
на. Устанавливая освещение, следует обращать внимание 
на угол, под которым свет падает* на оригинал.

Падающий под малым углом (скользящий) свет под
черкивает структуру и неровности поверхности основы, 
на которой выполнен оригинал. Прямой свет со стороны 
фотоаппарата может вызвать блики и отражение от глян
цевых поверхностей самого оригинала или защитных сте
кол. Для съемки различной графической документации 
наиболее удобным будет свет, падающий под углами 
20—50° по отношению к ближайшей стороне оригинала.

Особое внимание при установке фотоаппарата для 
репродукционной съемки следует уделять параллель
ности плоскости фотоматериала снимаемому оригиналу. 
Нарушение этого условия вызывает разномасштабность 
и перспективные искажения, которые можно лишь частич
но устранить при печатании. Параллельности плоскостей 
оригинала и фотоматериала проверяют с помощью сетки 
квадратов, укладываемой на^оригинал. Изображения 
линий сетки квадратов или прямоугольных рамок ори
гинала должны быть параллельны границам кадра на 
матовом стекле или в видоискателе фотоаппарата.

Определение выдержки при репродукционной съемке 
производят экспонометром по методу измерения осве
щенности или с помощью пробных съемок. Увеличение 
расстояния между объективом и фотоматериалом, необ
ходимое при съемках в крупных масштабах, вызывает 
снижение освещенности изображения на фотоматериале, 
что требует увеличения выдержки по сравнению с опре
деленной по экспонометру в k раз:

где ------масштаб съемки.т
При съемках с насадочными линзами с укрупнением 

масштаба выдержку изменять не надо. Выдержку сле
дует увеличить при съемке со светофильтрами с учетом 
кратности последних.

Наводку объектива на резкость производят при пол
ностью открытой диафрагме. При съемке не следует диаф
рагмировать объектив больше 1 : 8. При фотографирова
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нии со штатива и на репродукционной установке спуск 
затвора осуществляют тросиком.

Для репродукционной съемки применяют специальные 
репродукционные фотопластинки, фототехнические и 
позитивные фотопленки, обычные фотопленки и плен* 
ки «Микрат».

Выбор материала зависит от типа самого оригинала 
и требований к копии. Штриховые оригиналы снимают 
на контрастные фотопластинки и фотопленки, специаль
ную пленку «Микрат» и позитивную фотопленку, облада
ющие большим контрастом.

Полутоновые оригиналы снимают на полутоновые 
репродукционные фотопластинки и фототехнические плен
ки, диапозитивные фотопластинки и позитивные фото
пленки, а также на плёнки типа «Фото-32» и др.

Съемку цветных оригиналов на черно-белые фотомате
риалы в целях улучшения или специального искажения 
тонопередачи цветов производят на сенсибилизированные 
фотоматериалы с соответствующими светофильтрами. 
Выбор цветочувствительности фотоматериала и цвета 
светофильтра производят по следующим правилам.

Чтобы передать на репродукции один из цветов ориги
нала светлым, следует применять фотоматериал, чувстви
тельный к этому цвету и светофильтр такого же цвета. 
Чтобы получить один из цветов темным, нужно пользо
ваться нечувствительными к этому цвету фотоматериала
ми или применять светофильтры, поглощающие лучи 
этого цвета.

Окончательное суждение о правильности выбора цве
точувствительности фотоматериала и светофильтра может 
быть получено лишь после пробной съемки.

Если снимать чертеж, выполненный на желтой восков
ке, на пожелтевшей от времени бумаге или желтой мил
лиметровке, на диапозитивных (несенсибилизированных) 
фотопластинках или позитивной фотопленке, на позитиве 
получится густой серый фон или миллиметровая сетка, 
плотность которых будет тем сильнее, чем желтее цвет 
бумаги или сетки. Снимая на сенсибилизированных ре
продукционных фотопластинках, фототехнических плен
ках или фотопленке «Фото-32» с желтым (Ж-1,4Х, Ж-2Х) 
светофильтром, можно получить чертеж на светлом фоне.

Репродуцирование многоцветных карт или чертежей9 
имеющих окраску (заливку) ряда участков зеленого,
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желтого или оранжевого цвета, следует выполнять на 
изохроматическом или изопанхроматическом фотомате
риале с желтым (Ж-2Х) или оранжевым (0-2,8х) свето
фильтром, что дает возможность «просветлить» залитые 
краской места для последующей раскраски позитива.

Синие светокопии чертежей (синьки) или, наоборот, 
чертежи и текст, выполненные синими красками (синюш- 
ки), следует, снимать с желтыми или даже оранжевыми 
светофильтрами на изохроматических фотоматериалах.

При репродуцировании цветных картин, фресок, аква
релей и пр. на черно-белые фотоматериалы выбор послед
них и светофильтров к ним следует производить так, что
бы на черно-белой репродукции наиболее хорошо пере
давался общий характер и тональность оригинала.

Печатание репродукций штриховых оригиналов осу
ществляют на контрастной и особоконтрастной фотобума
ге. Если на позитивах со штриховых негативов (чертежи, 
текст) выделяется серый фон, его убирают, обрабатывая 
мокрый позитив ослабителем с железосинеродистым ка
лием.

Гораздо труднее получить хорошую репродукцию с по
лутоновых оригиналов произведений искусства — кар
тин, рисунков, гравюр. Для полной передачи характера 
всего произведения приходится учитывать не только 
контраст, но и тип поверхности фотобумаги и даже окрас
ку самой фотобумаги и часто применять ее тониро
вание.

Репродуцирование слайдов (диапозитивов). Со слай
дов (диапозитивов) можно изготовлять черно-белые и 
цветные негативы, а также копировать их с изменением 
цвета, плотности, контраста и перспективных соотноше
ний (например, устранять перспективные искажения или, 
наоборот, подчеркивать). Слайды можно тиражировать 
с изменением кадрировки и изготовлять из них диа
фильмы.

Основой репродукционной установки для слайдов 
(рис. V.6) служит оптическая скамья — жесткая и до
статочно точная направляющая 1 с устройствами, позво
ляющими закреплять и взаимно перемещать отдельные 
узлы: осветитель 2, узел крепления слайдов 5, съемочную 
камеру 4. Направляющая может быть любого сечения. 
Очень удобна круглая стальная штанга диаметром 20— 
30 мм с продольным клиновидным пазом и фрикционны-
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ми роликами (как это сделано в некоторых моделях фото
увеличителей).

Для репродуцирования слайдов размером до 9 X 12 см 
при объективе с фокусным расстоянием 100—105 мм необ
ходима длина направляющей около 800 мм. Это позво
ляет при репродуцировании получать увеличения от 
1 : 3 до 3 : 1. При больших увеличениях качество изоб
ражения снижается за счет падения общей резкости и 
повышения зернистости. Направляющая закрепляется 
на двух подставках 5 удобной для работы высоты.

Осветитель 2 представляет собой жесткий металличе
ский короб, внутри которого на задней стенке смонти
рованы лампа для визирования, фокусировки и экспо- 
нометрии, и импульсная лампа с рефлектором.

Обе лампы расположены на горизонтально передвигае
мой планке 69 чтобы любую из ламп можно было помес
тить на оптической оси установки. В правой части осве
тителя, внутри корпуса, находятся электролитические 
конденсаторы и другие элементы схемы фотовспышки. 
На передней стенке, в правой, слегка утопленной части, 
помещен вольтметр 7, указывающий напряжение на им
пульсной лампе. От этого напряжения зависит энергия 
вспышки и, следовательно, плотность копии. Здесь же 
находятся тумблеры включения лампы накаливания и 
переключения энергии вспышки, а также кнопка для 
несинхронного включения импульсной лампы.

Внутри осветителя находятся молочное стекло и рам
ка для светофильтров 8 размером — в зависимости от 
предельной величины копируемых слайдов — 9 x 9  или 
13 X 13 см.

Узел крепления камеры 10 должен быть достаточно 
жестким и позволять перемещать камеру в вертикальной 
плоскости. Полезно, если камеру можно еще и накло
нять — это расширяет возможности трансформирования 
изображений.

Узел крепления слайдов соединяется с осветителем 
при помощи планок с прорезями и зажимных винтов 9 . 
Таким образом, он может быть установлен под различны
ми углами к оптической оси установки.

Узел крепления слайдов (рис. V.7) состоит из опорной 
плиты /. На плите шарнирно закреплены две планки с 
плоскими пружинами, на которых есть штифты с неболь
шими шаровидными головками. Пружины постоянно
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прижимают к плите штифты, которые входят в специаль
но предусмотренные отверстия промежуточной рамки 2.

Таким образом, с некоторым трением рамку 2 можно 
поворачивать и перемещать вверх, вниз и в стороны,

Рис. V.7. Детали узла крепления слайдов: 1 — опорная плита; 2  промежу
точная рамка; 3  — рамки для слайдов

добиваясь нужного положения слайда перед камерой. 
На промежуточную рамку ставится одна из рамок 3 аль
бомного типа, зажимающая слайд соответствующего раз
мера.

Фиксация рамок осуществляется с помощью отрезков 
пружинной проволоки диаметром 1—1,5 мм.

Цветокоррекция осуществляется подбором свето
фильтров, а экспозиция — диафрагмированием объекти
ва. При некотором навыке можно с успехом использовать
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обычный экспонометр, измеряя интегральную яркость 
слайда при свете визирной лампы. Удобно использовать 
аппараты с системой TTL. При работе средне- и крупно
форматными аппаратами прекрасные результаты дает 
измерение яркости матового стекла.

Репродуцирование слайдов при свете импульсной 
лампы обеспечивает высокую резкость изображения, 
но приводит к избытку синего цвета и повышенному конт
расту. Снизить контраст можно сокращением времени 
проявления копии.

2. МИКРОФИЛЬМИРОВАНИЕ

Микрофильмированием (или микрофотокопированием) 
называют способ получения уменьшенных копий плос
ких оригиналов: чертежей, карт, рукописных, печатных, 
графических и других документов. Съемку микрофиль
мов производят с уменьшением от 1 : 3 до 1 : 30 — 1 : 50 
на рулонную перфорированную и неперфорированную 
(60-, 35- и 16-мм) фотопленку или на форматную (7,5 X 
X 12,5 и 9 х  12 см) фотопленку (микрофише).

Микрофильм, выполненный на фотопленке, не требу
ет позитивной печати, хорошо читается с помощью спе
циальных читательских аппаратов и проекторов, прост 
и безопасен в эксплуатации, легко поддается размноже
нию путем как контактного, так и проекционного печа
тания. Микрофильмы позволяют защищать от износа 
и размножать редкие и ценные документы; уменьшать до 
90% площади, занятые под хранение различной доку
ментации; улучшать комплектование и обмен книжных 
фондов и механизировать поиск нужной информации.

Для микрофильмирования применяют специальную 
высокопроизводительную аппаратуру.

Фотолюбитель может производить микрофильмирова
ние любым (лучше всего зеркальным) малоформатным 
фотоаппаратом.

Техника съемки микрофильмов подобна технике съем
ки обычных штриховых репродукций. В зависимости от 
размера и характера оригинала и масштаба съемки на 
одном кадре 35- или 16-мм микрофильма располагают 
одну или две страницы оригинала (рис. V.8).

При любом расположении страниц микрофильма на 
первый кадр снимают титульный лист книги или загла-
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вие статьи в таком масштабе, чтобы основная надпись 
читалась невооруженным глазом; это облегчает быстрое 
нахождение нужного фильма. Если вся статья или книга 
не умещается на одном микрофильме, то на последний

В е р х н я я  ч а с ть  страниц ы

S O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Q O O O O O O Q C  

I II III t v

Рис. V.8. Расположение страниц при микрофильмировании текстов: I и II 
кадр 24X36 мм; III и IV — кадр 1ЛХ24 мм

кадр снимают надпись: «Продолжение на фильме № . . 
в начале следующего фильма также снимают титульный 
лист и надпись: «Продолжение фильма № . . .». Когда 
изображение большого оригинала не умещается на одном 
кадре, то оригинал фотографируют по частям на несколь
ко кадров с небольшим перекрытием. Если при съемке 
книг попадаются неполные, частично оборванные стра
ницы, то под них подкладывают лист черной бумаги. При 
наличии на страницах копируемых документов разрывов 
под последние помещают листы белой бумаги, закрываю
щие текст нижней страницы.

Микрофильмирование производят на фотопленки «Мик- 
рат-200» или «Микрат-300», обладающие высокой разре
шающей способностью, или на позитивную фотопленку. 
Выдержку определяют фотоэлектрическим экспономет
ром или способом проб с учетом условий обработки. Мик
рофильмы штриховых оригиналов обрабатывают прояви
телем № 1 в течение 2—4 мин. Микрофильмы полутоно
вых оригиналов лучше обрабатывать проявителем № 2 
6—8 мин.

Чтение микрофильмов осуществляют с помощью чита
тельских аппаратов, дающих увеличенное (от 5 до 20х) 
изображение микрокопии на экране. Для этой же цели 
можно пользоваться диапроекторами, малоформатными 
фотоувеличителями и лупами.
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3. МАКРОФОТОСЪЕМКА

Макрофотосъемка — съемка малых предметов или 
их деталей в крупных масштабах (от 1 : 15 до 20 : 1), 
выполняемая специальными или обычными объективами. 
Макрофотография позволяет показать на снимке как 
видимые, так и не различимые невооруженным глазом 
объекты съемки. Благодаря этому она находит примене
ние в различных областях науки, техники и сельского 
хозяйства.

Укрупнение масштаба съемки требует уменьшения 
предметного расстояния и увеличения расстояния от 
объектива до изображения, т. е. растяжения камеры. 
При больших увеличениях необходимы специально рас
считанные для съемки с коротких расстояний объекти
вы — микроанастигматы. Макрофотосъемку в неболь
ших масштабах можно производить обычными фотографи
ческими объективами. При этом объективы несимметрич
ной конструкции для улучшения качества изображения 
при съемке в масштабах больше чем 1 : 1 желательно 
перевертывать, т. е. ставить фронтальной линзой назад — 
внутрь камеры.

Увеличение расстояния от объектива до изображения 
снижает освещенность изображения на фотоматериале, 
что требует при съемке с удлинительными кольцами, 
приставками и большими растяжениями камеры увели
чения выдержки.

Так, при съемке в масштабе 1 : 1 выдержку прихо
дится увеличить в четыре раза, а при масштабе 5 : 1  — 
в 36 раз.

Укрупнение масштаба съемки сильно уменьшает глу* 
бину резко изображаемого пространства.

Если при диафрагме 8 глубина резкости при съемке 
малоформатным фотоаппаратом в масштабе 1 : т = 1  : 5, 
Т = 16  м, то при масштабах 1 : 1 и 5 :Л она уже составля
ет 1,1 мм и 0,1 мм.

Глубину резко изображаемого пространства обычно 
регулируют диафрагмированием, однако сильное диа
фрагмирование ухудшает общую резкость и разрешаю
щую способность изображения.

При съемках в крупных масштабах надетый на объек
тив светофильтр, работая как плоскопараллельная пла
стинка, влияет на резкость изображения, смещая плос
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кость наводки объектива. Визуальную наводку на рез
кость при съемке со светофильтром следует производить 
с этим же светофильтром или с равным ему по толщине
стеклом.

При наводке по установочным данным для съем
ки в крупных масштабах установочное расстояние L 
необходимо уменьшить на 1/я толщины светофильтра 
(или стекла, сквозь которое производится съемка).

Съемку обычными малоформатными фотоаппаратами 
производят с помощью объективов в специальных оправах 
(«Индустар-61»), удлинительных колец и макроприста
вок (рис. V.9), удлиняющих растяжение камер или наса
дочных линз.

Наиболее удобны зеркальные фотоаппараты. При 
съемках дальномерными фотоаппаратами необходимо

пользоваться макроприставками, позволяющими визу
ально контролировать кадрирование и наводку объек
тива на резкость.

Съемку в мелких масштабах (от 1 : 10 до 1 : 1) мож
но производить с рук. Для съемки в более крупных мас
штабах следует применять специальные установки или 
приспосабливать для этого штанги и кронштейны уве
личителей.

Для освещения объекта установка должна иметь два- 
четыре осветителя с обычными лампами по 60—90 Вт, сво
бодно перемещающихся на шарнирах.

Объект съемки устанавливают на предметном столике 
(рис. V.10) с ровным чистым стеклом. Столик служит
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для устранения теней, падающих от объекта на фон, и 
для создания однородной поверхности фона, который 
расположен значительно ниже стекла и тем самым выво
дится за пределы резкости.

При макрофотосъемке с увеличением наводку на рез-

укрепляют на предметном стекле столика в нужном 
положении с помощью кусочка пластилина. Необходи
мо следить за тем, чтобы пластилин не был виден 
из-за объекта. Измерив величину объекта линейкой 
и сравнив ее с размером кадра, определяют примерный
масштаб съемки. По формуле h =  f* определяют допол
нительное выдвижение объектива или высоту необходи
мых удлинительных колец. Фотоаппарат с ввинченными 
кольцами или приставкой укрепляют на кронштейне 
установки и при полностью открытой диафрагме, пере
мещая фотоаппарат (или объект) вверх — вниз, произво
дят наводку объектива на резкость и кадрирование.

Свет устанавливают так, чтобы максимально выявить 
объем, форму, структуру поверхности и характерные 
детали объекта, не допуская при этом образования глу
боких теней и ярких отражений (в том числе и от стекла 
столика). Производят окончательную наводку объектива 
на резкость, на среднюю по глубине плоскость объекта. 
Осторожно, чтобы не сбить наводку, диафрагмируют объ
ектив до тех пор, пока весь объект не станет резким. По 
полученному значению диафрагмы, пользуясь экспоно
метром, определяют Быдержку. Увеличив ее из-за укруп

кость приходится произ
водить перемещением 
всего фотоаппарата по 
отношению к объекту 
или, наоборот, переме
щением объекта относи
тельно фотоаппарата. 
Поэтому кронштейн или 
предметное стекло сто
лика должны иметь ме
ханизм плавного пере
мещения.

Рио. V. 10. Предметный столик для мак
рофотосъемки

При фотографи рова- 
нии в лабораторных ус
ловиях объект съемки
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нения масштаба съемки й =  ^ 1 ' устанавливают
нужную скорость затвора и, пользуясь тросиком затво
ра, экспонируют.

Выдержку определяют по освещенности объекта (с рас
сеивающей пластинкой), направляя экспонометр на наи
более сильный источник освещения. При этом для очень 
светлых объектов выдержку следует уменьшить, а для 
темных, наоборот,— увеличить в два-три раза по срав
нению с «определенной по экспонометру. Снимая с элект
ронным импульсным осветителем в крупном масштабе 
при учете условий экспонирования, поправку на падение 
освещенности следует вводить в полученное значение 
диафрагмы, а не выдержки.

Чтобы определить масштаб будущего негатива и по
зитивов с негб, что часто бывает важно при макрофото
съемке, на столике в средней по высоте плоскости объек
та с помощью пластилина укрепляют узкую масштабную 
линейку или кусочек миллиметровой бумаги. Однако они 
не должны касаться объекта съемки или загораживать 
его.

Снимая с рук на натур'е цветы, кору деревьев, насе
комых, определяют точку съемки и наилучшее для объ
екта освещение. Если нужно, прикрывакэт объект от 
прямого солнечного света или так подсвечивают тени, 
чтобы выделить необходимые детали. Определив разме
ры объекта или снимаемого поля, находят масштаб съем
ки и подбирают высоту колец. Ввинтив удлинительные 
кольца при полностью открытой диафрагме, перемещают 
фотоаппарат по отношению к объекту (ближе — дальше), 
Цаводят объектив на резкость по средней (по глубине) 
плоскости объекта. Стараясь не сбить наводку, диафраг
мируют объектив, пока весь объект не станег резким, 
и определяют необходимую диафрагму. Для найденного 
значения диафрагмы выбирают нужную выдержку, учи
тывая необходимость ее увеличения за счет масштаба 
съемки и устанавливают выдержку затвора. Перемещая 
фотоаппарат (ближе — дальше) по отношению к объек
ту, добиваются резкости всего объекта, и производят 
съемку.

Для съемки с рук дальномерными фотоаппаратами 
наиболее удобен макрсвизир (рис. V.11), ограничиваю, 
ншй кадрив пространстве предмета и указывающий поло.
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жение плоскости наводки. Макровизир состоит из набора 
рамок, прикрепляемых к фотоаппарату с помощью раз
движного держателя. Размеры рамок и их расстояние от 
вадней стенки малоформатных фотоаппаратов могут быть 
выбраны по табл.У.6 или определены экспериментальным 
путем. Глубину резко изображаемого пространства и не
обходимую диафрагму при съёмке с макровизиром, так 
же как и при съемке по установочным данным, вычисля
ют.

Рио. V.11. Макровизир для дальномерных фотоаппаратов: / — рамка: 
2 — раздвижной держатель рамок; 3  — удлинительное кольцо

Макрофотосъемку можцо производить на любых под
ходящих по светочувствительности фотопленках. Одна
ко, если позволяют условия освещения, следует отдать 
предпочтение менее чувствительным, мелкозернистым 
фотоматериалам. Допуская большое увеличение при пе
чатании, эти фотоматериалы позволяют производить 
съемку в более мелких масштабах, что значительно об
легчает работу и обеспечивает большую глубину резко 
изображаемого пространства. Съемку мелких объектов 
в лабораторных условиях можно производить на фото
пленку «Микрат-200». Заведомо снимая с 2—3-кратной 
передержкой и недопроявляя фотопленку проявителем 
№ 2, можно получить тонкие негативы с передачей всех 
мелких объектов. В лабораторных услрвиях съемку мож
но производить на фотопленку «Микрат-200». Заведомо 
снимая с 2—3-кратной передержкой и недопроявляя фото
пленку проявителем № 2, можно получить тонкие нега
тивы с передачей всех мелких деталей.
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4. ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ФОТОСЪЕМКА

Телескопическая фотосъемка — съемка со значитель
ных расстояний. Применяется в случаях, когда к объ
екту по тем или иным причинам нельзя подойти достаточ
но близко, чтобы сфотографировать его в нужном мас
штабе. Такими объектами могут быть дикие птицы и жи
вотные. Трудно подойти близко к объектам на спортив
ных состязаниях, при съемках геологических обнажений, 
горных вершин и т. д.

Во всех этих случаях применяют специальные теле
объективы («Таир-300», МТО-500, МТО-ЮОО и др.), име
ющие фокусные расстояния от 85 до 1000 мм. В ряде слуг 
чаев съемку с больших расстояний можно осуществлять 
обычными длиннофокусными объективами, вмонтиро
ванными в длинные переходные тубусы для зеркальных 
малоформатных фотоаппаратов.

Чем больше фокусное расстояние телеобъектива или 
системы, тем крупнее будет изображение объекта при 
съемке с одного и того же расстояния. С увеличением 
масштаба изображения пропорционально фокусному рас
стоянию будет увеличиваться влияние перемещения 
объекта и колебаний самого фотоаппарата на нерезкость 
изображения (из-за «смазки» изображения на фотопленке 
за время экспонирования). Поэтому такие съемки лучше 
производить с хорошего упора или устойчивого штатива 
и по возможности с наиболее короткими выдержками. 
Для съемки с рук можно использовать телеобъективы 
с фокусными расстояниями не выше 300 мм, которые 
рекомендуется крепить к прикладу типа ружейного («Фо
тоснайпер», фоторужье). Съемку телеобъективами с фо
кусными расстояниями свыше 300 мм надо производить 
только с устойчивого штатива.

Съемку значительно удаленных объектов при наличии 
голубой воздушной дымки, снижающей контраст изобра
жения^ следует производить с солнцезащитной блендой 
и желтыми, оранжевыми, а при сильной дымке даже с 
красными светофильтрами. Не рекомендуется снимать 
далекие объекты, лежа на земле, так как беспрерывное 
движение воздуха в надземном слое атмосферы нарушает 
общую резкость изображения.
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5. ПАНОРАМНАЯ ФОТОСЪЕМКА

Панорамным называют изображение, охватывающее 
весь круг или значительный сектор местности по гори
зонту (иногда по вертикали). Панорамирование позволя
ет расширить пределы снимаемого пространства и бла
годаря этому находит большое применение при съемке 
пейзажей, архитектуры и других широких или высоких 
объектов.

По углу охватываемого пространства панорамы при
нято делить на секторные и круговые.

Рис. V.!2. Панорамная головка: 1 — неподвижное основание!
2 -- вращающаяся площадка

Для съемки панорам существуют специальные пано
рамные фотоаппараты (например, «Горизонт»).

Панорамные съемки обычными фотоаппаратами мож
но производить со штатива при помощи панорамной го
ловки или просто с рук. Для этого делают ряд взаимно 
перекрывающихся снимков, которые затем монтируют 
в общую панораму.

Панорамная головка состоит из неподвижного основа
ния (рис. V. 12), привинчиваемого к штативу, и вращаю
щейся площадки, несущей фотоаппарат. Головка имеет 
шариковый фиксатор, ограничивающий поворот фото
аппарата через каждые 40°, что обеспечивает нужное 
перекрытие соседних снимков при съемке нормальным 
объективом малоформатного фотоаппарата.

При фотографировании с рук выбирают точку съемки 
и, устойчиво став на выбранном месте, распределяют 
тяжесть корпуса равномерно на обе ноги. Смотря в видо
искатель фотоаппарата, находят начало сектора съемки,
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замечают по местным предметам правую границу кадра 
и производят съемку. Затем* не сходя с места и сохраняя 
то же положение оптической оси объектива по высоте,

Рис. V.13. Перекрытие снимков при съемке одноярусной панорамой

поворачивают фотоаппарат так, чтобы второй кадр на 
10—15% перекрывал первый (рис. V.13). Заметив гра
ницу второго кадра, делают второй, третий и последую
щие снимки.

Чтобы обеспечить правильную последовательность

кадров на фотопленке, съемку панорам надо производить, 
вращая фотоаппарат по направлению движения фото
пленки.

Когда снимаемый участок не уменьшается на пано
раме по высоте, производят съемку двухъярусной (или 
двухрядной) панорамы, снимки которой перекрываются 
как по горизонтали, так и между ярусами (рис. V.14). 
При съемке вертикальных узких объектов делают верти
кальные панорамы, перекрывая снимки по высоте.

Наилучшим освещением при съемке панорамы следует
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считать рассеянный свет, так как прямой солнечный свет 
освещает различные объекты в пределах одной и той же 
панорамы под различными углами по отношению к на
блюдателю. Все кадры панорамы снимают с одинаковой 
экспозицией.

При панорамной съемке особое внимание следует уде
лять выбору точки съемки, так как прямые линии, рас
положенные перпендикулярно оптической оси объекти
ва, на стыках снимков получаются изломанными. В па
норамах архитектурных сооружений для уменьшения 
искажений перекрытие соседних кадров следует увели
чить до 30—40%. Необходимо следить и за тем, чтобы

Рис. V.15. Съемка протяженного объекта с перекрытием}
У, 2 ,  3 ,  4  ■*- точки съемки

близко к границам кадра не было движущихся предме
тов или теней от них, так как при съемке панорамы они 
могут попасть в разные снимки.

Съемку с небольшого удаления протяженных прямо
линейных объектов, не умещающихся на одном снимке 
(архитектурные сооружения, выставочные залы, участ
ки берега реки, стены карьеров и т. д.) производят также 
с перекрытием на нескольких снимках. Однако в этом 
случае вместо поворота фотоаппарата вокруг одной точки 
осуществляют последовательную съемку с различных 
точек стояния (рис. V.15), расположенных по линии, 
параллельной основной плоскости снимаемого объекта. 
При этом необходимо тщательно следить за правильным 
расположением оптической оси фотоаппарата как по 
отношению плоскости объекта, так и по высоте.

Снимки должны иметь одинаковый масштаб, т. е. 
печататься с одним и тем же увеличением. Для этого,
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определив кратность увеличения и произведя наводку 
объектива фотоувеличителя на резкость, их не изменяют 
в процессе печатания всех снимков панорамы.

Полученные позитивы обрабатывают и сушат в оди
наковых условиях, при этом не следует применять глян
цевание, увеличивающее деформацию фотобумаги.

Если необходимо допечатать или перепечатать один 
из снимков панорамы, для установления нужного мас
штаба пользуются следующим приемом. В фотоувеличи
тель закладывают негатив одного из напечатанных сним
ков панорамы. Уложив на экран фотоувеличителя пози
тив с этого негатива, регулируют увеличение и наводку 
объектива на резкость до тех пор, пока все контуры опти
ческого изображения на экране не совпадут с теми же 
контурами на позитиве. Далее, заменив негатив тем не
гативом, с которого следует сделать позитив, производят 
печатание.

Общая контрастность и тональность всех снимков 
панорамы должны быть одинаковыми. Позитивы следует 
печатать по возможности с одной выдержкой, на одно
родной по контрасту и поверхности фотобумаге и одина
ково (лучше одновременно) проявлять. При обработке 
панорам, снятых фотоаппаратами с горизонтально дейст
вующими шторными затворами, на стыках снимков часто 
получается разность в плотности негативов, вызываемая 
неравномерностью движения шторок. Это необходимо 
учитывать, несколько затеняя при печатании более свет
лую часть негатива.

Готовые позитивы накладывают перекрывающимися 
частями друг на друга, точно совмещают одноименные 
контуры по середине перекрытия и обрезают их острым 
ножом. Обрезанные позитивы, начиная со среднего, на
клеивают резиновым клеем на плотную бумагу или кар
тон. Хорошо загладив стыки позитивов, панораму для 
просушки укладывают под ровную доску или стекло с до
полнительным грузом. При монтаже необходимо осо
бенно тщательно следить за совпадением на стыках ли
нии горизонта. Швы складных панорам с обратной сторо
ны подклеивают полосками коленкора или лейкопласты
ря так, чтобы панорамы легко складывались по швам.
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6. СТЕРЕОСКОПИЧЕСКАЯ ФОТОСЪЕМКА

Стереоскопической фотосъемкой называют фотографи
рование объекта или участка местности с двух точек 
съемки, соответствующих точкам зрения левого и правого 
глаза.

Если каждым глазом рассматривать предназначенный 
только для него снимок, то при наблюдении стереопары 
(с помощью специальных приборов-стереоскопов) мы

Рис. V. 16. Различные типы стереобазисов; сверху вниз! стереопара с В с  
= 65 мм; стереопара с В с  от 0 до 500 мм; стереопара с В с  от 0 до 65 мм

видим объемную модель, снятого пространства. По ней 
можно не только получить ясное представление об объе
ме и пространственном расположении объекта съемки, 
но даже можно измерить ее и получить координаты лю
бых (видимых на стереопаре) точек.

Для стереоскопической съемки существуют специаль
ные двухобъективные фотоаппараты, у которых расстоя
ние между оптическими осями объективов (базис съемки)
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примерно равно расстоянию между осями глаз, т. е. бази
су зрения (58—72 мм). Таков, например, стереоскопиче
ский фотоаппарат «Спутник» и ряд других.

Стереосъемки неподвижных объектов можно произво
дить любой фотоаппаратурой последовательно с двух 
точек зрения с помощью специальных стереобазисов 
(рис. V.16) с постоянным и переменным расстояниями 
между левой и правой точками съемки. Для съемки фото
аппарат сдвигают в крайнее левое положение и делают 
первый снимок; затем, переместив аппарат в крайнее 
правое положение на нужную величину базиса, снимают 
второй снимок. Стереосъемку удаленных подвижных 
объектов производят одновременно двумя фотоаппарата
ми, установленными на двух концах базиса.

Стереосъемку с рук осуществляют следующим прие
мом. Встав на место выбранной точки съемки и поставив 
ноги на ширину плеч, переносят тяжесть тела на левую 
ногу и делают первый снимок. Затем взводят затвор, 
переносят тяжесть тела на правую ногу и, выбрав в 
видоискателе то же расположение кадра, делают второй 
снимок.

При наблюдении стереопар, снятых с нормальным 
базисом (65 мм), объемное пространственное восприятие 
можно получить в пределах расстояний до 50—100 м. 
При расстояниях свыше 100 м на стереопарах, снятых 
с базисом в 65 мм, стереоскопический эффект практически 
не ощущается. Оптимальное пространственное восприя
тие при рассматривании стереопар будет только в том 
случае, если величина базиса съемки близка к V60 уда
ления объекта от фотоаппарата.

Зона оптимально воспроизводимого пространства про
стирается в пределах расстояний от 50 до 170 базисов 
съемки, а восприятие глубины наблюдается даже при 
расстояниях до 340 базисов съемки. При съемке с парал
лельным расположением оптических осей с расстояний 
меньше 50 базисов слияния изображений двух снимков 
не происходит.

Значения оптимальных величин базисов стереосъем
ки и соответствующих им глубин стереоскопического 
восприятия приведены в табл. V.7, которой и следует 
руководствоваться при выборе условий съемки.

Съемку с большими базисами производят одним фото
аппаратом, поочередно перенося его с одной точки на
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Т а б л и ц а  V.7

Оптимальные величины базисов стереосъемки 
и соответствующие им зоны глубины восприятия

Величина базиса 
съемки, см

Зона оптимального 
воспринимаемого 
пространства, м

Граница еще хорошо 
воспринимаемого 
пространства, м

6 , 5 3 , 0 — 11 22
10 5 , 0 — 17 34
15 7 , 5 — 24 51
20 10— 33 68
30 15— 51 102
40 20— 69 135
50 2 5 - 8 5 170

100 5 0 - 1 7 0 340
200 Ю О -3 4 0 680
500 250— 850 1700

1000 500— 1700 3400
2000 1 0 0 0 - 3 4 0 0 6800

другую, или одновременно двумя фотоаппаратами, уста
новленными на двух точках базиса. Снимки должны охва
тывать одно и то же пространство, а съемка производить
ся с одинаковой выдержкой и диафрагмой.

Оба снимка стереопар, предназначенных для рассмат
ривания под обычным стереоскопом (с базисом зрения 
52—72 мм), можно печатать на одном листе фотобумаги 
с соблюдением следующих правил:

1) расстояние между двумя идентичными точками 
среднего плана стереопары должно быть равно величине 
среднего базиса зрения;

2) оба снимка должны быть взаимно ориентированы 
как по горизонтали, так и по вертикали;

3) если снимки сделаны двухобъективным фотоаппа
ратом, то левый негатив должен печататься на правой 
стороне позитива, а правый — на левой или снимки после 
печатания нужно разрезать и поменять местами.

Монтаж как стереоснимков, так и стереодиапозити
вов производят с помощью стереоскопов. В стереоскоп 
укладывают лист основы (плотной бумаги или картона) 
и оба снимка стереопары. Рассматривая снимки через 
стереоскоп и взаимно перемещая их, добиваются полу
чения стереоэффекта.
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7. ДИАПОЗИТИВЫ (СЛАЙДЫ)

Диапозитив (слайд) — позитивное фотографическое 
изображение на прозрачной подложке из стекла или 
пленки, предназначенное для проекции на экран или 
для рассматривания в проходящем свете. При рассмат
ривании диапозитива глаз может различить большее ко
личество деталей, тонов, полутонов и цветовых перехо
дов, чем на позитиве, выполненном с того же негатива на 
фотобумаге.

Рис. V.17. Основные размеры диафильмов

Диапозитивы, изготовленные на малоформатной фото
пленке, называют диафильмом (рис. V.17.) Отдельные 
малоформатные позитивные изображения, выполненные

Рис. V.18. Рамки с двумя кадровыми окнами

на стекле и пленке, обрезают по формату выбранного 
кадра, покрывают защитным лаком и вставляют в формат
ные рамки.

В верхнем правом углу изображения (установленного 
в проекторе) со стороны источника света ставят белой



220 Фотосъемка

краской точку или делают пропил на правой стороне верх
ней 'грани рамки, чтобы быстро установить кадр в проек
торе в нужном положении.

Стереоскопические диапозитивы помещают между 
двумя тонкими стеклами или вставляют в специальные 
картонные или пластмассовые рамки с двумя кадровыми 
окнами размером 24x30 или 24x36 мм. Наиболее удоб
ны рамки с расстоянием между центрами кадров 65 мм 
(рис. V.18). Это позволяет рассматривать изображения 
через обычные стереоскопы.

Тексты и поясняющие надписи на кадрах диафильма 
располагают не ближе 1,0 мм от границы рабочей площа
ди. Высота букв главных надписей должна быть не ме
нее *4 о 1у̂4о* а для второстепенных .надписей — не ме
нее V60 наибольшей стороны рабочей поверхности кадра.

Диапозитивы (слайды) делают двумя способами: двух- 
ступенным негативно-позитивным — на черно-белых и 
цветных негативных фотоматериалах и одноступенным — 
способом обращения. В первом способе применяют спе
циальный копировальный аппарат.

Качество проекции слайдов во многом зависит от 
типа применяемого диапроектора.

В нашей стране выпускают различные типы диапро
екторов для демонстрирования слайдов с размером кадра 
18x24 мм. Световой поток от 100 до 400 лм.

Наиболее просты по устройству диапроекторы «Экран» 
и «Спутник», предназначенные для использования в до
машних условиях или небольших аудиториях. Смена 
диапозитивов ручная.

Диапроектор «Свитязь-М» предназначен для ауди
торий, рассчитанных на 150—200 человек. Он заряжается 
кассетой, вмещающей 36 диапозитивов в стандартных 
рамках 5 x 5  см. Смена диапозитивов также ручная. Име
ется приспособление для демонстрирования диафильмов.

«Свитязь-авто» отличается от модели «Свитязь-М» 
наличием устройства дистанционного управления.

«Протон» — автоматический диапроектор. Имеет 
устройство для автоматической проекции диапозитивов, 
поступающих из кассеты. После проекции 36 диапози
тивов кассета автоматически возвращается в исходное 
положение. Имеется ручной пульт управления сменой 
диапозитивов и фокусировкой объектива. Диапроектор 
можно использовать в установках полиэкранного типа.



Раздел шестой
ОБРАБОТКА ФОТОМАТЕРИАЛОВ

I. ПРОЦЕССЫ ОБРАБОТКИ

1. ПРОЯВЛЕНИЕ

Проявление — усиление скрытого изображения, об
разовавшегося в фотоматериале при экспонировании, 
Э результате чего получается видимое фотографическое 
изображение. Процесс проявления осуществляется в про
явителях, представляющих собой водные многокомпо
нентные растворы. В состав проявителя входят проявляю
щие, сохраняющие, ускоряющие и противовуалирующие 
вещества. В некоторые проявляющие растворы вводят 
специальные добавки, которые могут существенно изме
нить их свойства — это растворители галогенида серебра, 
смачиватели, дубители, активаторы процесса проявления 
и др.

Проявляющие вещества восстанавливают ионы серебра 
до металлического в экспонированных микрокристаллах 
галогенида серебра, образуя видимое изображение.

Наиболее широкое практическое применение нахо
дят органические проявляющие вещества: гидрохинон, 
метол, глицин, амидол, парафенилендиамин, фенидон 
и др.

Сохраняющие вещества предохраняют проявляющие 
вещества от окисления кислородом и поддерживают по
стоянство концентрации восстановленной формы прояви
теля. В качестве сохраняющих веществ чаще всего ис
пользуют сульфит натрия, в некоторых случаях приме
няют метабисульфит щелочного металла, аскорбиновую 
кислоту, гидроксил амин.

Ускоряющие вещества повышают активность проявля
ющих веществ в проявителе. Ускорение процесса про
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явления достигается введением в проявитель углекислого 
натрия (соды) или углекислого калия (поташа),, тетрабор- 
нокислого натрия (буры), метабората натрия, едких ще
лочей — едкого кали или едкого натра. Увеличение ще
лочности проявляющего раствора приводит к возраста
нию концентрации активной формы проявляющего ве
щества и скорости проявления. Практически все прояв
ляющие вещества проявляют только в щелочной среде. 
В кислой среде проявляющей способностью обладает 
лишь амидол.

Противовуалирующие вещества препятствуют появ
лению вуали. Наиболее широкое применение в качестве 
противовуалирующих веществ находят бромистый калий, 
йодистый калий, бензотриазол, 6-нитробензимидазол 
и др.

Растворители галогенидов, серебра (тиоцианаты и 
тиосульфаты калия и натрия) вводят в некоторые прояви
тели с целью получения, мелкозернистого изображения,

Для более равномерного проявления в ряд проявите* 
лей добавляют поверхностно-активные вещества (сма- 
чиватели).

В проявители для проявления при повышенной тем
пературе часто добавляют вещества, уменьшающие набу* 
хаемость и увеличивающие механическую прочность 
фотографических слоев — сернокислый натрий, алюмо
калиевые или хромокалиевые квасцы.

В случае проявления при низких температурах (ниже 
0°С) в проявителе часть воды заменяют гликолем.

При использовании жесткой воды для приготовления 
проявителей в них вводят вещества, уменьшающие жест
кость: трилон Б (комплексон III), трехзамещенный фос
фат натрия или метафосфат натрия (гексаметафосфат).

Типы проявителей. В практике фотографии исполь
зуется большой ассортимент проявляющих растворов 
для обработки различных фотоматериалов.Проявители 
различаются:

1) по их действию на фотографические свойства изо
бражения — выравнивающие мелкозернистые, универ
сальные, контрастные и высококонтрастные;

2) по скорости проявления — медленные, нормальные, 
быстрые и сверхбыстрые.

В ы р а в н и в а ю щ и е  м е л к о з е р н и с т ы е  
п р о я в и т е л и  используют для получения малоконт-
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растного мелкозернистого негативного изображения с 
хорошей проработкой деталей в тенях. По своему соста
ву они являются малоконцентрированными с малой бу
ферной емкостью как по щелочи, так и по проявляющим 
веществам. Скорость проявления в выравнивающих 
проявит елях низкая — это медленно работающие про
явители, продолжительность проявления в которых 
достигает 14—18 мин при температуре 20°С.

У н и в е р с а л ь н ы е  ( н о р м а л ь н ы е )  п р о 
я в и т е л и  применяют для проявления негативного 
и позитивного изображений. Дают нормальный контраст 
с хорошей градацией тонов и проработкой деталей в раз
лично экспонированных участках изображения. Имеют 
высокую восстановительно-окислительную и кислотно
основную буферность, стабильны в работе. По скорости 
проявления универсальные проявители относятся к нор
мальным.

Время проявления в них составляет 4—8 мин при 
температуре 20°С.

К о н т р а с т н ы е  п р о я в и т е л и  предназна
чаются для получения контрастного штрихового изобра
жения, т. е. без полутонов (чертеж, текст и т. п.). Их 
применяют и для увеличения контраста полутоновых 
изображений при недостаточно контрастном освещении 
объекта съемки или при использовании малоконтраст
ного фотоматериала. Повышение контраста изображения 
при обработке в контрастных проявителях достигается 
тем, что проявляются в основном сильно экспонирован
ные участки светочувствительного слоя, а мало экспо
нированные совсем не проявляются или в значительно 
меньшей степени. В связи с этим в очень контрастных 
полутоновых изображениях часть деталей объекта съем
ки теряется.

Контрастные проявители — активные растворы с вы
сокой кислотно-основной буферной емкостью и щелоч
ностью. В качестве проявляющего вещества в них чаще 
всего используют гидрохинон.

Продолжительность проявления позитивных материа
лов составляет 1,5—2,0 мин.

ЧтобьГполучить очень высококонтрастное изображе
ние с коэффициентом контрастности 6,0 и более, приме
няют специальные высококонтрастные проявители, в ко
торых используют эффект инерционного проявления.
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При необходимости быстрого (оперативного) полу
чения фотографического изображения применяют б ы- 
с т р ы е  п р о я в и т е л и .  Получаемое в них изобра
жение по своим характеристикам и качеству не уступает 
изображению, проявленному в универсальных прояви
телях.

Быстрые проявители — активные, концентрирован
ные, сильно щелочные. Продолжительность проявления 
при температуре 20—45°С составляет 10—120 с в зави
симости от типа фотоматериала и условий экспониро
вания.

В некоторых областях науки и техники требуется 
получение фотографического изображения в течение 
нескольких секунд после съемки. Такие высокие ско
рости проявления изображения достигаются при обра
ботке специальных сильнозадубленных фотоматериалов 
в с в е р х б ы с т р ы х  п р о я в и т е л я х  при высо
ких температурах — 60—80°С. Эти проявители имеют 
высокие концентрации проявляющих веществ и щелочи.

Необходимо помнить, что для проявления при высо
ких температурах следует использовать задубленные 
фотоматериалы, и в связи с высокой критичностью ско
ростных процессов (т. е. большой чувствительностью 
их к различным факторам) нужно точно соблюдать тем
пературные и временные режимы проявления.

Проявляющие растворы помимо их действйя на фото
графические свойства и скорость образования видимого 
изображения характеризуются истощаемостью.

Истощаемость проявляющего раствора — изменение 
его свойств в процессе обработки в нем фотоматериала. 
Истощение проявителя происходит вследствие расхода 
проявляющего вещества на основной процесс восстанов
ления серебра изображения и окисление кислородом, 
понижения щелочности и накопления галогенидов в раст
воре, тормозящих проявление. В результате истощения 
проявителя увеличивается продолжительность обра
ботки и ухудшается воспроизведение темных деталей 
объекта съемки в изображении.

По влиянию на степень чувствительности обрабаты
ваемых фотоматериалов проявляющие растворы де
лятся на стандартные, воспроизводящие заводской пока
затель светочувствительности; повышающие этот пока
затель или понижающие его.

7*
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По влиянию на зернистость и разрешающую способ
ность фотоматериалов проявляющие растворы бывают 
нормальные, мелкозернистые и крупнозернистые.

Перечисленные свойства проявляющих растворов за
висят от их состава и технологии обработки фотомате
риалов. Состав проявляющих растворов определяется 
рецептами, по которым растворы приготовляют.

Стандартные рецепты проявляющих растворов уста
новлены ГОСТ или другими подобными стандартами. 
Специальные рецепты проявляющих растворов имеют 
в своем составе вещества, которые помогают достичь 
особых свойств фотоматериалов при их обработке.

Технология обработки фотоматериалов обусловли
вается режимами процесса: объемом раствора, его тем
пературой, видом воздействия раствора на светочувстви
тельный слой и продолжительностью проявления.

По объему раствор должен обеспечить обработку 
определенного количества фотоматериала, не изменив 
своих свойств.

Температура раствора оказывает весьма существен
ное влияние на скорость процесса проявления. Чем выше 
температура раствора, тем сильнее его действие. При 
понижении температуры раствора его действие замед
ляется. Разные проявители не одинаково реагируют на 
температуру. Стандартной температурой проявляющих 
растворов принято считать4 20°С. В тех случаях, когда 
обработка фотоматериалов должна происходить при дру
гой температуре, ее указывают в рецепте проявителя или 
процесса. Отклонения температуры раствора от предус
мотренной режимом обработки должны быть тем меньше, 
чем быстрее идет процесс проявления.

Проявление черно-белых фотоматериалов. Процесс 
проявления зависит от состава проявителя и характера 
воздействия раствора на светочувствительный слой фото
материала. Чтобы проявление протекало энергично и 
равномерно во всем эмульсионном слое, фотоматериал 
должен находиться в движении и раствор нужно пере
мешивать.

Существуют способы проявления, при которых раст
воры и фотоматериал во время обработки находятся 
в покое. При таком способе обработки на эмульсионный 
слой действует в основном лишь тот раствор, который 
проник в него.
8-3185
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На этом принципе построены способы выравниваю
щего и голодного проявления.

Выравнивающее проявление характеризуется неболь
шим содержанием проявляющих и ускоряющих веществ. 
При обработке в выравнивающем проявителе без пере
мешивания в первую очередь проявляются сильноэкспо- 
нированные участки светочувствительного слоя — яркие 
детали объекта съемки. В этих участках концентрация 
проявляющего вещества и щелочность раствора рез
ко паддют, и процесс проявления быстро замедляется. 
В это же время малоэкспонированные участки фото
графического слоя — темные детали — продолжают про
являться, так как здесь нет такого резкого падения кон
центрации проявляющих веществ и щелочи.

Так, процесс проявления, начавшийся в сильноэкспо- 
нированных участках светочувствительного слоя (яркие 
детали), быстро замедляется, а проявление слабоэкспо- 
нироваиных участков (темные детали) продолжается, что 
приводит к выравниванию оптических плотностей разно 
экспонированных участков изображения. В результате 
достигаются высокая чувствительность при низких зна
чениях контрастности и увеличение полезного интервала 
экспозиций. Выравнивающие проявители часто назы
вают мелкозернистыми, так как они позволяют получать 
малоконтрастное мелкозернистое изображение с хоро
шей проработкой деталей.

Голодное проявление — разновидность выравниваю
щего и тоже обусловлено недостаточностью (голодом) 
проявляющего вещества в светочувствительном слое для 
полного проявления сильно экспонированных участков. 
Голодное проявление может быть осуществлено различ
ными способами: чередующимися операциями проявле
ния и промывки, двухванным проявлением (сначала 
в растворе проявляющих веществ, а затем в растворе 
щелочи), нанесением тонкого слоя проявителя на фото
слой, прикатыванием пропитанного в проявителе свето
чувствительного слоя к инертной поверхности.

При двухрастворном проявлении фотоматериал перво
начально обрабатывают в растворе, содержащем прояв
ляющие, сохраняющие и некоторые вспомогательные 
вещества (без ускоряющих веществ — щелочей), а затем 
(без водной промывки) в растворе, содержащем уско
ряющие вещества — щелочи. Достоинства этого способа:
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стабильность действия, длительная сохраняемость раст
воров, большая экономичность и почти полное исключе
ние перепроявления фотоматериала. Процесс при двух
растворной обработке складывается из двух операций: 
в первом растворе лишь намечается проявление скрытого 
изображения, во втором — проявление заканчивается.

Наибольшее выравнивающее действие оказывает об
работка фотоматериала с прикатыванием его эмульсион
ным слоем к инертной поверхности. По этому способу 
экспонированный фотоматериал сначала пропитывают 
в проявляющем растворе до появления первых следов 
изображения, затем прикатывают эмульсионным слоем 
к гладкой поверхности, например к листу плексигласа 
или стекла. В прикатанном виде фотоматериал выдер
живают не менее 20 мин, в течение которых происходит 
полное проявление изображения.

Таким образом, проявляющий раствор в эмульсион
ном слое истощается в зависимости от степени экспози
ции детали объекта съемки. В результате такого прояв
ления значительно повышается чувствительность, сни
жается контрастность изображения и наилучшим обра
зом выявляются темные детали объекта съемки. Данный 
способ проявления применяется для фотоматериалов, 
на которые сняты особоконтрастные объекты, а надо 
получить мелкозернистое изображение с хорошей про
работкой деталей в тенях.

Фотографические свойства изображения в большой 
степени зависят не только от состава проявителя и спо
соба обработки. Значительное влияние на них оказы
вает продолжительность проявления. В процессе прояв
ления чувствительность и контрастность растут до мак*» 
симальных значений, затем начинают уменьшаться, в то 
ъремя как оптическая плотность вуали непрерывно воз
растает. При длительном проявлении чувствительность 
и контрастность уменьшаются из-за чрезмерного роста 
плотности вуали. Так как при длительном проявлении 
оптическая плотность вуали и плотность деталей изоб
ражения, получивших малые экспозиции, становятся 
одинаковыми, темные детали изображения не разли
чаются (теряются на фоне вуали). Это равносильно по
тере чувствительности и контрастности.

Значительное влияние на скорость проявления и 
фотографические свойства изображения оказывает тем-
8 *
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пература. При повышении температуры чувствитель
ность и контрастность изображения в начале растут до 
определенных значений, а затем, в связи с чрезмерным 
ростом вуали, уменьшаются. Оптическая плотность 
вуали при низких температурах растет медленно, резко 
возрастая при высоких температурах.

С повышением температуры скорость проявления 
увеличивается примерно в 1,5—2,5 раза на каждые 
10°С в зависимости от состава проявителя и типа фото
материала.

Чтобы уменьшить продолжительность и упростить 
процесс химико-фотографической обработки фотомате
риала, часто совмещают проявление, промежуточную 
промывку (стоп-ванну) и фиксирование в одной стадии — 
одновременного проявления и фиксирования.

К достоинствам этого процесса относятся малая за
висимость фотографических свойств от температуры и 
интенсивности перемешивания раствора, автоматическое 
окончание процесса, т. е. невозможность перепроявления 
изображения. Недостатками одновременного проявления 
и фиксирования является снижение чувствительности 
и контраста изображения, повышение плотности вуали 
и низкая сохраняемость однованных растворов в про
цессе работы. Состав раствора и режимы обработки в про- 
являюще-фиксирующем растворе в большей степени, 
чем ири обычных процессах, зависят от свойств фото
материалов. Поэтому состав раствора и режимы обра
ботки прибирают для каждого конкретного фотомате
риала.

Отечественная химико-фотографическая промышлен
ность выпускает кинофотоматериалы с нормированными 
фотографическими свойствами — чувствительностью и 
контрастностью, которые достигаются в стандартных 
проявляющих растворах за время, указанное на упа
ковке фотоматериала при 20°С.

Фотографические свойства кинофотоматериалов, со
став проявляющих растворов и режимы обработки опре
деляются ГОСТ.

В тех случаях, когда применяют нестандартные про
являющие растворы или фотоматериалы с неизвестными 
свойствами, продолжительность обработки следует оп
ределять по пробам испытуемого фотоматериала в ис
пользуемом проявителе.
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Проявление цветных фотоматериалов отличается от 
черно-белых тем, что скрытое изображение, образо
вавшееся в каждом из трех эмульсионных слоев, пере
водится в видимое изображение, состоящее из метал
лического серебра и красителей. При дальнейшей об
работке металлическое серебро растворяется, и в слоях 
остается только краситель, образующий цветное фото
графическое изображение.

Цветные проявляющие растворы по составу подобны 
проявителям для черно-белых фотоматериалов. Однако 
проявляющие вещества для цветного проявления по 
своей природе и свойствам отличаются от черно-белых 
проявляющих веществ. В качестве цветных проявляющих 
веществ в основном используются диэтилпарафенилендиа- 
минсульфат, известный под торговым названием ЦПВ-1 
или Т-СС и этилоксиэтилпарафенилендиаминсульфат — 
ЦПВ-2 или Т-32.

Следует помнить, что цветные проявляющие вещества 
токсичны и при длительном воздействии на кожу чело
века вызывают трудноизлечивающееся раздражение 
кожи — экзему.

Поэтому при приготовлении раствора и работе с цвет
ным проявителем необходимо соблюдать меры предосто
рожности, работать в резиновых перчатках, а при попа
дании цветного проявителя на кожу тщательно смыть 
его обильным количеством воды.

Процесс цветного проявления протекает в несколько 
стадий. Вначале проявляющее вещество восстанавли
вает серебро изображения из экспонированных микро
кристаллов галоидного серебра, а проявляющее вещество 
окисляется. Затем образовавшаяся окисленная форма 
проявляющего вещества реагирует с цветной компонен
той, находящейся в эмульсионном слое, и образует 
краситель в экспонированных участках фотографических 
слоев. После проявления в эмульсионных слоях экспо
нированного цветного негативного фотоматериала ос
таются красители: в верхнем слое — желтый, в сред
нем — пурпурный и в нижнем — голубой.

Следовательно, к процессам, имеющим место при 
проявлении черно-белого изображения, добавляется про
цесс, при котором в каждом из трех эмульсионных слоев 
фотоматериала образуются три цветоделенных изобра
жения, Эти изображения должны быть одинаковыми
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(сбалансированными) по контрастности, а для цветных 
обращаемых фотоматериалов — и по плотности.

Балансирование цветоделенных изображений в слоях 
цветных фотоматериалов в большой степени зависит от 
процесса проявления. Заводы-изготовители подбирают 
для обработки цветных фотоматериалов такой техноло
гический процесс, который обеспечивает наилучшее ба
лансирование цветоделенных изображений. Поэтому ука
занные заводом-изготовителем рецепты проявляющих 
растворов и режимы обработки должны строго соблю
даться.

2. ОСТАНОВКА ПРОЯВЛЕНИЯ

Остановка проявления — прекращение действия про
явителя, сохранившегося в эмульсионном слое фото
материала после его извлечения из раствора. Остановка 
проявления ведется в растворах — стоп-ваннах, содер
жащих слабую кислоту или кислукэ соль, которые нейт
рализуют проявитель и тем самым препятствуют пере- 
проявлению, повышению плотности вуали, образова
нию пятен, полос и других дефектов. В некоторые оста
навливающие растворы дополнительно вводят дубящие 
вещества, предотвращающие набухание эмульсионного 
слоя, повышающие его прочность и оберегающие фото
графические слои от ретикуляции (деформирования же
латины). Кроме остановки процесса проявления стоп- 
ванна способствует проведению последующих стадий 
химико-фотографической обработки фотоматериалов и 
лучшей сохранности фиксирующего раствора.

3. ФИКСИРОВАНИЕ

Фиксирование — процесс превращения галогенида 
серебра, не восстановившегося во время проявления, 
в водорастворимые светоустойчивые бесцветные соедине
ния, вымываемые из фотографического слоя.

Фиксирующие растворы содержат в качестве основ
ного компонента тиосульфат натрия или аммония, об
разующие с галогенидом серебра серебрянотиосульфат
ные комплексные соединения, легко растворимые в воде.

Кроме тиосульфата в растворы можно вводить ве
щества, обеспечивающие остановку проявления, увели
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чивающие кислотно-основную буферную емкость, по
вышающие прочность эмульсионного слоя фотомате
риала, предохраняющие его от окрашивания продуктами 
окисления проявляющих веществ (кислые соли, дубящие 
вещества, сульфит и др.)

Скорость фиксирования — время, в течение которого 
происходит полное превращение солей серебра в хорошо 
растворимые бесцветные серебрянотиосульфатные ком
плексные соединения. Скорость фиксирования опреде
ляется удвоенным временем осветления фотографического 
слоя.

Скорость действия фиксирующего раствора в основ
ном зависит от концентрации тиосульфата. С увеличе
нием концентрации тиосульфата натрия скорость фикси
рования повышается, достигая максимального значения 
при содержании 350—400 г/л. При дальнейшем повы
шении концентрации тиосульфата процесс фиксирова
ния замедляется.

Значительное ускорение фиксирования наблюдается 
при повышении температуры и интенсивности переме
шивания фиксажа.

Скорость фиксирования фотоматериала зависит от 
его свойств и технологии проведения процесса. Мелко
зернистые, тонкослойные фотоматериалы с малым со
держанием галогенида серебра фиксируются быстрее 
крупнозернистых и толстослойных.

Поэтому концентрация тиосульфата натрия кристал
лического в растворах фиксажей для позитивных фото
материалов составляет 200—250 г/л, а для негатив
ных — 250—350 г/л.

Фиксирующие растворы делятся по характеру дей
ствия и составу на простые (обыкновенные), кислые, 
кислые дубящие и быстрые.

П р о с т ы е  ф и  к с а ж и  — это водные растворы 
тиосульфата натрия, концентрация которого изменяется 
от 20—25% — для позитивных фотоматериалов до 
30—3 5 % — для негативных.

Использование простых фиксажей ограниченно из-за 
ряда неддстатков, присущих им. Основными недостат
ками этих растворов являются образование дихроиче- 
ской вуали и окрашивание светочувствительного слоя 
продуктами окисления проявляющих веществ, а также 
низкая сохраняемость их в связи с накоплением метал
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лического и сернистого серебра в фиксирующем растворе 
при хранении.

К и с л ы е  ф и к с а ж и содержат помимо тиосуль
фата натрия кислую соль или слабую кислоту. Эти раст
воры быстро останавливают проявление фотоматериала, 
препятствуют окрашиванию фиксажа продуктами окис
ления проявителя и устраняют желтые пятна на фото
материале, иногда возникающие при проявлении. Кис
лые фиксажи при длительной обработке способны раст
ворять металлическое серебро, из которого состоит 
изображение. Чем выше кислотность фиксирующего 
раствора, тем энергичнее происходит разрушение фото
графического изображения, особенно на фотобумагах.

К и с л ы е  д у б* я щ и е ф и к с а ж и  имеют в сво
ем составе тиосульфат натрия, кислую соль или слабую 
кислоту и дубящее вещество. Такие растворы дубят 
эмульсионный слой, т. е. делают его более прочным и 
стойким к повышению температуры обрабатывающих 
растворов и воздуха, в котором сушат фотоматериалы. 
Дубящее действие раствора в значительной степени за
висит от эффективности и концентрации дубящего ве
щества и кислотности раствора.

Б ы с т р ы е  ф и к с а ж и  в своем составе содер
жат энергичные растворители галогенидов серебра — 
тиосульфат аммония или тиоцианаты (роданиды). Тио
сульфат аммония используется в концентрации 150— 
250 г/л; тиоцианаты (роданистый аммоний или калий) 
в количестве 50—100 г/л вводятся в раствор тиосульфата 
натрия.

Ускоряющее действие при фиксировании бромосереб
ряных эмульсий оказывает хлористый или азотнокислый 
аммоний при введении в тиосульфатный фиксаж в кон
центрации 50 г/л.

Скорость фиксирования в быстрых фиксажах в два- 
три раза выше, чем в простых.

Истощение фиксирующих растворов. По мере исполь
зования фиксажа происходит его постепенное истощение, 
что приводит к замедлению его работы, уменьшению ду
бящей способности, окрашиванию и образованию пятен 
в светочувствительном слое в связи с подщелачиванием 
раствора и накоплением в нем продуктов окисления 
проявителя. С истощением фиксажа связан вопрос о 
сроке его использования. На практике фиксирующий
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раствор может применяться до тех пор, пока время фик
сирования (удвоенное время осветления) в нем не пре
вышает более чем в два раза времени фиксирования 
в свежеприготовленном растворе.

При фиксировании в истощенных фиксажах с боль
шим содержанием комплексных солей серебра промывка 
фотоматериалов значительно увеличивается, а при боль
шом истощении фиксажа вымыть все серебрянотиосуль
фатные комплексы из фотоматериала не удается и при 
длительной промывке. В дальнейшем, при длительном 
хранении, оставшиеся в слое соли разлагаются, что 
приводит к появлению пятен и окрашиванию фотома
териала.

Более полное фиксирование фотоматериала и эко
номное расходование химикатов происходит при об
работке его в двух растворах. В первом растворе фото
материал находится до полного осветления, во втором — 
столько времени, сколько он находился в первом раст
воре. Второй раствор нужно заменять чаще, чем пер
вый.

Стабилизация проявленного изображения. Одной из 
разновидностей процесса закрепления черно-белого фо
тографического изображения является стабилиза
ция.

Стабилизация — процесс превращения непроявлен- 
ного галоидного серебра в светоустойчивые прозрач
ные комплексные соединения, остающиеся в фотогра
фическом слое. При этом, в отличие от фиксирования, 
не требуется последующей промывки фотоматериала, или 
она заменяется кратковременным ополаскиванием в воде 
перед сушкой.

Поскольку при таком процессе в фотоматериале ос
таются компоненты обрабатывающих растворов и обра
зующиеся комплексные соли серебра, на которые могут 
воздействовать различные вредные газы, находящиеся 
в окружающей атмосфере, получаемое в этих условиях 
изображение сохраняется хуже по сравнению с отфикси- 
рованным и промытым. Однако в нормальных условиях 
(при температуре не выше 25°С и влажности не бо
лее 05%) стабилизированное изображение какое-то время 
может храниться без заметного ухудшения. В качестве 
стабилизирующих веществ применяются тиосульфаты, 
рода и иды, тиомочевина и другие. При необходимости
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длительного хранения изображения, подвергавшегося 
стабилизации, фотоматериал рекомендуется отфикси- 
ровать в кислом фиксаже и промыть, как в обычном про
цессе.

4. ОСЛАБЛЕНИЕ

Ослабление фотографического изображения — умень- 
шение оптической плотности изображения удалением 
части металлического серебра.

Ослабление может быть следующих типов:
п р о п о р ц и о н а л ь н о е ,  характеризующееся 

пропорциональным уменьшением всех плотностей и 
уменьшением контраста изображения;

с в е р х п р о п о р ц и о н а л ь н о е ,  при котором 
большие плотности ослабляются непропорционально 
больше средних, малые же плотности почти не умень
шаются; контраст изображения уменьшается;

с у б т р а к т и в н о е  ( п о в е р х н о с т н о е ) ,  ха
рактеризующееся уменьшением всех плотностей изобра
жения примерно на одну и ту же величину; контраст 
изображения практически не изменяется;

с у б п р о п о р ц и о н а л ь н о е ,  когда малые 
плотности уменьшаются сильнее, чем большие; контраст 
изображения увеличивается.

Сверхпропорциональным ослаблением исправляют 
очень контрастные изображения. Субтрактивные (по
верхностные) ослабители используют для удаления 
вуали.

Ослабление ведут в одном или двух растворах, содер
жащих окислители металлического серебра и раствори
тели солей серебра. При ослаблении часть металличе
ского серебра, составляющего изображение и подлежа
щего удалению, окисляют и растворяют в воде или 
растворе тиосульфата натрия.

5. УСИЛЕНИЕ

Усиление — повышение оптической плотности изоб
ражения.

Усиление может быть:
п р о п о р ц и о н а л ь н ы м ,  когда плотности 

изображения увеличиваются пропорционально их перво
начальным почернениям (такое усиление применяется 
для исправления недопроявленных изображений);
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с в е р х п р о п о р ц и о н а л ь н ы м ,  когда уве
личение плотности почернения тем больше, чем выше 
оно было до усиления (такое повышение оптической 
плотности используют для исправления малоконтрастных 
изображений);

с у б п р о п о р ц и о н а л ь н ы м ,  усиливающим 
малые плотности изображения в большей степени, чем 
большие (такой тип усиления применяется для исправ
ления очень контрастных изображений с низкими плот
ностями).

Существует несколько способов усиления:
увеличение массы серебра изображения;
добавление (наращивание) металлов (меди, никеля) 

или нерастворимых окрашенных соединений металлов 
(хрома или ртути) к серебру изображения;

окрашивание изображения с увеличением его опти
ческой плотности.

Увеличение плотностей изображения может быть 
достигнуто и многократным контратипированием, од
нако при этом способе значительно ухудшается качество 
изображения — увеличивается зернистость изобра
жения.

Усиление проводится в одном или нескольких раст
ворах, содержащих окислители металлического серебра, 
восстановители солей серебра или других металлов, 
красители.

При усилении изображения двухромовокислым ка
лием металлическое серебро переводится в соль хлорис
того серебра белого цвета. После тщательной промывки 
фотоматериал обрабатывают в проявляющем растворе, 
не содержащем сульфита натрия. Проявитель восста
навливает хлористое серебро в металлическое; одновре
менно возникают труднорастворимые окрашенные соеди
нения хрома. Осадок будет тем больше, чем выше была 
первоначальная плотность изображения. В результате 
общая плотность и контрастность изображения увели
чатся.

При оптическом усилении фотографическое серебря
ное изображение обрабатывают в растворе окислителя 
и галоидной соли, а затем чернят в растворе сернистого 
натрия. В результате образуется изображение из сер
нистого серебра желто-коричневого цвета, пропускаю
щего при печати или проецировании значительнр
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меньше лучей синей части спектра света по сравнению 
с черно-белым серебряным изображением, что равно
ценно увеличению оптической плотноеiи изображения.

6. ТОНИРОВАНИЕ

Тонирование (вирирование) — процесс окрашивания 
фотографического изображения. Это достигается превра
щением серебра изображения в какое-либо окрашенное 
соединение серебра или заменой его другим металлом 
или красителем.

Тонирование способом перевода металлического се
ребра в другое соединение, например сернистое серебро, 
широко используется при окрашивании изображения 
в тон сепии, т. е. от черно-коричневого до светло-корич
невого цвета.

Синий, пурпурный, коричневый, зеленый, красный 
цвета получают путем осаждения на изображении окра
шенных соединений железа, золота, урана, селена, 
свинца, никеля, олова, ванадия или кобальта.

Еще большее разнообразие цветов можно получить 
при тонировании органическими красителями. В этом 
случае серебро изображения сначала превращается в сое
динение, которое действует как протрава для красителя, 
после чего оно подвергается действию раствора краси
теля, который осаждается на протраве, и получается 
изображение, состоящее из красителя.

При тонировании соединениями меди, свинца или 
урана цвета изображения изменяются постепенно, пере
ходя из одного в другой в определенной последователь
ности, и зависят от продолжительности тонирования. 
В процессах с использованием соединений серы (сернис
тый натрий, гидросульфит, тиомочевина) тонирование 
протекает полностью и до одного цвета.

При тонировании соединениями серы оптическая 
плотность черно-белых изображений уменьшается, а при 
тонировании соединениями меди, свинца, ртути, урана — 
усиливается.

Цвет изображения, получаемый в любом процессе 
тонирования, зависит от свойств фотоматериала и усло
вий проявления. Матовые и полуматовые фотобумаги 
тонируются легче и дают лучшие результаты по сравне
нию с глянцевыми.
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Процессы тонирования делятся на два способа: 
п р я м о й ,  косда окрашивание проводится в одну ста
дию, и к о с в е н н ы й ,  при котором окрашиванию 
предшествует стадия отбеливания серебра с переводом 
в галогенид серебра, а уже затем его превращают в 
окрашенное соединение.

Наиболее широко используется процесс тонирования 
соединениями серы. Он является косвенным и протекает 
в несколько стадий. Сначала изображение отбеливается 
в растворе, содержащем окислитель и бромистый калий. 
Затем галогенид серебра, образовавшийся в процессе 
отбеливания, превращается в сернистое серебро в раст
воре сернистого натрия, тиомочевины или другого соеди
нения серы.

Тонирование красителями применяют в основном для 
окрашивания диапозитивов, но возможно и тонирование 
фотобумаг нанесением красителя кистью или тампоном.

Иногда позитивные изображения окрашивают в не
сколько цветов путем обработки отдельных деталей раз
ными тонирующими растворами.

Хлоросеребряные и некоторые другие фотоматериалы 
можно окрасить в различные цвета в процессе проявле
ния. Для такого окрашивания подбирают специальные 
режимы обработки: состав проявляющего раствора, про
должительность проявления и экспозицию при печати.

7. ОТБЕЛИВАНИЕ

Отбеливание — окисление металлического серебра 
изображения, или противоореольного, или фильтрового 
слоев фотоматериала.

Отбеливание проводят в растворах окислителей: 
двухромовокислого калия, марганцовокислого калия, 
железосинеродистого калия и других.

В процессе отбеливания серебро переводится в соль 
серебра светло-желтого или белого цвета, которая может 
растворяться или восстанавливаться при последующей 
обработке.

Отбеливание является одной из стадий процессов 
усиления, ослабления, косвенного тонирования и обра
ботки черно-белых и цветных обращаемых фотоматериа
лов. В процессах ослабления и обращения отбеленное 
(окисленное) серебро растворяется при последующих
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операциях и вымывается из фотослоев, а при усилении 
и тонировании переводится в другую нерастворимую 
соль с большей оптической плотностью или окрашенную.

8, ОСВЕТЛЕНИЕ

Осветление (обесцвечивание) — удаление окраски 
светочувствительных и вспомогательных слоев фото
материала. Проводят в растворе сульфита натрия или 
в фиксирующих растворах.

Осветление применяют при обработке черно-белых 
обращаемых фотоматериалов для растворения отбелен
ного серебра изображения и противоореольного слоя. 
При обработке цветных фотоматериалов обесцвечивание 
противоореольного контрслоя происходит в проявляю
щем растворе, имеющем в своем составе сульфит.

9. ЧЕРНЕНИЕ

Чернение — процесс восстановления или превраще
ния отбеленного серебра изображения в металлическое 
серебро или окрашенную соль серебра. Осуществляется 
в растворах восстановителей: гидросульфита, двухло
ристого олова, гидразинбората или тиомочевины, сер
нистого натрия

Чернение применяют при усилении, тонировании и 
для замены операций засветки и второго проявления 
при обработке черно-белых обращаемых фотоматериа
лов.

10. ДУБЛЕНИЕ

Дубление — повышение механической прочности и 
термостойкости фотографических слоев. В результате 
дубления увеличивается прочность набухшего слоя, 
термостойкость, уменьшается набухаемость. Это по
зволяет проводить обработку фотоматериала при повы
шенных температурах растворов и сушащего воздуха, 
использовать более активные щелочные растворы, при
менять машинную обработку, повышать качество.

Осуществляется в растворах, содержащих формалин, 
глутаровый альдегид, хромокалиевые или алюмо
калиевые квасцы. Для уменьшения набухаемости жела
тиновых слоев применяют также сульфаты.
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Дубление может осуществляться до и после прояв
ления, фиксирования, промывки и других операций 
обработки. Оно часто совмещается с фиксированием, 
остановкой проявления и т. д.

11. ПРОМЫВКА

Промывка — удаление из фотографических слоев и 
бумажной подложки фотоматериала веществ, оставшихся 
или образовавшихся при обработке, мешающих прове
дению тех или иных процессов и ухудшающих сохраняе
мость растворов или изображения.

В процессе* обработки фотоматериал подвергают про
межуточной (между операциями) и окончательной (перед 
сушкой) промывке.

При промывке из материалов растворимые вещества 
переходят в воду. Этот процесс протекает тем быстрее, 
чем чаще происходит смена воды. Наибольшая скорость 
выведения растворимых веществ из фотоматериала до
стигается при токе свежей воды и энергичном ее действии 
на фотоматериал. Для этого в бачок или ванночку по
дают проточную воду, а фотоматериал приводят в дви
жение.

Промывку можно вести и в стоячей воде, если менять 
ее в бачке или ванночке не менее пяти-шести раз. На
пример, первые три смены— через 3—4 мин, а следую
щие — через 7—8 мин.

Фотобумаги промывают дольше фотопленок, так как 
растворимые вещества хорошо удерживаются бумажной 
подложкой.

Обычно промывка ведется при температуре 12—20°С. 
Повышение температуры ускоряет промывку, но более 
высокая температура возможна при обработке лишь 
задубленных фотоматериалов. Продолжительность про
мывки зависит от свойств фотоматериалов и пропессов 
их обработки.

12. СУШКА

Сушка — удаление воды, содержащейся в фотома
териале. Скорость сушки зависит от влагоемкости фото
материала, а также от влагосодержания и температуры 
сушащего воздуха.
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Полноценная сушка производится обеспыленным и 
подогретым воздухом, подаваемым к поверхности фото
материала под давлением. Для ускорения сушки при
меняют 70%-ный этиловый спирт, насыщенный раствор 
поташа и другие вещества, способные поглощать воду 
из фотоматериала. Сушка сильно нагретым воздухом 
требует предварительной обработки фотоматериала в ду-. 
бящих растворах.

Фотоматериалы можно сушить и без специальных 
устройств и электроглянцевателей. В этом случае их 
подвешивают в вертикальном положении или расклады
вают на сетках в комнате, свободной от пыли. Нельзя 
сушить фотоматериалы около нагревательных приборов, 
на сквозняке, в солнечных лучах. Это вызовет их де
формацию.

13. ГЛЯНЦЕВАНИЕ

Глянцевые фотобумаги одновременно с сушкой глян
цуют. Для этого после промывки фотобумагу плотно 
прикатывают эмульсионным слоем к полированной по
верхности стекла, металлической пластины или пласт
массовой ленты, предварительно хорошо промытой, 
а в некоторых случаях и обработанной специальными 
растворами. Глянцевание ускоряется, если во время 
сушки фотобумагу подогреть. Для этого применяют 
электроглянцеватели.

Часто фотобумагу предварительно обрабатывают в ду
бящих или других растворах, усиливающих глянец. 
Во время глянцевания фотобумагу нельзя переносить 
в помещение с другой температурой воздуха, нельзя 
отделять от глянцевой поверхности до полного высы
хания.

14. ЛАКИРОВКА

Лакировка — предохранение фотографического слоя 
фотоматериала от повреждений, загрязнений, влаги, 
выцветания и т. д.

Фотоизображение защищают различными прозрач
ными лаками или тончайшими бесцветными пленками. 
Техника нанесения этих защитных покрытий различна, 
например купание фотоматериала в лаковом растворе, 
полив лака на слой и т. д.
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15. ОБРАЩЕНИЕ

Обращение — процесс обработки, позволяющий полу
чить позитивное изображение на том фотоматериале, 
на который производилась съемка.

Обращенное (позитивное) изображение может быть 
образовано на любом галогенидосеребряном фотомате
риале, но для качественного изображения необходимо 
использовать специальные обращаемые черно-белые и 
цветные фотоматериалы.

Процесс получения позитивного черно-белого изобра
жения способом обращения состоит из следующих 
операций:

первое проявление — образование негативного изо
бражения;

отбеливание — разрушение негативного изображения 
(в цветном процессе— и позитивного изображения), со
стоящего из металлического серебра;

экспонирование (засветка) — создание скрытого по
зитивного изображение

второе проявление /— образование позитивного изо
бражения.

Экспонированный фотоматериал проявляют в актив
ном проявителе, в результате чего в светочувствительном 
слое образуется негативное серебряное изображение. 
После кратковременной промывки полученное негатив
ное изображение отбеливают.

Образовавшиеся соли серебра растворяются при об
работке в осветляющем растворе сульфита натрия и 
вымываются при последующей промывке.

Таким образом, в результате первого проявления, 
отбеливания и осветления в светочувствительном слое 
образуется позитивное изображение объекта съемки, 
состоящее из оставшегося галогенида серебра. Затем для 
образования серебряного позитивного изображения фото
материал подвергают полной засветке, проявляют в ак
тивном проявителе, ополаскивают, фиксируют, промы
вают и сушат.

Чтобы ускорить и упростить процесс обращения, 
засветку, второе проявление, промежуточную промывку 
и фиксирование заменяют одной стадией — чернением.

Процесс^ получения цветного обращенного изображе
ния состоит из следующих стадий: черно-белое проявле-
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ние, засветка, цветное проявление, отбеливание, фикси
рование, окончательная промывка и сушка с промежу
точными промывками после каждой операции.

В связи с уменьшением полезного интервала экспо
зиций в процессе обращения при съемке требуется более 
точный выбор экспозиции.

Один из быстрых способов получения обращенного 
(позитивного) изображения — одноступенный диффу
зионный процесс, который реализован в фотокомплектах 
«Момент» (СССР) и «Поляроид» (США). В основу его 
положен процесс переноса серебра из неэкспонирован
ных участков галогенидосеребряного светочувствитель
ного слоя в приемный слой.

Фотокомплект состоит из трех основных элементов: 
светочувствительного негативного фотоматериала, об
рабатывающей проявляюще-фиксирующей пасты и 
приемно-позитивного материала.

Светочувствительный материал представляет собой 
высокочувствительную изопанхроматическую галоидо
серебряную негативную фотобумагу.

Обрабатывающая паста — проявляюще-фиксирующий 
раствор высокой вязкости.

Приемно-позитивный материал — несветочувствитель
ная многослойная система на бумажной подложке, ос
новным элементом которой является приемный слой.

Экспонирование и обработка диффузионного фото
комплекта осуществляется в специальном аппарате («Фо
тон»), с помощью которого производится съемка объекта 
на светочувствительный фотоматериал, контактирование 
элементов комплекта и процесс обработки (см. «Совре
менные фотоаппараты»).

В процессе контактирования компоненты обраба
тывающей пасты проникают в светочувствительный слой 
негативного материала, в результате чего в нем начи
нает протекать процесс проявления и образуется нега
тивное серебряное изображение. Наряду с проявлением 
в галогенидосеребряном светочувствительном слое про
исходит растворение непроявленного галогенида серебра 
тиосульфатом натрия. Образующиеся при этом серебря
ные комплексы проникают в приемный слой и образуют 
в нем позитивное изображение объекта съемки.
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16. ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

изображение 

изображения может осу»

Печать фотографического изображения — экспониро
вание фотографического слоя позитивного фотомате
риала через негативное изображение, в результате чего 
в нем образуется" скрытое позитивное 
объекта съемки.

Печать фотографического 
ществляться контакт
ным или проекционным 
способами.

Контактная печат ь.
При контактной печати 
негатив приводят в со
прикосновение с повер
хностью фотографиче
ского слоя позитивного 
фотоматериала. Для это
го пользуются копиро
вальной рамкой или ко
пировальным станком.

К о п и р о в а л ь н а я  
р а м к а  состоит из де
ревянной или металли
ческой рамки с пазами, 
рассчитанной на контак
тное помещение в нее 
негатива и фотобумаги, 
которые закрепляются 
двумя поперечными пру
жинами* Внутренняя 
плоскость крышки окле
ена мягкой тканью или 
пористой резиной, обес
печивающей хороший 
прижим фотобумаги к 
негативу.

К о п и р о в а л ь н ы й  с т а н о к  состоит из свето
непроницаемого ящика, на дне которого размещены 
красная лампа и одна или несколько белых ламп. В верх
ней части станка укреплена копировальная рамка с про
зрачным стеклом, к которому вплотную приделана 
крышка, прижимающая фотобумагу к негативу. Для

Рис. VI. 1. Схема фотоувеличителя: / —. 
проекционная часть; 2 —- лампа; 3 
конденсор; 4  — негативодержатель; 5 — 
объектив; 6  — защитный светофильтр; 
7 кронштейн; 8  — штанга; 9  — экран
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равномерного освещения копировальной рамы между 
ней и лампами установлено матовое стекло.

Проекционная печать. Негативное изображение с по
мощью объектива проецируют на эмульсионный слой 
позитивного фотоматериала. Этот способ позволяет из
менять масштаб печатаемого изображения, регулиро
вать градацию тонов, сочетать несколько изображений 
в одно, трансформировать изображение.

Для проекционной печати применяют специальный 
прибор— фотоувеличитель (рис. VI. 1). Проекционная 
часть фотоувеличителя перемещается по штанге для 
изменения расстояния между объективом и экраном, 
что позволяет устанавливать необходимые размеры фото
отпечатка. Фотоувеличитель имеет различные приспо
собления, которые обеспечивают стабильность освеще
ния, определяют и отсчитывают выдержки для печати 
и т. д.

Фотоувеличители выпускают по размерам кадра: 
малоформатные — 24 X36 мм, среднеформатные — 6 X9 см 
и крупноформатные — 9x12  см и больше.

Существуют универсальные фотоувеличители, рас
считанные на негативы разного формата. В этом случае 
приборы имеют несколько объективов с разными фо
кусными расстояниями и иногда несколько конденсо
ров разного диаметра. В ряде приборов есть щелевое 
устройство, облегчающее наводку объектива на рез
кость. Помимо фотоувеличителей с ручной наводкой 
изготовляют приборы с автоматической установкой рез
кости.

Ц е ч а т ь  ч е р н о - б е л о г о  и з о б р а ж е -  
н и я. Чтобы получить качественный позитив, в зависи
мости от свойств негатива подбирают фотобумагу по 
контрастности и цветовому тону, определяют выдержку 
и выбирают формат изображения.

При подборе к негативу фотобумаги по контраст
ности следует руководствоваться табл. VI. 1.

Выбор фотобумаги зависит и от художественного за
мысла, чтобы придать позитиву необходимый тон и 
рисунок. Например, для портрета применяют структур
ную фотобумагу с коричневым тоном изображения, для 
пейзажа — глянцевую с оливково-зеленоватой окрас
кой и т. д.

Оптимальную выдержку для печати лучше всего
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определять по ступенчатой пробе сюжетно важной 
части изображения (рис. V I.2). Выбирая экспозицию, 
следует создать такую освещенность фотобумаги, при 
которой выдержка будет длиться 5—8 с. Это удобно для 
отсчета. Если изображение требует внутрикадровой 
регулировки экспозиции, ее также следует определять 
по дополнительной ступенчатой пробе. Внутрикадровую 
регулировку экспозиции при печати позитива осуществ
ляют с помощью масок.

Т а б л и ц а  V I.1

П одбор  ф отобум аги к негативу с учетом контрастности

Характеристика негатива Рекомендуемый 
тип фотобумаги

Негатив очень контрастный, темные де
тали изображения почти не проработаны, 
светлые детали, наоборот, чрезмерно плот
ные

Мягкая

Негатив контрастный, все детали хоро
шо проработаны

Негатив нормальный, с хорошей пере
дачей всех деталей

Негатив мягкий, детали различимы, но 
недостаточен интервал по плотностям

Негатив вялый, детали плохо различи
мы, нет интервала по плотностям 

Негатив очень вялый 
Негатив со штриховым изображением

Полумягкая

Нормальная

Контрастная

Контрастная

Особоконтрастная 
Особоконтрастна я

Ступенчатая проба и позитив должны быть обрабо
таны в растворах совершенно одинаково. ,

При проекционной печати одновременно с наводкой 
объектива на резкость с помощью изменения расстояния 
между объективом и экраном и кадрирующей рамки 
выбирают формат кадра.

П е ч а т ь  ц в е т н о г о  и з о б р а ж е н и я .  Кро
ме операций, выполняемых при печати черно-белого 
изображения, при печати цветного изображения с по
мощью корректирующих светофильтров производят ис
правление цвета — цветокор ректировку.

Искажение цвета вызывается неправильным балансом 
эмульсионных слоев негативного или позитивного фото-
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материала, неточностью спектрального состава света 
при съемке или печати, режимов обработки фотомате
риалов.

Корректирующие светофильтры помещают на пути 
печатающего света для регулирования его спектрального 
состава. Корректирующий светофильтр — окрашенная 
желатиновая пленка, помещенная между двумя стек

лами, или отдельная пленка в виде небольшого квадрата. 
Корректирующие светофильтры бывают трех цветов: 
желтого, пурпурного и голубого. Комплектуют их по 
33 или по 60 штук. На каждом из И или 20 светофильт
ров одного цвета указана плотность в условных процен
тах. Первые две цифры показывают плотность желтого 
светофильтра, вторые — пурпурного, третьи — голу
бого. Например: 05 00 00 — желтый 5%-ный, 002000 — 
пурпурный 20%-ный, 00 00 40 — голубой 40%-ный. Три 
разных по цвету светофильтра, имеющие одинаковые 
условные проценты, при печати увеличивают лишь вы
держку, не изменяя цветовой баланс позитивного фото
материала. Размеры светофильтров: 6x6 ; 13 X 13 см и др.

До подбора корректирующих светофильтров с нега
тива изготовляют ступенчатую пробу на цветной фото
бумаге, по которой устанавливают выдержку для пе
чати позитива. Затем подбирают корректирующие свето
фильтры, руководствуясь правилом, что их цвет должен 
совпадать с избыточным (вредным) цветом на ступен
чатой пробе. Чем больше избыточного цвета в изобра
жении, тем плотнее должен быть корректирующий свето
фильтр того же цвета (табл. V I.2).

Корректирующие светофильтры, поглощая часть пе
чатающего света, уменьшают экспозицию фотобумаги. 
Чтобы выдержка была правильной, ее увеличивают; для
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желтых светофильтров плотностью 30 и 40% *— на 5%j 
плотностью 50% и выше — на 10%; для пурпурных й 
голубых светофильтров на каждые 10% цветной плот
ности выдержку увеличивают на 10%. Для компенса
ции поглощения света корректирующими светофильт
рами при установке каждого из них в фотоувеличитель 
выдержку увеличивают еще на 10%. Более точно рас

считать выдержку для печати позитива с корректирую
щими светофильтрами можно по табл. V I.3, составлен
ной по правилам сложных процентов.

Например, первоначальная выдержка была 10 с; 
для второй печати установлены светофильтры 00 40 50; 
сумма процентов светофильтров: 40% +50%  =90% ; по
правка: 10% +  10% =20% ; общая сумма процентов: 
90% -+20% =  110%. Для печати с корректирующими 
светофильтрами надо найти в левой вертикальной графе 
число 110, а в горизонтальной — 10. На пересечении 
вертикальной и горизонтальной граф окажется число 
28,5— выдержка, при которой следует печатать позитив.

Для более быстрой и точной цветокорректировки при
меняют мозаичные светофильтры (рис. VI.3), представ
ляющие собой набор окрашенных маленьких квадрати
ков-пленок, заклеенных между двумя стеклами. Мо
заичные светофильтры изготовляют в комплектах: желто
голубые, желто-пурпурные и пурпурно-голубые. Каж
дый из них имеет 25 клеток. Верхняя левая клетка 
бесцветная, вправо от нее находятся клетки с последо
вательно возрастающей плотностью (например, желтого 
цвета), а вниз от нее — клетки с возрастающей плот
ностью пурпурного цвета. Все остальные клетки со
держат пленки двух цветов (желтого и пурпурного) 
в различных комбинациях по плотности.
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Т а б л и ц а  V I.2
Подбор корректирующих светофильтров

Избыточный 
(вредный) 

цвет в пози
тиве

Устраняется при печати позитива

увеличением плотности 
корректирующих свето

фильтров

уменьшением плотности 
корректирующих свето

фильтров

Желтый Желтого Пурп урного Ж голу бого
Пурпурный Пурпурного Желтого Ж голубого
Г олубой Г олубого Пурп у рнсго -f желтого
Синий Пурпур НОГО +  голубого Желтого
Зеленый Желтого +  голубого Пурпурного
Красный П у р п у р ного Ж желтого Г олубсто
Оранжевый Больше желтого +  мень Меньше пурпурного Ж

ше; пурпурного больше голубого
Фиолетовый Больше пурпурного -j- Больше желтого-j- мень

меиьше голубого ше голубого
!

Т а б л и ц а  V I.3
Выдержки при использовании корректирующих 

светофильтров

Условные# 
проценты* 

коррек-
Выдержка дня печати позитивов при первоначальной 

выдержке, с
ти рую- 

щих све
тофиль 5 10 15 20 25 30

тров

10 5 , 5 1 1 , 0 1 6 , 5 2 2 , 0 2 7 , 5 3 3 , 0
2 0 6 , 1 1 2 , 1 1 8 , 2 2 4 , 2 3 0 , 3 3 6 , 3
3 0 6 , 7 1 3 , 3 2 0 , 0 2 6 , 6 3 3 , 3 3 9 , 9
4 0 7 . 3 1 4 , 6 2 2 , 0 2 9 , 3 3 6 , 6 4 3 , 9
5 0 8 . 0 1 6 , 1 2 4 , 1 3 2 , 2 4 0 , 2 4 8 , 3
6 0 8 , 8 1 7 , 7 2 6 , 6 3 5 , 4 4 4 , 3 5 3 , 1
7 0 9 , 7 1 9 , 5 2 9 . 2 3 9 , 0 4 8 , 7 5 8 , 5
8 0 1 0 , 7 2 1 , 4 3 2 , 1 4 2 , 9 5 3 , 5 6 4 , 3
9 0 1 1 , 8 2 3 , 6 3 5 , 3 4 7 , 1 5 8 , 9 7 0 , 7

100 1 2 , 9 2 5 , 9 3 8 , 9 5 1 , 8 6 4 , 8 7 7 , 8
п о 1 4 , 2 2 8 , 5 4 2 , 7 5 7 , 0 7 1 , 2 8 5 , 6
1 20 1 5 , 6

1 7 , 2
3 1 , 4 4 7 , 0 6 2 , 7 7 8 , 4 9 4 , 1

130 3 4 , 5 5 1 , 7 6 9 , 0 8 6 , 2 1 0 3 . 5
140 1 8 , 9 3 7 , 9 5 6 , 9 7 5 , 9 9 4 , 8 1 1 3 , 9
15 0 2 0 , 8 4 1 , 7 6 2 , 6 8 3 , 5 1 0 4 , 3 1 2 5 , 2
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000000 002500 о о з о а 007600 GQ3900

000025 002525 005025 007525 009925

000050 002550 005050 007550 009950

000075 002575 005075 007575 009975

000099 002595 00509S 007599 009999

Пурпурно-голубая мозаика

Используемые пленки в мозаичном светофильтре от
личаются друг от друга по плотности на 25%. Бесцвет
ная клетка желто-пурпурного мозаичного светофильтра 
обозначается 00 00 00, сле
дующая по вертикали —
25 00 00, затем — 50 00 00,
75 00 00, 99 00 00 и т. д.

Так же построены моза
ичные светофильтры других 
цветных комбинаций. Печа
тая пробные позитивы с цвет
ного негатива под мозаичны
ми светофильтрами, выби
рают такие изображения, ко
торые наиболее правдоподоб
но воспроизводят объект съем
ки. Первоначально по ступен
чатой пробе определяют, ка
кой из мозаичных светофиль
тров необходим для цветокор- 
ректировки. Если в ступенча
той пробе преобладает пур
пурный цвет, то используют 
мозаичный светофильтр, име
ющий пурпурный светофильтр 
(табл. VI.4).

Мозаичный светофильтр 
помещают на светочувстви
тельный слой цветной фотобу
маги так, чтобы он прикры
вал сюжетно важную часть 
изображения, и производят 
печать пробы. По обработан
ной цветопробе подбирают 
корректирующие светофильт
ры для окончательной печа
ти позитива, руководствуясь 
табл. VI.2.

000000 00250С 005000 007500 009900

250000 252500 255000 257500 259900

500000 502500 505000 507500 509900

750000 7525011 755000 757500 759900

990000 992500 995000 997500 999900

Жвл^р-лурпурная мозаика

000000 25000С 500dOCj75000G 990000

000025 250025 500025750025 990025

000050 25005Е 5D005CI75005C 990050

000075 25007S 500075750075 990075

300099 25009S 50009^750099 990099

Желто-голубая мозаика

Рис. VI.3. Мозаичные 
светофильтры

Светофильтры в мозаиках по плотности должны сов
падать с корректирующими светофильтрами, применяе
мыми во время печати позитивов.

Режимы печати, обработка цветопроб и позитивов 
должны быть строго одинаковыми.
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С цветного диапозитива можно сделать контактным 
или проекционным способом позитив на цветной обра
щаемой фотобумаге. Техника печати ступенчатых проб, 
цветопроб и позитивов аналогична предыдущему про
цессу.

Цвет корректирующего светофильтра должен быть 
дополнительным к цвету пробы. Обычно цветопробу 
рассматривают через разные корректирующие свето-

Т а б л и ц а  V I.4 

Подбор мозаичных светофильтров

На ступенча
той пробе 

преобладает 
цвет

Необходим мозаичный свето
фильтр, содержащий

Желтый Желтый +  пурпурный 
желтый -(-голубой

или

Пурпурный Пурпурный +  желтый 
пурпурный +  голубой

или

Голубой Г олубой +  желтый или 
лубой +  пурпурный

го-

фильтры. Тот светофильтр (или комбинация светофильт
ров), при котором обеспечивается наиболее точная пере
дача нейтрально-серых деталей, является оптимальным. 
При подборе корректирующих светофильтров нельзя 
ориентироваться по ярким насыщенным цветным дета
лям и считать, что выбранный светофильтр меньше 
влияет на яркие детали, чем на темные, по сравнению 
с визуальным восприятием. Корректирующие свето
фильтры следует подбирать по табл. VI.5.

При избыточной выдержке при печати изображения 
на обращаемую фотобумагу позитив будет малой плот
ности, а при недостаточной выдержке — повышенной ; 
плотности.

Оценку цветных позитивов на обычной и обращаемой 
фотобумагах следует производить при хорошей осве
щенности, лучше всего при дневном свете. Это правило 
нужно соблюдать и при подборе корректирующих i 
светофильтров для печати позитивов,
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Т а б л и ца VI.5
Подбор корректирующих светофильтров 

для печати с диапозитивов

Избыточный 
(вредный) 

цвет в пози
тиве

Устраняется при печати позитива

увеличением плотности 
корректирующих 

светофильтров
уменьшением плотности 

корректирующих 
светофильтров

Желтый
Пурпурный
Голубой
Синий
Зеленый
Красный
Оранжевый

Фиолетовый

Пурпурного +  голубого 
Желтого +  голубого 
Желтого +  пурпурного 
Желтого 
Пурпурного 
Голубого
Меньше пурпурного+  
больше голубого 
Больше желтого+ мень
ше голубого

Желтого
Пурпурного
Голубого
Пурпурного +  голубого 
Желтого +  голубого 
Желтого +  пурпурного 
Больше желтого +  мень
ше пурпурного 
Больше пурпурного +  
меньше голубого

II. РАСТВОРЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ

1. РАСТВОРЫ ДЛ Я ЧЕРНО-БЕЛЫ Х ФОТОМАТЕРИАЛОВ
РАСТВОРЫ И РЕЖИМЫ ДЛЯ НЕГАТИВНЫХ ФОТО- 

И КИНОМАТЕРИАЛОВ

Проявляющий раствор № 1 
(ГОСТ 10691.2—77)

(для фотопластинок негативных общего назначения, для 
промышленных и научных целей, диапозитивных, 

репродукционных, спектрографических, «Микро», 
электронографических и фототеодолитных, для фотобумаг 

' общего назначения)
Метол 1,0 г
Гидрохинон................................................... . , . . 5,0 г
Сульфит натрия безводный.................................. , 26,0 г
Натрий углекислый (сода) безводный , . * , , 20,0 г
Калий бромистый ♦ , * * ................. .... . ♦ • . 1,0 г.
В о д а ................................ ............................... ....  , * д о  1 Л

Температура раствора 20° *, продолжительность про
явления 4—8 мин.

сия,
Здесь и далее температура растворов дается в градусах Цель-
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П р о я в л я ю щ и й  р а с т в о р  Л& 2 

( Г О С Т  1 0 6 9 1 . 2 — 7 7 )

( д л я  ф о т о -  и ф о т о т е х н и ч е с к и х  п л е н о к  Ф Т - 1 0 ,  Ф - 1 1, Ф Т - 1 2 )
М е г о л  ......................................................................... . .  .  ,  • 8 , 0  г
С у л ь ф и т  н а т р и я  б е з в о д н ы й ....................... .....  • • • • 1 2 5 , 0  г
Н а т р и й  у г л е к и с л ы й  ( с о д а )  б е з в о д н ы й  , .  .  .  ♦ 6 , 7 5  г
К а л и й  б р о м и с т ы й  ....................... .....  .  • 2 , 5  г
В о д а .................................................................... .....  д о  1 л

Температура раствора 20° продолжительность про
явления: «Фото-32» и «Фото-65» 6— 10 мин; «Фото-130» 
и «Фото-250» 8— 14 мин; Фототехнических пленок ФТ-10, 
ФТ-11 и ФТ-12 8— 10 мин.

П р о я в л я ю щ и й  р а с т в о р  №  3

( д л я  к и н о п л е н о к  К Н - 1 ,  К Н - 2 ,  К Н - 3 ,  Н К - 1 ,  Н К - 2 ,  Н К - 3  
и Н К -4 )

М е т о л  ...............................................................................  . . . • 1 , 6  г
Г и д р о х и н о и ..........................................................................................  2 , 0  г
С у л ь ф и т  н а т р и я  б е з в о д н ы й ................................................... 1 0 0 ,  0  г
Н а т р и й  т е т р а  б о р н о к и с л ы й  ( б у р а )  ............................  2 , 0  г
К а л и й  б р о м и с т ы й .........................................................................  0 , 4  г
В о д а ...........................................................................................................д о  1 л

Температура раствора 20°, продолжительность про
явления кинопленок: КН-1, КН-2 и КН-3 7— 13 мин; 
НК-1, НК-2 и НК-3 4—8 мин; НК-4 8—12 мин.

П р о я в л я ю щ и й  р а с т в о р  Ф Т - 2

( д л я  ф о т о т е х н и ч е с к и х  п л е н о к  Ф Т - 2 0 ,  Ф Т - 2 2 ,  Ф Т - 3 0 ,  
Ф Т - 3 1 ,  Ф Т - 3 2 ,  Ф Т - 4 1 ,  Ф Т - 4 1 С С ,  Ф Т - Ф Н )

М е т о л  .......................................    5 , 0  г
Г и д р о х и н о н .................................   6 , 0  г
С у л ь ф и т  н а т р и я  б е з в о д н ы й  . .............. ...................................4 0 , 0  г
К а л и й  у г л е к и с л ы й  ( п о т а ш )  .................................. .....  . 4 0 , 0  г
К а л и й  б р о м и с т ы й  .........................................................................  6 , 0  г
В о д а ................................................... ..... ..................................................д о  1 л

Температура раствора 20°, продолжительность про
явления 2—3 мин. Для обработки ряда фототехниче
ских пленок используется также проявитель Ф-1, кото
рый имеет состав такой же, как ФТ-2, за исключением 
метола, замененного 0,2 г 1-фенилпиразолидона-З (фе- 
нидон).
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П роявляющ ий раствор И П -3
(для фототехнических пленок ФТ-101 и ФТ-101М 

и получения высококонтрастного изображения 
(коэффициент контрастности около 10)

Р а с т в о р  1
Сульфит натрия безводный  .....................  14 г
Параформ (триоксиметилен).................................  15 г
Натрий углекислый (сода) безводный . . . , 100 г
Вода  .............................................. .................... до 1 л

Р а с т в о р  2
Сульфит натрия безводный .................................. 61 г
Кислота бор н ая ..................... . ..............................  15 г
Гидрохинон...................................... .... , 45 г
Калий бромистый .............................................. „ . 5 г
В о д а ................................................................................до 1 л

Для получения рабочего раствора проявителя раст
вор №  1 вливают в раствор №  2 и выстаивают в течение 
1 часа.

Температура раствора 20°, продолжительность про
явления 4—6 мин.

П роявляющ ий раствор У П -2М

(для фотопленок «Микрат»)

Метол 5,0 г
Гидрохинон.................................. ............................. 6,0 г
Сульфит натрия безводный ......................................40,0 г
Натрий углекислый (сода) безводный........................31,0 г
Калий бромисты й.......................................................4,0 г
В о д а ................................................................................до 1 л

Температура раствора 20°, продолжительность про
явления 3—8 мин.

Прерывание (остановка) процесса проявления осу
ществляется в 1— 2% растворе уксусной кислоты при 
20° в течение 10—20 с или при промежуточной промывке 
в проточной воде в течение 1—2 мин.

Фиксирование фото-, кино-, технических фотопленок 
и фотопластинок осуществляется в кислых фиксирую
щих растворах при температуре 20° и продолжитель
ности фиксирования 10— 15 мин.

Ф иксирующ ий раствор ЛЬ 1

(для фотопленок и фотобумаг)
Тиосульфат натрия кристаллический . . 200,0—250,0 г
Метабисульфит к а л и я .................................. 25,0—30,0 t
Вода до 1 л
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Фиксирующий раствор № 2
(для фототехнических пленок)

Тиосульфат натрия кристаллический . . . . , 250,0 г
Сульфит натрия безводный..................... . . . # 20,0 г
Кислота серная концентрированная . . . . , 2,0 мл
Вода • • « ..............................................................   , до 1 л

Фиксирующий раствор ЛЬ 3
(для кинопленок негативных) 

Тиосульфат натрия кристаллический . . . 250,0 г
Сульфит натрия безводный.............................. 25,0 г
Кислота уксусная л е д я н а я .................. . . 5 ,0—7,0 мл
Вода .................................................................... до 1 л

Фиксирующий раствор № 4
(для всех типов фотопластинок)

Тиосульфат натрия кристаллический , , . . . 300,0 г
Метабисульфит калия  ...................................... ....  30,0 г
Вода  ............................................................... до 1 л

РАСТВОРЫ и р е ж и м ы  д л я  ПОЗИТИВНЫХ ФОТО- 
И КИНОМАТЕРИАЛОВ

Проявляющий раствор № 4
(для получения тонированных изображений 

на фотобумаге «Контабром»)

Г идрохинон..................................20,0 г
Сульфит натрия безводный.................75,0 г
Натрий углекислый (сода) безводный....................170,0 г
Калий бромистый.......................................................2,0 г
Вода ................................................................................до 1 л

Тон проявленного изображения зависит от степени 
разбавления проявляющего раствора. Время экспози
ции при печати и продолжительности проявления при 
температуре 20Q указано в табл. VI.6.

Промежуточные тона можно получить, применяя 
раствор проявителя, разбавленный в соотношении 1 : 4, 
1 : 5 ,  1 : 7 и т. д.

Разбавленный раствор хранению не подлежит.
Все остальные черно-белые фотобумаги общего на

значения обрабатывают в проявляющем растворе № 1 
при 20Q в течение 2 мин.
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Т а б л и ц а  V I.6

Степень разбав
ления проявляю

щего раствора

Время экспо
нирования 
при печати

П родол- 
житель- 

ность 
проявле
ния, мин

Тон проявленного 
изображения

Неразбавленный а 1 Черно-коричневый
1 :3 а +  0 2 , 5 - 3 Зеленовато-коричневый
1 : 6 а +  2 6 3 , 5 - 4 Коричневый
1 : 1 2 а +  3 6 6 , 5 - 8 Красно-коричневый
1 :1 5 а +  4 6 1 1 - 1 5 Желто-коричневый

«а»— время экспонирования в мин при проявлении в нераз
бавленном растворе проявителя;

«б» — величина, на которую увеличивается время экспониро
вания при проявлении в растворе, разбавленном тремя частя
ми воды.

Проявляющий раствор № 5 
(для позитивных кинопленок МЗ-З и МЗ-ЗМ)

1-фенилпиразолидон-З (фенидон) 0,1 г
Г идрохинон....................................................   2,2 г
Сульфит натрия безводный . , ............................. 16,0 г
Натрий углекислый (сода) безводный . . . „ . 22,0 г
Калий бромистый . . . . . . . ................. .... . 4,0 г
В о д а ................. ....................................................... . до 1 л

Температура раствора 20°, продолжительность про
явления 2—4  мин.

Останавливающий раствор
(для фотобумаг)

Кислота уксусная, 28%-ный раствор . . , , . 50 мл 
Вода до 1 л

Температура раствора 20°, продолжительность обра
ботки 10 с.

Фиксирование черно-белых позитивных фото- и кино
материалов осуществляется в фиксирующих растворах 
№ 1 и № 2 при температуре 20Q и продолжительности 
фиксирования 10—15 мин.
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РАСТВОРЫ И РЕЖИМЫ
ДЛЯ ОБРАЩАЕМЫХ КИНОПЛЕНОК 04-45 (Л), 04-180 (Л) 

Первый проявляющий раствор
Метол . . . ............................................................... 2,0 г
Гидрохинон ........................................................... , . 14,0 г
Сульфит натрия безводный............................. .... , 25,0 г
Калий бром исты й................. .... 2,0 г
Калий углекислый (поташ )...................................... 40,0 р
Натрий сернокислый б е зв о д н ы й ..................... .... 10,0 г
Гидрат окиси натрия (натр едкий) . . . . . .  2,0 г
Калий роданистый ................................................... .  2,5 г
В о д а ....................................................................... .... • до 1 л

Температура раствора 20°, продолжительность прояв
ления 4—12 мин. Водная промывка 10 мин, температура 
воды 10—20°.

О т б е л и в а ю щ и й  р а с т в о р

Калий двухромовокислый...................................... 5,0 г
Серная кислота концентрированная .....................  5,0 мл
В о д а ................................................................................до 1 л

Температура раствора 18—20°, продолжительность 
обработки 7 мин. Водная промывка 5 мин, температура 
воды 10—20°.

Осветляющий раствор
Сульфит натрия безводный .................................. 50,0 г
В о д а ................................................................................до 1 л

Температура раствора 18—20°, продолжительность 
обработки 7 мин. Водная промывка 5 мин, температура 
еоды 10—20°. Второе экспонирование.

Общая засветка лампой 75 Вт на расстоянии 1 м от 
пленки, продолжительность 1—4 мин.

Второй проявляющий раствор
Метол ............................................................................5,0 г
Гидрохинон .......................................... . . . . . .  6,0 г
Сульфйт натрия безводный ..................................40,0 г
Калий углекислый (п о т а ш )..................................40,0 г
Калий бромистый . , ............................................... 2,0 г
В о д а ............................................................................... до 1 л

Температура раствора 20°, продолжительность про
явления 6 мин. Водная промывка 1 мин, температура
воды 10—20°.

8
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Фиксирующий раствор
Тиосульфат натрия кристаллический • « • • • 200,0 г
Метабисульфит калия  ................ ...  . , • « 40,0 г
Вода ................................................................ .... • • до 1 л

Температура рдствора 14—16°, продолжительность 
фиксирования 5 мин. Водная промывка 20 мин, тем
пература воды 10—20°.

П р и м е ч а н и е .  До осветления обработку необ
ходимо проводить в темноте, начиная с осветления — 
при неярком искусственном освещении.

2. РАСТВОРЫ ДЛЯ ЦВЕТНЫХ ФОТОМАТЕРИАЛОВ

РАСТВОРЫ И РЕЖИМЫ ДЛЯ НЕГАТИВНЫХ ФОТОПЛЕНОК 
(ГОСТ 6554—70)

Проявляющий раствор
Трилон Б (комплексон I I I ) .................... .... • • 2,0 г
Парааминодиэтиланилинсульфат (ЦПВ-1) . . . 2,3 Р
Гидроксил амин сернокислый (или солянокис

лый) .................................................................... 1,2 г
Сульфит натрия б е зв о д н ы й ................................ 2,0 г
Калий углекислый ( п о т а ш ) ................................ 60,0 г
Калий бромистый . . . . . . ............................ 2,0 г
В о д а ............................ • « • « ............................... до 1 л

Температура раствора 20°, продолжительность про
явления 5—8  мин.

Допроявляющий раствор
Парааминодиэтиланилин сернокислый . • . . 0,1 г*
Метабисульфит натрия , . ........................ .... • . 2,0 г
В о д а ............................................ ............................... до 1 л

Температура раствора 20°, продолжительность обра
ботки 5 мин.

Фиксирующий раствор
Тиосульфат натрия кристаллический.................. 200,0 г
Сульфит натрия безводный.........................................5,0 г
Метабисульфит натрия ............................................. 2,0 г
Вода . • « • • • « • • • • • • • • • • • • •  До 1 л

• Парааминодиэтиланилин сернокислый не предусмотрен ГОСТ; 
это вещество вводят в допроявляющий раствор при обработке фото
пленки в бачке.

9-3185
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Температура раствора 16—20°, продолжительность 
обработки 4—7 мин. Водная промывка 10— 12 мин, тем
пература воды 8— 14°.

О тбеливающ ий раствор

Железосинеродистый к а л и й .................... . . . 30,0 г
Калий б р гм и стц й ....................................................15,0 г
Калий фосфорнокислый однозамещенный . . . 17,0 г
В о д а ............................................................................до 1 л

Температура раствора 19—21°, продолжительность 
обработки 4 мин. Водная промывка 5 мин, температура 
воды 8— 14°.

Фиксирующий раствор

Тот же раствор, что и для первого фиксирования, и 
те же режимы обработки. Водная промывка 15—25 мин, 
температура воды 8— 14°.

При многократном использовании растворов (для про
явления нескольких пленок) допроявляющий раствор 
целесообразно применять только один раз.

При однократном использовании растворов допус
кается применение сокращенной обработки. При этом 
рекомендуются следующие режимы (табл. VI.7):

Т а б л  и ца  V I.7

О перация
П родолж и
тельн ость

обработки ,
мин

Т ем п ература  
растворов 

и воды, °С

Проявление 5 - 8 20
Доп ро явление 5 20
Фиксирование 6 16—20
Отбеливание 4 19—21
Промывка 15—25 15-25

При сокращенном режиме обработки в качестве от
беливающего раствора можно применять раствор, со
держащий только железосинеродистый калий (30 г/л).

Трилон Б в проявителе может быть заменен двойным 
количеством гексаметафосфата натрия. При использо
вании в проявителе дистиллированной воды их не при
меняют.
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РАСТВОРЫ И РЕЖИМЫ ДЛЯ ФОТОБУМАГ «ФОТОЦВЕТ-2* 
И «ФОТОЦВЕТ-4*

Проявляющий раствор
Этилсксиэтилпарафенилендиамин сернокислый 4,5 г
Сульфит натрия бозводный ..................................0,5 г
Гидроксиламин сернокислый . . , ..................... 2,0 г
Калий углекислый (поташ) ..................................80,0 г
Калий бром исты й..................... •. . *....................... 0,5 г
Трилон Б .............................................. .... 2,0 г
В о д а ..................... ..........................................................до 1 л

Температура раствора 20°, продолжительность об
работки 5 мин. Водная промывка 0,5 мин, температура 
воды 10—20°.

Останавливающий раствор
Сульфит натрия безводный .....................  20,0 г
Метабисульфит калия (натрия)................. 24,0 г (20,0 г)
Вода ...................................................................  до 1 л

Температура раствора 18—20°, продолжительность 
обработки 3 мин. Водная промывка 0,5 мин, темпера
тура воды 10—20°.

Отбеливающе-фиксирукнций раствор
Тиосульфат натрия кристаллический..................  280,0 г
Сульфит натрия безводный .......................................2,0 г
Соль трехвалентного железа, натрия и этилен- 

диаминтетрауксуснсй кислоты (железная соль
трилона Б) ........................................................... 60,0 г

Натрий тетраборнокислый (бура) . . . . . .  30,0 г
Калий фосфорнокислый однозамещенный . . . 15,0 г
Тиомочевина ....................................................................3,0 г
Трилон Б .............................................   25,0 г
Вода ................................................................................до 1 л

Темпфатура раствора 18—20°, продолжительность 
обработки 7 мин. Водная промывка 7 мин, температура 
воды 10—20°.

Стабилизирующий раствор
Калий фосфорнокислый однозамещенный . . . 
Натрий фосфорнокислый двузамещенный . . .
Трилон Б .......................................................................
Оптический отбеливатель О О В -2 1 3 2 .................
В о д а ................................................................................

4.0 г 
1,5 г
2.0 г
2.0 г 

до 1 л

Температура раствора 18—20°, продолжительность 
обработки 3 мин.
9»
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П р и м е ч а н и я .  Отбеливающе-фиксирующий ра
створ приготовляют при нагревании воды до 70—80°, 
стабилизирующий раствор — при 60—70°.

Во время проявления фотобумага должна находиться 
в растворе, толщина слоя которого над ней должна быть 
не менее 1 см, при непрерывном движении фотобумаги 
в кювете.

РАСТВОРЫ И РЕЖИМЫ ДЛЯ ФОТОБУМАГИ «РАДУГА» 

Проявляющий раствор
Этилоксиэтилпарафенилендиаминсульфат , # , 2,5 г
Сульфит натрия безводный.........................  4,0 г
Натрий углекислый (сода) безводный * . . , , 51,0 г 
Гидроксиламин сернокислый . • • • • » , • •  2,4 г
Калий бромистый 1,0 г
В о д а ..........................• . . . * • * • • » • # •  до 1 л

Температура раствора 20° (25°), продолжительность 
проявления 8 мин (6 мин).

Останавливающий раствор
Натрий уксуснокислый 7,7 г
Кислота уксусная ледяная ................. .... , . , 3,4 мл
Квасцы алюмокалиевые , 7,0 г
В о д а .......................................... .....................................до 1 л

Температура раствора 18—27°, продолжительность 
обработки 1—2 мин.

Фиксирующий раствор
Тиосульфат натрия кристаллический . • « • • 175,0 г
Метабисульфит к а л и я ................. .............................8,4 г
Натрий уксуснокислый 21,0 г
Кислота б ср н а я ...................................... .... , . . . 2 ,8  г
Квасцы алюмокалиевые............................................... 21,0 г
В о д а ................................................................................до 1 л

Температура раствора 18—27°, продолжительность 
фиксирования 2—4  мин. Водная промывка 2—5 мин при 
температуре воды 15—30°.

Отбеливающе-фиксирующий раствор
Железная соль трилона Б ................. .... • . . . 30 ,0  г
Трилон Б .................................   25,0 г
Кислота борн ая .................................................................. 9 ,7  г
Натрий тетраборнокислый (бура) 12,7 г
Сульфит натрия безводный......................................  5 ,2  г
Тиосульфат натрия кристаллический . , , • • 142,0 г
В о д а ................................................................................ до 1 л
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Температура раствора 18—27°, продолжительность 
обработки 4—6 мин. Водная промывка 2—5 мин, тем
пература воды 15—30°.

Д убящ ий раствор

Квасцы алюмокалиевые . .................................... 28,0 г
Кислота борная .................................... 14,0 г
Натрий уксуснокислый ........................................ 18,2 г
В о д а ............................................................................ до 1 л

Температура раствора 18—27°, продолжительность 
обработки 2—5 мин. Водная промывка 5—10 мин, при 
температуре воды 15—30°.

С табилизирую щ ий раствор

Формалин технический ........................................ 10,5 мл
Оптическое отбеливающее в е щ е с т в о ................  2,1 г
Вода .................................................... • ' ................... до 1 л

Температура раствора 18—27°, продолжительность
обработки 1—2 мин.

РАСТВОРЫ И РЕЖИМЫ ДЛЯ ПОЗИТИВНЫХ ФОТОПЛЕНОК

П роявляю щ ий раствор

Гексаметафосфат н атри я ................ .......................
Парааминодиэтиланилин сернокислый . . . ,
Сульфит натрия безводный ................................
Гидроксиламин сернокислый................................
Калий углекислый (поташ) ................................
Калий бромистый....................................................
Трилон Б ....................................................................
В о д а ................................................ ... .......................

4 .0  г 
2 ,8  г
2.0 г 
1,2 г
60.0 г

2.0 г
2.0 г 

до 1 л
Температура раствора 20°, продолжительность про

явления 8—10 мин. Водная промывка не более 1 мин, 
температура воды 8—14°.

Первый фиксирую щ ий раствор

Тиосульфат натрия кристаллический................  200,0 г
Сульфит натрия безводный ................................  5,0 г
Мета бисульфит н атр и я ............................................ 2,0 г
Кислота уксусная лед ян ая ....................................  3 мл
В о д а ............................................................................до 1 л

Температура раствора 16—22°, продолжительность
обработки 6—8 мин. Водная промывка 10—12 мин,
температура воды 8—14°.
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Отбеливающий раствор
Железосинеродистый калий ..................................30 ,0  г
Калий бромисты й...................................................... 15,0 г
В о д а .......................................... • ..................................до 1 л

Температура раствора 16—22°, продолжительность 
обработки 4 мин. Водная промывка 3 мин, температура 
воды 8— 14°.

Второй фиксирующий раствор

Тиосульфат натрия кристаллический.................  200,0 г
Сульфит натрия б езв о д н ы й .................................. 5 ,0  г
Мета бисульфит натрия..............................................  2 ,0  г
В о д а ....................................................................... .... . до 1 л

Температура раствора 16—22°, продолжительность 
обработки 4 мин. Водная промывка 10— 15 мин, темпера
тура воды 8— 14°.

РАСТВОРЫ И РЕЖИМЫ ДЛЯ ОБРАЩАЕМЫХ ФОТОПЛЕНОК 

Первый проявляющий раствор

Фенидон (метилфенидон).......................................... 0 ,25 г
Гидрохинон................................................................... 4 ,5  г
Сульфит натрия безводный .....................................40,0 г
Калий углекислый (поташ) 20,0  г
Натрий тетра борнокислый (б у р а )..........................15,0 г
Калий бромистый............................................................ 2 ,0  г
Калий роданистый ..........................................2 ,5  г
Калий йодистый.............................................. . . . 0,01 г
Трилон Б . . . ........................................................... 2 ,0  г
В о д а ................................................................................до 1 л

Температура раствора 25°, продолжительность обра
ботки 8—12 мин. Водная промывка 2 мин, температура, 
воды 12— 18°.

Останавливающий раствор

Натрий уксуснокислый кристаллический . . .  15,0 г
Кислота уксусная ледяная...................................... 25 мл
В о д а ......................... .... ...............................................до 1 л

или

Квасцы алюмокалиевые * . ......................... .... 20,0 г
В о д а ............................................................................ . до I л

Температура раствора 19—21°, продолжительность
обработки 2—3 мин. Водная промывка 5 мин, темпера
тура воды 12— 18°.
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Экспонирование

Засветк а двум я лампами по 100 Вт на расстояни и  
30 см от пленки , продол ж ительность  2— 3 мин.

Второй проявляющий раствор (цветной)
Парааминодиэтиланилин сернокислый..........  4 ,0  г
Сульфит натрия безводный.................................. 2 , 0 г
Гидроксиламин сернокислый или солянокислый 1,2 г
Калий углекислый (поташ) .......................................75,0 г
Калий бромисты й................................................ 2 ,0  г
Трилон Б ................................................................  2 ,0  г
В о д а ............................................................................... до 1 л

Т ем пература раствора 25°, п родол ж и тельн ость  о б р а 
ботки 10 мин. В одная  промы вка 20 м ин, тем п ература  
воды 12— 18°.

Отбеливающий раствор
Железосинеродистый к а л и й .............................100,0 г
Калий бромисты й..................................................35 ,0  г
Калий фосфорнокислый однозамещенный • • • 5 ,8  г
Натрий фосфорнокислый двузамещенный . • • 4 ,3  г
В о д а ................................................................................ до I л

Т ем пература раствора 19— 2 Г , п родол ж и тельн ость  
обработки 5 мин. В одная промы вка 5 м ин, тем п ература  
воды 12— 18°.

Фиксирующий раствор
Тиосульфат натрия кристаллический 160,0 г
Аммоний сернокислый..........................................80 ,0  г
В о д а ................................................................................до 1 л

Т ем пература раствора 19— 21°, п родол ж и тел ь н ость  
обработки 5 мин. В одн ая  промы вка 15 м ин, тем п ература  
воды 12— 18°.

РАСТВОРЫ И РЕЖИМЫ ДЛЯ ОБРАЩАЕМЫХ ФОТОБУМАГ

Первый проявляющий раствор
Фен идеи (мегилфенилон)..................................... 0 ,40  г
Гидрохинон........................................................................ 4 ,0  г
Сульфит натрия безводный .....................................50 ,0  г
Натрий углекислый (сода) безводный.................... 40,0 г
Натрий гетраборнокислый (б у р а ) .............................15,0 г
Калий бромисты й............................................................2 ,0  г
Калий роданистый.......................................................  2 ,0  г
Калий йодистый (0,1%-ный раствор) . . . . .  6 мл
Трилон Б ............................................................................ 2 ,0  г
В о д а ................................................................................ до 1 л
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Температура раствора 20°, продолжительность про
явления 9 мин. Водная промывка 30 с, температура 
воды 14— 18°.

Сульфитный раствор

Трилон Б . . . ...........................................................  2 ,0  г
Сульфит натрия безводный ..................................15,0 г
Вода ................................................................................до 1 л

Температура раствора 20°, продолжительность обра
ботки 5 мин. Водная промывка 3 мин, температура воды 
14—18°.

Второе экспонирование

Засветка лампой 275—500 Вт со стороны эмульсии 
на расстоянии 1 м, продолжительность 2 мин.

Второй проявляющий раствор
Этилоксиэтилпарафенилендиамин сернокислый 4 ,5  г
Сульфит натрия безводный......................................  2 ,0  г
Гидроксила мин сернокислый..................................  2 ,4  г
Калий углекислый (поташ) .......................................85,0 г
Калий бромисты й.......................................................  0 ,5  г
Трилон Б . . . . ....................................................... 2 ,0  г
В о д а ................................................................................ до 1 л

Температура раствора 20°, продолжительность про
явления 10—12 мин. Водная промывка 1 мин, темпера
тура воды 14— 18°.

Останавливающий раствор
Сульфит натрия безводны й..................... .... ♦ • # 40,0 г
Кислота серная концентрированная • * . . . 4 мл
В о д а ................................................................................ до 1 л

Температура раствора 17— 19°, продолжительность 
обработки 4 мин. Водная промывка 2 мин, температура 
воды 14—18Q. F ™

Отбеливающий раствор
Железосинеродистый к а л и й .................................   50 ,0  г
Калий бромисты й............................................................20,0 г
Калий^фосфорнокислый однозамещенный . . .  12,0 г
Натрий фосфорнокислый двузамещенный . . .  8 ,0  г
В о д а ................................................................................ до 1 л

Температура раствора 17— 19°, продолжительность
обработки 6—10 мин. Водная промывка 4 мин, темпера
тура воды 14—18°.
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Фиксирующий раствор

Тиосульфат натрия кристаллический . . # . 250,0 г
В о д а ...................................... . ..................................... до 1 л

Температура раствора 17— 19°, продолжительность 
обработки 4 мин. Водная промывка 10—15 мин, темпера
тура воды 14— 18°.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ

Продолжительность обработки в специальных раст
ворах зависит от ряда причин, поэтому время проявле
ния следует определять по проявлению проб.

Особомелкозернистый проявляющий раствор Кодак DK-20
Метол ...................................................................................5 ,0  г
Сульфит натрия безводный.......................................100,0 г
Натрий тетра борнокислый (б у р а ) ...........................  2 ,0  г
Калий роданистый ........................... . . . . .  1,0 р
Калий бромисты й......................0 ,5  г
В о д а ................................................................................ до 1 л

Мелкозернистый выравнивающий проявляющий раствор D-23
Метол .....................................    7 ,5  г
Сульфит натрия безводный ..................................... 100,0 г
В о д а ................................................................................ до 1 л

Температура раствора 20°, продолжительность про
явления 12— 18 мин.

Мелкозернистый выравнивающий проявляющий раствор
Метол ............................................................................ 0 ,16 г
Сульфит натрия безводный .................................. 0 ,6  г
Натрий углекислый (сода) безводный . . . .  1,6 г
В о д а ................. ...................................................... .... . до 1 л

Температура раствора 23—26°, продолжительность 
проявления 6— 10 мин. Проявляющий раствор состав
лять непосредственно перед употреблением.

Мелкозернистый выравнивающий проявляющий раствор
Сульфит натрия безводный ..................................  60 г
Г л и ц и н ...............................................................  25 г
Натрий углекислый (сода) безводны й.................  90 г
В о д а .................................................................................до 1 л

Рабочий раствор получают смешиванием 1 части
проявляющего раствора с 7 частями волы. Температура
раствора 20°, продолжительность проявления 10—12 мин.
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Выравнивающий проявляющий раствор Кодак D-76
Метол .................................     . 2 ,0  г
Гидрохинон..............................................................   . 5 ,0  г
Сульфит натрия безводный .....................................100,0 г
Натрий тетра борнокислый (б у р а )............................. 2 ,0  г
Б о д а .................................................................................... до 1 л

Выравнивающий проявляющий раствор одноразовый
Метол ......................................................  0 ,5  г
Гидрохинон...............................................................  0,75 г
Сульфит натрия безводный .....................................10,0 г
Натрий углекислый (сода) безводный......................5 ,0  г
В о д а .....................................................................................до 1 л

Контрастный проявляющий раствор Кодак D-19
Метол ................................................................................ 2 ,2  г
Гидрохинон........................................................................8 ,8  г
Сульфит натрия безводный ...................................... 96,0 г
Натрий углекислый (сода) безводный . . . .  48,0 г
Калий бромистый..........................................................  5 ,0  г
Вода .........................................................  до 1 л

Проявляющий раствор НТ-1 для низких температур
Метол . . .........................................................................15,0 г
Гидрохинон..............................................   15,0 г
Сульфит натрия безводный 50,0 г
Гидроокись калия (едкое кали) . ................ ........ 20,0 г
Калий бромистый . . . * ...................................   . 1,0 г
В о д а ..............................................................................*. до 1 л

П ри тем п ер атур е раствора + 5 °  продол ж ительность  
проявл ения  4 — 6  мин.

Проявляющий раствор для переэкспонированных фотоматериалов
Гидрохинон  ............................................................... 7 , 0 г
Сульфит натрия безводный......................................25,Ог
Натрий углекислый (сода) безводный................. 12,0 г
Калий бромисты й......................................................  5 , 0 г
В о д а ..............................................................................до 1 л

Т ем п ература рабочего  раствора 10— 15°.

Быстрый проявляющий pan вор SD-26
Метол . ....................................................................... 20,0 г
Гидрохинон................. ................................................. 20,0 г
Сульфит натрия безводный .......................... 60,0 г
Калий бромистый......................................................  10,Ог
Гидрат окиси натрия (едкий натр) ....................  20,0 г
Вода l i t . . . .......................................................до 1 л
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Температура раствора 20°, продолжительность про
явления 1 мин.

Мягкий проявляющий раствор ОРВО-Ю5
(для фотобумаг)

Метол ................................................................................. 15,0 г
Сульфит натрия безводный .......................................75,0 г
Калий углекислый (п о т а ш ) ......................................... 75,0 г
Калий бромистый..........................................................  2 ,0  г
В о д а ................................................................................ до 1 л

Рабочий раствор: 1 часть проявителя и 4—5 частей
волы.

Нормальный проявляющий раствор ОРВО-47
(для фотобумаг)

А м идол................................................................................. 20 ,0  г
Сульфит натрия безводный ..................................... 100,0 г
Калий бромистый.......................................................  1,0 г
В о д а ................................................................................ до I л

Амидол вводят в раствор сульфита натрия и бромис
того калия перед использованием проявителя. Рабочий 
раствор: 1 часть проявителя и 1 часть воды. Рабочий 
раствор сохраняется плохо.

Контрастный проявляющий раствор ОРВО-115
(для фотобумаг)

Метол .................................................................................2 ,0  г
Гидрохинон........................................................................ 6 ,0  г
Сульфит натрия безводный......................................... 25,0 г
Натрий углекислый (сода) безводный . . , . 33 ,0  г
Калий бромисты й............................................................0 ,5  г
В о д а ..................................................................................... до I л

ДВУХРАСТВОРНЫЕ ПРОЯВИТЕЛИ 

Проявляющий раствор метоловый
1- й раствор

Метол ...................................... ..................................... Ю,0 г
Сульфит натрия безводный...................................... 40,0 г
В о д а ................................................................................ до 1 л

2- й раствор
Калий углекислый (поташ) 100,0 г
В о д а ................................................................................ до I л

Температура растворов 20°, продолжительность обра
ботки: в 1-м растворе — 2 мин, во 2-м растворе — 1 мин.
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Проявляющий раствор метол-гндрохинововый
1-й раствор

Метол . » • • • • • « • • • • • • • • • « •  2 ,0  г
Гидрохинон.....................................    5 ,0  г
Сульфит натрия безводный ..................................100,0 г
Калий бромистый.................................   1,0 г
В о д а ............................................................... .... . • • до 1 л

2-й раствор
Натрий тетраборнокислый (бура) ..........................50 ,0  г
В о д а ....................................................... . .................... до 1 л

Температура растворов 20°, продолжительность об
работки: в 1-м растворе — 3 мин, во 2-м растворе — 
3 мин.

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ПРОЯВИТЕЛИ

Проявляющий раствор типа «Родинал»
Парааминофенол сернокислый ‘ или соляно

кислый . • • * .................  50 ,0  г
Метабисульфит калия .................................. .... 150,0 г
Калий бромистый.....................................................   5,0 г
Натрий оензолсульфиновокислый........................   0,2 г
Гидроокись натрия (едкий н ат р ).......................... 100,0 г
В о д а ..................... . ............................. ........................  до 1 г

Для обработки фотоматериала концентрированный 
раствор разбавляют водой: 1 : 10, Л  : 20, 1 : 30 и так 
до 1 : 100. Чем слабее раствор, тем мягче он проявляет 
и тем продолжительнее должна быть обработка. Разбав
ленный раствор сохраняется плохо.

Проявляющий раствор метол-гидрохиноиовый
(четырехрастворный)

1-й раствор
Метол ................................................................... .... , 40,0 г
Метабисульфит к а л и я ..............................................  2,0 г
В о д а ................. .............................................................. до 1 л

2-й раствор
Г идрохинон...................................................................  40,0 г
МетабисуЛьфит к а л и я ..............................................  2,0 г
В о д а ................................................................................  до 1 л

3-й раствор
Сульфит натрия (безводный).................................. 100,0 г
Сода (безводная) . .................................................... 100,0 г
Бромистый к а л и й ......................................................  2,0 г
В о д а ................................................................................ до 1 л
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4-й раствор
Сульфит натрия (безводный) . « « • • » • • •  130,0 г
Б у р а ............................................................... .... • • • 15,0 г
Трилон Б ................................................... .... . . • • 2,0 г
В о д а ........................................................................ до 1 л

Запасные растворы в закупоренном виде сохраняются 
очень долго. Рабочие растворы приготовляют смешива
нием запасных растворов и воды, руководствуясь 
табл. VI.8.

Т а б л и ц а  VI.8
Рабочие проявляющие растворы

Д ействие раствора Состав рабочего 
раствора

Количество 
запасного 

р аств ора  и 
воды, мл

П родолж и 
тел ь н о сть  
обработки  
при 20°С, 

мин

Мягкий 1-й раствор 100 10— 18
4-й раствор 600
Вода 300

Нормальный 1-й раствор 70 5— 10
3-й раствор 100
Вода 830

Контрастный 1-й раствор 125 5— 10
2-й раствор 150
3-й раствор 300
Вода 425

Особоконтрастный 1-й раствор 40 3 - 6
2-й раствор 150
3-н раствор 450
Вода 360

Нормальный для фо 1-й раствор 50 2 - 4
тобумаги 2-й раствор 100

3-й раствор 250
Вода 600

ТАБЛЕТИРОВАННЫЕ ПРОЯВИТЕЛИ

Проявитель В К для фотопленок
(состав одной таблетки для приготовления 350 мл 

проявляющего раствора)
Гидрохинон ..........................................  . . . . .  0,4 г
Ф е н и д о н .....................................     0,08 г
Сульфит натрия безводный.....................................   2,28 г
Калий бромистый................................................... , 0,02 г
Натрий тетраборнокислый (б у р а ) ................. .... е 3,2 г
Борная кислота.................................................................  0,2 г
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Натрий сернокислый безводный........................   1,6 г
С а х а р ...........................................................................  0,12 г
Анилиновый краситель . ...........................................0,000136 г
Вода . . * ................................................................... 0,19 г

Температура раствора 20°, продолжительность про
явления 8—12 мин.

Проявитель «МП» для фотобумаг общего назначения
(состав одной таблетки для приготовления 250 мл 

проявляющего раствора)
Гидрохинон................................................................... 0,6 г
Фенидон .............................................................   0,12 г
Сульфит натрия безводный...................................... 4,08 г
Борная кислота..........................................................  0,2 г
Натрий тетра борнокислый (б у р а ).........................  3,88 г
Сахар ...........................................................................  0,12 г
Анилиновый краситель..............................................  0,00016 г
В о д а ..................................................................  0,23 г

РАЗЛИЧНЫЕ ФИКСИРУЮЩИЕ РАСТВОРЫ

Простой (нейтральный) фиксирующий раствор
Тиосульфат натрия кристаллический................  250,0г
В о д а ...............................................................................  до 1 л

Слабокислый фиксирующий раствор
Тиосульфат натрия кристаллический . . . . .  250,0 г
Сульфит натрия безводный........................   10,0 г
Метабисульфит калия или натрия.....................  3 0 ,0г
В о д а ...............................................................................  до 1 л

Кислый фиксирующий раствор
Тиосульфат натрия кристаллический.................  250,0 г
Метабисульфит натрия или к ал и я .....................  30,0 г
В о д а ...............................................................* . . . до 1 л

Быстрый кислый фиксирующий раствор
Тиосульфат натрия кристаллический................ 340,0 г
Сульфит натрия безводный...................................... 3,0 г
Метабисульфит калия или натрия.....................  30,0 г
Вода . . . . ‘ ............................................................... до 1 л

Значительное ускорение процесса фиксирования до
стигается при введении в кислый фиксирующий раствор 
роданистого аммония в концентрации 30—50 г/л.

Кислый дубящий фиксирующий раствор
Тиосульфат натрия кристаллический................ 280,0г
Сульфит натрия безводный............................. .... . 25 ,0г
Кислота серная (10% -ная)......................................  15 мл
Квасцы хромокалиевые............................. .... 15,0 г
В о д а ...............................................................................  до 1 л
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Быстрый кислый дубящий фиксирующий раствор
Тиосульфат натрия (кристаллический) . . . . 360,0 г
Аммоний хлористый * ..............................................  50,0 г
Сульфит натрия (безводный)..................................  15,0 г
Кислота уксусная (28%-ная) ..................................  48 мл
Кислота борная .................................................   7,5 г
Квасцы алюмокалиевые 15,0 г
В о д а ................................................................................  до 1 л

ОСТАНАВЛИВАЮЩИЕ РАСТВОРЫ

Останавливающий раствор
(для фотопленок)

Кислота уксусная (28%-ная) • • • • • . • • •  125 мл
В о д а .................................. ............................. .... до 1 л

Останавливающий раствор дубящий
(для фотопленок)

Кислота уксусная (28% -ная)..................................  24 мл
Квасцы хромокалиевы е...................................... .... 15,0 г
В о д а ............................................................................ * до 1 л

Останавливающий раствор
(для фотопленок и фотобумаг)

Метабисульфит к а л и я .................................. .... . , 4 0 ,0г
В о д а ...................................... ................................. .... • до 1 л

ДУБЯЩИЕ РАСТВОРЫ

Дубящий раствор
(для фотопленок и фотобумаг)

Квасцы хромокалиевые .  ................. .... . • . 50,0 г
Вола . .................................................. ......................... до 1 л

Дубящий раствор
(для фотопленок)

Сульфат натрия безводный..................... .... • • • 150,0 г
Натрий углекислый (сода) безводный.................  20,0 г
Формалин (40%-ный раствор).............................. 20 мл
В о д а ................................................................................  до 1 л

Дубящий раствор
(для фотобумаг)

Квасцы алюмокалиевые.......................... • • • • 100,0 г
Вода ...................................... .... до 1 л
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ОСЛАБЛЯЮЩИЕ РАСТВОРЫ

Ослабляющий раствор поверхностный
1-й раствор

Железосинеродистый калий • • • • • • • • •  5,0 г
Вода , • . ....................................................... .... . • до 500 мл

2-й раствор
Тиосульфат натрия кристаллический.................  150,0 г
В о д а ................................................................................ до 500 мл

Рабочий раствор: по 1 части каждого из запасных 
и 8 частей воды.

Рабочий раствор быстро разрушается.

Ослабляющий раствор поверхностный
Двухромовокислый к а л и й ......................................  1,0 г
Кислота серная (10% -ная).................................. .... 20 мл
В о д а ................................................................................. до 1 л

Рабочий растворг! часть запасного раствора и 1 часть 
воды. После ослабления негатив ополаскивают в воде 
и обрабатывают в свежем фиксирующем растворе до ис
чезновения коричневой окраски.

Ослабляющий раствор пропорциональный
1-й раствор

Марганцовокислый к а л и й ......................................  0,3 г
Кислота серная (10%-ная)  ..........................  16 мл
Вода дистиллированная........................................... до 1 л

2-й раствор
Аммоний надсернокислы й......................................  30,0 г
Вода дистиллированная..........................................  до 1 л

Р а б о ч и й  р а с т в о р :  1 часть 1-го раствора и 
3 части 2-го раствора. После ослабления негатив освет
ляют в 1%-ном растворе метабисульфита калия или 
натрия.

Ослабляющий раствор сверхпропорциональный
Аммоний надсернокислы й......................................  25,0 г
Аммиак (25%-ный водный раствор)..................... 20 мл
Хлористый натрий.......................................................  10,0 г
Тиосульфат натрия кристаллический.................  125,0 г
Вода дистиллированная..................... .....................до 500 мл

Раствор приготовляют перед использованием и лишь 
для одноразового применения.
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О слабляющ ий раствор, уменьш аю щ ий зернистость

Медь сернокислая кристаллическая . . . . . .  100,0 г
Хлористый н а т р и й ................................................... 100,0 г
Кислота серная (10% -ная)......................................  250 мл
В о д а ................................................................... .... до 1 л

Негатив обрабатывают в растворе до полного исчез
новения изображения, затем промывают до удаления 
синеватой окраски. Отбеленный негатив проявляют при 
дневном освещении до появления изображения со сто
роны подложки фотоматериала в каком-либо выравни
вающем проявителе, разбавленном вдвое водой. Прояв
ленный негатив фиксируют и хорошо промывают.

УСИЛИВАЮЩИЕ РАСТВОРЫ

Усиливающ ий раствор пропорциональный

1-й раствор
Двухромовокислый к а л и й ......................................  3,0 г
Кислота соляная (концентрированная) . . . . 9— 15 мл 
Вода  .................................................................... до 1 л

2-й раствор
Метол ............................................................................  10,0 г
Сульфит натрия безводный.............................. . . 12,5 г
Калий углекислый (п о т а ш ) ..................................  50,0 г
Вода  .................................................................... до 1 л

Негатив обрабатывают‘в 1-м растворе до исчезнове
ния изображения, затем хорошо промывают водой, 
после чего при белом освещении проявляют во 2-м раст
воре до нужной плотности. Чем меньше соляной кис
лоты в 1-м растворе, тем больше усиливается изобра
жение.

У силиваю щ ий раствор сверхпропорциональны й
1- й раствор

Лимоннокислый к ал и й ..............................................  100,0 г
В о д а ............................................................................ . до 1 л

2- й раствор
Медь сернокислая кристаллическая.....................  100,0 г
В о д а ................................................................................  до 1 л

3- й раствор
Железосинеродистый к а л и й ..................................  100,0 г
В о д а ................................................................................  до 1 л

Рабочий раствор: 300 мл 1-го раствора, 40 мл 2-го
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раствора и 35 мл 3-го раствора. Рабочий раствор быстро 
портится, поэтому составляется только для одноразового 
применения. Мокрый негатив при белом освещении об
рабатывают в растворе до окрашивания в коричневый 
цвет.

ТОНИРУЮЩИЕ РАСТВОРЫ

Растворы , тонирую щ ие в коричневый цвет

1-й раствор— отбеливающий

Железосинеродистый к а л и й ..................................  60,0 г
Калий бромистый....................................................... 4,0 г
В о д а ................. ..............................................................  до 1 л

2-й раствор— окрашивающий

Сернистый натрий кристаллический .....................  5,0 г
Вода  ...............................................................  до \ л

Позитив обрабатывают в 1-м растворе до полного 
исчезновения изображения, затем фотоматериал тща
тельно промывают водой и обрабатывают во 2-м раст
воре, после чего позитив промывают в проточной воде 
30—40 мин.

Раствор, тонирую щ ий в синий цвет

Железосинеродистый калий  .................  4,0 г
Железо аммиачное лимоннокислое (зеленое) . . 4,5 г
Кислота винная...........................................................  1,5 г
В о д а .......................................... .....................................  до I л

Позитив обрабатывают в растворе до желаемого 
тона, затем промывают в воде 10—15 мин. Более дли
тельная промывка ослабляет синий тон изображения.

Растворы , тонирую щ ие в зелены й цвет

1-й раствор — отбеливающий
Свинец азотнокислы й..............................................  17,0 г
Железосинеродистый калий ..................................  10,0 г
Кислота азотная (10% -ная)......................................  10 мл
В о д а ................................................................................ до 1 л

2-й раствор — окрашивающий
Квасцы железоаммонийные.................................. 10,0 г
Двухромовокислый к ал и й ......................................  5 ,0  г
Калий бромистый......................................................  5 ,0  г
Вода ........................................................................... .... До 1 Л
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3-й раствор — обесцвечивающий
Кислота азотная (10%-ная) .............................. .... 50 мл
В о д а ................................................................................  до 1 л

Позитив обрабатывают 4—5 мин в 1-м растворе, затем 
промывают до полного удаления окраски, после чего 
позитив обрабатывают 3 мин во 2-м растворе и 5 мин 
в проточной воде. Для удаления вредной окраски пози
тив обесцвечивают в 3-м растворе. Завершают обра
ботку промывкой позитива в воде 10— 15 мин.

Раствор, тонирующий в красный цвет
Медь сернокислая кристаллическая..................  6 ,7  г
Калий лимоннокислый  .............................. 87,5 г
Железосинеродистый к а л и й ..................................  5 ,9  г
В о д а ................................................................................  до 1 л

Позитив окрашивают от 15 с до 20 мин, в зависимости 
от желаемого цвета: темно-красного, коричневого, 
красно-коричневого цли карминного. Завершают обра
ботку позитива промывкой в стоячей воде в течение 
5 мин.

ЛАКИРУЮЩИЕ РАСТВОРЫ 

Д ля ф отопленки

Казеин ...............................................................................  15,0 г
А ц етон ....................................................... -  . . . . 70 мл
Натрий тетраборнокислый (бура) ........................  4 ,0  г
Формалин (40%-ный р а с т в о р ) .............................. 4 мл
Вода ........................................................... .... 200 мл

Для ф отобум аги

Б е н зи н ............................................................... .... . . 50 мл
Скипидар....................     50 мл
Вбск белый .................................................................... 5 ,0  г
Олифа натуральная......................................................2—5 мл

Лак наносят ватным тампоном, обернутым полотня
ной тканью, и тщательно растирают по всей поверх
ности.

РАСТВОРЫ ДЛЯ ГЛЯНЦЕВАНИЯ ФОТОБУМАГИ 

№ I
Сода двууглекислая (питьевая) . . . .
В о д а ...................................................................

50 ,0— 100,0 г 
до 1 л
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№ 2
Кислота соляная концентрированная • • • • 20—50 мл 
В о д а ............................................................................ до 1 л

Фотобумагу перед глянцеванием обрабатывают в од
ном из этих растворов 10— 15 мин.

№ 3
КМЦ (карбоксиметилцеллюлоза)..........................3—20 г
Формалин (40%-ный р а с т в о р ) .............................. 5 мл
В о д а ................................................................................  до 1 л

КМЦ заливают кипяченой водой (18—20°) и остав
ляют на сутки. После полного растворения вещества 
добавляют формалин и несколько капель ОП-7; затем 
раствор очищают через полотняный фильтр. Концент
рация КМЦ зависит от толщины подложки фотобумаги: 
чем она толще, тем выше концентрация. Фотобумагу 
обрабатывают 2—3 мин, после чего глянцуют при тем
пературе не более 60—70°.

РАСТВОРЫ, УДАЛЯЮЩИЕ ВУАЛЬ, ПЯТНА И ДРУГИЕ ДЕФЕКТЫ 

Раствор, удаляющий дихроичную и желтую вуаль
Марганоцовокислый калий .................................. 6 ,0  г
Натрий хлористый / ..............................................  13,6 г
Кислота уксусная ледяная ......................................  50 мл
Вода ................................................................................ до 1 л

Негатив обрабатывают в растворе 10 мин, затем 
тщательно промывают водой и обесцвечивают в 5% -ном 
растворе бисульфита натрия и вновь промывают ео д о й  
После чего негатив проявляют в любом энергичном 
проявляющем растворе до желаемой плотности изобра
жения. Заканчивают обработку негатива промывкой 
в воде в течение 15—20 мин.

Раствор, удаляющий желтую вуаль
Квасцы алюмокалиевые..........................................  200,0 г
Кислота лимонная ................................................... 50,0 г
В о д а ...............................................................................  до 1 л

Негатив обрабатывают в течение нескольких часов 
в растворе до исчезновения желтой вуали, затем хорошо 
промывают водой.

Раствор, удаляющий коричневые пятна
Двухромовокислый к а л и й ......................................  2 ,0  г
Кислота соляная концентрированная.................  20 мл
В о д а ................................................................................  до I л



Растворы для обработки 277

Негатив обрабатывают в течение 30 мин в растворе 
до полного отбеливания, затем тщательно промывают во
дой и при белом освещении проявляют в любом энергично 
действующем проявителе до желаемой плотности. За
канчивают обработку негатива промывкой в воде в те
чение 15—20 мин.

Раствор, удаляю щ ий ржавы е пятна

Кислота щ ав ел ев ая ................. ‘................................  50,0 г
Вода дистиллированная..........................................  до 1 л

Негатив, размоченный в воде, обрабатывают в раст
воре до исчезновения пятен, затем тщательно промы
вают.

РАСТВОРЫ, УДАЛЯЮЩИЕ КАЛЬЦИЕВЫЕ ОСАДКИ 

№ 1
Кислота уксусная ледяная . . . . * .................  10 мл
В о д а ................................................................................  до 1 л

№ 2
Кислота соляная концентрированная.................  5 мл
В о д а ................. ..............................................................  до 1 л

Негатив, на эмульсионном слое которого образова
лась кальциевая сетка, похожая на зернистость фото
материала, обрабатывают несколько минут в любом из 
растворов, затем промывают водой.

РАСТВОРЫ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Ия 1
Двухромовокислый к а л и й ......................................  50 ,0  г
Кислота соляная концентрированная.................  1 мл
Калий бромистый  ................................................... 2 ,0  г
В о д а ................................................................................ до 1 л

Ия 2
Двухромовокислый к а л и й ......................................  80 ,0  г
Кислота соляная концентрированная . . . . .  3 мл
Вода    до 1 л

Размоченный в воде негатив обрабатывают в одном 
из растворов до полного отбеливания изображения; за
тем после промывки в воде обрабатывают в следующем
растворе:
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Хлористое о л о в о .................................................... 25,0 г
Кислота соляная концентрированная . . . .  25 мл
В о д а ............................................................................ до 1 л

Обработанный в растворе негатив промывают в воде, 
и изображение проявляют при белом освещении до же
лаемой плотности. В качестве проявителя используют 
следующие растворы:

1- й раствор
Метабисульфит натрия ........................................  25,0 г
Гидрохинон................................................................  25,0 г
Калий ̂ бромистый ....................................................  25,0 г
В о д а ............................................................................ до 1 л

2- й раствор
Едкое к ал и ............................................................... 50,0 г
В о д а ............................................................................ до 1 л

Рабочий раствор: запасные растворы смешивают 
в равных объемах перед использованием. Заканчивают 
обработку промывкой негатива в воде.

III. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ 
РАСТВОРОВ

Для приготовления проявителей используют дистил
лированную, кипяченую или сырую водопроводную воду 
высокой степени очистки. При использовании жесткой 
воды, содержащей ионы кальция, магния, железа и др., 
которые могут вызвать образование кальциевой сетки и 
другие дефекты на изображении, в раствор вводят ком
плексообразующие вещества: трилон Б (динатриевая 
соль этилендиаминтетрауксусной кислоты) или гекса
метафосфат натрия. Данные вещества образуют с при
месями комплексные соединения, хорошо растворимые 
в воде, предотвращая образование дефектов на изобра
жении.

Для ускорения приготовления растворов вещества 
растворяют в воде при температуре 30—50°. При более 
высокой температуре вещества могут разлагаться или 
быстро окисляться.

Порядок растворения веществ может несколько раз
личаться в зависимости от состава раствора, но в ос
новном он одинаков. В сосуд, вмещающий необходимый 
объем раствора, наливают подогретую до 30—50° воду
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в количестве от V2 до 3/4 полного объема и растворяют 
химикаты в следующей последовательности:

7 10 — V20 часть сульфита натрия, метол, параамино- 
фенол, весь сульфит натрия, гидрохинон, пирокатехин, 
глицин, аскорбиновая кислота, бура, борная кислота, 
сода, поташ, бромистый калий, йодистый калий, бензо- 
триазол, фенидон, метилфенидон.

Каждое вещество можно вводить в раствор только 
после полного растворения предыдущего.

Для ускорения растворения вещества необходимо 
вносить в раствор мелкими порциями при перемешива
нии, не допуская появления пены и пузырьков воздуха, 
что может привести к дополнительному окислению раст
вора.

В связи с малой скоростью растворения фенидона и 
метилфенидона их растворяют отдельно.

Ввиду плохой растворимости метола в растворе 
сульфита натрия его растворяют в чистой воде. Однако 
при высоких температурах (более 50°) метол быстро 
окисляется, поэтому целесообразно перед растворением 
метола в воде растворить 7ю—V2o часть навески суль
фита.

Буру растворяют отдельно в небольшом: объеме теп
лой воды (около 30°) и затем приливают к общему раст
вору.

Растворение едких щелочей (едкого кали и едкого 
натра) протекает с бурным выделением тепла. Поэтому 
едкую щелочь растворяют отдельно в небольшом объеме 
холодной воды и затем медленно выливают в общий 
раствор при непрерывном помешивании. После раство
рения всех веществ доливают холодную воду до задан
ного общего объема проявителя.

I. МЕТОЛОВЫЙ ПРОЯВЛЯЮЩИЙ РАСТВОР

В сосуд заливают 700—750 мл кипяченой воды при 
температуре 30—40° и растворяют в ней 1/10—V2o часть 
сульфита, затем метол. Когда метол растворится, не
большими порциями всыпают сульфит натрия, помеши
вая раствор стеклянной палочкой. Далее поочередно 
растворяют буру, соду, бромистый калий и другие хими
каты. После полного растворения всех химикатов сосуд 
доливают холодной кипяченой водой до 1 л.
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2. МЕТОЛ-ГИДРОХИНОНОВЫЙ ПРОЯВЛЯЮЩИЙ РАСТВОР

В сосуд заливают 700—750 мл кипяченой воды при 
температуре 70—80° и растворяют в ней V3 навески суль
фита натрия. При температуре 40—50° растворяют ме
тол, затем гидрохинон. Остаток сульфита натрия раст
воряют в этом же сосуде (или в отдельном сосуде с горя
чей водой) и затем сливают в общий сосуд. Соду, буру, 
бромистый калий, борную кислоту и другие химикаты 
поочередно растворяют в общем сосуде. После полного 
растворения всех химикатов сосуд доливают холодной 
кипяченой водой до 1 л.

3. ФЕНИДОН-ГИДРОХИНОНОВЫЙ ПРОЯВЛЯЮЩ ИЙ РАСТВОР

В сосуд заливают 500—600 мл кипяченой воды при 
температуре 70—80°. Сначала в ней растворяют V* на
вески сульфита натрия, затем — гидрохинон. Во второй 
сосуд заливают 200—300 мл кипяченой воды при тем
пературе 70—80°. В этой воде при постоянном помеши
вании растворяют соду или буру, затем навеску фенидона 
(метилфенидона). Полученный раствор сливают в сосуд 
с сульфитом натрия и гидрохиноном. Остаток сульфита 
натрия, бромистый калий и другие химикаты пооче
редно растворяют в общем сосуде. После полного раст
ворения всех химикатов сосуд доливают холодной кипя
ченой водой до 1 л.

4. АМИДОЛОВЫЙ ПРОЯВЛЯЮЩ ИЙ РАСТВОР

В сосуд заливают 500—600 мл кипяченой воды при 
температуре 70—80°. Сначала растворяют в ней сульфит 
натрия, затем — бромистый калий. Перед самым ис
пользованием проявителя растворяют амидол и доливают 
сосуд холодной кипяченой водой до 1 л.

5. ЦВЕТНОЙ ПРОЯВЛЯЮ Щ ИЙ РАСТВОР

В сосуд заливают 300—400 мл кипяченой воды при 
температуре 30—35°. Сначала растворяют в ней поло
вину навески трилона Б или гексаметафосфата, затем — 
гидроксиламин. После полного растворения химикатов 
в сосуд всыпают парааминодиэтиланилин или этилокси- 
этилпарафенилендиамин. При их растворении необхо
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димо следить за тем, чтобы сухое проявляющее вещество 
не попало на кожу и не вызвало ее раздражения. Во 
второй сосуд заливают 300—400 мл кипяченой воды 
при температуре 30—35° и растворяют остаток три- 
лона Б или гексаметафосфата. Затем в сосуде поочередно 
растворяют поташ или соду при постоянном помеши
вании, а потом — сульфит натрия и бромистый калий. 
После полного растворения всех химикатов в каждом 
из сосудов растворы сливают в общий сосуд, доливая 
его холодной кипяченой водой до 1 л.

Если в рецепте есть трилон Б или гексаметафосфат, 
их растворяют первыми в кипяченой воде при темпера
туре 30—35°.

Если в рецепте есть поташ, или сода, их растворяют 
небольшими порциями при постоянном помешивании, 
чтобы не образовались труднорастворимые комки.

Приготовление фиксирующих растворов также тре
бует соблюдения определенных правил, нарушение ко
торых может привести к выпадению осадка серы, помут
нению и порче фиксажа. При составлении фиксажа ве
щества необходимо растворять в строгой последова
тельности. Первым всегда растворяют тиосульфат, затем 
сульфит, после чего вводят кислоту или кислую соль, 
дубящее вещество и доливают водой до общего объема. 
Перед введением каждого вещества необходимо убе
диться, что предыдущие вещества полностью раствори
лись. Кислоту и квасцы следует вводить медленно при 
непрерывном перемешивании раствора. При введении 
кислоты следует помнить, что нужно приливать кислоту 
к воде, а не наоборот.

6. КИСЛЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ РАСТВОР

В сосуд заливают 700—800 мл горячей воды при тем
пературе 70—80°. Сначала растворяют в ней тиосульфат 
натрия, затем — метабисульфит калия или натрия. После 
полного растворения химикатов сосуд доливают холод
ной водой до 1 л.

Составление раствора может быть и другим. В сосуд 
заливают 400—500 мл горячей воды при температуре 
70— 80° .  В ней растворяют тиосульфат натрия. Во вто
рой сосуд заливают 300—400 мл горячей воды при тем
пературе 70—80°. В этой воде сначала растворяют суль
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фит натрия, а затем небольшими порциями при постоян
ном помешивании вводят серную кислоту. Через 30— 
40 мин к хорошо перемешанному раствору приливают 
раствор тиосульфата натрия из первого сосуда. После 
тщательного перемешивания всего раствора сосуд доли
вают холодной водой до 1 л.

7. КИСЛЫЙ ДУБЯЩИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ РАСТВОР

В сосуд заливают 400—500 мл горячей воды при 
температуре 70—80°. Сначала в ней растворяют тио
сульфат натрия, затем — сульфит натрия (приблизи
тельно половину навески). Во второй сосуд заливают 
200—300 мл горячей воды при температуре 70—80°. 
В этой воде сначала растворяют остаток сульфита нат
рия, затем небольшими порциями вводят серную кис
лоту при постоянном помешивании. В третий сосуд 
заливают 150—200 мл теплой воды при температуре 30— 
40°. В ней растворяют квасцы. Затем, пока раствор не 
остыл, к нему добавляют раствор из второго сосуда. 
Полученный дубящий раствор приливают в первый со
суд с охлажденным раствором тиосульфата натрия. После 
перемешивания слитого из трех сосудов раствора его 
доливают холодной водой до 1 л.

8. БЫСТРЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ РАСТВОР

Хлористый аммоний растворяют в теплой воде при 
температуре 30—35°. Этот раствор добавляют неболь
шими порциями при помешивании к любому из ранее 
составленных фиксирующих растворов.

9. ОТБЕЛИВАЮЩИЙ РАСТВОР

В сосуд заливают 700—800 мл кипяченой теплой воды 
при температуре 30—35°. Сначала растворяют (при нали
чии в рецепте) фосфорнокислый калий однозамещенный, 
фосфорнокислый натрий двузамещенный, затем — бро
мистый калий и последним — железосинеродистый ка
лий. После полного растворения химикатов сосуд доли
вают кипяченой холодной водой до 1 л.

Для приготовления других растворов следует при
держиваться порядка растворения химикатов, указан-
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ногсгдля проявляющего, фиксирующего или какого-либо 
близкого по составу раствора.

Все растворы после приготовления фильтруют через 
вату или бумажные фильтры. Растворы сохраняют в ко
ричневых стеклянных банках, заполненных до горлышка 
и закупоренных пробками. На банках должны быть чет
кие надписи: наименование раствора и дата его состав
ления.

10. ТЕХНИКА РАБОТЫ С РАСТВОРАМИ

Роликовые фотопленки обрабатывают в бачках с ка
тушками или с коррексами; плоские фотопленки, фото
пластинки и фотобумаги — в ванночках (кюветах). 
Чтобы процессы обработки протекали интенсивно, смы 
вался отработанный раствор и на поверхности фотома
териала не задерживались воздушные пузырьки, роли
ковые фотопленки в бачках следует вращать, а плоские 
фотоматериалы. в ванночках — покачивать. Для пере
мешивания раствора можно применять различные уст
ройства: качалки и встряхиватели — для бачков и ван
ночек; мешалки — в бачках; моторные приводы, вра
щающие катушку с фотопленкой, и др.

С т а б и л ь н о с т ь  т е м п е р а т у р ы  р а с т 
в о р о в  — обязательное требование для всех процессов, 
особенно при проявлении и обработке цветных фотома
териалов. Эбонитовые бачки удовлетворительно сохра
няют температуру растворов в течение 20—30 мин». 
Быстро меняется температура растворов в ванночках. 
Для поддержания постоянной температуры бачки и 
ванночки с растворами помещают в водяные бани, на 
подставки с подогревателями, в термостаты и другие 
устройства, в которых поддерживается необходимая тем
пература.

О с в е ж е н и е  р а с т в о р о в .  Растворы в про
цессе работы изменяют свои свойства. Допустимое для 
обработки количество фотоматериала определяется со
ставом и объемом раствора. Постоянство действия раст
вора достигается введением в него компенсирующего до
бавка, в котором повышено количество веществ, расхо
дующихся при работе (проявляющие вещества, щелочь) 
и нет или очень мало веществ, концентрация которых 
в растворе повышается (бромиды). Компенсирующие до
бавки рассчитывают на основании химического анализа
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рабочих растворов. В практике фотолюбителей приме
нение компенсирующих добавков затруднительно из-за 
небольшого количества рабочего раствора. В этом слу
чае каждую обработку ведут в свежем растворе или об
рабатывают фотоматериал в больших объемах рабочего 
раствора, где изменение его состава незаметно.

Многие растворы изменяют свои свойства под дейст
вием кислорода воздуха. Поэтому хранить рабочие 
растворы надо в закупоренных сосудах, а не в ванночках. 
Если ванны большие и из них трудно всякий раз пере
ливать растворы в сосуды, то на раствор следует опус
тить плавающую крышку из пластмассы, закрывающую 
почти всю поверхность раствора.

В табл. VI .9 приведены нормы использования раз
личных обрабатывающих растворов.

Т а б л и ц а  VI.9
П риблизительны е нормы использования 1 л раствора

П лощ адь обрабаты ваем ы х ф отом атери алов,

Вид растворов
см*

негативны е позитивны е обращ аем ы е

Проявляющие:
слабощелочные 1800—2000 — —

нормальные 2000—4000 4000—4500 3 000—4 000
цветные 3000—4000 4000—5000 4 000—4 500

Фиксирующие:
5000—6000простые 10000— 11000 10000— 12000

кислые 6000—7000 13000— 14000 13000— 14000
кисло-дубящие 9000— 10 000 18000—20000 18000—20000
быстрые 5000—6000 10000— 11000 5000—6000

Останавливающие 5000—6000 10000— 11000 5000-6000
Отбеливающие 6000—7000 10000— 11000 6000—7000
Дубящие 3000—4000 4000—5 000 6000—7000

И. ИЗВЛЕЧЕНИЕ СЕРЕБРА ИЗ ОТРАБОТАННЫХ 
ФИКСИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ

На построение фотографического изображения рас
ходуется лишь часть серебра, содержащегося в свето
чувствительном слое фотоматериала. Большая же часть 
серебра переходит в фиксаж.
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Способы извлечения серебра из отработанных фикси
рующих растворов делятся на химические и электроли
тические.

К химическому способу осаждения серебра относятся 
способы восстановления серебра порошком или опил
ками (стружками) цинка и железа, гидросульфитом, 
гидразинборатом и проявителем, а также сульфидная 
регенерация — осаждение серебра в виде сульфида се
ребра при введении в фиксаж раствора сернистого нат
рия.

Для промышленного применения наиболее целесооб
разным является использование способа электролити
ческой регенерации серебра, при котором серебро выде
ляется в наиболее чистом виде, что облегчает его даль
нейшее рафинирование (очистку). Электролитическая 
регенерация серебра" основана на восстановлении ионов 
серебра электрическим током.

Наиболее распространенными способами извлечения 
серебра являются следующие:

К 1 л использованного фиксирующего раствора до
бавляют 5—б г гидросульфита натрия и 5—6 г безвод
ной соды. Через 10—20 ч образовавшееся в виде черного 
мелкого порошка металлическое серебро фильтруют, а 
обессеребренный фиксирующий раствор подкисляют би
сульфитом натрия и вновь используют для работы.

Отработанный фиксирующий раствор подкисляют 
серной кислотой и вводят в него цинковые опилки или 
стружки цинковой жести, энергично перемешивают до 
тех пор, пока раствор не станет прозрачным. Затем 
раствор осторожно сливают. Осадок, состоящий из се
ребра, цинка и его соединений, серы и остатков жела
тины, промывают и высушивают.

К 1 л отработанного фиксирующего раствора при
ливают 20 мл 20%-ного раствора сернистого натрия. 
После отстоя раствора в течение суток осадок, представ
ляющий собой сернистое серебро, отфильтровывают и 
высушивают. Осаждение ведут вне помещения или при 
усиленной вентиляции, для уменьшения выделения 
сероводорода отработанный фиксирующий раствор пред
варительно подщелачивают.



286 Обработка фотоматериалов

IV. ОСОБЫЕ СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ 
ФОТОМАТЕРИАЛОВ

Целый ряд изобразительных эффектов в художест
венной фотографии достигается особыми способами об
работки фотоматериалов, как негатива, так и позитива. 
Можно, уменьшив число тонов, приблизить характер 
изображения к плакату (изогелия), сдёлать контуры 
изображения, усилить впечатление рельефности (ба
рельеф), получить эффект графического рисунка (фото
грамма, белый контур, черный контур) или светлой 
пастельной картины (позитив в светлой тональности). 
Ниже рассмотрены такие способы обработки фотомате
риалов.

I. голокопия
Голокопия позволяет улучшить передачу мелких де

талей изображения. Способ заключается в том, что при 
отбеливании металлическое серебро переходит в хло
ристое серебро, образующее очень мелкозернистое изоб
ражение.

Нормально экспонированный негатив проявляют в 
следующем метол-гидрсхиноновом проявителе:

Метол ............................................................................ 3 г
Сульфит натрия (безводны й).................................. 45 г
Гидрохинон...................................................................  12 г
Сода (б е зв о д н а я )....................................................... 68 г
Бромистый кал ий ....................................................... 2 г
Вода х о л о д н а я ........................................................... до 1 л

Раствор разбавляют водой в пропорции 1 : 5. Про
должительность проявления 4—5 мин.

Проявленный отфиксированный негатив отбеливают 
в растворе следующего состава:

Сернокислая м ед ь .......................................................  100 г
Хлористый натрий ................................................... 100 г
Серная кислота (концентрированная)................. 25 мл
В о д а ................................................................................ до 1 л

После отбеливания негатив промывают и сушат.
Внешне отбеленный негатив выглядит недопрояв

ленным, однако его плотности таковы, что с него вполне 
можно печатать позитивы на фотобумаге.

Голокопия рекомендуется при репродуцировании ста
рых и некачественных оригиналов.
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2. СПОСОБ ВД (ВЫДЕЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ)

Этот способ позволяет повышать контраст между де
талями изображения. Его применяют при репродукцион
ной и научной съемке, когда необходимо получить исклю
чительно высокое качество изображения. Для обычной 
съемки способ ВД почти неприемлем из-за необходи
мости выдержки, превышающей нормальную в 300— 
400 раз. Однако этот способ совершенно незаменим для 
увеличения резкости и разрешающей способности на 
уже имеющихся негативах и позитивах. Особенно это 
касается старых, выцветших фотографий или фотогра
фий с низким качеством изображения.

Съемку ведут на очень контрастные фотоматериалы, 
например на фототехнические пленки ФТ-СК, ФТ-30, 
ФТ-41. После съемки экспонированный фотоматериал 
погружают в метол-гидрохиноновый проявитель, ре
комендованный для голокопий.

Рабочая температура раствора 18°С. Раствор разбав
ляют водой в пропорции 1 : 10. Проявляют 15—30 с.

После обработки в проявителе фотоматериал эмуль
сионным слоем накатывают на тщательно вымытое 
стекло. При этом происходит «голодное проявление», 
при котором из-за местного истощения проявителя де
тали изображения проявляются тем дольше, чем меньше 
их яркость. В результате темные детали объекта ока
зываются хорошо проработанными, а яркие — дости
гают лишь нормальной плотности.

Проявленный в течение 3—5 мин фотоматериал осто*; 
рожно отделяют от стекла и обрабатывают в фиксирую
щем растворе, затем — в воде и сушат. По этому способу 
до накатки на стекло можно изменять продолжитель
ность проявления фотоматериала изменением концент
рации проявителя. В случае недопроявления на стекле 
фотоматериал еще раз (до 5—7 с) можно обработать 
в проявителе.

3. ПОЗИТИВ В СВЕТЛОЙ ТОНАЛЬНОСТИ

Для позитива, выполненного в светлой тональности, 
характерно отсутствие темных поверхностей, за исклю
чением нескольких черных точек, подчеркивающих свет
лую тональность.
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Основное требование при съемке объекта в светлой 
тональности — мягкое освещение. Для этого лампы на
каливания необходимо прикрывать рассеивающими свет 
тюлевыми или марлевыми сетками. Освещать объект 
съемки следует не прямым, а отраженным от потолка 
и стен светом.

Создание светлого фона требует отдельного направ
ленного освещения только на белый фон. При съемках 
на улице светлым фоном может служить небо. Снимать 
надо на ортохроматическую фотопленку с голубым свето
фильтром.

Лучше всего фотографировать в пасмурную погоду, 
когда нет резких теней, с подсветкой отражателем из 
фольги или белой бумаги.

Негатив следует обрабатывать мягким выравниваю
щим проявителем: разбавленным «Родиналом», Д-76 и др.

Наибольшую сложность представляет позитивный 
процесс. При печатании надо получить полную шкалу 
тонов. Особенно вредно недопроявление позитива, при 
котором изображение оказывается серым.

Следует применять разбавленные позитивные про
явители. Но концентрация их должна быть тем больше, 
чем меньше шкала тонов. Во многих случаях целесооб
разно использовать выравнивающие негативные прояви
тели. Для предотвращения вуали, которая появляется 
при длительном проявлении, в раствор добавляют бро
мистый калий или бензотриазол.

Существует и другой способ. Сначала позитив прояв
ляют в контрастноработающем проявителе (до появле
ния первых следов изображения), а затем в мягкорабо- 
тающем проявителе.

4. МОНОХРОМИЯ

Монохромия — одноцветное изображение, получае
мое на цветном или черно-белом фотоматериале. Как 
изобразительный прием монохромия эффектна в сочета
нии с другими фотографическими способами — зернис
тостью, сверхконтрастностью, изогелией. Такая комби
нация создает возможность выполнить черно-белый сю
жет способами цветовой фотографики.

На цветном фотоматериале монохромия достигается 
следующими способами:

9
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Первый способ. Печатание с черно-белого негатива 
на цветную фотобумагу с цветными корректирующими 
светофильтрами. Тон изображения зависит от комби
нации светофильтров по их плотности. Возможно печа
тание и без светофильтров, но в этом случае тон пози
тива зависит только от свойств цветной фотобумаги и 
плотности негатйва. Способ пригоден и для изготовле
ния монохроматических цветных диапозитивов.

Второй способ. Съемку ведут на цветную негативную 
фотопленку со светофильтром. Пользуясь разными по 
цвету и плотности светофильтрами, можно получить 
самые различные по цветовому тону изображения. Пози
тив с негатива печатают без цветной корректировки или 
с корректировкой, чтобы достичь нужного тона.

Окраска черно-белых изображений химическим то
нированием может применяться для монохромии части 
изображений, для релиографии, комбинации изогелий 
и псевдосоляризаций.

Относительно малый выбор тонов, в которые могут 
быть окрашены изображения, в какой-то степени ком
пенсируется возможностями цветовой корректировки при 
печатании на цветную фотобумагу.

Контратип или диапозитив, предназначенный для 
окраски, размачивают в воде и помещают в следующий 
раствор:

Ж е л е з о с и н е р о д и с т ы й  к а л и й .............................................  2 0  г
В о д а ...........................................................................................................  д о  1 л

Обработку в растворе ведут до полного отбеливания 
изображения, после чего промывают до исчезновения 
желтоватой окраски. Затем диапозитив помещают в ок
рашивающий раствор.

Вместо щавелевокислого железа часто употребляют 
железные квасцы или лимоннокислое аммиачное железо.

Раствор для окраски в синий цвет
Щ а в е л е в о к и с л о е  ж е л е з о  
Б р о м и с т ы й  к а л и й  . . . 
Щ а в е л е в а я  к и с л о т а  . . 
В о д а ..............................................

200 г 
10 г 
10 г

до 1 л

Раствор для окраски в красный цвет
Х л о р н а я  м ед ь  
В о д а  . . . .

50 г 
д о  1 л

ПО-3185
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Раствор для окраски в зелены й цвет

Б р о м и с т ы й  к а л и й ........................................................................  5  г
Д в у х р о м о в о к и с л ы й  к а л и й ..................................................  5  г
Ж е л е з о а м м о н и й н ы е  к в а сц ы  ....................................................  10  г
В о д а ..........................................................................................................  д о  1 л

Существует еще способ комбинированной окраски, 
когда полутона окрашиваются в синий цвет; темные 
участки — во все другие; светлые — при правильной 
обработке — остаются бесцветными.

Нормальный черно-белый контратип или диапозитив 
обрабатывают 10 мин в следующем растворе:

Н а д с е р н о к и с л ы й  ам м о н и й  
Ж е л е з н ы е  к в а с ц ы  . . . .  
Щ а в е л е в а я  к и с л о т а  . . . 
Ж е л е з о с и н е р о д и с т ы й  к а л и й  
А м м и а ч н ы е  к в а сц ы  . . . 
С о л я н а я  к и с л о т а  (1 0 % -н а я )  
В о д а ........................................................

0 , 5  г
1 . 0  г
3 . 0  г
1 . 0  г
4 . 0  г  

1 м л
Д о 1 л

В этом растворе изображение окрашивают в синий 
цвет, затем промывают, обрабатывают 2—3 мин в 10%- 
ном растворе тиосульфата натрия и снова промывают, 
а затем переносят в окрашивающий раствор на 5 мин.

После второго дополнительного тонирования изобра
жение тщательно промывают и заканчивают обработку 
во втором красящем растворе:

К р а с и т е л ь  .............................................................................. .....  .  0 , 8  г
У к с у с н а я  к и с л о т а  ( л е д я н а я )  .  .......................................  0 , 5  л
В о д а ................................................................... ..... ................................. д о  1 л

Контратип или диапозитив промывают до полного 
уничтожения окраски светов. В качестве красителей 
применяют: сафранин, хризоидин, аурамин, дающие со
ответственно пурпурные, желто-зеленые и зеленые тона.

5. КРУПНОЗЕРНИСТОЕ ИЗО БРАЖ ЕН ИЕ

Для получения крупнозернистого изображения при
меняют разные способы. Наиболее распространенные из 
них следукнцие:

Съемка на высокочувствительную фотопленку. Чем
светоч у вств ител ьнее фотопленка, тем зернистее будет 
изображение. Увеличение негатива в масштабе 1 : 20 
обычно позволяет получить крупнозернистый позитив. 

Съемка с передержкой также создает при проявле-
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нии фотопленки повышенную зернистость. Чтобы сни
зить общую плотность изображения, негатив обрабаты
вают в слабом растворе ослабителя. С ослабленного не
гатива печатают позитив со значительным увеличением.

Крупнозернистое проявление. Существует несколько 
приемов для крупнозернистого проявления фотопленок.

1. Проявление в активном быстроработающем раст
воре.

Проявитель Д-82 предназначен для позитивных фото
материалов, а СД-19а— для недодержанных негативов.

Проявитель Д-82
Спирт м е т и л о в ы й ......................................................................... 4 8  м л
М е т о л  ....................................................................................................  14 г
Сульфит натрия (безводны й).................................  52,5 г
Г и д р о х и н о н .......................................................................................... 14 г
Е д к и й  н а т р .........................................................................................  9  г
Б р о м и ст ы й  к а л и й ......................................................................... 9  г
В о д а  х о л о д н а я ..............................................................................  д о  1 л

П роявитель СД-19а
М е т о л .....................................   2 ,2  г
Г и д р о х и н о н ..................................*......................................................  8 , 8  г
С у л ь ф и т  н а т р и я  ( б е з в о д н ы й ) .............................................  9 6  г
Г и д р а з и н  с о л я н о к и с л ы й ........................................................  1 , 6  г
С о д а  (б е з в о д н а я )  ......................................................................... 4 8  г
Б р о м и с т ы й  к а л и й ......................................................................... 5  г
Н и т р о б е н з и м и д а з о л  . *............................................................ 0 , 0 4  г
В о д а .......................................................................................................... д о  1 л

2. Проявление при повышенной температуре раствора 
делает негативы плотными и контрастными. Крупное 
зерно можно получить при обработке высококонтраст
ных фотоматериалов в растворе при температуре 40— 
50°С

Следует, однако, помнить, что большая разница тем
ператур проявителя, промывной воды и фиксажа может 
вызвать ретикуляцию — изменение структуры слоя.

3. Длительное проявление при пониженной темпера
туре раствора также способствует зернистости. изобра
жения. Для такой обработки следует применять очень 
контрастный проявитель при температуре 10—12°С.

4. Осадок частиц непрозрачного вещества. Сущест
вуют способы получения крупнозернистого изображе
ния, основанные на том, что на зернах металлического 
серебра в проявленном негативе осаждаются частицы

Зцо*
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непрозрачного вещества, которые при печатании через 
фотоувеличитель создают впечатление зернистости. Не
гатив обрабатывают в усиливающем растворе, смешан
ном из равных частей растворов А и Б.

Р а с т в о р  А

А з о т н о к и с л ы й  у р а н и л  ( я д о в и т ) .......................................  1 г
У к с у с н а я  к и с л о т а  (л е д я н а я ,  3 0 % - н а я ) .......................  3 0  м л
В о д а ..........................................................................................................  1 0 0  м л

Р а с т в о р  Б

Ж е л е з о с и н е р о д и с т ы й  к а л и й .............................................  1 г
В о д а ..........................................................................................................  1 0 0  м л

Негатив должен быть чистым, обезжиренным и не
плотным. Перед опусканием в усиливающий раствор 
негатив смачивают водой. Раствор непрерывно покачи
вают. Как только изображение станет контрастным, 
негатив промывают до тех пор, пока вода не будет сте
кать с желатинового слоя равномерно. После усиления 
изображение имеет красноватую окраску. Желтую ок
раску в светах удаляют купанием негатива в 6%-ном 
растворе поваренной соли.

5. Кристаллы соли. Ярко выраженную зернистость 
получают и путем кристаллизации. Смоченный негатив 
помещают на 5 мин в раствор следующего состава:

С е р н о к и с л ы й  к а л и й  , .............................................................. 10  г
В е щ а .................................................................................... .....  1 2 0  мл

Затем его погружают на 15—20 с в раствор денатури
рованного спирта (2 части спирта на 1 часть воды). 
После обработки негатив обтирают с обеих сторон ва
той, смоченной в том же растворе спирта. После сушки 
на желатиновом слое негатива остаются мелкие крис
таллы соли, которые и способствуют получению зернис
того изображения.

Крупнозернистое изображение при печатании. Печа
тание контратипа на контрастную фотопленку типа ФТ, 
«Микрат-200» производят, делая уменьшение с промежу
точного позитива, изготовленного на фотопластинке 
или фотопленке низкой светочувствительности. После
дующее сверхувеличение контратипа дает выразитель
ную зернистость, но одновременно происходит общая 
потеря резкости на позитиве.

Печатание с  растром» Равномерно освещенную бе-
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лую поверхность снимают на высокочувствительную 
фотопленку. Затем фотопленку обрабатывают в позитив
ном проявителе. С нее печатают диапозитив на контраст
ную фотопленку. С диапозитива контактным способом 
на негативную фотопленку печатают негатив и прояв
ляют его в контрастном проявителе. Так получают нега
тив растра. Его складывают с негативом изображения 
и с этого двойного негатива осуществляют печатание.

Существует способ получения растра при помощи 
матового стекла. В матовую поверхность втирают чер
ную краску, состоящую из равных частей черной 
туши и типографской немасляной краски. После того 
как краска засохнет, матовое стекло копируют кон
тактно на контрастную фотопленку, и полученный таким 
образом негатив растра складывают с негативом изобра
жения.

При сложении негатива растра с негативом изобра
жения контраст позитива уменьшается, поэтому необ
ходимо применять контрастную фотобумагу и использо
вать контрастные негативы.

Наиболее резкая и отчетливая зернистость получается 
в том случае, когда негатив растра или матовое стекло 
не складывают с негативом, а прижимают плотно к фото
бумаге. В этом случае они должны иметь размер немного 
больший, чем лист фотобумаги.

Печатание на глянцевую фотобумагу усиливает зер
нистость, если изображение передержано при печатании, 
а затем обработано в растворе ослабителя.

6. НЕГАТИВ— ПОЗИТИВ

Негатив — позитив — способ печатания в черно
белой и цветной фотографии, позволяющий изменять 
тональность и цветность изображения. Эффект возни
кает при печатании со сложенных вместе, эмульсия 
к эмульсии, негатива и диапозитива. В зависимости от 
соотношения контрастов и плотностей негатива и диа
позитива изображение на фотобумаге носит негативный 
или позитивный характер.

Разновидностью этого способа является барельеф, 
заключающийся в том, что негатив и диапозитив немного 
сдвигаются относительно друг друга. Тогда при печата
нии с них на границах деталей изображений образуются
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черные или белые контуры, создающие эффект выпук
лости.

Черно-белое изображение. С оригинального негатива 
на контрастном фотоматериале типа ФТ-31, ФТ-41, 
ФТ-СК изготовляют диапозитив, с которого печатают 
контратип. Перед печатью на края оригинального нега
тива наносят метки для последующего совмещения.

Контрастность и плотность диапозитивного и контра- 
типного изображений изменяют и варьируют подбором 
контрастности фотоматериала, состава проявителя, вре
мени проявления.

Интересного эффекта можно достичь ослаблением 
изображения, вплоть до полного исчезновения отдель
ных деталей на диапозитиве или контратипе. Благодаря 
этому при общей негативной тональности изображения 
в целом можно получить позитивную тональность чело
веческого лица или другого сюжетно важного объекта, 
который становится действенным элементом компози
ции.

При ослаблении раствор наносят на нужный участок 
изображения с помощью кисти. Контратип или диапо
зитив должен быть размочен так, чтобы не было подте
ков.

Готовые к совмещению контратип и диапозитив склеи
вают липкой прозрачной лентой. При этом поле за изоб
ражением у контратипа делают больше, чем у диапози
тива. Тогда при их совмещении лента накладывается 
не сгибаясь, что увеличивает точность совмещения. 
Остальные три стороны изображения остаются неза
клеенными, чтобы иметь возможность очищать сложен
ные изображения от пыли.

Печатание с негатива и контратипа имеет некоторые 
особенности. Негатив и контратип, сложенные эмульсия 
к эмульсии, обычно при печатании дают изображение 
с нечетким контуром. Если же сложить контратип и 
диапозитив подложкой к подложке, то контурные ли
нии изображения при печатании станут более четкими.

Наибольший эффект рельефности получается при 
сложении с частичным смещением оригинального нега
тива с диапозитивом. Печатание надо производить на 
фотопленку нормальной контрастности типа ФТ-12. 
С полученного таким образом контратипа барельефа 
делают позитивы на фотобумаге.
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Способ барельефа дает возможность получать кон
турные изображения. Для этого с оригинального нега
тива изготовляют диапозитив, затем контратип. Полу
ченные изображения складывают подложками с частич
ным смещением и печатают с них контратип контурного 
изображения. Чтобы получить чистое контурное изобра
жение, печатание производят на особоконтрастные фото
материалы типа ФТ-СК, ФТ-41 и обрабатывают в конт
растном проявителе ФТЧ. Если после контратипирова- 
ния на изображении остаются полутона, контратипиро- 
вание производят еще раз.

В портретной фотографии часто применяют способ 
нерезкого барельефа, в котором используют нерезкий 
расфокусированный диапозитив. Такой диапозитив по
лучают следующим образом. На экран фотоувеличителя 
помещают черную бумагу, на нее — фотоматериал для 
печатания диапозитива, затем — чистое стекло, создаю
щее прослойку между фотоматериалом для диапозитива 
и положенным на стекло оригинальным негативом или 
контратипом (эмульсией вниз). Прослойкой может быть 
воздух. В этом случае негатив или контратип разме
щают на подставках нужной высоты, установленных 
над фотопленкой, для печатания нерезкого диапозитива.

Экспонирование производят светом фотоувеличителя. 
Толщину прослойки определяют опытным путем, в за
висимости от желаемой степени нерезкости диапозитива.

Одна из разновидностей техники печатания барелье
фа — изменение соотношений размеров диапозитива и 
контратипа: один из них должен быть чуть меньше дру
гого, тогда детали объекта будут очерчены черной и 
белой линиями. Одна из них пройдет по внутреннему 
краю изображения, другая — по внешнему.

Цветное изображение. В цветной фотографии для 
печатания способом барельефа используют черно-белый 
контратип и диапозитив или цветной диапозитив и 
черно-белый контратип с него. Творческие возможности 
этого способа очень велики. К обычным сочетаниям 
контрастов и черно-белой фотографии здесь добавляется 
цвет.

Исходным материалом для работы берут черно
белый негатив, с которого изготовляют диапозитив и 
контратип. Плотности и контратип подбирают так же, 
как и при черно-белом способе. Затем контратип, диапо
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зитив или то и другое вместе тонируют (см. «Монохро
мия»). Окрашенные диапозитив и контратип совмещают 
и производят с них печатание на цветную фотобумагу. 
При этом применяют корректирующие светофильтры.

В качестве пары к черно-белому диапозитиву можно 
использовать псевдосоляризованный цветной контратип 
или тонированный черно-белый. Варианты могут быть 
самые различные.

Исходным материалом может служить и цветной 
диапозитив. С ним могут сочетаться черно-белые тони
рованные контратипы, псевдосоляризованные изобра
жения, растры.

В одном из наиболее простых способов с цветного 
диапозитива изготовляют для контратипа: один — нор
мальной градации (на пленке типа ФТ-12 или ФТ-11), 
а другой — очень контрастный (на пленках типа ФТ-31, 
ФТ-41, ФТ-СК). С них печатают диапозитивы, причем 
диапозитив с нормального контратипа тонируют. Тони
рованный и нетонированный диапозитивы совмещают и 
производят с них печатание на цветную фотобумагу или, 
если необходим контратип, на пленку типа ЦП-8Р.

Цветное контратипирование при печатании приме
няют во всех случаях, когда пара составлена из цвет
ного диапозитива и черно-белого контратипа, который 
служит маской, подавляющей или усиливающей те 
или иные цвета диапозитива.

Если необходимо выделить в окончательном позитиве 
желто-красные тона диапозитива, то на черно-белом 
контратипе участки, соответствующие этим тонам, должны 
быть прозрачными. Для этого диапозитив контратипи- 
руют на несенсибилизированные (ФТ-10, ФТ-20) или 
ортохроматические (ФТ-11, «Микрат-200») фотопленки, 
не чувствительные к красным тонам. Полученный контра
тип совмещают с исходным цветным диапозитивом или 
сдвигают их относительно друг друга и контратипируют.

Если надо выделить сине-голубые тона диапозитива, 
контратип изготовляют на панхроматической эмульсии 
(ФТ-12, ФТ-22) печатанием через красный светофильтр.

Известно, что некоторые не очень насыщенные цвета 
хорошо выделяются на черном фоне. Чтобы получить 
этот эффект с цветного диапозитива печатают черно
белый контратип на особоконтрастный фотоматериал 
(ФТ-41, ФТ-СК), на котором светлые части диапозитива
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будут абсолютно непрозрачными. При необходимости 
контратипирование повторяют еще раз, чтобы контра- 
тип был похож на черно-белую маску. Затем цветной 
диапозитив и черно-белый контратип совмещают, полу
чая, таким образом, цветное изображение с отдельными 
совершенно черными деталями. Это изображение контра- 
типируют, и с контратипа печатают цветной позитив.

7. ИЗОГЕЛИЯ

Изогелия — способ печатания, которым достигается 
разбивка полутонового фотографического изображения 
на участки, имеющие одинаковую светлоту (разное 
тоноразделение).

Технология изогелии состоит в следующем. С ориги
нального негатива делают промежуточные позитивы (от 
двух до пяти — по числу тонов), на которые, по замыслу, 
надо разделить изображение. Наиболее простой слу
чай — разделение изображения на два тона. В резуль
тате получается силуэт.

Чем равномернее будет переход между смежными 
тонами, тем больше потребуется промежуточных пози
тивов. Количество их всегда на одно меньше, чем тонов 
в окончательном позитиве. Промежуточные позитивы 
изготовляют на прозрачных высококонтрастных фото
пленках. Для контактного позитива применяют позитив
ную фотопленку, а яри увеличении — плоскую позитив
ную фотопленку или технические форматные пленки 
типа ФТ-СК, ФТ-31, ФТ-30, ФТ-20. Используют также 
стеклянные пластинки — контрастные или диапози
тивные.

Перед печатанием негатив помечают по краям точ
кой или перекрестием — для последующего точного 
совмещения позитивов. Метку наносят тушью или тон
кой иглой. Промежуточные позитивы, напечатанные 
с негатива, называют первыми промежуточными пози
тивами. Их печатают с различными выдержками, по
добранными так, чтобы первая давала проработку те
ней, вторая — темных полутонов, третья — светлых 
полутонов, четвертая — светов (практика показывает, 
что лучшие результаты получаются при следующих 
соотношениях выдержек: 1 : 2 : 4 : 8; 1 : 3 : 9 : 27 и т. п.).

Если количество первых промежуточных позитивов
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не четыре, а больше или меньше, соответственно меняют 
и подбор выдержек.

Проявление первых промежуточных позитивов ве
дется в особоконтрастном проявителе при красном свете. 
Проявлять необходимо до максимального контраста. 
С первых промежуточных позитивов изготовляют первые 
контратипы (дубль-негативы).

Если процесс печатания и проявления первых про
межуточных позитивов проведен правильно, на всех 
остальных операциях выдержка при печатании будет 
приблизительно одинаковой. С первых контратипов 
печатают вторые промежуточные позитивы, чтобы полу
чить изображения без полутонов. Дополнительную об
работку ведут без тщательной промывки и используют 
любой ускоренный способ сушки. Лишь окончательные 
вторые контратипы требуют тщательной обработки, 
обеспечивающей их сохранность.

Со вторых контратипов печатают уже собственно изо
гелии, поэтому вторые контратипы, в отличие от других 
контратипов и позитивов, делают на фотопленках нор
мальной градации, обрабатывают в негативном прояви
теле и экспозицию для них подбирают таким образом, 
чтобы проявление продолжалось 2—2,5 мин. Это необ
ходимо для того, чтобы плотности каждого контратипа 
были невелики, так как все вторые контратипы, сло
женные вместе, должны давать нормальную плотность. 
Контратипы складывают по ранее сделанным отметкам, 
скрепляют по краям прозрачной липкой лентой и в та
ком виде закладывают в фотоувеличитель. Печатание 
ведут обычным способом.

Другой, более рациональный, но и в то же время 
более сложный способ печатания изогелии заключается 
в том, что комбинированный контратип получают не 
механическим наложением, а последовательным печата
нием на одну и ту же фотопленку всех вторых промежу
точных позитивов.

Для печатания совмещенного контратипа изготов
ляют специальную рамку размером не более 9x1 2  см. 
Промежуточные позитивы копируют на один лист пло
ской фотопленки. Размер изображения 6 x 9  или 9 х  12 см. 
Очень важно точно подобрать выдержку и идеально 
совместить контуры всех промежуточных позитивов.

Порядок работы следующий. В фотоувеличитель
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вставляют промежуточный позитив с более детальным 
рисунком, устанавливают формат изображения и за
крепляют фотоувеличитель так, чтобы расстояние между 
рамкой и объективом не менялось на протяжении всей 
работы. Через фотоувеличитель изображение промежу
точного позитива проецируют на белую бумагу, закреп
ленную на рамке, и чернилами или карандашом перено
сят на нее отметки, сделанные на оригинальном нега
тиве и пропечатавшиеся на всех позитивах.

Сначала изготовляют пробный контратип. Исходную 
выдержку для первого позитива определяют опытным 
путем. Начинать надо с позитива, на котором лучше всего 
проработаны тени, т. е. с наиболее прозрачного (контра
тип должен быть самым плотным). Следующий, более 
плотный позитив печатают с той же экспозицией, а самый 
плотный позитив, на котором проработаны только света, 
печатают с двойной экспозицией. Перед каждым проеци
рованием позитива на фотобумагу рамку надо устанав
ливать в такое положение, чтобы метки позитива, нахо
дящегося в фотоувеличителе совпали с метками, 
нанесенными на фотобумагу. Не сдвигая рамки с уста
новленного места, в пазы вставляют фотопленку и экспо
нируют позитив. После этого фотопленку из рамки вы
нимают, а в фотоувеличитель помещают следующий 
позитив, рамку опять устанавливают по меткам, встав
ляют уже экспонированную фотопленку и снова экспо
нируют. После всех экспозиций фотопленку проявляют 
в нормальном проявителе и оценивают общую плотность 
контратипа (она должна быть, как у нормального нега
тива) и плотности отдельных вторых промежуточных 
позитивов. В случае необходимости делают экспози
ционные поправки и приступают к печатанию совмещен
ного контратипа.

Изогелия в цветной фотографии более трудоемка, чем 
изогелия в черно-белой фотографии, но принципиально 
ничем от нее не отличается. С исходного материала из
готовляют тоноразделенные контратипы, которые печа
тают, совмещая по меткам, на один фотоматериал.

В цветной изогелии исходными могут быть черно
белый негатив, цветной негатив или диапозитив. Окон
чательное печатание на цветную фотобумагу произво
дят с каждого контратипа отдельно под разными свето
фильтрами. Светофильтры можно применять любые —
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красные, зеленые, синие, но они должны иметь доста
точную плотность. Если используют корректирующие 
светофильтры, то их плотности должны быть 100% и 
выше.

Сложением желтого и пурпурного корректирующих 
светофильтров получают эффект красного светофильтра; 
желтого и голубого — эффект зеленого, а пурпурного 
и зеленого — эффект синего. На изображении цвета 
получаются дополнительными к цвету светофильтра.

Существует много схем изготовления цветных изо
гелий. Наиболее простая из них следующая. С черно
белого негатива с разными выдержками изготовляют 
три контрастных диапозитива, с которых печатают по 
контратипу. Затем с каждого контратипа делают пози
тив под отдельным светофильтром.

Эта схема повторяется во всех остальных, более 
сложных способах печатания цветной изогелии, с той 
лишь разницей, что для большего эффекта увеличивают 
количество промежуточных контратипов и диапозити
вов. Они приобретают вид черно-белых масок, а некото
рые контратипы представляют собой штриховой ба
рельеф или псевдосоляризованное изображение.

Порядок работы таков: с негатива (цветного или 
черно-белого) изготовляют на контрастной фотопленке 
черно-белый диапозитив, с которого печатают с разными 
выдержками (например, 2, 4, 8, 16 с) четыре контратипа. 
Назовем их соответственно Аи Би Ви Гг. С контратипов 
Би Ви Л  печатают с одинаковой выдержкой три пози
тива: Б 2, В 2, Б 2 t а с них — три новых контратипа 
Б з, В3, Г %.

С контратипа Л ь где проработались только блики 
изображения, промежуточные диапозитивы не печатают. 
Затем с того же негатива делают нерезкую маску в мас
штабе 1 : 1 .

Маска должна иметь небольшую плотность (меньше 
плотности диапозитива). С диапозитива А печатают 
контратипы Б , В, Г, Д. Контратип Б — с проработкой 
светов; контратип Д — теней; В и Г — полутонов. 
С контратипа В печатают диапозитив Вг\ с контра
типа Г — диапозитив Ги с контратипа Д  — диапози
тив Д х. С контратипа Б печатания не производят. С диа
позитива 8Х печатают контратип В2, соответственно пе
чатают контратипы Г 2 и Д 2.
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В итоге получают контратипы £ , В2, Г 2 и Д 2, маску 
и оригинальный негатив совмещают по меткам и скреп
ляют липкой лентой. С ними последовательно совме
щают контратипы Б у В2, Г 2, Д 2. Маску плюс ориги
нальный негатив печатают на цветную фотобумагу с каж
дого контратипа отдельно под разными светофильтрами.

8. ПСЕВДОСОЛЯРИЗАЦИЯ
Псевдосоляризация — способ обработки, при кото

ром во время проявления фотоматериал освещают белым 
светом. Этот способ заключается в том, что при сверх
большом освещении фотоматериала при его экспониро
вании происходит процесс обращения, т. е. наиболее 
яркие детали объекта съемки воспроизводятся наимень
шими плотностями,^ а темные детали — наибольшими 
плотностями. Засветка во время проявления фотомате
риала в способе псевдосоляризации имитирует эффект 
сверхбольших экспозиций и позволяет добиваться раз
ных степеней обращения изображения.

Характерной особенностью способа является обра
зование контурных линий на границе контрастных дета
лей, что придает изображению графический рисунок.

При засветке негативного изображения обращению 
подвергаются тени объекта, при засветке диапозитивов — 
света.

Псевдосоляризация черно-белого изображения. Для
изготовления псевдосоляризованного изображения су
ществует несколько приемов. Наиболее распространен
ным является следующий. Экспонированный во время 
съемки фотоматериал проявляют приблизительно поло
вину времени, необходимого при нормальной обработке. 
Затем его засвечивают лампой в 100 Вт на расстоянии 
1 м в течение 10 с, после чего проявляют до конца. Об
работанный фотоматериал фиксируют, промывают и 
сушат.

Характер засвеченного изображения зависит от кон
трастности применяемого фотоматериала и соотношения 
экспозиций при съемке или печатании, а также степени 
его засветки во время проявления. Приведенные выше 
режимы являются лишь схемой способа. Оптимальных 
результатов добиваются лишь после многократных проб 
по экспозиции, засветке и времени проявления фото
материала.
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Обращение деталей изображения тем сильнее, чем 
короче экспозиция фотоматериала и время проявления 
до его засветки и чем интенсивнее засветка и последую
щее проявление. При очень малой экспозиции, корот
ком времени первого проявления, сильной засветке и 
длительной допроявке происходит полное обращение 
изображения. Наоборот, обращения почти не будет, 
если эксцозиция фотоматериала была достаточной для 
полной проработки всех деталей изображения в течение 
первого проявления, слабой засветки и малом времени 
проявления после засветки.

Между этими двумя крайними случаями обработки 
изображения лежит область применения псевдосоляри
зации.

Соотношение экспозиции фотоматериала и силы его 
засветки до второго проявления тесно связано с контраст
ностью применяемого фотоматериала. Если псевдосоля
ризация осуществляется с применением позитивных 
фотоматериалов, то при печатании на фотоматериале 
повышенной контрастности света негатива почти не 
воспроизводятся, так как они попадают в область недо
держек. Действию засветки подвергается как раз эта 
область. Сочетая экспозиции при проявлении с конт
растностью фотоматериала, можно управлять степенью 
обращения различных участков изображения.

При обработке следует пользоваться контрастными 
проявителями.

Процесс псевдосоляризации дает возможность полу
чать штриховые изображения. Для этого засвечивают 
контратип, напечатанный с псевдосоляризованного ра
нее позитива.

Белые линии на черном фоне получают по следую
щей схеме: негатив — диапозитив — контратип (подверг
шийся засветке) — второй диапозитив — второй контра
тип (также засвечиваемый) — позитив на фотобу
маге.

Черные линии на белом фоне воспроизводят печата
нием с диапозитива, полученного контактным способом 
со вторично засвеченного контратипа. Диапозитив в этом 
случае закладывают в фотоувеличитель слоем вверх.

Псевдосоляризация цветного изображения. Цветная 
фотография дает большие изобразительные возможности 
при применении псевдосоляризации, но и требует больше
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времени и фотоматериалов. Наиболее простой способ — 
псевдосоляризация в обращаемом процессе.

Цветную обращаемую фотопленку нормально обра
батывают в первом проявителе (черно-белом). Затем 
промытую фотопленку помещают в цветной проявитель 
на половину режимного времени, засвечивают и после 
этого допроявляют в цветном проявителе. Остальные 
операции производят, как при обычной обработке. Для 
работы пригодны любые фотопленки, в том числе и те, 
у которых истек гарантийный срок хранения.

Засвечивать можно не только белым светом, но и 
цветным. В этом случае доминирующий цвет изображе
ния будет противоположным цвету засветки, т. е. при 
желтом свете обращенное изображение станет синим, при 
красном — голубым, при зеленом — фиолетовым и т. д. 
При этом, как правило, используют не оригинальное 
изображение (диапозитив), а его дубликат.

Цветную псевдосоляризацию при негативно-позитив
ном цветном процессе производят на цветных контра- 
типах, изготовленных на цветной позитивной фотопленке 
типа ЦП-8Р, и на фотобумажных позитивах. Исходным 
материалом обычно служат черно-белые негативы или 
контратипы, реже цветные диапозитивы. Цветные нега
тивы, имеющие обычно малый контраст, не подходят 
для псевдосоляризации.

Обработку фотоматериалов производят в растворах, 
предназначенных для фотобумаг типа «Миниколор» и 
т. п. Режим работы следующий (в мин):

Первое проявление..........................................  5
П ром ы вка...........................................................  Vs
Засветка........................................................... .... от 5 с до

1 мин, в зави
симости от
силы света и
расстояния

Второе проявление.......................................................  3
П ром ы вка...........................................................................10
Первое фиксирование ...........................................................  5
П ромы вка........................................................................  5
Отбеливание . ........................................................................ 5
П ромы вка........................................................................  5
Второе фиксирование...................................................  5
Окончательная промывка............................................. 20

С засвеченного фотоматериала печатают изображение 
обычным способом.
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В цветной псевдосоляризации после засветки бывает 
сложно провести четкую границу между негативным и 
позитивным изображениями. Привычное по черно-белой 
фотографии негативно-позитивное разделение тонов за
меняет здесь более условное — цветовое. Поэтому в цвет
ной псевдосоляризации в качестве окончательного ре
зультата могут одновременно выступать и позитивы 
с засвеченного фотоматериала и цветные контратипы 
этого же позитива.

9. СТРУКТУРНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Этот способ позволяет получить фотографии, совме
щенные с изображениями растров, узоров, пятен, с фак
турой различных сеток, тканей, предметов. Такие эф
фекты достигаются механическими, оптическими или 
химическими способами.

Механические способы заключаются в совмещении 
при печатании негатива с тканями, сетками, кружевами, 
специально изготовленными рассеивателями и растрами.

Печатание производят двумя способами. В первом 
случае рассеиватель или растр накладывают на негатив 
и вместе с ним проецируют на фотобумагу. Рассеиватель 
можно накладывать отдельно и прижимать стеклом не
посредственно к фотобумаге. Во втором случае структура 
рассеивателя или растра вырисовывается с большей 
резкостью.

Растр может быть любого рисунка: штрих, пунктир, 
точки и т. д. Фактура дерева, ткани, металла, камня и 
вообще любого материала, снятая на контрастную фото
пленку типа «Микрат-300», может тоже служить исход
ным материалом для изготовления растра. Многократ
ным контратипированием и обработкой в контрастном 
проявителе добиваются изображения с абсолютно про
зрачными деталями.

Эффект рельефной фактуры (например, холста, вы
пуклой ткани, мазка кисти) получают следующим об
разом. На экран фотоувеличителя помещают лист белой 
бумаги, сверху липкой лентой крепят стекло, но так, 
чтобы его можно было приподнять. На поверхность 
стекла наносят тонкий слой высококонсистентного масла 
(например, часового, которое ватным тампоном расти
рают по поверхности). На жирную поверхность поме
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щают гладкий кусок ткани размером со стекло и плотно 
прикатывают резиновым валиком. Положив под стекло 
фотобумагу, производят печатание.

Нанося на жирную поверхность стекла мазки кистью, 
можно получить снимок, создающий впечатление ре
продукции с картины, написанной масляными крас
ками.

Фактуру старой, потрескавшейся картины можно 
получить изготовлением специального растра. Для этого 
негативный фотоматериал закрепляют, промывают и су
шат. После сушки желатиновый слой покрывают и вновь 
сушат. Чтобы увеличить количество трещин, желати
новый слой перед прокраской растирают наждачной 
бумагой.

Полученный таким образбм растр помещают на стекло 
и плотно прижимают к фотобумаге, слой к слою, после 
чего производят контактное или проекционное печата
ние.

Оптические способы применяют при съемке. Основаны 
они на разложении полутонового изображения на более 
или менее крупные точки с помощью рассеивающих при
способлений, состоящих из очень тонкой сетки. Точки 
располагают в шахматном порядке, если сетка прямо
угольная. Нити сетки можно размещать в любом гео
метрическом порядке — диагональном, ромбовидном, с 
любым углом пересечения. Величина точек увеличи
вается с- уменьшением фокусного расстояния объектива 
и зависит от расстояния, с которого производится съемка. 
При очень большом отдалении точки не образуются 
вовсе. Оптимальное расстояние — 30—100 мм от перед
ней линзы объектива.

Химические способы создания структуры изображе
ния применяют при обработке фотоматериала. Наиболее 
распространенный из этих способов — ретикуляция. Фо
томатериал после обычного проявления и промывки в хо
лодной воде (10—12°С) обрабатывают в фиксаже с тем
пературой около 40°С. Эффект основан на том, что жела
тина деформируется под действием большой разницы 
температур. Того же эффекта можно достигнуть, по
ложив сухой контратип или диапозитив в ванночку 
с 10%-ным раствором углекислого натрия, нагретым 
до 40°С. Необходимо внимательно следить за набуха
нием желатины. Как только желаемая степень дефор-

11-3185
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мации желатины будет достигнута, фотоматериал вы
нимают, промывают и сушат.

Ретикуляция возникает также, когда в проявителе 
присутствует большой избыток щелочи, соды или по
таша,* едкого натра, а фиксаж, наоборот, очень кислый.

Интересногр эффекта можно достичь, поместив еще 
влажный фотоматериал в холодильник и продержав его 
там до полного высыхания.

Существует способ получения изображений различ
ного рода пятен, узоров и вообще очертаний разнооб
разных форм, которые могут применяться как для из
готовления растра, так и для непосредственного получе
ния этого эффекта на негативе или позитиве.

Эмульсионный слой (экспонированный или неэкспо
нированный) в темноте или при неактиничном свете 
забрызгивают проявителем, фиксажем или проявителем, 
смешанным с глицерином. Каплям раствора придают 
разнообразную форму, их растирают, размазывают ки
стью, после чего фотоматериал засвечивают, как при 
соляризации. Затем фотоматериал переносят в фиксаж и 
после фиксирования промывают. .

10., ФОТОГРАММА

Фотограмма — получение очертаний предметов на 
фотоматериале при печатании, минуя съемочный про
цесс.

Предмет — прозрачный или непрозрачный, плоский, 
объемный, который может создавать тень,— помещают 
на эмульсионную сторону фотоматериала и засвечивают 
светцм фотоувеличителя. Объемные предметы необхо
димо освещать направленным светом, чтобы все его 
части, не находящиеся в одной плоскости, давали резкие 
очертания.

Маленькие и прозрачные предметы лучше всего по
мещать в негативодержатель фотоувеличителя. Это под
черкнет структуру предмета.

Фотоматериалом для получения фотограмм служат 
плоские фотопленки (ФТ-31, ФТ-41, ФТ-СК) или фото
пластинки высокой контрастности.

Обрабатывать фотограммы надо в очень контрастном 
проявителе.
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11. ЛЮМИНОГРАФИЯ

Фотограммы можно получать не только с неподвиж
ных, но и с движущихся предметов. Этот способ назы
вается люминографией — (описание пути света).

Источником света служит прикрепленная к потолку 
на шнуре лампа-маятник. Она должна иметь по воз
можности малый размер. Чтобы предотвратить боковую 
засветку, лампу помещают в черный кожух. Высота 
подвески лампы для объектива с фокусным расстоянием 
50 мм —• 150 см. Амплитуда колебания равна приблизи
тельно 90 см. Фотоаппарат находится на полу.

Экспонирование происходит только при зажженной 
лампе-маятнике. Различные комбинации получают при 
разной частоте колебаний и их продолжительности. Вы
держку затвора фотоаппарата ставят на индекс «В», 
диафрагма (приблизительно) 5, 6; светочувствительнбЬъ 
фотопленки — 65 ед. ГОСТ.

Для получения конечного эффекта играют роль вы
сота подвески, а также сочетание нескольких экспозиций 
с разными амплитудами колебаний на одном и том же 
кадре.

Люминография возможна и в цвете. Для этого при 
экспонировании на цветную фотопленку типа Л объектив 
фотоаппарата закрывают цветными светофильтрами. При 
использовании нескольких экспозиций с разными ам
плитудами колебаний или разным положением лампы 
относительно центра кадра применяют несколько раз
ных по цвету светофильтров.

Одной из разновидностей люминографии является 
съемка ночного звездного неба. Для этого фотоаппарат 
устанавливают на штатив, в центре кадра находится 
изображение Полярной звезды, затвор открывают и 
экспонируют. Для съемки лучше всего подходит конт
растный материал средней светочувствительности. Про
должительность выдержки 90 мин, диафрагма 4—4,5. 
Удобно пользоваться объективом с фокусным расстоя
нием 135—200 мм.

В результате на фотографии получается множество 
концентрических окружностей с неподвижной Полярной 
звездой в центре, так как за время экспозиции положение 
звезд на небе изменяется и они оставляют на фотопленке 
светящийся след.
11 *
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V. ВОЗМОЖНЫЕ ДЕФЕКТЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

1. НА НЕГАТИВЕ

Вуаль двухцветная, дихроичная. 1. Проявляющий 
раствор загрязнен фиксажем. 2. Проявление в слишком 
теплом растворе. 3. Слишком долгое проявление. 4. Фо
томатериал после проявления недостаточно промыт. 
5. Фиксирующий раствор загрязнен проявителем. 6. Об
работка в истощенном фиксаже. 7. Фиксирование в теп
лом растворе. 8. Неполное фиксирование. 9. В проявляю
щем растворе много растворителей галогенида серебра: 
сульфита натрия, роданистого калия.

Вуаль пурпурная *. 1. Фотоматериал недостаточно 
промыт между проявляющим и отбеливающим раство: 
рами.

Вуаль серая, равномерно покрывающая весь фото
материал. 1. Старый или неправильно хранившийся 
фотоматериал, й. Проявление в слишком теплом растворе.
3. Обработка в загрязненном проявителе или в проявите
ле, содержащем вуалирующие вещества. 4. Обработка 
в сильно концентрированном или имеющем недостаточ
ное количество бромистого калия проявителе. 5. Долгое 
проявление. 6. Слабый белый свет действовал на фотома
териал при его зарядке в кассету или во время проявле
ния. 7. Фотоматериал при съемке подвергался слишком 
большой экспозиции.

Вялое изображение. 1. Если изображение по плот
ности нормальное, то причина в недопроявлении излишне 
экспрнированного фотоматериала при съемке. 2. Если 
экспозиция и проявление правильные, то съемка про
исходила в пасмурную погоду или объект съемки имел 
малый интервал яркостей.

Грубозернистое изображение. 1. Высокочувствитель
ный фотоматериал. 2. Съемка с завышенной экспозицией.
3. Обработка в быстроработающем проявителе. 4. Про
являющий раствор имел повышенную температуру. 5. Об
работка в истощенном проявителе. 6. Фотоматериал 
быстро сушился.

Детали белого или серого цвета оказались окрашен-

* Дефекты, отмеченные звездочкой *, относятся только к цвет
ным фотоматериалам.
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ными *. 1. Съемка при смешанном освещении— днев
ном и с лампами накаливания.

Детали имеют постороннюю окраску *. 1. При съемке 
возникли цветовые рефлексы, так как объект освещался 
дополнительным светом, отражаемым от предметов.

Зеркально перевернутое изображение. 1. Съемка на 
фотопленку со стороны подложки.

Изображение имеет красноватый тон (в позитиве) *•
1 Съемка при лампах накаливания на фотоматериале, 
сбалансированном к дневному освещению.

Изображение имеет синеватый тон (в позитиве) *•
1. Съемка при дневном освещении на цветном фотомате
риале, сбалансированном к искусственному освещению.

Изображение негативное и позитивное одновременно.
1. Во время проявления на фотоматериал попал белый 
свет. 2. Фотоматериал засвечен при обработке в истощен
ном фиксирующем растворе.

Кадры фотопленки, экспонированные недавно, ока
зались плотнее кадров, экспонированных давно. 1. Фо
топленка долго находилась в фотоаппарате при повышен
ных температуре и влажности воздуха, в результате на
ступило разрушение скрытого изображения.

Контрастное изображение. 1. Если детали в тенях 
отсутствуют, то завышено время проявления фотома
териала, недостаточно экспонированного при съемке.
2. Если экспозиция и проявление правильные, то съемка 
производилась при чрезмерно контрастном освещении 
или объект имел очень большой интервал яркостей. 3. Не
правильно подобран цветной светофильтр для съемки.

Линии темные, резко очерченные, ветвистые или 
темные пятна с размытыми краями — результат электро
разрядов. 1. Неудовлетворительные условия хранения 
фотоматериала. 2. Сухая фотопленка подвергалась тре
нию в кассете или фотоаппарате. 3. Резкое изменение 
температуры между условиями хранения и использования 
фотоматериала.

Негатив с двойным контуром — смазанное изобра
жение. 1. При съемке фотоаппарат вибрировал. 2. Объект 
съемки перемещался очень быстро. 3. Неправильно вы
брана выдержка при съемке движущегося объекта.

Негатив с молочной окраской. I. Неполное фиксирова
ние фотоматериала. 2. Фиксирующий раствор слабый 
или истощен.
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Нерезкое изображение. 1. Неправильно произведена 
наводка объектива на резкость. 2. Неисправен дальномер 
фотоаппарата. 3. Неточная шкала наводки объектива на 
резкость в фотоаппарате. 4. Неправильно определено 
расстояние до объекта при наводке объектива на резкость 
по метражной шкале. 5. Не совпадает плоскость фотома
териала в фотоаппарате с точкой наводки объектива на 
резкость. 6. Разнофокусные объективы фотоаппарата 
неправильно отъюстированы. 7. Съемка с запотевшим или 
загрязненным объективом. 8. Применялся недоброка
чественный светофильтр.

Одноцветное или двухцветное изображение *. 1. Съем
ка сквозь плотный светофильтр.

Ореолы в кадре. 1. Съемка без поляризационного свето
фильтра объектов, имеющих бликующие детали: стекло, 
полированное дерево, вода и др. 2. В объектив попали 
источники света.

Осадки на фотоматериале. 1. Белые, серые, матовые 
до зернистого (кальциевая сетка) — использовалась 
жесткая вода для растворов или для промывки. 2. Жел
товато-белые или беловато-серые — следы серы, алюми
ния и других веществ, выпавших из неправильно состав
ленных фиксирующих растворов или загрязненных, 
сильно истощенных и долго хранившихся открытыми при 
повышенной температуре проявителей. 3. Коричневые, 
с металлическим блеском, часто слизистые осадки — при 
обработке фотоматериала в растворе, на поверхности 
которого образовалась тонкая пленка из продуктов окис
ления проявителя или проявителя, зараженного микро
организмами, создающими сульфиды в виде коричневого 
налета. 4. Серебристые осадки, поблескивающие в отра
женном свете, появляются на фотоматериале при его за
грязнении продуктами окисления, содержащими серебро. 
5. Серые осадки со слабым металлическим блеском появ
ляются на фотоматериале, обработанном в проявителе, 
содержащем растворители серебра (большое количество 
сульфита натрия, роданистого калия и др.).

Отпечатки пальцев на фотоматериале. 1. К эмульсион
ному слою прикасались влажными или грязными руками.

Повышенная плотность изображения. 1. Завышенное 
время проявления фотоматериала. 2. Высокая темпе
ратура проявляющего раствора или увеличена его кон
центрация.
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По краям кадра изображение пониженной плотности.
1. Применялась слишком узкая или слишком длинная 
бленда. 2. Съемка объективом с очень коротким фокусным 
расстоянием. 3. Объектив при съемке был прикрыт посто
ронним. предметом.

Полосы на ослабленном или усиленном изображении.
1. Перед процессом ослабления или усиления изображе
ния фотоматериал плохо промыт.

Полосы темные, поперечные, начинающиеся у перфо
рационных отверстий. 1. Фотопленку обрабатывали в 
энергичном или теплом проявителе, который струями 
через перфорационные отверстия действовал на эмульси
онный слой. 2. Фотопленку промывали в теплой воде 
после проявления.

Полосы тонкие, светлые. 1. При проявлении фотома
териала раствор не перемешивали, пузырьки воздуха 
скользили по эмульсионному слою.

Полосы черные, продольные. 1. Фотопленка исца
рапана заусенцами в щели кассеты или на стенках канала 
фотоаппарата. 2. Фотопленку неаккуратно перематывали. 
3, Фотопленку слишком туго наматывали или ее подтяги
вали при намотке в кассету.

Пониженная плотность изображения. 1. Недостаточ
ное время проявления фотоматериала. 2. Пониженная 
температура проявляющего раствора или уменьшена 
его концентрация.

После съемки на фотоматериале отсутствует изоб
ражение. 1. Объектив во время съемки был закрыт крыш
кой. 2. Не открылся затвор фотоаппарата. 3. Фотомате
риал обработан в фиксирующем растворе вместо проявля
ющего.

Пятна глянцевые на эмульсионном слое. 1. Вовремя 
сушки к эмульсионному слою приклеилась подложка дру
гой фотопленки.

Пятна мелкие в виде сот. 1. При проявлении фото
материала раствор не перемешивали. В результате на 
эмульсионном слое видны следы от пузырьков воздуха.
2. При обработке фотоматериала в очень щелочном проя
вителе и кислом фиксирующем растворе выделялся газ.

Пятна мелкие, светлые, кратерообразные. 1. Фото
материал недостаточно промыт между энергичным прояв
лением и кислым фиксированием. 2. Фиксирование в раст
воре, имевшем завышенное количество тиосульфата нат
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рия. 3. Во время сушки эмульсионный слой разрушался 
бактериями или насекомыми.

Пятна плесени. 1. Фотоматериал долго хранили в сы
ром помещении.

Пятна прозрачные. 1. На фотоматериал до его прояв
ления попали брызги фиксирующего раствора.

Пятна светлые. 1. При переносе фотоматериала с 
мороза в теплое помещение эмульсионный слой запотел.

Пятна светлые, с темной каймой. 1. На эмульсионный 
слой попали капли воды после сушки фотоматериала.

Пятна темные. 1. На эмульсионный слой до его об
работки попали брызги проявителя. 2. К эмульсионному 
слою пристали кристаллики нерастворившегося прояв
ляющего вещества.

Пятна цветные. 1. Голубые, фиолетовые и коричне
вые — от соприкосновения обрабатываемого фотомате
риала с железом. 2. Грязно-фиолетовые и серо-коричне
вые, с серебристым оттенком — от недостаточного фикси
рования или фиксирования в растворе, содержащем 
много серебра. 3. Зеленоватые — от обработки в испор
ченном дубящем фиксирующем растворе. 4. Желтые и ко
ричневые, с серебристым оттенком — при неполном фик
сировании от прилипания эмульсионного слоя к подложке 
или другой поверхности, от плохой промывки после фик
сирования, когда во время хранения в эмульсионном 
слое образуется сернистое серебро.

Пятно в виде дуги. 1. Во время съемки при контро- 
вом освещении лучи солнца попали в край объектива.

Пятно в виде звезды. 1. При съемке против солнца 
объектив был сильно диафрагмирован.

Разрушение скрытого изображения — фоторегрессия.
1. От съемки до проявления прошло много времени. 2. На 
экспонированный фотоматериал действовал влажный и 
теплый воздух. 3. При хранении экспонированного фото
материала во влажном и теплом климате не применяли 
влагопоглощающие вещества и специальную упаковку.

Сдвоенное изображение — на одном кадре два или 
несколько изображений. 1. Неисправный транспорти
рующий или блокирующие механизмы фотоаппарата.
2. Перепутаны кассеты с фотоматериалом.

Серая таблица на изображении имеет цветную ок
раску, плотные поля — одним цветом, светлые — дру
гим *. 1. Недоброкачественный фотоматериал: нарушен
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баланс контрастности слоев. 2. Неправильно проявляли 
фотоматериал.

Скручивание фотопленки. I. Фотопленка пересушена. 
2. Долго хранились в теплом и сухом воздухе.

Следы капель на фотоматериале. 1. Применяли жест
кую воду при промывке. 2. Фотоматериал перед сушкой 
не обрабатывали в смачивателе ОП-7 или ОГ1-10.

Слипание фотопленки. 1. Фотоматериал хранили во 
влажном помещении. 2. При перематывании фотопленки 
на ее поверхность попала влага.

Точки шероховатые на эмульсионном слое. 1. Во вре
мя сушки на эмульсионный слой фотоматериала попала 
пыль.

Черная полоса пересекает изображение; 1. Сквозь 
повреждение в фотоаппарате или в кассете на фотомате
риал попал посторонний свет.

Эмульсионный слой имеет трещины — явление ре- 
тикуляции. 1. Фотоматериал обрабатывали в теплом 
проявляющем растворе. 2. Была большая разница в тем
пературах растворов. 3. Слишком долгая промывка в хо
лодной воде. 4. Сушка фотоматериала при высокой тем
пературе воздуха. 5. Эмульсионный слой в мокром виде 
замерз. 6. В проявляющем растворе было много едкой 
щелочи. 7. Очень кислый фиксирующий раствор. 8. На 
теплый эмульсионный слой действовал холодный воздух.

Эмульсионный слой поврежден. 1. Неаккуратное об
ращение с мокрым фотоматериалом при обработке в раст
ворах или при сушке.

Эмульсионный слой приобрел мраморовидную струк
туру. 1. Во время обработки фотоматериала проявитель 
не перемешивали.

Эмульсионный слой пузырится. 1. Фотоматериал об
рабатывали в очень кислом фиксирующем растворе. 
2. Очень кислый останавливающий раствор. 3. Цветной 
фотоматериал промывали в очень мягкой воде.

Эмульсионный слой расплавился. 1. Фотоматериал 
обрабатывали в теплых растворах или промывали в теп
лой воде. 2. Проявляющий раствор был сильно щелоч
ным. 3. Сушка велась при высокой температуре воздуха.

Эмульсионный слой хрупкий. 1. Фотоматериал пере
сушен, оказался обезвоженным.
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2. НА ПОЗИТИВЕ

Вуаль желтая. 1. Чрезмерно длительное проявление 
фотобумаги. 2. Проявление при повышенной температуре 
раствора. 3. Проявляющий раствор истощен или загряз
нен. 4. В проявляющем растворе недостаточно бромистого 
калия. 5. Между проявлением и фиксированием фотобу
магу недостаточно промывали. 6. Останавливающий раст
вор истощен или неправильно приготовлен. 7. Фикси
рующий раствор истощен, слишком кислый или с повы
шенной температурой. 8. Фотобумагу недостаточно фик
сировали. 9. Фотобумагу не обрабатывали в останавли
вающем растворе, а фиксаж содержал лишь тиосульфат 
натрия.

Вуаль по краю фотобумаги. 1. Гарантийный срок фо
тобумаги давно истек. 2. Фотобумагу хранили в тепле, 
в сырости, под действием вредных газов. 3. Плохая упа
ковка фотобумаги.

Вуаль пурпурная *. 1. Фотобумагу недостаточно про
мывали между проявлением и отбеливанием. 2. Про
являющий раствор загрязнен фиксажем. 3. Старая фото
бумага.

Вуаль розовая*. 1. Фотобумагу слишком долго 
промывали перед сушкой.

Вуаль серая, равномерно покрывающая всю поверх
ность фотобумаги. 1. Старая или неправильно хранив
шаяся фотобумага. 2. Проявление велось при высокой 
температуре раствора. 3. Слишком концентрированный 
проявитель или недостаточное количество бромистого 
калия в растворе. 4. Загрязненный проявитель. 5. За
светка через недоброкачественный светофильтр лабора
торного фонаря. 6. Паразитный свет от фотоувеличителя. 
7. Фотобумага при печатании подвергалась очень боль
шой экспозиции. 9. При проявлении фотобумагу часто 
вынимали из раствора для рассматривания изображения.

Вялое изображение. 1. Если изображение по плот
ности нормальное, то недопроявлено при излишнем экспо
нировании. 2. Если экспонирование и проявление нор
мальные, то печатание велось с вялого негатива или к 
нему неправильно подобрана фотобумага по контраст
ности.

Грубозернистое изображение. 1. Фотоувеличитель 
без рассеивателя света. 2. Печатание с грубозернистого
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негатива. 3. Слишком большое увеличение изображения.
4. Фотобумага обработана в растворах или в воде, которые 
образовали нежелательный кристаллический осадок на 
эмульсионном слое.

Детали желтого цвета пониженной плотности *.
1. Дубящий раствор имел завышенную концентрацию 
формалина.

Зеркально перевернутое изображение. 1. Печатание 
со стороны подложки негатива.

Изображение негативное и позитивное одновременно.
1. При проявлении на фотобумагу действовал слабый 
свет. 2. Фотобумага засвечивалась при обработке в ис
тощенном фиксаже.

Контрастное изображение, детали в тенях отсутст
вуют. 1. Фотобумага неправильно подобрана к негативу.
2. Долгое проявление недостаточно экспонированной 
фотобумаги. 3. Обработка в холодном проявителе с боль
шим содержанием бромистого калия. 4. Печатание с очень 
контрастного негатива.

Контрастность пониженная. 1. Недостаточное про
явление фотобумаги. 2. Проявление в истощенном раст
воре. 3. Проявление в растворе с пониженной температу
рой. 4. Печатание с вялого негатива.

Красные пятна и точки*. 1. Фотобумага слишком 
старая.

Насыщенность по цвету недостаточна *. 1. Обработка 
в истощенном проявителе. 2. Недостаточное время про
явления или температура раствора ниже нормы. 3. Не
полное отбеливание фотобумаги.

Нерезкое изображение. 1. Печатание с нерезкого 
негатива. 2. Объектив фотоувеличителя неправильно 
установлен на резкость. 3. Объектив фотоувеличителя 
запотел или загрязнен. 4. Фотоувеличитель вибрировал 
при печатании. 5. Отсутствовал контакт между негати
вом и фотобумагой в копировальной рамке, неравномер
ный нажим. 6. Негатив и фотобумага во время печата
ния расположены не параллельно. 7. Негатив коробился 
или фотобумага сворачивалась.

Осадки на фотобумаге. 1. Белые, серые, матовые — 
при использовании жесткой воды для растворов и промыв
ки. 2. Желтовато-белые или белесовато-серые — следы 
серы, алюминия или других веществ, выпавших из не
правильно приготовленных фиксирующих растворов,
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загрязненных проявителей, сильно истощенных или дол
го стоявших при повышенной температуре.

Повышенная плотность изображения. 1. Неправильно 
подобрана экспозиция при печатании. 2. Слишком дол
гое проявление. 3. Проявляющий раствор очень концент
рированный. 4. Проявитель с повышенной температурой.

Пожелтение фотобумаги. 1. Обработка в истощенном 
фиксаже. 2. Останавливающий раствор слишком кислый 
или долгая в нем обработка. 3. Фиксаж очень кислый.
4. Фотобумага недостаточно промыта перед сушкой.
5. При наклейке фотобумаги применяли кислый клей.

По краям кадра изображение пониженной плотности.
1. Лампа в фотоувеличителе или в копировальном станке 
неправильно установлена. 2. Формат негатива больше, 
чем формат, на который рассчитан фотоувеличитель.
5. Объектив фотоувеличителя прикрыт каким-нибудь 
предметом.

Полосы черные. 1. Фотобумагу неаккуратно разре
зали до проявления. 2. Фотобумага до проявления тер
лась о жесткие поверхности.

Пониженная плотность изображения. 1. Неправильно 
подобрана экспозиция при печатании. 2. Фотобумагу 
проявляли меньше, чем следовало. 3. Проявляющий раст
вор истощен. 4. Проявитель с пониженной температурой.

При хранении изображение разрушается. 1. Фото
бумагу недостаточно фиксировали и промывали. 2. На 
фотобумагу долго действовал дневной свет. 3. Позитив 
хранился в неблагоприятных температурных условиях.

Пузырение или сползание эмульсионного слоя. 1. Об
работка в очень кислом фиксаже после сильнощелочного 
проявителя. 2. Останавливающий раствор с повышенной 
кислотностью. 3. Фиксаж чрезмерно концентрированный. 
4. Обработка в фиксаже и в воде разных температур. 5. 
Промывка в теплой воде. 6. Окончательная промывка 
слишком длительная.

Пятна мелкие, кратерообразные. 1. При сушке эмуль
сионный слой разрушен насекомыми или бактериями.
2. Недостаточная промывка между энергичным проявите
лем и кислым фиксажем. 3. Фиксаж очень концентриро
ванный.

Пятна после глянцевания. 1. Загрязнена металли
ческая пластина или стекло, к которым прикатывали фо
тобумагу. 2. Поверхности для прикатывания имели пов
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реждения. 3. Во время прикатывания между эмульси
онным слоем и глянцевой поверхностью образовались 
пузырьки. 4. Фотобумага сильно задублена; 5. Фотобу
мага для горячего глянцевания недостаточно задублена.
6. Глянцевали очень свежую фотобумагу. 7. Фотобумагу 
перед глянцеванием чрезмерно долго промывали в воде. 
8. Содовый раствор, которым обрабатывали фотобума
гу, плохо вымыт из эмульсионного слоя. 9. Глянцева
ние на стекле в слишком сухом воздухе. 10. Глянцева
ние на очень горячих пластинах. 11. Недостаточный при
жим фотобумаги к глянцевой поверхности.

Пятна светлые и темные на изображении. 1. Очень 
плотный прижим негатива к покровному стеклу в рамке 
негативодержателя в фотоувеличителе. Возникли кольца 
Ньютона — радужно окрашенные участки.

Пятна на подложке фотобумаги. 1. Обработка в 
очень кислом фиксаже. 2. Фотобумага чрезмерно долго 
находилась в останавливающем растворе, содержащем 
уксусную кислоту.

Пятна темные на изображении. 1. На эмульсионный 
слой фотобумаги до ее обработки попали капли прояви
теля. 2. К эмульсионному слою пристали кристаллики 
нерастворившегося проявляющего вещества.

Пятна цветные. 1. Голубые и фиолетовые — от со
прикосновения фотобумаги с железом при ее обработке. 
2. Грязно-фиолетовые и серо-коричневые, с серебристым 
оттенком — от недостаточного фиксирования фотобума
ги или от ее обработки в растворе, содержащем много 
серебра. 3. Зеленоватые — при обработке в испорченном 
дубящем фиксирующем растворе. 4. Желтые и коричне
вые — если эмульсионный слой прилип к какой-нибудь 
поверхности, мешающей процессу обработки, или фото
бумага была плохо промыта после фиксирования, в ре
зультате чего в эмульсионном слое возникло сернистое 
серебро.

Пятно в виде дуги. 1. Неправильно установлена лам
па в фотоувеличителе.

Сдвоенное изображение. 1. Ошибочно на один лист 
фотобумаги дважды печатали негатив.

Серое изображение. 1. Печатание с малоконтрастного 
и прозрачного негатива. 2. Фотобумага неправильно 
подобрана к негативу. 3. Старая или неправильно хра
нившаяся фотобумага. 4. Паразитный свет при печата
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нии. 5. Объектив фотоувеличителя загрязнен. 6. Избы
точная экспозиция при печатании и короткое проявле
ние фотобумаги. 7. Слишком долгое проявление. 8. Обра
ботка в теплом проявителе. 9. В проявляющем растворе 
недостаточно бромистого калия. 10. Чрезмерное фикси
рование фотобумаги в свежем растворе и очень горячее 
глянцевание.

Сетка красного тона*. 1 . Старая или неправильно 
хранившаяся фотобумага.

Скручивание фотобумаги. 1. Старая фотобумага на 
тонкой подложке долго находилась в проявителе или 
обрабатывалась в сильнощелочном растворе. 2. Старую 
или сильно задубленную фотобумагу сушили при высо
кой температуре. 3. Фотобумагу сушили недалеко от 
нагревательных -приборов. 4. Фотобумагу хранили в по
мещении с сухим и теплым воздухом.

Тон желтовато-коричневый *. 1. Неполное отбелива
ние фотобумаги. 2. Старая фотобумага.

Тон желтоватый. 1. Фотобумагу долго обрабатывали в 
старом проявителе. 2. В проявляющем растворе недоста
точно сульфита натрия. 3. Фотобумагу часто вынимали 
из проявителя для рассматривания изображения. 4; Фо
тобумага недостаточно промыта перед фиксированием. 
5. Фиксирующий раствор истощен. 6. При фиксировании 
или промывке происходило слипание фотобумаги.

Тон зеленоватый. 1. Фотобумагу проявляли в долго 
работавшем растворе. 2. В проявителе было чрезмерное 
количество бромистого калия.

Тон пурпурный. 1. Фотобумага продолжала прояв
ляться в фиксирующем растворе. 2. Эмульсионный слой 
прилип к подложке другого листа фотобумаги и в таком 
виде после проявления обрабатывался в фиксаже.

Цветовоспроизведение искаженное*. 1. Неправильно 
подобраны корректирующие светофильтры для печата
ния изображения. 2. У негатива нарушен баланс конт
растности. 3. Фотобумага с неправильным балансом по 
контрастности. 4. Нарушен технологический режим обра
ботки фотобумаги.

Эмульсионный слой имеет трещины. 1 . Обработка 
в теплом проявителе. 2. При обработке растворы имели 
слишком разную температуру. 3. Фотобумагу слишком 
долго промывали в холодной воде. 4. Сушка при высо
кой температуре. 5. Мокрый эмульсионный слой замерз.
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6. На теплый эмульсионный слой действовал холодный 
воздух.

Эмульсионный слой расплавился. 1. Обработка в теп
лых растворах или промывка в теплой воде. 2. Проявляю
щий раствор сильнощелочной. 3. Фиксирование в чрез
вычайно кислом растворе после короткой промывки в 
воде. 4. Фотобумагу очень долго промывали перед суш
кой. 5. Сушка при высокой температуре воздуха.

Эмульсионный слой хрупкий. 1. Фотобумага пересу
шена. 2. Сушка вблизи нагревательных приборов при 
недостаточной влажности воздуха.

3. НА ДИАПОЗИТИВЕ

Вуаль голубая *. 1. Недостаточная промывка фото
пленки после цветного проявления.

Вуаль желтая. 1. Большое количество серной кислоты 
в отбеливающем растворе с двухромовокислым калием.

Вуаль плотная. 1. Недопроявление в первом прояви
теле. 2. Недостаточная экспозиция при съемке — недо
держка.

Грубозернистое изображение. 1. Высокочувствитель
ная фотопленка. 2. Фотопленку в первом проявителе 
обрабатывали недостаточное время, а во втором — из
быточное время. 3. Применялась жесткая вода.

Детали белые и серые окрашены *. 1. Фотопленка 
недоброкачественна по балансу светочувствительности 
слоев. 2. Съемка происходила при освещении, которое 
не соответствовало балансу слоев фотопленки. 3. Съемку 
вели при смешанном освещении: естественном и с лампа
ми накаливания. 4. Нарушение баланса слоев фотоплен
ки.

Детали одноцветные воспроизведены разными цвета
ми*. 1. Недоброкачественная фотопленка. 2. Условия ос
вещения не соответствовали свойствам фотопленки. 3. Ин
тервал яркостей объекта съемки больше фотографической 
широты фотопленки. 4. Нарушен технологический про
цесс обработки фотопленки.

Детали с посторонней окраской *.1.  При съемке поль
зовались источниками света с разной цветовой темпера
турой. 2. На детали объекта действовали отражения от 
цветных поверхностей — цветные рефлексы.

Изображение одноцветное или двухцветное *. 1. Съем-
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ка через светофильтр, поглощающий одну или две зоны 
спектра.

Контраст повышенный. 1. Большой интервал яр
костей у объекта съемки. 2. Слишком короткая обработ
ка в первом проявителе. 3. Температура первого прояви
теля была ниже нормы. 4. Чрезмерно энергичное пере
мешивание первого проявителя во время обработки фо
топленки.

Контраст пониженный. 1. Малый интервал яркостей 
у объекта съемки. 2. Слишком долгое время обработки 
в первом проявителе. 3. Температура первого проявите
ля была.выше нормы. 4. Недопроявление во втором про
явителе. 5. Недостаточное перемешивание второго про
явителя во время обработки фотопленки.

Края фотопленки за перфорациями непрозрачные.
1. Недопроявление фотопленки в первом проявителе.
2. Первый проявитель истощен или имеет пониженную 
температуру.

Края фотопленки за перфорациями прозрачные. 1. Не
достаточная засветка фотопленки перед вторым проявле
нием. 2. Недопроявление фотопленки во время второго 
проявления.

Недостаточная прозрачность изображения. 1. Не
полное разрушение негативного изображения при отбе
ливании фотопленки.

Плотность повышенная. 1. Недостаточная экспозиция 
при съемке — недодержка. 2. Фотопленка недопроявлена 
в первом проявителе.

Плотность пониженная. 1. Завышенная экспозиция 
при съемке — передержка. 2. Фотопленка перепроявлена 
в первом проявителе. 3. Недостаточная засветка фото
пленки до обработки во втором проявителе.

При рассматривании фотопленки в отраженном свете 
виден коричневый оттенок*. 1. Неполное отбеливание 
и фиксирование фотопленки. 2. Плохо промыта фотоплен
ка. 3. Хранение фотопленки в теплом и влажном возду
хе. 4. Цветная фотопленка долго находилась под дейст
вием света.

Тон голубой*. 1. Фотопленка недопроявлена в пер
вом проявителе. 2. При обработке фотопленки первый 
проявитель не перемешивали, а второй — перемешивали.
3. Во время обработки фотопленки оба проявителя не 
перемешивали.
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Тон желто-бурый. 1. Фотопленка недостаточно об
работана в отбеливающем растворе. 2. Слишком долгая 
обработка в отбеливающем растворе. 3. Отбеливающий 
раствор очень концентрированный. 4. Осветляющий раст
вор истощен или недостаточная в нем обработка. 5. Про
являющие растворы истощены. 6. Недостаточная проме
жуточная промывка после первого проявления или низ
кая температура воды.

Тон желто-зеленый *. 1. Недопроявление во втором 
проявителе. 2. Обработку вели во втором проявителе при 
пониженной температуре. 3. Недостаточно энергичное 
перемешивание второго проявителя.

Тон желтый *. 1. Фотопленка перепроявлена в первом 
проявителе. 2. При обработке фотопленки первый про
явитель перемешивали, а второй — не перемешивали.

Тон зеленоватый*. 1. Первое проявление вели при 
низкой температуре. 2. Фотопленку, рассчитанную на 
обработку в амидоловом проявителе, обрабатывали в 
растворе с фенидон-гидрохиноном.

Тон красноватый*. 1. Съемка при лампах накалива
ния на фотопленку, рассчитанную на дневное освещение.

Тон пурпурный *. 1. Фотопленка недостаточно про
мыта между проявляющим и отбеливающим раствора
ми. 2. Проявляющий раствор загрязнен тиосульфатом 
натрия.

Тон синеватый *. 1. Съемка при дневном освещении 
на фотопленку, рассчитанную на лампы накаливания. 
2. Недостаточная экспозиция при съемке. 3. Короткое 
время обработки в первом проявителе.

Фотопленка прозрачная. 1. Фотопленка засвечена до 
первого проявления. 2. Отсутствовала засветка фотоплен
ки до второго проявления. 3. Фотопленку не обрабаты
вали во втором проявителе.

Фотопленка с черными пятнами. 1. Фотопленку об
рабатывали в отбеливающем растворе, имеющем повы
шенную концентрацию двухромовокислого калия.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ЧЕРНО-БЕЛЫХ 
НЕГАТИВОВ

В процессах фотосъемки или проявления могут быть
допущены неточности, в результате которых получаются
негативы с градационными недостатками. Подчас ком-
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пенсировать их при печатании путем соответствующего 
подбора фотобумаги не удается. В таких случаях при
бегают к дополнительной обработке: ослаблению или 
усилению серебряного негативного изображения.

Можно перечислить причины, по которым негатив 
имеет тот или иной дефект:

1) передержка *в процессе съемки, что приводит к об
щей высокой плотности даже при нормальном проявле
нии. Передержка возникает иногда даже у опытных фото
графов, попадающих в необычные условия освещения и 
не учитывающих каких-то факторов. Поэтому в таких 
случаях особенно важно пользоваться экспонометром;

2) перепроявление в результате превышения темпе
ратуры проявителя или времени проявления, когда нега
тивы получаются чрезмерно плотными и контрастными 
или вялыми (в зависимости от степени проявления);

3) небольшая. недодержка как следствие малой вы
держки при съемке, что даже при нормальном проявле
нии дает недостаточно плотный негатив;

4) недопроявление (при нормальной выдержке при 
съемке или передержке), в результате чего негативы полу
чаются обычно прозрачными и вялыми.

Сильно недодержанные, а также недодержанные и не
допроявленные негативы способом усиления исправить 
не удается.

При допрлнительной обработке негативов нужно соб
людать некоторые общие для обоих процессов правила.

1. Нёгатив должен быть хорошо закреплен (отфикси- 
рован) и промыт.

2. Дополнительной обработке лучше подвергать нега
тив еще не высушенный, т. е. сразу после операции за
крепления и окончательной промывки.

3. Ебли нужно дополнительно обрабатывать уже вы
сушенный негатив, то его следует предварительно раз
мочить в воде в течение получаса.

4. Для предотвращения излишнего размягчения жела
тинового слоя негатив полезно (но не обязательно) обра
ботать формалиновым дубителем.

5. Перед обработкой с негатива должна быть удалена 
дихроичная вуаль или сетка.

6. Перед усилением завуалированного негатива серую 
вуаль нужно удалить поверхностным ослабителем, иначе 
вуаль будет усиливаться одновременно с изображением.
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7. Обрабатывать следует по одному .негативу.
8. Растворы должны покрывать весь негатив целиком; 

кювету или бачок надо непрерывно покачивать во время 
обработки.

9. Операции ослабления и усиления негативов можно 
производить при дневном рассеянном или искусственном 
свете, однако следует избегать попаданий на негатив 
прямых солнечных лучей.

10. Из ослабителя негатив нужно вынуть немного 
раньше, чем он достигнет желательной степени ослабле
ния, так как процесс продолжается еще и в начале про
мывки.

11. По окончании химической обработки негатив 
следует основательно промыть, осторожно протереть по
верхность фотослоя тампоном мокрой ваты и высушить, 
как обычно/

Ослабление негативов достигается частичным раство
рением серебра, образующего изображение с помощью 
веществ, окисляющих металлическое серебро и превра
щающих его в растворимые соединения. Различают три 
типа ослабителей, которые отличаются один от другого 
характером действия.

Поверхностные ослабители обладают тем свойством, 
что во время нахождения негатива в растворе удаляются 
ровные количества серебра как с плотных, так и с проз
рачных участков негатива. Тени осветляются, но хотя 
изображение кажется более контрастным, истинный конт
раст его не изменяется. Поверхностные ослабители приме
няют для исправления слишком плотных переэкспони- 
рованных, а также для вуалированных негативов. С уда
лением вуали достигается и общее ослабление плотности 
негатива.

^Пропорциональные ослабители отличаются тем, что 
они удаляют такое количество металлического серебра, 
которое пропорционально количеству серебра, содержа
щемуся на каждом данном участке изображения (плот
ность каждого поля уменьшается пропорционально его 
плотности). Пропорциональные ослабители несколько 
понижают контрастность изображения, поэтому служат 
они для улучшения сильно перепроявленных негативов, 
на которых контраст велик, но вуаль незначительна.

Прогрессивные ослабители действуют на более плот
ные участки негативов сильнее, чем на менее плотные.
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Эти ослабители сильнее снижают контраст, чемк пропор
циональные. Поэтому они дают возможность снижения 
плотности очень плотных участков негатива без сколько- 
нибудь заметного влияния на подробности в тенях изобра
жения; контраст негатива благодаря этому сильно пони
жается. Прогрессивные ослабители применяют для ис
правления чрезмерно контрастных негативов, перепрояв- 
ленных.

К поверхностным ослабителям относится группа так 
называемых фармеровских ослабителей. Один из наибо
лее простых'— ослабитель с железосинеродистым калием. 
(Железосинеродистый калий ядовит!)

I. Тиосульфат натрия кристаллический . . .  30 г
В о д а ..........................................................................до 100 мл

II. Железосинеродистый калий ............................до 2,5 г
В о д а ..........................................................................до 100 мл

Непосредственно перед употреблением смешивают и 
дополняют 8 частей воды. Порознь растворы хорошо со
храняются, а в смеси — быстро разлагаются. Как только 
смесь теряет первоначальную окраску, ее надо освежить 
новой порцией второго раствора. Ослабитель действует 
сначала медленно, затем очень быстро, поэтому за ходом 
ослабления надо внимательно следить. Лучше его прекра
щать несколько раньше, чем требуется, так как в промыв
ной воде ослабление еще продолжается. Когда негатив 
вынимают из ослабителя для визуального контроля, его 
необходимо ополоснуть в воде, иначе на нем образуются 
подтеки и полосы.

Продолжительность ослабления зависит от плотности, 
которую нужно снизить. Процесс прекращают, когда 
осмотр- негатива покажет, что он ослаблен почти до тре
буемой плотности.

Другой рецепт.

I. Калий марганцовокислый.................................. 1 г
В о д а ....................................................................... до 100 мл

Раствор обязательно нужно фильтровать через вату. 
При хранении его на поверхности иногда образуется 
пленка из гидроокиси марганца, которую надо отфильт
ровать. Раствор хорошо сохраняется в бутыли из 
желтого стекла.
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II. В о д а ..................................................... .... • • • 1 л
Кислота серная концентрированная . . . .  20 мл

Для употребления берут 5 мл раствора I, в него при 
помешивании добавляют 200 мл раствора II.

Рабочий раствор сохраняется не более 20 мин, его 
температура должна быть 18—20°С. Ослабление проис
ходит медленно (12—15 мин). Если за это время негатив 
достаточно не ослабится, то его споласкивают в воде и 
переносят в свежий рабочий раствор. Если при ослаб
лении раствор очень быстро теряет окраску, это указы
вает на плохую промывку негатива. Процесс прерывают 
и негатив тщательно промывают, а затем вновь ослаб
ляют.

Можно -рекомендовать несколько рецептов пропор
циональных ослабителей.

Марганцовокислый ослабитель
1. Марганцовокислый калий 0 ,3  г

В о д а ................................... ............................. . до 1 л

Раствор сохраняют в бутыли из желтого стекла.
II. Кислота серная 10%-ная • * ..................... .... 100 мл

Для употребления беоут:

I. Запасной раствор . • .......................... • • • 200 мл
II. Запасной раствор • • • • .............................. 5 мл

Ослабитель очень нестоек, и им надо пользоваться 
немедленно после составления.

В зависимости от плотности негатива ослабление 
производят до 5 мин. После его хорошо промывают в воде 
и образовавшуюся окраску удаляют в растворе:

Метабисульфит калия # • • • • • • • • • • .  10 г
Вода . . . ; . . . .  . * • . • . . , . , . . до 200 мл

Метабисульфит калия можно заменить таким же ко
личеством бисульфита натрия.

К числу прогрессивных ослабителей относится один 
из следующих рецептов:

Персульфат аммония ..............................................  5 г
Аммиак (уд. вес 0 ,9 1 ) ..............................................  4 мл
Хлористый натрий ................................................... 2 г
Тиосульфат натрия кристаллический.................  25 г
Вода дистиллированная................................................100 мл
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Раствор нестоек и после употребления выливается. 
Ослабление ведется 3—4 мин, затем негатив без предва
рительного ополаскивания в воде погружают в раствор:

Вода ................................................... .... 100 мл 1.
Сульфит натрия кристаллический .....................  20 г

После этого производится окончательная тщательная 
промывка. Другие рецепты ослабителей можно найти в 
фоторецептурном справочнике.

Ослабление повторным проявлением. Способ заклю
чается в полном отбеливании негатива и последующем его 
проявлении в сильно разбавленном или выравнивающем 
проявителе.

Во время проявления происходит некоторое повыше
ние плотности теней и заметное ее снижение в светах, 
т. е. имеет место выравнивание контраста изображения. 
Зернистость изображения остается без изменения.

О тбеливаю щ ий раствор

Калий двухромовокислый , , . . .....................  , 8 г
К а л и й  б р о м и с т ы й .......................................................................... 5  г
Кислота смоляная (уд. вес 1 ,1 9 ) ..................... , 6 мл
В о д а ........................................................................ .... , 1 л

Температура раствора 18—20°С. Отбеливает до пове
ления негатива по всей толще слоя. Проявление ведут 
в проявителе D-76 или нормальном метол-гидрохино- 
новом проявителе, предварительно разбавленном водой 
от 1 : 4 до 1 : 6.

По достижении требуемой плотности негатива прояв
ление прерывают, споласкивают негатив в воде, помещают 
в закрепитель, затем окончательно промывают и высу
шивают.

Усиление негативов заключается в увеличении опти
ческой плотности изображения путем наращивания ме
талла или какого-либо соединения на серебро, образую
щее изображение, или путем окрашивания изображения 
в неактиничный для позитивных фотоматериалов цвет, 
что увеличивает эффективную (копировальную) плот
ность негатива.

Поскольку вещество, вызывающее усиление, отлага
ется на зернах серебра или химически взаимодействует 
с ним, то при отсутствии изображения, т. е. на совершен
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но прозрачных участках негатива, усиление не может 
дать никакого эффекта.

По характеру действия усилители делятся на три 
типа: пропорциональные, сверхпропорциональные и суб
пропорциональные.

Пропорциональные усилители увеличивают опти
ческие плотности пропорционально плотностям, имею
щимся на негативе, и поэтому контрастность изображе
ния несколько возрастает.

Сверхпропорциональные усилители сильнее дейст
вуют на большие плотности негатива и поэтому контраст
ность изображения сильно возрастает.

Субпропорциональные усилители сильнее действуют 
на слабые плотности негативов и цоэтому не изменяют 
контрастности изображения.

Процессы усиления негативов совершаются в две 
стадии. В первой — металлическое серебро негатива 
путем отбеливания переводится в другое соединение, 
а во второй — это соединение окрашивается или под
вергается чернению.

Можно рекомендовать следующий рецепт пропорцио
нального усилителя. Негатив отбеливают в отбеливателе 
следующего состава:

В о д а ................. ......................................................... .... до 0 ,5  л
Двухромовокислый к а л и й ............................. . , 4 г
Соляная кислота концентрированная . . . , . 3 мл

После отбеливания негатив промывают в тече
ние 5 мин, вновь проявляют в каком-либо энергичном 
проявителе, ополаскивают, закрепляют в свежем фикса
же в течение 4—5 мин, окончательно промывают и сушат.

Образующаяся при этом окись хрома бурого цвета, 
осаждаясь, усиливает места, где имеется серебро.

В качестве сверхпропорционального обычно приме
няют усилитель с бромистой медью. Негатив отбеливают 
в растворе следующего состава:

В о д а .................................. .............................. • • 200 мл
Сернокислая медь . , , , . ..................................  5 г
Бромистый к а л и й ..................... .... 5 ,5  г

После отбеливания негатив промывают и переносят 
в следующий раствор:
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В о д а ............................................................... . , . 200 мл
Азотнокислое серебро  .........................  20 г
Аммиак ................................................................... несколько

капель
Затем негатив промывают и погружают на несколько 

минут в 5.%-ный раствор сульфита натрия, после чего 
еще раз промывают, чернят любым проявителем, оконча
тельно промывают и сушат.

К числу субпропорциональных усилителей относится 
широко распространенный урановый усилитель. Нега
тив обрабатывают в растворе, приготовленном из равных 
частей следующих растворов.

Р а с т в о р  А
В о д а ........................................................... .... . . . . 10 мл
Уран азотнокислый .............................. 1 г
Уксусная кислота 30%-ная . . . . . . . . .  30 мл
Вода ........................................................... .... . . . .  до 100 мл

Р а с т в о р ^  Б
Вода . ............................................................................  100 мл
Железосинеродистый к а л и й ..................................  1 мг

Усиленный (окрашенный) в этом растворе негатив промы
вают и сушат.

VI. РЕТУШЬ

Ретушь — процесс устранения технических или гра
дационных дефектов фотографического изображения.

Ретушью устраняют светлые и темные пятна, точки, 
царапины на негативах и позитивах. Прибегают к рету
ши в тех случаях, когда недостаточно проработаны темные 
или светлые детали или надо смягчить резкие тени.

Техника устранения дефектов на негативе мало отли
чается от техники позитивной ретуши, но она несколько 
сложнее, так как увеличение плотностей на тех или иных 
участках негатива приводит к уменьшению плотностей 
на соответствующих участках позитива. Причем резуль
тат негативной ретуши может быть виден лишь после 
того, как с негатива сделан позитив.

Если негатив имеет небольшой формат (24x36 мм или 
еще меньше), исправить какой-либо дефект на нем очень 
сложно. В этом случае ретушируют позитив.

Позитив на глянцевой фотобумаге ретушируют анили-
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новым красителем с помощью кисти. Глянцевая поверх
ность хорошо поддается обработке скребком. Однако 
следы ретуши на глянцевой фотобумаге более заметны, 
чем на матовой.

На матовую поверхность фотобумаги без особой под
готовки хорошо ложатся акварельная краска, анилино
вый краситель, соус и графит карандаша. Вместе с тем 
при ретуши анилиновым красителем или акварельной 
краской трудно определить правильность тона исправ
ленного дефекта, так как матовая поверхность фотобу
маги быстро впитывает влагу, и серые участки кажутся 
более темными, чем они будут после высыхания.

Снимки на структурных сортах фотобумаги нельзя 
ретушировать с помощью скребка или порошка пемзы.

Следовательно, при выборе фотобумаги для печати 
нужно учитывать особенность ее поверхности, что 
очень важно, если на негативах есть неустранимые де
фекты, которые требуют сложной ретуши на позитивах. 
Так, печать портрета с негатива, имеющего крупную 
зернистость, лучше производить на матовую фотобума
гу. Изображение на позитиве получится менее контраст
ным, чем на глянцевой фотобумаге, однако дефекты на 
нем будут малозаметными, и их легче отретушировать.

1. МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Черный анилиновый краситель приготовляют из кра
сителя, употребляемого для окрашивания шерстяных 
тканей. Содержимое пакета — 20 г черного красителя — 
разводят в 250 мл кипяченой воды и кипятят с помощью 
водяной бани в течение 10—15 мин. Затем раствору дают 
отстояться и фильтруют его через вату. Проба красителя 
на фотобумаге должна показать при разведении водой 
нейтральные серые тона различной силы. Если серые 
тона получились с каким-либо оттенком, то к раствору 
прибавляют несколько капель другого красителя. На
пример, если краситель имеет голубоватый оттенок, то 
к нему добавляют несколько капель темно-оранжевого 
или коричневого красителя. К красителю с коричневым 
оттенком добавляют несколько капель синего красителя. 
Раствор красителя хранят в стеклянной посуде.

Тушь и черную акварельную краску также применяют 
для ретуши позитивов. При работе их разводят водой.
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Если для ретуши применяют сухую (в виде палочек) 
китайскую тушь, то ее предварительно натирают на та
релочке в нескольких каплях воды.

Гуашь и темпера. Для ретуши можно применять ху
дожественные краски — цинковые белила и газовую сажу, 
например № 334, а также жженую кость. Темперу изго
товляют на казеиново-масляной основе.

Абразивный материал — мелко истолченный пем
зовый порошок.

Матолеин — лак, состоящий из раствора канифоли 
в чистом скипидаре. В основном он применяется при ре
туши негативов карандашом и графитом. Чтобы каран-

Рис. V I .4. Выравнивание конца 
кисти над пламенем горящ ей 

спички

Рис. V I .5. Скребки и Рис. VI. 6. П ри- 
скальпели, применяемые мер затачивания 

для  ретуш и карандаш а д л я
ретуш и

даш не скользил по гладкой поверхности, его покрывают 
тонким слоем матолеина. Приготовление: 20 г канифоли 
растворяют в 100 мл скипидара.

Кисти и ватный тампон. Чаще всего применяют ко
лонковые кисти от № 1 до № 6 и реже — № 8 или № 10. 
Кисти следует хранить в чистоте. Колонковая кисть при 
смачивании должна иметь острый конец. Выступающие 
волоски нужно опалить на пламени горящей спички или 
свечи (рис. VI.4). Для работы над большими по площади 
фонами можно применять беличьи кисти от № 10 до № 14.

Ватный тампон накручивают на конец конусообразно 
отточенной палочки.

Скребки (ножи) и скальпели применяют различных 
видов (рис. VI.5). Ширина лезвия должна соответство
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вать характеру ретушируемого участка изображения. 
Чем мельче исправляемая деталь изображения, тем уже 
должно быть лезвие. Точить скребок надо на тонкозер
нистом бруске (эльштейне), смоченном керосином с не
большим добавлением машинного масла (10 : 1). Дер
жать брусок во время затачивания следует между боль
шим и указательным пальцами. Проводя скребком по 
бруску, нужно каждый раз его поворачивать на 180° во
круг обуха. Чтобы снять с лезвия заусенец, применяют 
мелкую, так называемую бархатную наждачную бумагу 
(шкурку). Качество точки скребка проверяют пробой на 
ненужном позитиве. Если лезвие заточено хорошо, ровно 
и без царапин снимает эмульсионный слой, то инстру
мент можно использовать для ретуширования изобра
жения.

Карандаши графитные различной твердости зата
чивают так, как это показано на рис. VI.6. Графит осво
бождают от дерева на 20—25 мм, вкладывают карандаш 
в сложенную вдвое наждачную бумагу и, слегка сжимая, 
вращают его между пальцами.

Необходимо иметь также: резиновый клей, спиртовой 
лак, двукратную увеличительную лупу, мелкозернистый 
брусок, мягкую резинку (ластик), гигроскопическую 
вату, стеклянную пластинку примерно 10x15 см для 
разведения анилина, посуду для воды, кювету, блюдца.

2. РЕТУШ Ь НЕГАТИВА

Исправление крупноформатных негативов. Присту
пая к ретуши негатива, нужно установить дефекты на 
нем и определить способы их устранения. Для удобства 
ретуширования применяют специальный станок (рис.
VI.7), представляющий собой составленные под углом на 
опорах и закрепленные петлями две рамки. В верхней 
рамке находится матовое стекло. К нижней, опорной, 
рамке прикрепляют фанеру, на которую во время работы 
помещают лист белой бумаги. Белая поверхность нижней 
рамки дает рассеянный подсвет.

Технические дефекты и механические повреждения 
на негативе (прозрачные или темные пятна, полосы, ца
рапины и точки) исправляют нанесением кистью анили
нового красителя, туши, гуаши, а также с помощью ка
рандашей, ножей, скальпелей и скребков.
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П р и м е н е н и е  а н и л и н о в о г о  к р а с и 
т е л я ,  а к в а р е л ь н о й  к р а с к и ,  т у ш и  и гуа-  
ш и. Негатив — обратное по тональности изображе
ние объекта. Светлые участки фотографируемого

объекта на негативе получаются плотными — непроз
рачными, а темные — прозрачными. Чем ярче деталь 
объекта, тем сильнее почернение на соответствующем 
участке негатива. Детали объекта, от которых не отра
жается свет, получаются на негативе совершенно проз
рачными.

Чтобы на позитиве выделить светлую деталь, на соот
ветствующем участке негатива усиливают плотность и 
уменьшают плотность негатива, чтобы увеличить почер
нение на позитиве.

Сделать градационную ретушь изображения на нега
тиве значительно сложнее, чем на позитиве, так как труд
но определить меру создаваемой плотности на глаз.

Негатив размещают на матовом стекле ретушерного 
станка желатиновой стороной кверху и протирают его 
увлажненным ватным тампоном. Анилиновый краситель 
наносят кистью. Силу тона проверяют пробными мазка
ми на краях негатива.

Водный раствор анилиновых красителей хорошо ло
жится на желатиновый слой. Если же негатив загрязнен 
жиросодержащими веществами, то раствор к нему при
стает очень плохо. Такие участки нужно^протереть спир
том.

Бархотка
\

Рис. V I.7. Станок для ретуш и негативов и диапозитивов
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Кисть во время работы следует держать почти перпен
дикулярно к плоскости негатива.

При градационной ретуши для получения значитель
ной плотности на негативе не следует брать очень густой 
краситель, так как это может привести к образованию 
подтеков, полос и пятен. Краситель нужно наносить не
сколькими слоями.

Если на непрозрачном участке негатива обнаружены 
светлое пятно, .царапина, светлая линия или точка, то 
их перекрывают концентрированным раствором анили
нового красителя, туши или другой кроющей краски.

Ретушировать можно также и негативы, полученные 
на цветных фотопленках. Несмотря на то, что эта работа 
чрезвычайно сложна, все же небольшие поправки изобра
жения можно произвести. Основная сложность состоит 
в том, что.трудно точно определить, какой краситель 
нужно нанести на ретушируемый участок, чтобы полу
чить на позитиве нужную цветовую окраску.

Если требуется на каком-либо участке цветного пози
тива получить тот или иной цвет, то на цветном негативе 
соответствующий участок закрашивают черным анилино
вым красителем. При печати на цветном позитиве 
под закрашенным участком фотобумага останется белой. 
С помощью цветного красителя белый участок можно 
окрасить в любой цвет.

П р и м е н е н и е  к а р а н д а ш а  и с к р е б 
ка .  , Некоторые фотопленки выпускают со специально 
матированной поверхностью (с противоположной от эмуль
сии стороны). На них ретушировать карандашом нетруд
но. Глянцевую эмульсионную поверхность пленки перед 
ретушью покрывают тонким слоем матолеина.

Исправляя дефекты карандашом, нужно стремиться 
к тому, чтобы на позитиве ретушь не была заметной. Для 
этого необходимо научиться правильно и легко наносить 
штрихи и точки. Сильные нажимы карандаша приводят 
К появлению светлых пятен, выделяющихся на общем 
фоне. Нужно помнить, что зерна графита карандаша, 
ложась на желатиновый слой негатива, имеют между собой 
просветы, через которые во время печати на фотобу
магу проходит свет, создавая некоторую зернистость 
изображения. Е сли  же эти просветы совершенно зари
сован» карандашом, на позитиве получатся белые пятна.

Мелкие дефекты нужно заделывать острым каранда-
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шом, легким, прерывистым нанесением графита на жела
тиновый слой. Наносимые штрихи и точки должны соот
ветствовать характеру структуры поверхности изобра
жаемого объекта. Так, округлые детали изображения 
заделывают не прямыми, а кривыми линиями (запятыми, 
зигзагами, волнистыми и др.), детали с плоской поверх
ностью покрывают параллельными, взаимно перпенди
кулярными .линиями и т. д. Нанося штрихи, нужно про
верять работу на просвет, а также делать контрольные 
позитивы.

Ретушь на негативах скребковыми инструментами 
очень сложна. При малейшей неосторожности можно по
вредить желатиновый слой, что приведет к появлению еще 
больших дефектов. Поэтому исправления скребком ну&- 
но делать только" в исключительных случаях, когда есть 
грубые дефекты.

Если на негативе имеются черные точки, линии или 
пятна в прозрачных местах, то их нетрудно удалить 
скребком. При печатании такая ретушь заметна не бу

дет, так как в соответ
ствующих участках по
зитива изображение бу
дет плотно-черным.

Волоски и грязь на 
негативе иногда невозмо
жно снять тщательной 
промывкой, поэтому их 
осторожно удаляют 
скребком, Работать скре
бком можно только в том 
случае, если желатино
вый слой негатива хо
рошо просох.

Исправление малоформатных негативов. На мало
форматных негативах, где объект воспроизведен круп
но, также можно сделать несложную механическую ре
тушь технических и даже градационных дефектов. Что
бы лучше видеть детали изображения при ретуши, ре
комендуется применять специальное увеличительное при
способление (рис. VI.8).

Наблюдая свою работу через увеличительное стекло,
кистью или карандашом наносят необходимые исправле
ния. Для ретуши берут колонковую кисть № 1, а каран-

Рис. VI.8. Ретушь малоформатных 
негативов
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даш — с максимально острым кондом. Прикосновение 
кисти или карандаша к негативу должно быть точным 
и легким, так как малейшая неточность или грубая ре
тушь изображения будут резко заметны на увеличенном 
позитиве.

Для ретуши малоформатных негативов лучше поль
зоваться смываемой краской, например акварельной, 
или тушью. В качестве скребка используют тонко зато
ченные иглы (например, швейных машин). Держателем 
такой иглы может служить цанговый карандаш.

3. РЕТУШ Ь П ОЗИТИВА

Механический способ. Позитив укрепляют на доска 
с ровной поверхностью или на глазированном картоне. 
Если поверхность, на которую помещен позитив, неглад
кая, то при ретуши скребком очень трудно добиться ров
ного снятия эмульсионного слоя.

Если на позитиве имеются следы жира (например, 
от прикосновения пальцев), то водный раствор красите
ля .к нему не пристанет. В таких случаях загрязненную 
поверхность протирают ваткой, смоченной спиртом или 
чистым бензином, или же слегка обрабатывают порошком 
пемзы с помощью кусочка фланели, а затем порошок 
смахивают чистой ваткой.

Инргда на позитиве не видно никаких следов жиро
вых пятен, но краситель все же к нему не пристает. Это 
бывает чаще всего от перегрева фотобумаги во время 
глянцевания. В этом случае поверхность позитива, проти
рают ластиком или пемзовым порошком.

П р и м е н е н и е  а н и л и н о в о г о  к р а с и 
т е л я .  Чтобы увеличить почернения на позитивах, ре
тушеры используют раствор анилинового красителя.

Черный анилиновый краситель, разведенный в воде, 
дает нейтральные серые тона различной силы. Краситель 
ложится на желатиновый слой равномерно, не собираясь 
капельками.

Раствор анилинового красителя обладает свойством 
прочно окрашивать желатиновый слой. Его почти не
возможно смыть с тех участков изображения, на которые 
он нанесен. Следовательно, при ретуши позитива нужно 
соблюдать осторожность и не применять более чем нужно 
темный раствор красителя.
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Анилиновый краситель, проникая в толщу желати
нового слоя фотобумаги, окрашивает его, создавая впе
чатление однородности фотографического серебряного 
изображения и отретушированных участков. Следов рету
ши на матовых фотобумагах совершенно не видно, а на 
глянцевых — достаточно протереть отретушированный 
участок позитива смоченной в воде ваткой, и матовый след 
исчезнет. Если желатиновый слой фотобумаги не повреж
ден, то позитив снова можно накатать для восстановле
ния глянца на ретушированных участках.

С помощью анилинового красителя нетрудно испра
вить как технические, так и градационные дефекты изо
бражения. Предположим, на позитиве имеются светлые 
линии, цятна и точки. Исправить эти дефекты можно не 
только анилиновым красителем, но и карандашом, тушью 
и другими материалами.

Ретушер должен сесть таким образом, чтобы свет падал 
на изображение с левой стороны. Участки позитива, на 
которых нужно сделать исправления дефектов, следует 
протереть мягким ластиком, чтобы лучше ложился раст
вор красителя.

Потом на чистую стеклянную пластинку нанести 
кистью из флакончика несколько капель концентриро
ванного раствора анилинового красителя. Краситель 
можно нанести на поверхность стеклянной пластинки 
задолго до ретуши и даже дать ему высохнуть.

Кистью, смоченной в воде, берут небольшое количе
ство красителя и разводят его до получения нужного 
тона. Пробу делают на листе белой бумаги.

Лишний краситель с кисти следует снять, проведя ею 
по поверхности впитывающей бумаги. Если этого не де
лать, то излишки красителя могут растечься за пределы 
границ исправляемого участка на позитиве. Держать 
кисть во время работы нужно почти вертикально к по
верхности позитива. Краситель наносят в виде тонких 
линий или мелких по площади пятен и точек прерывистым 
легким прикосновением конца кисти к поверхности пози
тива. Чтобы заделать мелкую точку, достаточно одного- 
двух прикосновений конца кисти, в то время как боль
шие пятна заделывают нанесением красителя с непре
рывным протиранием кистью участка дефекта.

Пятна лучше выравнивать с окружающим фоном 
небольшим количеством более слабого раствора красите-

11*
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ля в несколько приемов, нанося его как бы слоями один 
на другой до получения нужного тона. При этом лучше 
наносить краситель от середины участка дефекта к его 
краям. Если на краях исправляемого участка образова
лись заметные границы, то их сначала смягчают влажной 
ваткой, а затем, после полного высыхания позитива, уда
ляют скребком следы контура (каемки). Скоблить не
подсохшие участки фотобумаги нельзя, так как влажный 
желатиновый слой снимается до ее основания.

Иногда на позитиве для выявления отдельных деталей 
приходится делать и некоторую градационную ретушь.

Более глубокие тона достигаются многократным нане
сением красителя на один и тот же участок изображения. 
Каждое последующее нанесение красителя следует де
лать после того, как участок позитива, подвергаемый 
ретуши, достаточно подсох, иначе на этом месте может 
появиться цветная окраска (зеленоватая, голубоватая 
и др.).

Чтобы получить более насыщенный черный тон в тем
ных участках изображения, можно использовать смесь 
растворов анилинового красителя и черной туши.

Ретушируя портрет, не нужно забывать, что малейшие 
искажения отдельных черт лица могут привести к поте
ре сходства. Чтобы выделить зрачки глаз и очертания 
век, нужно брать на киоть более концентрированный 
раствор, но в очень малом количестве. При усилении 
бровей кисть ведут от переносицы к виску, и тон красите
ля сводят на нет.

Раствор красителя нужно наносить равномерно, чтобы 
на изображении не было подтеков и пятен. Кисть не сле
дует отрывать от ретушируемого участка.

В случае, когда позитив тонирован (т. е. имеет окрас
ку), ретушь изображения делают анилиновым красите
лем, сходным по цвету с тоном изображения. Анилино
вый краситель нужного цветового тона получают, сме
шивая в разных количествах трех основных по цвету 
красителей: желтого, пурпурного и голубого, добиваясь 
любого цветового тона. Размешивание растворов краси
телей разных цветов производят кистью на стеклянной 
пластинке или на блюдце. Сила тона зависит от разбавле
ния красителя водой.

Градационную ретушь, и в частности ретушь портре
та, следует делать только в исключительных случаях.

12-3185
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При достаточно хорошем качестве негатива и при пра
вильном проведении процесса печатания снимок потре
бует лишь незначительных исправлений технических 
дефектов. Градационная ретушь изображения бывает 
необходима чаще всего при репродуцировании старых 
фотоснимков. В этом случае перед съемкой приходится 
делать промежуточную ретушь («подретушную» работу), 
чтобы уменьшить объем ретуши на конечном позитиве — 
репродукции.

П р и м е н е н и е  к а р а н д а ш а .  Мелкие техни
ческие и градационные дефекты на позитиве, изготовлен
ном на матовых фотобумагах, легко исправить каранда
шом. Обычно употребляют твердые карандаши (Н-5Н) 
ши средние (НВ). Работают карандащом так, чтобы 
;сгро отточенный конец его чуть-чуть дотрагивался до 
го^::р;люсти позитива. Наносимые карандашом штрихи 
o r ri ;меть различную форму, в зависимости от характе-

.. сражения. Они могут быть в виде точек или запя- 
л:;. извилистых, ломаных или прямых линий или сплош

ными и прерывистыми. Элементы штриха наносят по оп
ределенной системе (например, один рядом с другим или 
в шахматном порядке) либо вообще бессистемно, лишь бы 
создать ими зрительное впечатление однородности отре
тушированного участка с окружающим его фоном.

П р и м е н е н и е  с к р е б к а .  Скребок употребля
ют в том случае, когда нужно убрать на изображении 
черные линии, пятна, точки и другие мелкие дефекты.

Черную или темную линию, особенно тонкую, нужно 
соскрести так, чтобы след от нее несколько расширить. 
Полученную светлую полоску аккуратно закрасить сла
бым раствором анилина, выравнив по тону с окружающим 
фоном.

Оамым удобным углом наклона лезвия скребка по 
отношению к ретушируемой линии будет угол, равный 
примерно 45°. Скребком следует работать по желатиново
му слою легко, без сильного нажима и в одном направле
нии. Слегка сняв верхний, желатиновый слой на позити
ве и образовав на нем светлую полоску, скребок возвра
щают в первоначальное положение и снова скребут до 
получения нужного высветления. Если удаляют не ли
нию, а сравнительно широкую темную полоску, то при 
повторном движении скребка его несколько смещают. 
Каждую последующую полоску проводят скребком с не-
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которым перекрытием предыдущей, что дает возможность 
получить как бы одну более широкую полоску. Таким 
образом снимают очень тонкий желатиновый слой на 
всем участке изображения, который требует осветления. 
Операцию повторяют до получения нужного результата.

Снимать желатиновый слой следует без большого на
жима, чтобы не повредить находящийся под ним барито
вый слой фотобумаги. В случае его повреждения бумаж
ная подложка на участке дефекта от красителя сильно 
темнеет и образуется новый, почти неустранимый дефект.

П р и м е н е н и е  т у ш и  и а к в а р е л ь н ы х  
к р а с о к .  Тушь и акварельная краска хорошо ложатся 
на матовую поверхность фотобумаги. Поэтому при работе 
на глянцевых фотобумагах ретушируемую поверхность 
позитива предварительно протирают мягким ластиком 
или матируют пемзовым порошком. Но матовая поверх
ность ретушируемого участка на глянцевой фотобумаге 
резко выделяется на окружающем фоне, поэтому обра
ботку фотобумаги пемзовым порошком следует делать 
лишь в том случае, если позитив предназначен для пере
съемки.

Тушь и акварельная краска на глянцевых фотобума
гах оставляют менее заметные'следы, если к ним добавить 
немного гуммиарабика или яичного белка.

Раствор туши или акварельной краски наносят пре
рывистыми прикосновениями острого конца кисти к по
верхности позитива с техническими дефектами. Неудач
но нанесенную краску или тушь можно легко снять с де
тали изображения влажной ваткой.

Если с группового портрета надо переснять отдель
ное лицо, чаще всего от группы его отделяют белилами, 
которыми покрывают все ненужные для съемки участки 
изображения.

П р и м е н е н и е  п е м з о в о г о  п о р о ш к а .  
Чтобы осветлить на позитиве отдельные детали изображе
ния, используют пемзовый порошок. Это делают чаще 
всего на снимках, предназначенных, для пересъемки или 
когда нужно ослабить значительные площади изображе
ния.

Порошок пемзы должен быть тщательно просеян, так 
как большие крупинки оставляют на изображении цара
пины и полосы и приводят к дополнительным, а иногда 
к неисправимым дефектам.

12*
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Процесс осветления заключается в следующем: пози
тив помещают на какую-либо гладкую поверхность, на 
ретушируемый участок насыпают порошок пемзы и кус
ком фланели растирают порошок попеременно прямоли
нейными и кругообразными движениями (сильно надавли
вать при этом не следует). Отработанный порошок уда
ляют чистой ваткой и добавляют порции свежего порош
ка. Поверхность шлифук>т до тех пор, пока не будет до
стигнут желаемый результат.

Ослабление тона на мелких и тонких деталях изобра
жения можно делать только скребком.

Химический способ. Очень темные детали изображе
ния можно уменьшить обработкой позитива раствором 
ослабителя. Под действием раствора на фотобумаге уда
ляется некоторое количество серебра. Чаще всего приме
няют ослабитель с железосинеродистым калием:

1-й раствор
Железосинеродистый калий ................................  5 г
В о д а ............................................................................до 200 мл

2-й раствор
Тиосульфат натрия (кристаллический) . . . .  20 г
В о д а ............................................................................до 100 г

Оба раствора смешивают в равных количествах не
посредственно перед употреблением, так как рабочий 
раствор быстро портится.

При общем ослаблении позитива лучше всего пользо
ваться ванночкой. Размоченный в воде позитив помеща
ют на дно ванночки изображением кверху. Если дно ван
ночки ребристое, то под фотобумагу подкладывают стек
лянную пластинку, чтобы на позитиве не появились 
полосы.

Ослабитель можно влить в ванночку либо раздельно 
(сперва раствор тиосульфата натрия, а затем при покачи
вании раствор железосинеродистого калия), либо предва
рительно смешав оба раствора. Покачивание ванночки 
обеспечивает равномерное ослабление изображения.

Следует учитывать, что концентрация ослабителя 
влияет на процесс удаления серебра с изображения. Чем 
она больше, тем интенсивнее протекает процесс. В ре
зультате на менее плотных участках изображения се
ребро удаляется быстрее, чем на более плотных. Таким 
образом, процесс ослабления приводит к повышению
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контрастности изображения. И наоборот, слабые раство
ры ослабителя действуют хотя и медленней, но более рав
номерно ослабляют изображение как в светлых, так и 
в темных его участках. Поэтому лучше пользоваться ме
нее концентрированным раствором.

Процесс ослабления контролируют на глаз. Для этого 
позитив периодически вынимают из ванночки, интенсивно 
прополаскивают в проточной воде (лучше под душевым

Рис. VI.9. Обработка позитива ослабителем

устройством) и просматривают изображение при белом 
освещении. Достигнув нужного результата, позитив про
мывают 15—20 мин в проточной воде, чтобы полностью 
удалить продукты реакции и остатки ослабителя.

Можно применять и частичное ослабление больших 
участков изображения на позитиве. Места, не требующие 
ослабления, прикрывают тонким слоем защитного лака 
(спиртового или асфальтового), и позитив погружают 
в ванночку с ослабителем. После ослабления и промывки 
лак с фотобумаги удаляют ваткой, смоченной в спирте 
или скипидаре. В сложных случаях, когда нужно осла
бить небольшие участки, находящиеся в центре изобра
жения, пользуются кистью или ватным тампоном (рис. 
VI.9).

Перед работой надо тщательно вымыть всю необхо
димую посуду, кисти и другие инструменты и приспособ
ления. Руки также должны быть чистыми. Для приго
товления растворов следует применять кипяченую воду. 
Перед употреблением растворы фильтровать через ватку.

Иногда требуется полностью (до подложки) удалить 
на позитиве темный фон или отдельные детали. Для вы
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травливания темных участков изображения до цвета 
подложки фотобумаги рекомендуется пользоваться обыч
ной йодной настойкой. Раствор йода наносят кистью на 
обрабатываемые участки, после чего они желтеют и ста
новятся менее заметными. Затем обрабатываемые участки 
протирают ваткой, смоченной раствором тиосульфата 
натрия, а затем — водой. Если следы изображения еще 
остались, то йроцесс повторяют. Попеременной обработ
кой позитива растворами йода и тиосульфата натрия 
можно добиться получения в нужных местах совершенно 
белого цвета.

Так как раствор йода действует очень интенсивно, 
пользоваться им нужно осторожно и не допускать попа
дания его за пределы обрабатываемого участка.

Раствор йода можно применять для удаления темных 
пятен, линий и точек, которые выравнивают с окружаю
щим фоном анилиновым красителем.

4. НАДПИСИ НА ИЗОБРАЖЕНИИ

Светлую надпись на темном фоне позитива делают 
концентрированным раствором железосинеродистого ка
лия и тиосульфата натрия (но лучше йодом), после чего 
фотоматериал промывают в воде.

Темную надпись на белом фоне позитива наносят 
тушью, содержащей небольшое количество двухромово
кислого калия.

На темном фоне негатива надпись делают зеркально 
концентрированным раствором железосинеродистого ка
лия и тиосульфата натрия, Затем негатив промывают в 
воде.

Надпись можно получить способом переноса. Для 
этого текст пишут на листе плотной бумаги раствором 
железосинеродистого калия. После высыхания лист бу
маги прижимают к увлажненному эмульсионному слою 
негатива и выдерживают в таком виде до появления букв 
со стороны подложки. Отделив от эмульсионного слоя 
бумагу, негатив обрабатывают в фиксирующем растворе 
и промывают в воде.

Темную надпись на прозрачном фоне негатива (на по
зитиве — светлая) изображают черной тушью. Или вос
производят текст на тонкой кальке, а затем кальку при
клеивают к негативу.
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Дисперсия 131 
Дубление 238

Ж
Желатина 91 
3
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— -Триплет» 45
— «Юпитер» 45
Объектива основные характерис

тики 34—41
— гиперфокальное расстояние 39
— главные точки плоскости 40
— главный фокус 40
*— главное фокусное расстояние 34, 
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— рассеянное 155
— сложное 155
— сумеречное 158
— фронтальное 158
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245
— цветного изображения 245—251 
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— профиль 151
— труакар 151
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УРУ 195
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(слайдов) 200—204
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жей 199-200
— техника репродуцирования 197 — 

199
Ретушь 328 — 342
— исправление крупноформатных 

негативов 331
— исправление малоформатных не

гативов 33+
— материалы и инструменты 329 — 

331
— механический способ 335—340
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ка 333—334
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гуаши 332—333
— химический способ 340—342
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Светотень 149
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95
• -  пересчет светочувствительности 

системы ГОСТ в Д И Н  и АСА 96 
характеристическая кривая 94 

Сенситометрия 94 
Синхроконтакт 54 
Скальпель 330, 333 
Скребок 330, 333 
Снимок Д агера 10
— Ньепса 9
— Тальбота 9 
»— Фрицше 12 
Спектр 126
■- спектральное отраж ение 128 
*— спектральное поглощение 131 
Спортивная съемка 184— 191
— бег, ходьба 187
— вело- и мотогонки 190
— водный спорт 190
— коньки, лыжи 188
— копье, молот, диск, ядро 189 
•— прыжки 188
— тяж елая  атлетика, бокс, борьба, 

гим настика 191



Предметный указатель 361

— футбол, хоккей 189 
Способ ВД  287 
Стабилизация 283 
Стереобазис 216, 218 
Стереоскопическая фотосъемка 216—

218
Ступенчатая проба 246—247 

Т
Тела самосветяхцнеся 126
— неса мосветящиеся 128 
Телескопическая фотосъемка 211 
Темпера 330
Тонирование 236 
Тоновоспроизведеине 126 
Точка съемки 151 
Тросик фотографический 84 
Туш ь 32 9. 332. 339

У
Усиление 234—235 

Ф
Фиксажи 231—233 
Ф иксирование 230—231 
Фокусировочные устройства 63
— по ш кале расстояний 63
— с визуальным контролем 6 6 —67
— с помощью дельномерного устрой-

— фокусировочные клинья (мнкргн
растр) 67—68 

Ф отоаппараты 33—82
— дальномеряые 71 72, 75—78
— зеркальны е 71, 72, 78—82
— павильонные 71, 82
— с жестковстроенным объективом 

71, 73
— части фотоаппаратов 33
— ш кальные 71, 73—75
— «Вилия» 74
— «Вилия Авто» 74
— «Зениг-В» 78
— «Зенит-Е» 78
— «Зеннт-ЕМ » 78
— «Зенит-19» 79
— «Зоркий-4К» 76
— «К.нев-4* 77
— «Кнев-4А» 76
— «Киев-4М» 77
— «Киев-6С» 79, 80
— «Киев-бС T T U  80
— «Киев-17» 80, 81
— «Киев-30» 73
— ЛОМО-135ВС 73
— «Любитель-2» 8 !
— «Любитель-166» 81, 82
— «Микрон-2» 75
— «Орион-ЕЕ* 74
— «Салют-С» 80
— «Силуэт-Элеягро» 74
— «Смена-бМ» 73
— «Смена-Символ» 73
— «Сокол-2» 77
— Ф К 82
— «Фотон» 77
— «Фотоснайпер» (фоторужье) 79
— ФЭД-5 76
— ФЭД-5 В 76
— ФЭД-5С 76

— «ФЭД-Микрон» 75
— «Этюд» 73 
Фотобачок 89 
Фотограмма 12, 306 
Фотографическая широта 96 
Фотография 5
•— в общественной жизни 14 — 15 
»•> в науке и технике 14
— как искусство 16—17
— основные даты 17—32 
Фотоматериалы 90—122
— ассортимент 90
— маркировка 90
— строение черно-белых 91
— строение цветных 92, 93
— упаковка 90
— хранение 93
— «Бромпортрет» 110
— Диапозитивные 114
— ДС-4 114
— Дубль-позитивная А ИЗ 
>— Дубль-позитивная Б 113
— «Изоорто» 107
— «Изохром» 108
— Импортные фотоматериалы 118—! 122
— «Йодоконт» 111
— КН-1 106
— КН-2 107
— КН-3 107
— «Контабром» 110
— КП-М и КП-6 117
— МЗ-З 112
— «Ми крат-позитив» ИЗ
— «Ми крат-200» 106
— «Микрат-300» 106
— «Панхром* 108
— Репродукционные полутоновые 

109
— Репродукционные штриховые 108
— Самовирирующаяся 111
— «Унибром» 109 
>— «Фото-32» 102
— «Фото-65» 103
— «Фото-130» 103

«Фото-250» 104
— «Фотобром» 109
— «Фотокалька» 112
— «Фотоконт» 111
— «Фотокопир* 112
— «Фотоцвет-2» 115 

«Фотоцвет-4» 115
— ФТ-11 104 
г- ФТ-12 104
— ФТ-22 104
— ФТ-31 105
— ФТ-32 105
— ФТ-41 105

ФТ-СК 105
— ЦНЛ-65 114
— ЦО-22Д 115
— ЦО-32Д 115
— ЦО-90Л 116
— ЦО-180Л 116
— ЦО-5 116
— ЦП-8Р 117
— ЦП-10 117
— КП-М и КП-6 117 
Фоторепортаж 167
•— общий 168

событийный 168 
Фотоувеличитель 243—244
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Ц
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— дополнительные 125
— мета мерные 127
Цвета характеристика количествен

ная 128
Цветовая температура 127 
Цветовой тон 126
— насыщенность 126
— светлота 126
— теплый 126
— холодный 126
— яркость 124, 125, 153
Цветопередача 98— 102

влияние экспозиции 102
— градационные искажения 102
— спектральная чувствительность 

99
— цветоделение 98 

Ч
Чернение 238 

Ш
Штативы 88

Э

Экспозиция 125, 161
— область недодержек 94
—  о б л а с т ь  н о р м а л ь н ы х  э к с п о з и ц и й  

94
— по общей освещенности 162
— по общей яркости 164
—  п о  я р к о с т и  о т д е л ь н ы х  участков 

164
Экспонометрия 161 
Экспонометры 161, 165—166

практика пользования экспоно
метрами 167

Экспонометры, входящие в конструк
цию фотоаппаратов 55 

*— однопрограммные автоматы 59
— пяти программные автоматы 59
— система TTL 61—62 
Электроглянцеватель 89 
Эмульсионный слой 91

Я

Яркость 35, 124
*— интервал яркостей 129, 130, 153
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