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ОТ АВТОРА 

отогра ия получила широное распространение D науке, 
технике, общественной жизни, быту. Фотография - помощник 
советской печати; СНИМIШ, помещаемые в жу налах и газетах, 

знакомят читателей с жизнью Родины, показывают труд, куль
туру, отдых нашего народа, отраiНают события зарубежной iНиз

бител й в нашей ст ане остигло не-
СIЮЛЬКИХ миллионов. 

Отечественная промыmленность выпустила в 1959 году 1 мил, 
Это означает, что в течение года новые сотни тысяч совеТСIШХ 
людей пополняют ряды фотолюбителей. 

u 

u u 
С пользои применят ее в своем повседневном труде - в научнои 

экспедиции, в лаборатории завода или института, в :клубе пред-

~ " 
сделаются :кваЛИфИЦИ1)оваННЫl\lИ фотографами-специалистами. 
Для многих фотографирование станет увлекательным видом 
культурного отдыха или самодеятельным ИСI\УССТВОМ, прпо -
щающим I{ художественному творчеству. 

Любители фотографии не минуют начальных ступенеii ов-
ладения ее технИIЮЙ. осильно помочь им, И не только на пер
вых порах,- задача настоящей книги. 

«25 ОJЮD отог а ию> - не чебник, а п актичеCIюе по-
собие для самостоятельных занятий черно-белой фотографией. 
Пер в а я ч а с т ь IШИГИ содержит самые необходимью 

момента, I\огда начипающиii фотограф впервые берет в руки ап
парат, .до получеНlIЯ готового отпечаТI\а . 

., 

фоrографичеСI\ОГО процесса. Эта часть предназначена ДJIЯ чи
тателей, уже знакомых с азбукой фотографии, умеющих об-

( , , 
СНИМIШ И шелающих подробнее изучить технИI\У фотографиро-
вания, 



От автора 

n '! Р е т ь е й ч а с т и раССlшзано, каким образом дости
гаются положительные результаты в различных видах фотогра
ической съемки. 3 есь изложен lюллеIl:ТИВНЫЙ опыт отечест-

венных и зарубежных фотографов. Адресована эта часть техни
чески подготовленным фотолюбителям. 

и 

сест»: им можно заниматься и неделю - все зависит от усвояе

МОСТИ материала II от внешних обстоятельств. 

прочесть пособие. Книга может дать оснопные знания для са
мостоятельной фотоработы, научить правильным приемам, пре-

, . 
Осташ)ное - дело настойчивости фотолюбителя и главным 
образом практики. 

1\ Я е u возможных про елах и недостатках 
IШИГИ, их советы и пожелания будут учтены автором в дальней
шей работе. Отзывы о книге просьба aдpeC~BaTЬ: Москва,И-51. 
ветнои ульвар, ,издательство « скусство». 

Настоящий дополнительный тираж «25 ypOROB Фотографию 
представляет собой повторение Н-го издания I{НИГИ, выпущен
ного в 1955 го . Этим объясняется отс 'тствие све ений об 
элеl'ТРОННЫХ импульсных осветительных Rомплектах, фото
электрических ЭI{спонометрах и других новивках, поторые в 

ность. Приuбретая наной-либо 
смогут детально знаI{ОМИТЬСЯ с 

из таких приборов, читатели 
его использованием по прило-.. 

типов отечественных фотоаппаратов, Десятон рисунков, веко-



ЧАОТЬ 

ПЕРВА,н 

О(JИОПIlОЕ О ФОЖО~РАФИИ 
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телям, вперnые приступаIОЩИМ к изучеНИIО фотогра

фии, приобрести пеРnОllачальные знания и практиче

сние навыни. 

аучиться отогра ировать, овладеть осповпымп 

приемами съемочного, негативного и позитивного про-

образом, что уже первые семь уронов позволят начинаIО

щему фотолюбителю производить несложные съем-

КИ, проявлять пленни и пластинни, печатать позитивы. 

перед собой на стол предмет J о котором 



3ВАКОМС1.'ВО С ФОТОГРАФИЕЙ 
ЭлемеllТЫ фотографического IlllOцесса.- У СТРОЙСТВО 

фотоаппара'rа.- Ма'l'ериалы ДJШ фотографии 

ЭЛЕМЕНТЫ ФО'l'0ТР АФИ'IЕСRОI'О ПРОЦЕССА 

Ф о т о г раф и я получила свое название от грече
СIШХ слов фоmос (свет) и графо (пишу) и в переводе на РУССI{иii 
язык означает с в е т о п и с ь - получение изображений по
средством света. 

Световые лучи, отраженные каким-либо освещенным пред
метом и прошедшие через объектив, вызывают в светочувстви
тельном слое фотопластинки или пленки невидимое, с I{ рыт о е 
и з о б р а ж е н и е, которое путем последующей химической 
обработки превращается в видимое изображение (обратное по 
тональности) - н е г а т и в; с негатива изготовляется на свето
чувствительной фотобумаге отпечаток - поз и т и в. 

Таким образом, для получения фотографического снимка 
необходимы три последовательных этапа: 

1) с ъ е м о ч н ы й про Ц е с с, или съеМli.a (получение 
посреДСТВО~l фотоаппарата скрытого изображения снимаемого 
предмета на фотоплаСТИНl\е или пленке); 

2) н е г а т и в н ы й про Ц е с с, или про явление (хими
ческая обработка фотопластиНlШ или пленки для превращения 
CI\pblTOfO изображения в видимое - негатив); 

3) поз и т и в н ы й про Ц е с с, или печатание (полу
чение с негатива конечного отпечатка на фотобумаге). 

Съемка. Для фотосъеш\И необходим прибор, дающий воз
можность получить световое изображение снимаемого предмета 
на светочувствительном слое и одновременно защищающий 
этот слой от постороннего света. Таким прибором является 
Ф о т о г раф и ч е с 1\ и Й а п пар а т. В основном он состоит 
из светонепроницаемой к а м еры и о б ъ е 1\ т и в а. В фото
аппарате, l'poMe. того, имеется затвор, открывающий свету 

доступ к светочувствительному слою на необходимый проме-
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жуток времени, и устройство для изменения расстояния между 
объективом и задней стеНIЮЙ намеры. Устройство это позволяет 
получать ре3Iюе изображение предметов, находящихся от ап
парата на том или ином расстоянии; оно имеет матовое стекло 

или иное приспособление для наводки на резкость. 
Для наглядности мы рассмотрим сейчас весь ход фотографи

рования применительно к пластиночному аппарату. Фотолю
бители, имеющие пленочные фотоаппараты, пусть прочтут вни
мательно (здесь и в дальнейшем), как работает пластиночный 
аппарат, l\аК обрабатывается пластинка,- это поможет уясне
нию процессов, происходящих при съемке и проявлении. 

Особенности работы пленочными аппаратами в дальнейшем мы 
рассмотрим подробно. 

Перед съемкой аппарат раздвигают, устанавливают на под
ставку - штатив (при моментальной съемке аппарат можно дер
жать в руках) и направляют объектив на предмет, намеченный 
для съемки. Затем открывают объектив, который проецирует 
на матовое стекло уменьшенное и перевернутое световое изобра
жение предмета съемки. Аппарат поворачивают так ,чтобы изоб
ражение намеченных для съемки предметов поместилось па 

матовом стекле. Если они велики и целиком не умещаются, 
фотограф отходит с аппаратом дальше; если слишком малы 
и желательно получить более крупное изображение, аппарат 
приближают к снимаемому предмету. 

Изображение на матовом стекле, вероятнее всего, получится 
перезким, расплывчатым. Тогда передвигают переднюю часть 
аппарата вперед или назад (или вращают переднюю линзу 
объектива) до тех пор, пока изображение станет совер
шенно отчетливым. Это называется н а в о Д к о й н а р е з
к о .с т ь. 

Закончив наводку, объектив закрывают, вынимают матовое 
стекло и на его место вставляют к а с с е т у - особую пло
скую светонепроницаемую коробку с выдвигающейся I{РЫШКОЙ. 
В заряженной кассете находится светочувствительная п л а
с т и н }{ а. Если теперь открыть нрышку кассеты и объектив, 
то на пластинку будет проецироваться то же изображение, ко
торое было видно на матовом стекле. 

Для съеl\lIШ выдвигают I{РЫШI{У l,acceTbl, а затем приводят 
в действие затвор и производят Э}{ С П О н и р о в а н и С, 

то есть дают световому изображению предмета съеМI{И в тече
ние некоторого определенного времени действовать на пла
стинку, чтобы вызвать в ее светочувствительном слое изменения, 
I\OTopble в дальнейшем послужат основой для получения по
стоянного изображения. Затем вдвигают НРЫШI{У кассеты и 
вынимают последнюю. На этом процесс съемки закон
чен. 



Элементы фотоnроцесса 9 

Промежуток времеаи, в продолжение которого на пластинну 

проецируется изображение, называется в ы Д е р ж н о й. Этот 
промежуток бывает весьма различным - от тысячных долей 
секунды до нескольКих минут - и определяется сначала при 

помощи специальных таблиц, а затем по мере накопления фото-
графом опыта - на глаз. u 

По онончании съемни нассету вместе с пластиНIЮИ пере-

. носят в лабораторию - темную номнату, освещенную неакти
ничным (не действующим на пластинну) светом. Если хотя бы 
на мгновение OTI,PHTb нассету с пластинной при обыкновенном 
белом свете, светочувствительный слой моментально испортится 
(хотя это изменение для глаза и не будет заметно). Поэтому необ
ходимо тщательно оберегать непроявленные пластинни от дей
ствия дневного или иснусственного света. 

Проявление пластинки. Запомните, что при темно-красном 
лабораторном свете можно обрабатывать пластинки, выпускае
мые под названием «Изоорто» (и пленни «Ортохром»). Обработ
ну этих пластинон мы и будем описывать здесь и в дальнейшем. 

Итан, в лаборатории при безопасном нрасном свете откры
вают нассету и вынимают пластинну. На ее поверхности не 
заметно никаного изображения: оно пока еще невидимо, снрыто, 
хотя под влиянием света во время съемки в фотослое пластинни 
произошли некоторые изменения. 

Чтобы сделать снрытое изображение ВИДИМЫJII, пластинну 
кладут в плоскую ванночку, в IЮТО~УЮ налит специальный 
раствор - про я в и т е л ь. Пластинка местами постепенно 
-темнеет, на ней появляется изображение черно-серого цвета 
различной плотности. Светочувствительный слой пластиНI\И 
изменился в тех местах, на Iюторые при съемке действовал свет. 
Чем сильнее действие света на те или иные места пластинки, 
тем больше они изменяются и, следовательно, тем БОJlьше 
темнеют в проявителе. Темные же части предмета съемки отра
жали на пластинку мало света, поэтому пластинка в этих 

местах в проявителе почти не изменится, останется молочно

желтой. 
Превращение скрытого изображения в видимое называется 

про я в л е н и е м. Проявление следует ЗaI,ОНЧИТЬ, когда все 
подробности изображения хорошо про работаются (на это тре
буется обычно от 4 до 7 минут). Если проявление продолжать 
слишком долго, пластинка завуалируется - изображение па
кроется серым налетом, называемым вуалью. 

П рояв"ленная пластинка на просвет непрозрачна, имеет жел
тый или розовый фон и сохраняет чувствительность к свету. 
Чтобы сделать. негатив совершенно несветочувствительным и 
прозрачным, что позволит в дальнейшем про изводить с него 
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печатание на фотобумаге, его после ополаскивания водой 
погружают в другой раствор - з а к реп и т е л ь (фиксаж). 
Из закрепителя негатив вынимают, когда он станет совершенно 
прозрачным в светлых местах (зю{репление продолжается 10-
15 минут). После этого негатив тщательно промывают в воде 
и ставят сушиться. 

Как уже говорилось, проявлять пластинку следует при 
безопасном для нее l{paCHOM освещении. Через несколько минут 
после начала закрепления в лаборатории уже можно зажечь 
белый свет - с этого момента он для пластинки безвреден. 

Проявление и закрепление носят название н е г а т и в н о г о 
про Ц е с с а. В результате его мы получаем н е г а т и в, 
на котором имеется изображение предмета съемки, но с обрат
ным распределением светов и теней: темные места предмета 
съеМIШ получаются светлыми (вплоть до прозрачных), а светлые 
его места выходят темными (вплоть до непрозрачных). Негатив
пое изображение является промежуточным продуктом. 

Получение отпечатка на фотобумаге. Конечная цель фото
графирования состоит в получении правильного в тональном 
отношении изображения снятого предмета. Для этого высушен
ный негатив накладывают на светочувствительную фотобумагу 
и подвергают действию света. Свет, пройдя через негатив, дей
ствует на фотослой бумаги. Чем темнее отдельные места нега
тива, тем меньше они пропускают света, и поэтому под темными 

местами негатива он действует слабо, под светлыми - сильнее. 
В фотографической прю{тике применяются почти исключи

тельно фотобумаги с проявлением, на I{ОТОРЫХ изображение 
получается невидимым (скрытым), как и на плаСТИНI,е во время 
съемки, и должно быть проявлено, чтобы стать видимым, обрат
ным негативу по тональности и соответствующим предмету 

съемки. Затем отпечаток закрепляется, промывается и сушится. 
Обработка этих фотобумаг ведется таи же, l\al{ и обработка 
пластинок в негативном процессе, в темной комнате, но при 
более светлом - оранжевом или свеТЛО-I,расном освещении. 

Отпечаток на фотобумаге называется поз и т и в о м, а опе
рации получения его с негатива - поз и т 11 В Н Ы м п р 0-

ц е с с о м. 

Кроме описанного к о 11 Т а к т н о г о способа изготовле
ния ОТ1Iечатиа на фотобумаге, при I\OTOPOM отпечаТОI{ получается 
того же размера, что и негатив, может быть применен про е 1,
Ц И О Н Н Ы Й способ печатания, тю, называемое Ф о т о у в е
л и ч е н и е. Оно состоит в том, что увеличенное негативноо 
IIзображение проецируется в темной I\Омнате с помощью ПРОeI{
ционного фонаря на светочувствитеJlЬНУЮ бумагу (подобно 
тому, иак проецируется фильм в Ю1Но). 



Устройство фотоаппарата н 

ОзнакомиВПlИСЬ ВI{paTцe с тем, как протекают основные 

этапы фотографического процесса, перейдем к более подро{).. 
ному практичеСIЮМУ изложению каждого из них в отдельности. 

Эта I\Нига посвящена процессам обычной черно-белой фото
графии. Цветной фотографии она не затрагивает. Обрабоша 
многослойных цветофотографических материалов, в особен
ности получение цветных позитивов на бумаге, значительно 
сложнее соответствующиХ процеССОD черно-белой фотографии. 
Фотолюбитель может перейти I{ цветной фотографии тол ько 
после того, Еак овладеет техникой обычного фотографирования. 
По принципиальной же схеме оба рода фотографии одинаRовы. 

УСТРОЙСТВО ФОТОАППАРАТА 

ПознаRОМИМСЯ сначала с устройством фотографичеСRОГО 
аппарата, с помощью ноторого образуется световое (оптическое) 
изображение. 

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ФОТОГРАФИЧЕСКОГО АПП.!РАТ.! 

В зависимости от назначения и RОНСТРУКЦИИ фотографиче
СRие аппараты имеют те или иные приспособления для упроще
ния, облегчения и уточнения необходимых при съеМЕе опера
ций, но построены все они по одному принципу. Процесс фото
'графирования по существу всегда остается одинаRОВЫМ: объеR
тив проецирует в Еамере оптичеСRое изображение снимаеlllОГО 
предмета, Еоторое запечатлевается на светочувствительной пла
стинке или пленке. 

Современный фотографический аппарат общего назначенил 
состоит из следующих основных частей: 1) собственно Еамера 
(светонепроницаемая RороБRа); 2) объеRТИВ (прибор для образо
вания оптического изображения); 3) затвор (механизм для про
ПУСRания светового изображения на пластинку или плеНl{У 
в течение необходимого промежутка времени); 4) механизм 
для наВОДIШ на ре3IЮСТЬ; 5) ВИДОИСRатель (прибор для нацели
вания фотоаппарата на объеRТ съеМRИ). 

Необходимой принадлежностью фотоаппарата является Еас
сета (или иное приспособление для помещения светочувстви
тельного материала). 

ВаJltера 

I-\амера схематичеСRИ представляет собой светонепроницае
мую RороБRУ, l} одной из стеНОЕ RОТОРОЙ УRреплен объеRТИВ, 
а в противоположной стеНЕе помещается светочувствительный 
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материал (рис. 1). Камера должна полностью исключать попа-
дание на фотопластинку или плеНl{У постороннего света. 
Камеры или корпуса фотоаппаратов бывают: а) жесткие ЯlllИЧ-
ного типа «(ЛюбителЬ»); б) жесткие компактные с ВЫДВИlI\НЫ~f 
объективом ((ФЭД», «Зоркий», «Киев»); в) СI\Ладные с М@ХОМ 

Рис. f Разрез первого фотоаппарата, выпущснного В нродажу 
(Дагер, 1839 год. С тех пор схема камер не изменилась) 

коническим «(Фотокор», «Москвю» или квадратным (штативные 
камеры), который раздвигается и складывается наподобие 
меха гармоники. 

Конструкторы стремятся сделать камеру занимающеи в сло
женном виде I\aK можно меньше места. 

Обl>еМnUб 

Самая важная часть фотоаппарата объентив. Это оп'Ги-
ческий прибор, проецирующий на плаСТИНI\У или пленку свето-
вое изображение фотографируемого предмета. Простая соби
рательпая линза (увеличительное стекло) дает расплывчатое 
нерезкое изображение. Поэтому объективы, которые сейчас 
применяются в фотографии, обычно являются сочетанием не-
скольких (от трех до восьми) линз, вогнутость или выпуклость 
(радиусы RРИВИЗНЫ) и состав стеRла ноторых точно вычислены 
и соблюдены при изготовлении. Соседние линзы разделяются 
воздушным промеЖУТRОl\l или склеиваются. Такие совершенные 

объективы называются а н а с т II Г 1\1 а т а м и, они дают ясное 
и отличное по резкости изоБРЭJl'ение. Все фотоаппараты отече 
ствеппого производства снабжаются анастигматами (рис. 2). 
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Объектив монтируетсл в оправу, соответствующую конст

рукции фотокамеры, для которой он предназначен. Объективы 
аппаратов, снабженных центральным затвором, вмонтированы 
в соединенную с ним оправу; объективы малоформатных аппа
ратов - в двойную оправу с винтовым ходом, позволяющую 

объективу перемещаться вдоль опти

ческОЙ оси для наводки на резкость; 

оправа объективов штативных камер 
называется нормальной. 

Рис. 2. Конструктивная 
схема четырехлинзового 

полусклеенного анастиг-

мата «Индустар» 

На оправе объеI{тива выгравиро
ваны: название, присвоенное тому 

или иному виду объектива, его фо
кусное расстояние и относительное 

отверстие (светосила), а иногда так
же марка выпускающего его завода 

и порядковый номер. Там же или 
на оправе центрального затвора по

мещается шкала диафрагм, а у 
большинства современных объекти
вов - также шкала расстояний и шкала глубины резкости. 

Фокусное расстояние и относительное отверстие являются 
существенными данными для характеристики объектива. 

Фокусное расстояние. Фокусным расстоянием (главным) 
называется расстояние между оптическим центром объектива 
и пластинкой (или пленкой) при резкой наводке на очепь уда
ленный предмет. Если объектив установлен так, что изображение 
удаленных предметов (например, зданий и пр., расположенных 
не ближе 100 .1If, от аппарата) получается на матовом стекле рез
ким (это называется наводкой на бесконечность), то расстояние 
между ПЛОСI{ОСТЬЮ диафрагмы объектива и матовым стеклом 
будет равно фокусному расстоянию данного объектива *. 
Фокусное расстояние каждого объектива - это наименьшее рас
стояние от его оптического центра до пластинки, при котором 

вообще возможно получить резкое изображение. Если снимать 
ближе расположенные предметы, то расстояние между объекти
вом и пластиНIШЙ приходится увеличивать; для того чтобы сфо
тографировать предмет в натуральную его величину (В пределах 
размера пластинки аппарата), потребуется растянуть мех на 
двойную величипу фокусного расстояния объектива - на 
Д в о й н о е р а с т я ж е н и е меха. Из отечественных мас
совых фотоаппаратов ТОЛЫШ «Фотокор» имел двойное растяже-

* Верно для объективов, у которых плоскость диафрагмы проходит 
через оптический 'центр. Для большинства объективов результат будет 
приближенным. R телеобъективам не приложпмо. 
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ние меха; поэтому другими аппаратами нельзя снимать пред

меты с очень близкого расстояния (ближе 1,3-1,5 ж) без по
мощи дополнительных приспособлениЙ. 

Фокусное расстояние выражается в сантиметрах (или в мил
лиметрах). От его величины зависят светосила и глубина резко
изображаемого пространства, масштаб изображений предметов 
и, кроме того, для каждой определенной конструкции объек
тива - наибольший формат пластинки или пленки, на которой 
можно получить резкое до краев изображение. 

При съемке с одной и той же точки объектив с коротким фо
иусным расстоянием дает изображение в lIIешюм масштабе, 
объектив с длинным фОI{УСНЫМ расстоянием - изображение в 
крупном масштабе. Масштабы изображений прямо пропорцио
нальны фокусным расстояниям. 

Нормальными фокусными расстояниями считаются: для 
формата 9х12 см - 13,5 сантиметра; для негатива 6х9 сж-
11 сантиметров; для негатива 6 х 6 см - 7,5 сантиметра; для 
малоформатного негатива 24 х 36 мм - 5 сантиметров, 

Относительное отверстие (геоыерическаяя светосила). Свето
силой объектива называется его способпость давать ту или иную 
яркость изображения (освещенность фотослоя). Величина 
светосилы имеет важное значение: чем выше светосила объек
тива, тем меньшая выдержка (продолжительность освещения 
пластинки или пленки) требуется при съемке. 

Естественно, что объектив с большим отверстием пропу
скает больше света, чем объектив с маленьким отверстием. Од
нако абсолютная величина диаметра объектива еще ничего не 
решает. В самом деле: если ср~шнить объеI{ТИВ с окном, через 
которое в темное помещение (камеру) проникает свет, то не
трудно убедиться, что освещенность IШI{ого-либо предмета 
(пластинки или пленки) будет тем сильнее, чем больше само 
окно и чем ближе к нему расположен предмет. 

Следовательно, светосила объектива зависит от двух вели
чин: от размера отверстия и от фокусного расстояния. Объектив 
тем светосильнее, чем больше его отверстие и чем короче его 
фOI{усное расстояние. 

Эта взаимосвязь выражается величиной о т н о с и т е л ь
н о г о о т в е р с т и я, которое представляет собой отноше
ние диаметра полного действующего отверстия * объектива 1. 
его главному фокусному расстоянию (разумеется, обе величины 

* Полным действующим отверстием пазывается наибольшее отвер
стие (входной зрачок) объектива, через которое проходит пучок лучей све
та; 0110 обычно равно или несколько меньше первой ,lИнзы (исключение -
широкоугольные объективы). 
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, ; ем ольше в р и ен ш , 
само относительное отверстие. Это понятно: числовое значение 
относительного отверстия представляет собой дробь. А так 
как 1/ .. меньше 1/., то и относительное отверстие 1 : 4 меньше 
отверстия 1 : 2. 

Отверстие объектива имеет форму I{pyra; I{aI{ известно из гео
метрии, площади кругов относятся, как квадраты их диаметров. 

Две светосилы относятся, как квадраты соответствующих 

относительных отверстий. Однако имеется упрощенный способ 
определения, во сколько раз один объеI{ТИВ светосильнее дру
гого: больший из знаменателей относительного отверстия надо 
разделить на меньший знаменатель и полученное частное 
возвести в квадрат (помножить на самого себя). Пример: срав
нивается светосила объективов, имеющих относительные отвер-. 
стия 1 : 4,5 и 1 : 1,5 

Следовательно, второй объектив в 9 раз светосильпее п~р
вого и при полном отверстии в ОДИlJaIЮВЫХ съемочных условиях 

потребует выдержку в 9 раз меньшую (ОI{РУl'ленно 1! 100 сенунды 
вместо 1! 10 секупды), 

Диафрагма. На объективе (в нижней части центрального 
затвора или непосредственно на оправо) имеется ряд возрастаю
ЩИХ чисел: 3,5-4-5,6-8-11-16-22-32, причем первое 
число всегда ОДИНaJЮВО со знаменателем относительного отвер

анного объектива 
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регулирования отверстия объектива называется Д и а фра г
м о Й, а цифровой ряд - это ее шкала. 

В современных объективах применяется так называемая 
ирисовая диафрагма; она составлена из лепестков, помещенных 

между линзами объектива и образующих почти круглое отвер
стие. Сдвигаясь или раздвигаясь, они плавно изменяют величину 

действующего отверстия объектива (рис. 3). 
Числа на шкале диафрагм являются знаменателями факти

ческих (действующих) относительных отверстий объектива при 

Рис. 3. Ирисовая диафрагма 

разных положениях движка. Они вычисляются по тому же 
принципу, что и полное относительное отверстие, но числитель, 

всегда равный единице, для удобства опускается (рис. 4). 
Диафрагмой называют также и само регулируемое отвер

стие, обозначая его величину соответствующим числовым пока
зателем (диафрагма 5,6) или же словесным выражением (боль
шая диафрагма, малая диафрагма). В последнем случае имеется 
в виду величина отверстия, а не число, которым оно обозначено 
на шкале. Большая диафрагма - это большое отверстие, но 
малые числа (1,5-4). Малая диафрагма - это малое отверстие, 
но большие числа (11-32). Средняя диафрагма - это 5,6-8 *. 

Для !{раткости условимся в дальнейшем, в пределах этой 
книги, величину светосилы объеl{Тlша обозначать знаменате
лем его полного относительного отверстия, подобно тому кан 
это принято для шкалы диафрагм. 

"Уменьшая ПУЧОl{ лучей света, ПРОПУСI{аемый объективом, 
диафрагмирование понижает освещенность фотослоя и потому 
влечет за собой необходимость удлинения выдержки при съемке. 
Чем меньше используемое отверстие диафрагмы, тем больше 
ДОЛ/I\на быть выдеРiIша. 

* Под отверстием диафрагмы во всех случаях подразумевается дей
ствующее отверстие объектива. Оно равно слегка увеличенному изображе
нию отверстия диафрагмы, видимому через переднюю линзу. 
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Следует запомнить, что, например, отверстие диафрагмы 4 
вовсе не в 2 раза меньше отверстия диафрагмы 2, а в 4 раза, 
и поэтому выдержка при нем потребуется не вдвое, а вчетверо 
продолжительнее. Объясняется это тем, что при нумерации 

Фонyr:ное расстояние 

• , 

~--------1---------~--------~---------t----- 4.5 

18 

Рис. 4. Величина каждого отверстия диафрагмы обозначается ЧИСJIOМ, ко
торое показывает, сколько раз диаметр отверстия укладывается в фокусном 

расстоянии объентива 

r ~I 
Б ~З83 Ю<Q ~ 

А 1S&'\&j1~ Z ~ ;:;; 
I'X 

~ ~ ~ 
кх;: ~ 

~ ~ 

у; 

Рис. 5. С уменьшением диаметра круга в дна раза ПJ10щаДI, круга умень
шается в 22, то есть в четыре раза. Диаметры кругов А, Б, В относятся 

КaI, 1 : '/2 : '/., а П.l0щади их - как 1 : '/. : '/'6 

отверстий диафрагмы принимаются по пшшание их диаметры; 
площади же !\руглых отверстий относятся, ка!\ !\вадраты диа
метров. Поэтому с уменьшением диаметра отперстия в 2 раза 
площадь его уменьшается в 22=4 раза. 

Это соотношение наглядпо поясняется рис. 5. Нетрудно 
убедиться, что диаметр среднего !\руга Б РОПНО вдвое меньше 



18 УроlC 1-ЗНАКОМОТВО О ФОТОГРАФНFJil 

пиамеТDа левого круга А; между тем площадь его вчетверо 

меньше, и, значит, отверстие В пропустит света в 4 раза меньше, 
чем отвеDстие А. lIиаметр правого KPvra В по спавнению с лиа-
МАТПОМ левого Knvra А в 4 паза меньше плоmаль тА АГО мепь-
тпо n ffi n<>., 'Г~ "'А ХГlППТ П (', ГlТ<lАП(',ТП<JМП тrп<>тn<>I'МJ.Т 

пт,,<>п;- ПА-~'" пп<>тп<> ГМ [Я ТЯU"М Гlfi'nя,,~-'" "TГI 
ППП """'П"'Т~ u ПIХ<>.f.n<> "'П.Т ппп. ," ..,ПТН..., i'\,.,п,-_ 

:""_/~~:~ ~~~ 'АГ ."n~пn\ .:::~ ~п~:.:'n •• n~::"nn (ппп .. , '1' 
J .\ * 'Г" "' "~"" 

, 
~ гnu J "'" пт ...., 

• _ •• " _ ,. _" rp ~ • ' "",..... J <>и 

-V ,., }-'" 
'" L 1-\' , -1' J ~". и" 1"" "" 

ю. !. д . 
о , , .....: '---гauк. ~ ШЫIНI~Т \li u [Н ЧИ'J'~JJ UJ'i ру J'JJ~lHlnMI1J 

;'J'b --UТВ-~ РliТИI1 ..,. ,~Tpelly .' . 
Таблица 1 

ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ДИАФРАГМОЙ И ВЫДЕРЖКОЙ 

Диафрагма 
1,4 2 2,5 2,8 3,5 4 4,5 5,6 6,3 8 (1,5) 

Относительная вели-
чина выдержни . 1 2 3 4 6 8 10 16 20 32 

Продолжение 

Диафгагма 9 11 12,5 16 18 22 25 32 36 

-

Относительная вели-
чина выдержки . . 40 64 80 128 160 256 320 512 640 

Жирным шрифтом напечатаны стандартные числовые анаЧС[ШfI. 

Из таблпцы видно, что при диафрагме 32 нужна выдержка 
в 50 раз более продолжительная, чем при диафрагме 4,5, и 
примерно в 500 раз большая, чем при полном отверстии объек-
тива 1,5. Если объектив, имеющий светосилу 2, задиафрагми-
ровать до 5,6, то выдержку понадобится удлинить в 8 раз 

(16 : 2). 
ПиadJDагмы (а слеповательно и выпепжки) имеют опинако-

вые значения лля ПIГ\i'\ .. тх ГI~ ПАЯЯR"~ПМ(\ ОТ "У .,n~n~_ 

пvкпии 
v 

n' ,ап",а П ПА u nDnm,,(,ППJ.Т R('пп п<> ... -

ф •• 

u тел ТОJIЬКО дЛЯ uполного о~верстия, ногда оно по 

.... " "" ,. l> '" '1n"''''' l'"A , ~ .. 
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двух объективах, из которых один имеет светосилу 1,5, а другой 
4,5, поставить диафрагму 8, то при съем[,е в обоих случаях 
выдержка потребуется одинаковая *. 

Для чего же служит удлиняющая выдержку диафрагма? 
Разумеется, не только для затемнения изображения на пла
стинке или пленке, хотя уменьшение количества света, про

пускаемого объеI{ТИВОМ, бывает полезно, когда объект осве
щен ярким солнцем, негативный материал высокочувствителен, 
светосила объектива велина, самая короткая из механичесни 
отсекаемых затвором выдерже[{ оказывается чрезмерной, и без 
диафрагмирования была бы неизбежна передержка негатива. 

Основное назначение диафрагмирования состоит в обеспе
чении резкости изображения, путем расширения так называемой 
глубины резкоизображаемого пространства, в тех случаях, 
когда желательно на одном негативе сфотографировать объеl{ТЫ, 
находящиеся на различных расстояпиях от аппарата (одни 
близко, другие подальше или совсем вдалеI,е). 

росветление 

о ъектива достигается в результате покрытия полированных 

поверхностеи линз, СОПРИIшсающихся с воздухом, МИКРОСI\О-

пически тонким прозрачным слоем, которыи придает им иоле

тово-голубую окраску (отсюда и обиходное название «голубой» 
объектив). Чтобы представить толщипу просветляющего слоя, 
укажем, что она равна 1/1000 доле толщины обычной кинопленки. 

Этим исчерпываются общие сведения относительно объеI{-
тива, необходимые начинающем отолюбителю на пе вых по-
рах, тем более что уже на заводе каждый фотоаппарат снаб
жается наиболее подходящим для него объективом и подбирать 
последний не приходится. 

ЗатвQР 

Фотографический затвор - механизм, ОТI,рьшающий лучам 
света, прошедшим через объеI{ТИВ, доступ J{ пластинке или 
пленке и по исте,чении точно определяемого llромеЖУТl\а вро-

* С ТОЧIШ зрения геометрической светосилы. 
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мени преl\ращающий его. При помощи затвора осуществляются 
Iюроткие выдеРЖI\И, применяемые в современном фотографи
ровании и ограниченные (например, при съемке быстро движу
щихся объектов) сотыми и тысячными долями секунды. 

В фотолюбительских аппаратах встречаются два рода за
творов: 1) центральный затвор, открывающий и закрывающий 
действующее отверстие объектива (им снабжаются отечествен
ные аппараты для пластинок и широкой пленки); 2) шторный 
затвор. открывающий и закрывающий плоскость негативного 
материала (ставится на отечественные малоформатные кино
пленочные аппараты). 
Ц е н т р а л ь н ы й з а т в о р назван так по принципу 

своего действия. Его светозаслоняющая часть, состоящая из 
пескольких металлических лепестков-створок, помещенных 

между линзами, начинает открытие объектива и заканчивает 
его закрытие D Ц е н т р е действующего отверстия. Вся пла
стинка освещается одновременно. Затвор этот, являющийся 
видом точного часового механизма, расположен кольцеобразно 
вокруг оБЪ9ктива и скреплен с его оправой. Отечественные 
центральные затворы отсекают выдержки в пределах от 1 до 
1{ Н О секунды. 

m т о р н ы й з а т в о р получил название от своей засло
нлющей свет детали - светонепроницаемой ш т о р к И, кото
рая состоит из двух частей, разделяемых поперечной щелью. 
Шторка сделана из прорезиненной шелковой материи или со
ставлена из УЗIШХ поперечных металлических полосок. Затвор 
вмонтирован в корпус фотоаппарата. В момент действия ШТОРI,а, 
перематываясь с одного валика па другой, пробегает непосред
ствепно перед саl\ЮЙ пленкой, которая в результате освещается 
через щель, постепенно от одного края к другому. Такие затворы 

отмеривают выдеРЖI\И в пределах от 1 до 1{ 1250 секунды (вели
чина выдераши регулируется изменением ширины щели и ско

рости проб('гания шторки). 
Таким образом, низший предел выдержек отечественных 

шторных затворов в 5 раз меньше, чем у центральных затворов. 
Затпоры обоих типов ДОПУСI\аЮТ выдержку, при КОТОРОЙ затвор 
открыт до тех пор, пока нажат спусковой рычаг (кнош\а). 

Затвор - самая сложная механическая часть фотоаппарата; 
обращение с ним необходимо изучпТI. в совершенстве, наблюдая 
за его действием по матовому стеклу, через ОТКРЫТУЮ заднюю 
степку камеры или спереди через объектив. 

В качестве примера рассмотрим действие центрального за
твора «Момент» (рис. 6), который ставится на фотоаппараты 
«МОСКВа». Удобнее всего наблюдать за его работой но матовому 
стеклу, нрижатому двумя резию,ами к кадровой рамке (нри 
ОТI,РЫТОЙ задней стенке). 
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Если направить объектив на освещенное окно, то на матовом 
стекле ничего не будет видно, тю, как затвор закрыт. Чтобы 
открыть затвор, следует сначала повернуть кольцо-регулятор 

выдержек таким образом, чтобы БУli.Ва В стала против стрелки 
в верхней части затвора; при нажатии на спусковой рычаг 
(или тросик) затвор откроется. 

Если теперь, не прекращая нажатия на спуск, направить 

объектив на онно, то матовое стеI{ЛО намеры осветится. Как 

Эав()дн()u рычаг 

ВmУАНО 
mросина 

р",чаг 

Унаsаmель шналы 
рассmоннuu 

ДeиНlOH дuафрагмы 

НОАЬЦ() -реtJARm()р 
СО шналой еыдержен 

--*- IJlJналD г л убuны 
реаностu 

Опроеа nepeiJHciJ 
4UНЭ'" 

Рис. 6. Центральный затвор «Момент» 

только вы перестанете нажимать на рычаг, затвор закроется, 

и матовое стеI\ЛО вновь станет те:,шым. 

Так устанавливают затвор ДJIЯ съеМI\И с выдеРЖI\ОЙ в не
сколько секунд. 

Наконец, если против стрелки поставить какую-либо из 
цифр, имеющихся на ткало регулятора вьщершеи (от 1 до 250) 
и обозначающих доли сенунды, а затем завести затвор, повер--
пув его заводной рычаг вправо до ОТКа<!а, то после нажатия 
спускового рычага изобра,неиие на матовом стеЮlе появится 
па соответствующиii ltoротюп'i: отрезон врр,мепи п сейчас шо 
исчезнот. Тан устанавливают заТflОР для съемои с выдержками 
от 1 секунды до 1/250 секунды (табл. 2). 

При съемках со штатива (обязагеJIБНОl'О ДJIЯ выдержек мед-
1 1) U JleHHee 120 секунды ПРИВОДИЗ'Б затвор в деиеТЕне надо по сред-

ством нажатия на' тросИl\, ввинчиваемый в отверстие спусковой 

КНОПI\И. 
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Таблица 2 

ДЕЙСТВИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАТВОРА 

Установка регулятора ПримснеlШе и деliствие 

Наводка на резкость по матовому стеклу 
Съемка с длительной выдержкой 

Д 
(свыше 5 секунд) 

При первом нажатии слуснового рычага 

(или тросина) затвор отнрывается и остается 
оТ/\рытым до тех лор, пона СЛУСI\оВОЙ ры-
чаг нажмут ВТОРИЧIIО. 

Съемка с I;ратковременной выдержкой 

В 
(от 1 до 5 секунд) 

Затвор открыт до тех пор, пона нажаг 

СПУСI\оВОЙ рычаг. По освобождении рычага 
затвор занрывается. 

Съемка с механически отсекае~IOЙ 

1, 2, 5, 10, 
затвором выдеРЖI\ОЙ 

После устан,ов/щ регулятора выдержек. 

25, 50, 
аатвор необходи,м,о аавести 

При нажатии на СПУСI\оВОЙ рычаг затвор 

100, 250 открывается на соответствующую долю се-

'\унды (1 сенунда, 1/2' 1/5' 1/10' 1/25' '/50' 
1/100 или 1/250 сеI\УПДЫ) 11 по истечении ее 
автоматичеСIШ занрывается. 

Центральные затворы пленочных фотоаппаратов не имеют 
деления Д (во избежание случайного засвечивания перемотан
ной пленки незакрытым объеI{ТИВОМ). 

В шторных затворах малоформатных аппаратов деление Д 
тоже отсутствует (исключение «30РКИЙ-З»); в старых моделях 
аппарата «ФЭД» функции В несет деление Z. 

Во избежание порчи механизмов перемену выдержек сле
дует производить только при спущенном центральном затворе 

и толыю при заведенном шторном. 

Для лучшей сохранности пружин всякого затвора после 
работы его регулятор выдержек следует ставить на наимень
шую скорость (то есть на наибольшую из механически отсекае
мых выдержек); при длительном хранении аппарата без упот
ребления затвор надо оставлять незаведенным. В нераБО'lем 
состоянии затвор должен полностью преграждать доступ света 

к фотослою. 
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м ехаnuв.п для nаводиu па ревиость 

С помощью пластиночнОГО фотоаппарата, имеющего двоЙ· 
ное растяжение меха, нетрудно наглядно убе~ться в том, что 
получение резких изображений обусловливается определеННЫ~1 
соотношением между расстояниями от объеI\тива до предмета 
съемки и от объектива до матового стенла. Так, при съемке 
очень, удаленных предметов объектив отстоит от матового СТeIша 
ближе всего - на величину своего фокусного расстояния. При 
съемке очень близко расположенного предмета в его натураль
ную величину объектив должен отстоять от матового стекла 
на удвоенное фокусное расстояние. При фотографированип 
предмета, находящегося между упомянутыми положениями, рас

тяжение меха будет равно некоторой промежуточной величине 
между одним и двумя фокусными расстояниями. 

Таким образом, для получения ре3IЮГО изображения сни
маемого предмета необходимо перед наждой съеМIЮЙ уста
новить объектив на некотором рас~тоянии от матового стекла, 
то есть про извести н а в о Д к у н а р е 3 к о С т ь. 

В универсальных пластиночных фотоаппаратах ((Фотокор») 
наводка на резкость осуществляется отдалением или прибли
жением объективной стойки по отношению к матовому стеклу 
с изменением растяжения меха камеры. В фотоаппаратах «Лю
бителы), «Эстафета» и «М9сква» наВОДl{а на резкость произво
дится в результате изменения, путем вращения передней линзы, 
расстояния между линзами объектива и, следовательно, фокус
ного расстояния объектива. В малоформатных аппаратах со 
шторным затвором наводка на резкость производится посред

ством перемещения вдоль оптической оси объектива, заключен
ного в особую оправу с «червячным» ходом. 

Каким образом регулируется наВОДIШ на резкость, то есть 
устанавливается необходимое для каждого случая расстояние 
между объеl{ТИВОМ и фотоплаСТИНI\ОЙ или пленкой? 

Матовое СТeIШО. Самый простой и в то же время точный спо
соб I\ОНТРОЛЯ наводки на резкость - зрительное наблюдение 
по м а т о в о м у с т е к л у, заменяемому во время съемки 

кассетой с пластишюй, попадающей точно в плоскость матового 
стеlша (фотослой пластинки и матовая сторона стекла дол
жны БЫТh обращены J{ объективу). Все, что глаз ви-
дит резкпм на матовом стеlше, ТaI\ИМ же получится и на пла

стинке. Этот способ применнется в аппарате «Фотокор», а также 
в фотоаппаратах «Зенит» и «ЛюбитеJIЬ» (в последнем случае 
ре:шостъ I{QНТРОДИРУСТСЯ по маТИРОllанному I(РУJIШУ в центро 

верхней линзы зер"ального видоискателя). Матовое стекло 
елущит таНше для выбора иадра при съемке со штатива, 
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выиду на 

резкими. аводка на резкость по матовому стеклу и по шкале 

расстоянии должна давать одинаковые результаты. 

Расстояние от аппарата до предмета съемки измеряется 
обычно на глаз или шагами. Следует привыкнуть ходить при 
этом измерении так, чтобы каждые три шага равнялись двум 
метрам (1 шаг - 1/. М). 

ДЛЯ более простых кинопленочных фотоаппаратов «(Сменю») 
шкала расстояний, называемая также метражной шкалой, 
является единственным средством наводки на резкость. 

Дальномер. Наилучший способ точной наводки на резкость
применение Д а л ь н о м е р а, оптического определителя рас

стояния от фотоаппарата до снимаемого предмета. В результате 
механического сопряжения дальномера с объективом достигнут 
полуавтоматический контроль наводки на резкость. Когда в окне 
дальномера совмещены раздвоенные контуры изображения ка
кого-нибудь предмета, это одновременно означает, что и объек
тив резко наведен на этот же предмет. 

Оптическим дальномером снабжены фотоаппараты «Мо
сква-5», «ФЭД», «Зоркий», «Киев» и другие. 

Вuдоuсnа1nелъ 

ВИДОИСIштель служит для нацеливания фотоаппарата на 
фотографируемые предметы: он ПОI\азыпает, что получится на 
снимке в тех случаях, когда границы снимаемого кадра * не 
определяются по матовому стеI\ЛУ. 

о транства, изо 
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Наиболее удобны прямые видоискатели, при пользоваНИlI 

которыми фотоаппарат де~жат на ypoBHue глаз (рис. 7), что спо
собствует более привычнои для зрителеи передаче перспективЫ. 

Рамочный видоискатель (иконометр) состоит из двух рамок: 
малой и большой в формате ие
гатива; промежуток между ними 
равен фокусному расстоянию 
объектива.Прищурив один глаз, 
фотограф другим смотрит сквозь 

обе рамки. Приближая глаз к 
малой рамке, фотограф находит 
такое положение, когда все че

ты:ре стороны малой рамки сов
падут со всеми сторонами боль
шой рамки, и затем нацелива

ет апиарат на предмет съемки. 

Тогда все, что видно сквозь обе 
рамки, получится и на негативе 

(рис. 8). Рамочный видоискатель 
дает изображение в его нату
ральную величину и очень удо

бен для визирования. Такой ви
доискатель имеется на «Фотоко-

Рис. 7. Съемка складным фото
аппаратом 

ре» и в качестве второго видо-

искателя на аппарате «ЛюбителЬ)) (В верхней складной шахте). 
Складной прямой оптический видоискатель состоит из двух 

прямоугольных линз: рассеивающей и собирательной (оку
ляр), заключенных в откидныр оправы-раМIШ; он ставится на 

т 

" " 

фотоаппараты «Москвю). 
Такой же видоискатель, 

но жесткой конструкции, с 

линзами, объединенными об
щей оправой (окуляр круг
лый) , монтируется на мало
форматные аппараты. Держа 
фотоаппа ат на овне глаз 

• 



Уро" 1-8НАВОМСТВО С ФОТОГРАФ1lиll 

Зеркальный оптический видоискатель (рис. 11) состоит из 
двух собирательных линз, одна из которых, меньшая, помещена 

Рис. 9. Съемка малоформатным 
фотоаппаратом 

вертИIШЛЬНО, а другая, боль
шего размера, - горизон

тально в верхней части ви

доискателя; между ними под 

углом в 450 к обеим лин
зам укреплено зеРIШЛО, от

ражающее вверх лучи, про

шедшие СIШОЗЬ меньшую лин

зу. В результате большая 
линза образует зеркально об
ращенное изображение пред
мета съеМI\И. Недостаток зер
нального видоиснателя состо

ит в том, что в него надо 

смотреть сверху, поэтому 

при пользовании зеркаль

ным видоискателем фотоап
парат приходится держать 

на уровне пояса фотографа 
(рис. 12), в результате чего 

снимок передает перспентиву неснольно иначе, чем видит 

обычно наш глаз. Большой зеркальный ВИДОИСIштель встроен 
в верхнюю часть корпуса фотоаппарата «Любителы>. 

Рис. 10. Универсаль
ный оптический 
видоискатель 

Вассет'Ы 

Рис. 11. Разрсз 
зсркального 

ВlIДОИСI{ателя 

Н.ассета представляет собой светонепроницаемый металли
чеСl\ИЙ футляр, в нотором негативный материал вставляется 
в фотоаппарат, а после съемки вынимается из него. 

Пластиночная нассета - плосная, состоит из корпуса и 
nыДвигающейся крышки, вмещает обычно одну фотопластинну 
и для съемки вставляется в фотоаппарат на место матового 
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стекла. Кассеты для «Фотокорю) - вдвижные, вдвигаются в 
пазы задней стенки камеры. Бывают кассеты прикладные, ко
торые приставляются к задней стенке I\aMepbl и закрепляются 
при помощи защелкивающегося замка. К!ссеты для бо:rьших 
штативных фотокамер - деревянные, двоиные (по однои пла· 
стинке с каащой стороны). 

Рис. 12. Визирование по зер
кальному ВИДОИСI(ателю двух

объеl(ТИПНОГО фотоаппарата 

Рис, 13. Визирование по ра
мочному видоискателю двух

объективного фотоаппарата 

I\инопленочная I\acceTa малоформатного фотоаппарата имее .. 
цилиндричеСI\УЮ форму, состоит из I\аТУШКИ, корпуса п I\РЫШI{И 
«(ФЭД», «Зоркий», «Зенит}), «Сменю») или из катушки и двух 
цилиндрических частей корпуса «(I\ием, «ЗОРI\ИЙ-3»); нассета 
вмещает ленту киноплеНI\И длиной в 165 см на 36 СНИМI\ОВ. 

ОТ числа запасных l\acceT зависит количество СНИМI\ОВ, кото
рые фотограф может сделать без возвращения в темное ПО~lе
щение. 

Фотоаппараты для ширОI\ОЙ катушечной плеНI\И l(ассет не 

, 

• 



28 3ТРОl> 1-8НАВОМСТВО а ФОТОГРАФЛЕU 

степени свойственна галогенному серебру, соединению металли-
ческого серебра с одним из галогенов (галоидов) - бромом, 
хлором или йодом. Ьромистое, хлористое и йодистое сереб-
ро являются светочувствительной основой фОТОГDаФических 
слоев. 

Л Dименяемые в Фото грае ии в качестве исх 'tX м, LЛ()в 

Ш сл()и или :L Г()И) ::!Т() :IIЯ ЖА1ТII-

1« Ш 1\ InnЙ ПlIхnттитr,я hnп' un 

,",оп<-"" u .. "" ...... П 1.' ,nnu ,п ппп \ "" п, .,," ~ ,n~'.~ 

и ':r~',/ и,н! "пni{ ", ... n ... "'''' ТТА ~n~~~ 
.~ 

'., 
~ 'ПnТТ АТТ ТТ':::A~~~~п ТТ~ ТТ' тт, . 

/;<. 
.~ 

, ,"1' 'J .... J • .. ~ 
.\ .\ 

\ ,*,V:';_ "';',;: .... ,:"., .. ~ " " 
-м \ ,*,v. v .. , ...... ,," .. .и, , , 

па ~./_J .. a. у \'.I',,.vvy ма.а). , у 

~.LV .", "D"~V"'YD\J'D'H"J', j\'l'Н"l'flаOIШ \flJHl ,!,UTU-

материалы) делятся на негативные, пспользуемые для съемки, 
и позитивные, служащие для изготовления отпечатков. 

Светочувствительные материалы необходимо тщательно обе-
регать от постороннего света: малейшее количество дневного 

или искусственного белого света, попавшее на открытые пла-
стинки, пленку или фотобумагу, совсем испортит их. 

Нсга1nuвuъtе жаmерuа.ll,'Ы 

ФотографичеСI\Ие пластинки и пленки различаются по 

светочувствительности, контрастности, спектральной чувстви-
тельности; эти их свойства обозначаются на упаковке. 
Светочувствительность (чувствительность J{ 

воздействию белого света) - важнейшее качество негативных 
материалрв; чем она выше, тем короче нужна выдержка при 

съемке. Светочувствительность отечественных фотоматериалов 
выражается в единицах ГОСТа (Государственный общесоюзный 
стандарт). Число единиц ГОСТа прямо пропорционально свето-
чувствительности: вдвое больше величина, значит, вдвое выше 
светочувствительность *. 

Начинающему фотолюбителю, снимающему в благоприятных 
световых условиях, лучше пользоваться негативными материа-

лами низкой чувствительности (11 и 16 единиц ГОСТа), малой 
(22 и 32 единицы ГОСТа) и средней (45 и 65 единиц ГОСТа) чув-
ствительности. Н высокочувствительным фотоматериалам при-
~"'n'H"'" n .." .. " .п ТТА ""ПАn~п .. " 'nv. 

ппп :s.. • ~ у '.:'''uf::~ ~LYM"nA П-О~ • rv~п J~, ''''А'' n ~~ . ,. ... ~ '!' М' ., . -. r 

* Светочувствительность германских фотоматериалов обозначается 
в градусах ДИН (Дейче Ипдустри Нормсп). По этой системе чувствитель-
1I0.C~ удваивается,\ИЛИ уменьшается вдвое) ч:роеэ тт~~!!дыe .:J : Dлею,а 
D ~U .,. ,,~, , ""!У' D ." • 
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sую погоду, при моментальных съемках в помещении, но такие 

съемКИ для начинающего преждевремепны. 
К о н т р а с т н о с т ь негативного материала - это его 

способность давать негативные изображения с большей или 
меньшей достижимой разностыо между самым темным и самым 

светлым участками. По степени контрастности негативные 
материалы бывают особо мягкие, мягкие (малоконтрастные), 
нормальные, контрастные, особо контрастные, сверхконтра-

ствые. 
Контрастность применяемого негативного материала сле-

дYf!Ir сообразовать с I{OHTpaCToM фотографируемого объекта и 
с характером освещения. МЯГIше фотослои служат для съемок 
контраствых объектов и в условиях контрастного (солнечного 
или искусственного) освещения; контрастные фото слои - для 
съемок монотонных объектов, а также в пасмурную погодУ; 
нормальные - для съемок средних по тону объектов и при 
среднем по ЯРIЮСТИ освещении. 

Простой бромосеребряный фотослой чувствителен только 
к фиолетовым, синим и голубым лучам (не считая невидимых 
ультрафиолетовых); остальные лучи (зеленые, желтые, оран
жевые, красные) на него не действуют. Нашим же глазом, на
оборот. желтые лучи воспринимаются как наиболее яркие, а 
синие - как самые темные. В результате такого несовпадеНИJI 

,n,r. ~ .. _ ,~ .~n 'у ._ ~ "пn •• 

ll'У ШТ} J\ UvTi1JllJttbl!1'l "У "11М. т lTU .. 

\;JjtaU ЧУН\;'J'JjНТtJJl bJ!U\;",b '*'~ .~V'lUH И 011 IJ Лi1 раl1:тер его 

спектральнои чувствительности . 
Jj настоящее время все негативные материалы \за исключ0' 

нием специальных) выпускаются с тои или инои степенью 

спектраЛЬНОII чувствительности. отражаемои в их названии. 

Материалы «Ортохро!\{)} и «ИзоортО>}1помимо лучеи фиолетовых, 
синих и голубых) дополнительно очувствлены к зеленым и жел-
тым лvчам' материалы «И30ХРОМ» чvвствительны также к оран-
жеВЫ\1 лvчам. Матеоиалы «Панхnом» и «Изопанхоом» сенси-

.. ,.., '" , 
"п, n~п;:"'"_.":!.:~с>r;:и':.,о"v "О ,*,v .п. ~ \ ... иИ~~'уиv,о" v _ :~.bl 

УШП" у Г()(''Т',,' "ii,nТf)ПЛf'RR" -, Ро '(~'., 
единиц ГОСТа) и быть широко спектрально очувствленной (<<ПанхроМt) 
или, наоборот, иметь высокую светочувствительность в 130 единиц ГОСТа 
при меньшей спектральной чувствительности «(Ортохром»). чем в первом 
случае. 
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билизированные помимо того еще 1\ !{расным лучам, чувстви-

тельны, таким образом, но всем видимым лучам и потому спо-
собны воспроизводить яркости объеI\та съемки паиболее близко 
к действительности. 

Фотолюбителю приходится считаться с условиями обра-
ботки того или иного негативного материала. Несенсибилизи-
рованные материалы мошно при светло-нрасном лабораторном 
евете заряжать в насееты и в пронвочный бачок, проявлять 
11 lIанпочке, а матери а лы «Ортохрощ) и «Изоорто» при темно-
l\распом Сllете. На ОСТ8ЛЬ11ые 1118тери8!lы (<<Изохром», «Папхром», 
«Изопапхром») ВЛИЯIJТ даже темпо красныЙ СВIJТ, и ПОТОМУ заря 
жать и обрабатывать их необходимо в полной темноте, что для 
начинающего фотолюбителя представляет существенные, а то 
и непреодолимые трудности (невозможность зрительно наблю
дать за ходом проявления плаСТИНОI{). Поэтому начинающему 
фотолюбителю реIшмендуем пользоваться пластинками (<Изо
ортт) и пленкой «ОРТОХРОМ», вполне пригодными для разнооб
разных съемок. 

Ф о т о 11 Л а с т и н !{ И - стеклянные плаСТИНI\И, покры
тые с одной стороны светочувствительным сдоем, имеют стан
дартные форматы сообразно размерам аппаратов (от 6х9 до 
50 х 60 C.i!t). П РОДaIОТСЯ они В коробках по 12 штун (до формата 
13 х 18 сж). 

ФотоплеНIШ выпускается в следующих видах. 
П л о с I\ а я Ф о т о п л е н к а - форматные (от 6 х 9 до 

30х40 СМ) листы целлулоида с односторонпим фотослоем. 
Продаются в пакетах по 12 листов. 

Р о л и к о в а я Ф о т о п л е н к а: 
1. ШИРОIШЯ катушечная плеНIШ представляет собой цел

лулоидную ленту в 6 см шириной и 81,5 см длиной, ПОI\РЫТУЮ 
светочувствительным слоем и намотанную на натушку вместо 

с длинной полоской светонеПРОНIщаемой бумаги, защищающей: 
пленку от постороннего света. На наружной стороне бумажной 
ленты в три ряда напечатаны порядковые номера, соответст

вующие отдельным снимкам: одип ряд предназначен для 8 
снимков 6 х 9 СМ, другой - для 12 снимков 6 х 6 СМ, третий: -
для 16 снимков 4,5 х 6 СМ. Катушка с пленкой непосредственно 
заряжается в фотоаппарат. 

2. Фотопленка для малоформатпых аппаратов - это нор-
мальна" киноплею,а, то есть целлулоидная лепта шириноЙ 

в 35 ММ, 110крЫТ8Я фотослоем и имеющая по краям отверстия 
(ПlJрфорацию) ДЛЯ переДяигающего механизма uамеры Длина 
пленочной JlIJHTbl 165 CJ!f, па пой помещаются 36 негативов 
24 х 36 o.ltJlt. 

Преимущества фотонластиноп: БО3МОНШОСТЬ ПРОЯБИТЬ ОТ 
дельно каждый пеrатии; их педостатип: сраинительная rромозд-
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1(ОСТЬ И тяжелый вес, а также необходимость темной комнаты 
для перезарядки кассет. Плоские пленки применяются как 
пластинки, но легче их и в запасе занимают меньше места. 

Преимущества роликовых пленок: многозарядность, лег

кость и портативность, возможность смены ролика на свету; 

иеудобство их применения состоит в необхоuдимости проявлять 
всю длинную ленту сразу, однако большеи частью это может 
стать преимуществом, так нак ускоряет обработку. 

Сообразно применяемому негативному материалу фотогра
фические аппараты делятся на пластиночные, широкопленоч

ные и кинопленочные. 
фотопластинни и плоскую пленку следует приобретать сог

ласно формату вашего фотоаппарата. Широкая катушечная 
пленка в 6 см пригодна для всех отечественных пленочных 
аппаратов. Rинопленна одинаново годится для всех малофор
матных фотоаппаратов. 

п 08итивn'ые -"аlnе риао'1,'Ы 

ФотографичеСIШО бумаги подразделяются на две категории: 
1) бумаги с видимым печатанием, или дневные (например, 
аристотипная), дающие при контактном печатании на дневном 
свету в течение сравнительно продолжительного времени види

мое изображение, закрепляемое обработной в растворе вираж
фиксажа'; 2) бумаги с проявлением, дающие при печатании 
на иснусственном свете в течение неснольних секунд скрытое 

изоБРaiнение, проявляемое так же, нак на пластинках и пленках. 
Б у м а г и с в и Д и м ы м и з о б р а ж е н и е м давно 

уже полностью вытеснены из промышленной и профессиональной 
практики бумагами с про явлением: последние позволяют рабо
тать несравнимо быстрее, лучше сохраняются, пригодны для уве
личений. Дневные фотобумаги исчезают и из фотолюбительского 
обихода, и мы не будем останавливаться на них ни здесь, ни 
в дальнейшем. 

Б у м а г и с про я в л е н и е м в зависимости от того, 
ню{ое галогенное серебро преимущественно входит в состав све
точувствительного слоя, делятся на бромосеребряные «('}Тни
бром» и «Фотобром») , хлоробромосеребряные ,«(I\онтабром» и 
«Бромпортрет») , хлоросеребряные «(Фото конт») , хлоробромойо
досеребряные «(Й одосеребрянал»). 

Фотобумаги значительно менее светочувствительны, чем не
гативные материалы. Цветочувствительность их ограничена 
фиолетовыми, синими и голубыми лучами; поэтому их можно 
обрабатывать при желтом, оранжевом, светло-нрасном свете 
лабораторного фонаря (род освещения указан на упановне), 
а также при зеленом свете. 
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Фотобумага бывает различной степени контрастности, ко
торая обозначается также и номером: ом 1 - МЯГI\аЯ (малоконт
растная) бумага, .м 2 и.N'~ 3 - нормальная, .М 4 и ом 5 - I,OHT
растная, ом 6 - особо контрастная, ом 7 - сверхконтрастная. 
Чем выше номер, тем больше контрастность бумаги. 

Поверхность фотобумаг бывает глянцевой, матовой, струк
турной (шероховатой). 

Форматы фотобумаг от 6х6 до 50х60 см. Продаются они 
в пакетах по 10 и 20 листов или в короБI,ах по 100 листов. 

ХИМ IIЧЕСIШЕ ВЕЩЕе'l ш. 

Для химико-фотографичеСI'ОЙ обработки пластинон, пле
вок, фотобумаг применяются в основном два раствора: про
явитель, превращающий скрытое изображение в видимое, и за
крепитель, делающий фотографическое изображение светоустой
чивым. Во второй части IШИГИ каждый фото.тrюбитель научится 
самостоятельно составлять эти растворы из исходных химиче

Сltих веществ, но на первых порах удобнее пользоваться гото
выми смесями фотохимикатов, продаваемыми в CYXOl\l виде в 
стеклянных труБОЧJ\ах или: картонных патронах, в короБI\аХ 
или банках, содержимое I\OTOpblX остается лишь растворить 
в воде. 

Проявители. Готовый сухой проявитель представляет собой 
ПОРОШlюобразную смесь несколы\Их химических веществ, при
чем смесь разделена проклаДi\ОЙ на две неравные части: мень
шая часть - это собственно проявляющее вещество, большая
это остальные необходимые ХИl\lИI\аты. На этикетке Уi\азаны: 
1) название прояви:теля (по составу), например метоло-гидро
хиноновый, параашшофеноловый; 2) характеРИСТlша: нормаль
пый, меЛi\озернистый; 3) назначение (по виду фотоматериала): 
для пластинок и фотобумаги, ДJIЯ шrеПlШ «ФЭД.); 4) объем воды 
для растворенпл. 

Следует различать две группы готовых препаратов. 
Нормальные или универсальные проявите.:ш, работающи:~ 

быстро, применяются ТОЛЬi\О дЛЯ проявления В ваННОЧi,ах пла
стинок, ПЛОСi\ИХ плено!, и фотобуиаги:. 

Медленно работающие (ШIИ l\Iсш\озернистые) прояви:тели 
служат только для баЧi\ОВОГО про явления РОЛИi\ОВЫХ пленок 
(кинопленки маЛОфОРl\lатных аппаратов И ШИРОi\ОЙ r\атушечной 
плеНi\И). Для проявлени:я пластинок в ванночках с зрительным 
наблюден и:ем они неудобны (ввиду медленного действия), 
а для I}:отобумаги совсем ненригодны. 
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по весу), 
Хотя можно обходиться ооьшновенныM закрепителем, IШС-

лый предпочтителен, особенно для кинопленки; его раствор 

польше сохраняется. 

-х сvхой закрепитель отдельно от светочvвствитель-
ПJJУ шов И их ХИМИIштов. 
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ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Отечествепные фотографические аппараты. 

Фотопринадлеашости. - ЛабораТ8РИJl фотолюбителя 

OТEIIECTBEHHЫE ФОТОТРАФИЧЕСRИЕ АННАР ATы 

Отечественная промышленность освоила и развила массовое 
производство ряда новейших типов фотографических аппаратов, 
использовав для этого последние достижения оптической тех
ники. 

Этот урок в основном посвящается описанию советских фото
аппаратов с целью помочь каждому из читатеJ1ей в выборе 
наиБОJIее подходящего из них типа. 

Изложение мы будем вести в следующем порядке: 
1) п л а с т и н о ч н ы е Ф о т о а п пар а т ы; 
2) ш и р о к о п л е н о ч н ы е Ф о т о а п пар а т ы для 

60-мм пленки; 
3) м а J1 о фор М а т н ы е Ф о т о а п пар а т ы ДJIЯ 

35-мм КИНОПJIенки. 
4) м и н и а т ю р н ы е Ф о т о а п пар а т ы для узкой 

16-мм КИНОПJIеюш. 

ФОТОАППАРАТЫ ДЛЯ ПЛАСТИНОIt 

I\онструктивная особенность ПJIастиночных фотоаппаратов
матовое стекло в задней стенке Iшмеры, по которому произ
DОДИТСЯ зритеJIьная наводка на реЗКОСТЬj изображенио на нем 
получается перевернутым, но в точности таким же по виду, 

размеру и резкости, каким оно будет на негативе. 
Возможность судить по матовому стеклу о будущем изобра

жении является преимущеСТВОМj неудобство состоит в необ
ходимости сменять нассету после каждого снимка. 

ПJIастиночные фотоаппараты удобны для техничеСIШХ, груп
повых и других съемок, не связанных с оперативностью. Они 
наиболее пригодны ДJIЯ наглядного изучения процессов фото
графирования. 
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Фотonор" - n/Ю,стuuочuьtu аппарат 9 Х 12 CJt " . 
• Ф о т о к о р» (рис. 14) был первЫм массовым фотографи

ческим аппаратом. С 1941 года он не выпускается, но в обра
щении все еще находится большое количество аппаратов «Фото-

J/JtDI- '111 omllptl.tIlIo --___ _ 
(JIЮlI PIIIIIII 

11 .. _,--

,.",." ----

/J/lJllII!I» u <llU1iIJ 

Рис. 14. Аппарат «ФотоКор~ 

БоА'.т". I'O.~" 
UI(Ol(o.e~" 

нор». Это побуждает нас начать обзор именно с него, тем болео 
ЧТО «Фотонор» нринад.ffешит н типу тан называемых универ 
сальпых фотоаппаратов, примеплемых длл разнообразных 
работ. 

«Фотокор» - СКJIaДНОЙ фО'fоаппараr с мюовым CreКJIOA1 и 
й u u u б откидво переднеи стенкои, по которои передвигается о ъеI{-

т-ивная стойка. Конический мех Iшмеры допускает двоЙное (по 
сравнению с фокусным расстоянием объектива) растяжение. 
Длина меха ПОЗВОJlяет фотографировать мелкие предметы 
с очень малого расстояния (27 СМ) в I~РУПНОМ масштабе вплоть до 
их натуральной величины, а также использовать фотоаппарат 
в качестве составной части увеличительного прибора. Объектив 

2· 
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может перемещаться вверх и вниз, вправо и влево, что сущест

венно для архитектурной съемки. Ни один другой фотолюби
теЛЬСI\ИЙ отечественный аппарат этими к~ествами не обладает. 

«Фотокор» снабжен четырехлинзовым анастигматом «Орта
гоз» СО светосилой 4,5 и фокусным расстоянием 13,5 см. Слабое 
место аппарата - его самовзводный центральный затвор 
ГОМЗ, не требующий предварительного завода и всегда гото
вый к действию, но отмеривающий только три выдержки: 
в 1/25 I/S0иl/l00секунды, что, с одной стороны, ограничивает воз
можность съеlt.ШИ быстродвижущихся объеI\ТОВ, а с другой -
лишает фотографа медленных выдержек (до 1 сенунды), необхо
ДИМЫХ для съеll10I{ в помещениях. 

При обращении с «фОТОIЮРОМ» нужно придерживаться сле
дующих указаний: 

О т I\ рыв а н и е Ф о т о а п пар а т а. 
1. Нажать кнопку вверху Iюрпуса - передняя стенка 

аппа рата ОТI'роется. 

2. Откинуть переднюю стенку аппарата вниз до отказа -
распорт'И должны защелкнуться. 

3. Вытянуть до упора объективную стойку аппарата с мехом 
и объективом (обязательно за предназначенные для этого 
I\НОПКИ). 

З а 1\ рыв а II и е Ф о т о а II пар а т а. 
1. Нажав на I\НОШШ дЛЯ выдвигания, вдвинуть объектив

ную стойку аппарата с мехом в IЮрПУС до ОТIшза. Вложить 
спусковой тросИl{. 

2. Обе раСПОРIШ, поддерживающие откидную стенку ап
парата, нажать внутрь - ОТIшдная степка леГI\О поднимется 

lшерху. 

3. Оlюнчательно захлопнуть откидную стенку. 
Затвор «фотокорю) действует следующим образом. 
После установки регулятора выдержек на Д (длительная 

выдерщка) при пеРВОl\l нажатии СПУСI\ОВОГО тросина затвор 
ОТI\рывается и остается открытым до вторичного нажатия 

тросика. • 
После установки на К (т\раТlювременная выдержка) затвор 

, 
После установки регулятора на 25, 50 или 100 при нажатии 

25' 50 100 

долю сеI\УНДЫ и снова З3I'рывается. Заводить затвор не тре-
уется. 

НаВОДI,а на резкость производится вращением кремалье-
ры, вследствие чего о ъеКТИВIffiЯ стойка выдвигается вперед 
II мех астягивается. ШI\ала аССТОЯНИIl имеет еления от 1,5 м. 

Аппарат снабжен двумя ВИДОИСIштелями: рамочным и ма-
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ОАВВарвЫА кассеты «Фото корю> вдвигаются в пазы задней 

ФОТ6rрафЫ привыкЛИ к этому аппарату, находят его прак-
тачным, ВО, разумеется, сильно отставшим от современного 
уроВНЯ техвиНи. Вэамен него промышленностью предусмотрен 

выпусК усовершенствованных пластиночны~ фотоаппаратов_ 
6 5 х 9 соа :и 9 х {2 C..1&, снабженных прис.таВНDИ для катушечнои 

t U n u u 

менки. Такой аппарат явится универсальнои ра очеи камерои, 

удобной ДЛЯ основатеЛЬНОFО обучения фотографии. 

ш m а m 'U в n 'bt е n а ом, ер ьt 13 Х 18 См и 18 Х fl4 еж 

m т а т и в н ы м и фотокамерами (рис. 15) называютея ерав 
нительно громоздкие складные деревянные фотоаппараты е квад
paтнЬDI мехом и матовым стеклом. Эти аппараты не применимы 
ДЛЯ съеМЮI с рук, а 

непременно должны 

быть установлены на 
прочном штативе (или 
другой подставке). 
Онн являются фото
камерами профессио
HaJlbHOrO типа и пред
назначены ДЛЯ работ, 
требующих от аппа
рата устойчивости, 
большого формата не
гативов, длннного 

растяжения меха, 

уклонов матового 

стекла, возможности 

смены объективов. 
Применяются эти ка
меры для съемок в 

постоянном помеще

пии (портреты, груп
пы,, для выездных 

Рис. 15. Штативная фотокамера 

съемок (архитектура, пейзажи), для научно-исследователь
ских и технических съемок в лабораториях и цехах, для репро
дуцирования. 

Еамеры имеют двойное растяжение меха 
lIaBoAKa на резкость производител кремальерой, передви-

rающей IЩЦПЮЮ (кассетную) часть камеры, в то время как пе-
редняя (объеJ,тнвяал) часть остается неподвишпоЙ. 

Воэмошна смена объентива (вмеете с объеИТIIВНОЙ ДОСIЮЙ) 
и иепользование Тllжелых длиннофОI<уеных объеltТИIlОIl. 
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ПОМИМО веРТИI\аЛЬНОГО и горизонтального смещения объек
тива камеры имеют устройство для уклонов кассетной чаСТlI 
по горизонтальной и вертикальной осям. 

I\aMepa 13 х 18 см снабжена четырехлинзовым анастигма
том «Индустар-51» со светосилой 4,5 и фокусным расстоянием 
21 СМ. Габарит ее 275х270х100 мм; вес 5,7 nг, в футляре с 
вринадлежностями 10,8 nг. 

Камера 18 х 24 СМ имеет объектив «Индуста р-13» со свето
силой 4,5 и фокусным расстоянием 30 СМ. Га ба рит ее в сложен
ном виде 340 х 320 х 110 ММ; вес в футляре с принадлежностями 
20,7 кг. 

Фотокамеры не имеют ни видоискателя, ни затвора (вы
держка про изводится от руки посредством снятия и надевания 

на объектив колпачка). 
1\ камерам прилагаются по три двойных полушторных кас

сеты, брезентовый футляр, прочный складной деревянный шта
тив в чехле. 

Благодаря применению вкладышей возможна зарядка кассет 
пластинками меньших форматов. 

Штативные фотокамеры, кассеты и пластиНI\И для них тя
желы, занимают много места; пластинки больших форматов 
обходятся дорого. В фотолюбительской практике эти памеры не 
находят применения. Тем не менее мы остановились на них, 
учитывая, что HeI\OTopblM из читателей в дальнейшей работе, 
возможно, придется с ними встречаться. 

Кроме того, в большом, хорошо оборудованном фотокружке 
под руководством опытного фотографа штативная фотокамера 
может быть с успехом использована для углубленного изучения 
фотографии, 

~ 

ФОТОАIШАРАТЫ ДЛЯ I'АТУШЕЧНОИ ПЛЕНКИ 

Конструктивной особенностью пленочных фотоаппаратов ЯВ
ляется способ зарядки негативным материалом. В верхней 
и нижней частях корпуса имеются углубления для двух I\aTY

rneI,. Зарядка аппарата катушкой с РОЛИI\Овой пленкой проис
ходит при белом свете. По мере съеl\ШИ плеНI{У посредством 
имеющейся сбоку камеры руноятки постепенно перематывают 
с подающей катушки на приемную, каждый раз ставя перед объ
ективом неэкспонированный I\YCOK пленни, 

Для наблюдения за сменой номеров служит маленькое 
круглое смотровое оношко в глухой задней стенке камеры, 
защищенное нрасным светофильтром. По использовании всей 
катушки она извлеl\ается из камеры таЮl\е при белом свете, 
а освободившаяся от пленки подающая катушка перевосится 
на место приемной. 
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"3 ю б и т e,fl, 'Ь-2" - n.леuо1tuый аппарат б Х б C.ilt 

Двухобъективный ШИРОI{оп~еночный фотоаппарат «Л ю б и
т е л ь-2» (рис. 16), заряж~еМЫII на 12 снимков, имеет ящикооб
разную форму; в переднеи стенке 

помещены один над другим два 
объектива, связанные между собой 
посредством обрамляющих наруж
ных зубчатых колец-оправ. Ниж
ний объектив является съемоч

ным, а верхний (более простой) 
служит передней линзой боль
шого зеркального видоискателя 

(рис. 17). Для наводки на рез
кость одну из зубчатых оправ 
слегка вращают, в результате чего 

одновременно с перемещением пе

редней линзы съемочногО объекти
ва передвигается вдоль своей оп
тической оси и верхний объектив. 

Таким образом по матирован
ной центральной части верхней 
горизонтальной линзы видоиска
теля производится зрительная 

наводка на резкость. 

В то время как съемочный 

Рис. 16. Фотоаппарат 
«Любитель-2» 

объектив диафрагмируется до нужной степени, полное от
верстие верхнего объектива (2,8) всегда дает максимально 

•..... 

...................... 

Рис. 17. Схема фотоаппарата 
«Любитель» 

яркое изображение, оБЛeI'чающео 
точное визирование и наводку на 

резкость вплоть до момента спус

ка затвора. 

Зеркальный видоискатель «Лю
бителя» особенно удобен для съем
ки портретов и сценок с детьми. 

Хотя изображение, видимое в нем, 
ие перевернуто низом вверх, кю{ 

это обычно бывает на матовом 
стекле, но оно зеркально обраще
но (то есть левая и правая сторо
ны объекта съемки взаимно пере
мещены). Это не существенно прп 
съемке большинства более или ме

нее статичных об'Ъектов,но неудобно для спортивных съемок, так 
как Движущийся объект Появляется в видоискателе не с той 
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. Объектив - просветленный трехлинзовый анастигмат «Т-35$ 
со светосилой 4 и фокусным расстоянием 7,5 СМ, вмонтирован в 
центральный затвор, отсекающий шесть равномерных выдержек: 
.1/ 1/ 1/, 1/ ,1/125 И 1/250 секунды. Имеется автоспуск с пред-

а' 15 ' 10 80 
варительным X~ДOM 10-18 секунд и синхроконтакт для импульс-
вой лампы. 

Наводка на резкость производится по шкале расстояний по-
средством вращения передней линзы объектива. 
. Наименьшая дистанция до объекта съемки 1 м. 

Габарит аппарата 143 х 94 х 77 M.ft, вес 720 г. 

"М о оив а-5" - nлеUО'Ч,ll/ьtu аnnаршm 6Х9 о,н 

Складной широкопленочный фотоаппарат «М о с к в а -5$ 
(рис. 19) с откидной передней стенкой и коническим мехом заря
жается на 8 снимков 6 х 9 см (с помощью вставной кадровой рам
КИ мо>КНО сделать 12 снимков формата 6 х 6 см). После нажатия 
кнопки для открывания 

передняя стенка корпуса 

под действием пружин от
КИдывается вниз, причем 

одновременно механически 

посредством системы рыча

rOB выдвигается и закреп
ляе~ся передняя стойка с 
объективом и мехом; таким 
путем аппарат быстро при
водится в съемочную го

товность. 

С левой стороны кор
пуса укреплен сопряжен

ный с объективом дально
мер, а также оптический 

видоискатель. При враще
нии диска, помещенного 

над затвором, оДНовремен- Рис. 19. Фотоаппарат «MOCKBa-5~ 
но приводлтся в действие 
компенсатор дальномера и передняя вращающаяся линза 

объектива, регулирующая наводку на резкость. 
Просветленный четырехлинзовый анастигмат «Индуста р-24», 

имеющий светосилу 3,5 и фокусное расстояние 11 см, смонти
,рован в заводном центральном затворе «Момент» (см. рис. 6 
и описание выше), отсекающем восемь выдержек: в 1 секунду, 
1/., 1/5' 1/10' 1/25' '/50' 1/100 И 1/250 секунды. Имеются аВТОСПУСJ\ 
с предварительным ходом 9-15 секунд и синхроконтакт для 
импульсной лампы. 
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Спусковая кнопка затвора, помещенная на левой стенке кор
пуса, соединена с рукояткой перемотки пленки блокировочным 
Jllеханизмом, предотвращающим возможность двух снимков на 

одном участке пленки (затвор не будет работать, ПОIШ экспониро
nанная плеюш не переведена). 

Наименьшая съемочная дистанция 1,5 м. 
Габарит фотоаппарата в сложенном виде 165х95х48 .ММ, 

вес 1180 г. 
Как видно из описания, «MOCI{ba-5» обладает рядом техниче

ских преимуществ! 

ИАЛОФОРМАТНЫЕ ФОТОАППАРАТЫ ДЛЯ КИНОПЛЕНКИ 

Малоформатные аппараты легли в основу так называемой 
малоформатной фотографии, отличительной чертой которой 
является повышенная точность всех стадий фотоработы, свя
занная с необходимостью получать большие позитивы с малых 
негативов. Отсюда вытеIШЮТ и повышенные требования к ап
парату, материалам, самому фотографу. 

Малоформатными называются у нас фотоаппараты, D кото
рых негативным материалом служит нормальная киноплеНI\а 

и Iюторые дают негативы размером 24 х 36 мм (удвоенный кино
I,адр). С тю{их маленьних негативов получаются увеличенные 
отпечатки формата ОТI,РЫТНИ или 13 х 18 см примерно столь жо 
резкие, как увеличения с негативов 6 х 6 и 6 х 9 с,м *. 

Малоформатные фотоаппараты сложны по устройству. Вы
пускаемый отечественной промышленностью ряд моделей (за 
ИСlшючением «Смены» и <ЙОНОСТИ») имеет общие и частные KOIl
структивные особенности. 

Общие RОНСТРУRтивные данные малоформатных аппаратов. 
Корпус жеСТI\ИЙ в виде удлиненной ПЛОСI\оЙ коробки, из кото
рой для съемки нужно выдвинуть объеI{ТИВ. Некоторые объек
тивы выпускаются в неубирающейся оправе, при которой фото
аппарат в нерабочем положении занимает больше места, но зато 
ускоряется его приведение в съемочную готовность, облегчается 
пользование диафрагмой, ИСlшючаются съем ни сневыдвинутым 
по забывчивости объективом. 

Фотоаппараты снабжены удобным для ношения кожаным 
футляром; камеру для съемни можно не извлекать из футляра, 
а лишь откинуть его переднюю стенку с крышкой (см. рис. 9). 

Малоформатным аппаратом можно сделать 36 снимков боз 
порезаРЯДI\И. Цилилдрические кассеты заряжаются лентой 

* При паличии опыта и соблюдении ряда технических условий пре
делы увеличения значительно возрастают; об етом будет рассказано по 
второй части книги, 
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1CВJIОПJIенки в 165 см длиной в темноте; зарядка же аппарата 
кассетой и его перезарядка производятся при белом свете. 

Объективы имеют большую светосилу. Вследствие малого 
фокусного расстояния (5 СМ) глубина резкоизображаемого про
странства сравнительно велика. Возможно применять смонные 
объективы с разными фокусными расстояниями, дающие раз
вые масштабы изображения и разное поле зрения. ОбъеI{ТИВЫ 
ааключены в червячную оправу. 

Наводка на резкость производится полуавтоматически по

средством дальномера, сопряженного с объективом. На оправе 
каждого объектива имеется кольцо со шкалой глубины резко
сти, по которому после наводки можно быстро определить диа
фрагму t необходимую при требуемой глубине резкоизобра
жаемого пространства, или иным образом согласовать точку 
ваводки и диафрагму с глубиной резкости. 

Малоформатные аппараты снабжены шторным затвором, 
механически отсекающим кратчайшие выдержки; возможны 
также выдержки от руки (по способу «нажать - отпустить»). 

Заводная головка механизма одновременно заводит затвор 
и передвигает пленку на длину кадра; это позволяет делать 

Съемки быстро одну за другой и исключает возможность по
BTOPВl.IX съемок на одном и том же участке негативного мате

риала. Количество экспонированных кадров отмечается счет
чиком. 

"Ф Э Д-2"-nUUО1м,еuо'Ч,uыu an1iapam 2J.xa6 ,м,м 

«ФЭД» - старейший малоформатный фотоаппарат отече
ственного производства (выпускается с 1934 года). 'Улучmенноii 
его модели присвоено название «фЭД-2» (рис. 20). 

Рис. 20. Фотоаппарат «ФЭД-2,. 

Общи-е КОнструктивные данные изложены выше. К частным 
особенностям ОТНОСЯТСЯ следующие. 
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l\орпус имеет удобную в обращении закругленную на кон
цах форму. Задняя стенка корпуса - съемная. Это позволяет 
легко и удобно перезаряжать аппарат и чистить его, отрезать 
(в темном помещении) экспонированную часть пленочной ленты 
для проявления, а также проверять точность подгоНl\И сменных 

объективов при помощи матового стекла, приставляемого к 
кадровой рамке. 

База дальномера * увеличена до 67 м.и для улучшения на
водки на резкость. Дальномер и видоискатель имеют один об
щий окуляр, что объединяет в одну операцию визирование кадра 
и наводку на резкость. Окуляр ДОПУСI\ает внесение оптической 
поправки в пределах ±3 диоптрий для того, чтобы не очень даль
нозоркие или близорукие фотографы при наводке могли обхо
диться без очков. 

Объектив - просветленный четырехлинзовый анастигмат 
«Индустар-26 М» С повышенной светосилой 2,8 и фокусным рас
стоянием 5 см, во вдвигающейся оправе. Шкала диафрагм имеет 
деления: 2,8-4-5,6-8-11-16-22. 

Сменные объективы ввинчиваются в кольцо корпуса. 
Наводка на резкость осуществляется вращением рычага 

червячного хода объектива, механически сопряженного с оп
тичеСIШМ дальномером. 

Шелковая прорезиненная шторка затвора движется справа 
налево, по длине кадра. Затвор отсекает пять выдержек: 1/25' 

1/10' 1/100' 1/250 И 1/500 секунды. 
В корпус встроен синхроконтакт для импульсной лампы. 
Наименьшая дистанция съемки без дополнительных оптиче

ских приспособлений 1 м. 
Габарит фотоаппара~а в футляре 175 х 95 х 90 мм, вес заря

женного аппарата в кожаном футляре 900 г. 

"8 Q Р '" u 11-4" - "'UUQnлеUQЧUЫU аппарат 24Х 86 ~Mt 

Малоформатный фотоаппарат «З о р к и й-4» (рис. 21) имеет 
почти такие же камеру и механизм, как аппарат «ФЭД-2» (со 
съемной задней стенкой, объединенным окуляром видоискателя
дальномера и диоптрийной поправкой +2,5 Д). Преимущества
в расширенном диапазоне выдержек, наличии аВТОСПУСI{ОВОГО 

устройства, большей светосиле объектива. 
Объектив - просветленный анастигмат: шестилинзовый 

«IОпитер-8» или пятилинзовый «IОпитер-17» с очень высоной 
светосилой 2 и фокусным расстоянием 5 см, во вдвигающейся 
или неубирающейся оправе. 

'* Расстояпие между осями зрения n плоскости прибора. 
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Шторный затвор дополнен медленными выдержками. Он 

кает десять выдержек в очень широком диапазоне: 1 се-
отсе 1 1{ 1{ 1/ 1/ 1/ 1/ Д кувда, 1/., 1{I' {'А' !а' 10' 100' 250' 500 И 1000 секунды. 0-
бавлено деление ,ц для длительных выдержек (ш два нажатию). 
РеryлJIТОР выдержек можно перестанавливать только при заве-

девок затворе. 

Рис. 21. Фотоаппарат «30рний-4» 

в корпусе имеются авто спуск и синхроконтакт для импульс

ной лампы. 
Наименьшая дистанция съемки 1 ,м. 
Габарит фотоаппарата в футляре 160х110х100 мм, вес с 

футляром 1055 г. 

«ФЭД-2$ и «30ркий-4» представляют несомненный интерес 
для подготовленных фотолюбителей. 

"Вu е в-4" -'Кunоnлeuочnьtu аппарат ~4хаб .м.м 

Общие конструктивные данные см. стр. 42. Частные особен
ности малоформатного фотоаппарата «К и е в-4» (рис. 22, в Эl у 
модель внесен ряд улучшений по сравнению с предшествующими 
«номерамИ») состоят в следующем. 

Корпус, имеющий на концах срезанные углы, снабжен снизу 
тремя выступами для устойчивой непосредственной установки 
аппарата на столе или другой горизонтальной поверхности; 

задняя стенка корпуса съемна я. 

Объектив просветленный mеСТИЛИНЗ0ВЫЙ анас.тигмат 
«Юпитер-8М» С очень высокой светосилой 2 и фокусным расстоя-
вием 5 СА' имеет фиксацию диафрагмы, которая при вращении 
кольца задершиваетсл па нашдом делении шпалы (мотно регу-
лировать диафрагму па ощупь). 
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Сменные объективы не ввинчиваются, а закрепляются D 

кольце корпуса штыковым запором, что ускоряет их смену. 

Наводка на резкость основного объеl{тива по объединенному 
видоискателю-дальномеру осуществляется вращением удобного 
рифленого колесика, выступающего вверху корпуса. 'у длинен
ная база дальномера (90.мм) повышает точность наводки на рез
кость. 

Прочная металлическая шторка наиболее совершенного зат
вора движется сверху вниз, по ширине кадра. Затвор ОТСeIшет 
девять выдержек в широком диапазоне: 1/2' 1{5' 1/10' 1/25' 1/50' 
1/125' 1{250' 1/500 И 1/1Z50 секунды. 

Рис. 22. Фотоаппарат «l\иев-4» 

в I{QРПУС встроены автоспуск с предварительным ходом 10-
15 секунд и СИНХРOl{онтакт для импульсной лампы. 

Заводная головка совмещает четыре функции: не только за
водит затвор, переводит пленку и отсчитывает кадры, но также 

служит регулятором выдержек. 

Головка обратной перемотки пленки для удобства вращения 
выдвигается кверху. 

Отличительная особенность фотоаппарата «l\иев-4» от всех 
остальных - в том, что в его конструкцию включен фотоэлект
ричесний энспонометр (прибор для определения выдеРiIШИ для 
съемни на основе фактичесной ярности объекта). ЭI{спонометр 
состоит из фотоэлемента, гальванометра, реостата и механи
чесного налы{улятораj смонтирован оп на верхней стороне НОР
пуса аппарата. 

Наименьшая дистанция съеМI{И 90 см. 
Габарит фотоаппарата в футляре 150Х89х60мм, вес с фут

ляром 1065 г. 
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88"uт-3"-uuuоn.леuо'Чл.,,'Ый аnnараn?' 24Х3б ~." 

" Малоформатный зеркальный фотоаппарат «3 е н и т -3» (рис. 
23) имеет корпус, подобный камерам «ФЭД» и «Зоркий» с при
строенным сверху в виде «крышю) призматическим видоискате

лем, J.(ля перезарядКИ снимается нижняя КрЫШIШ корпуса. 

Рис. 23. Фотоаппарат «3евит-3» 

Основное отличие «3енита-3» от остальных малоформатных 
фотоаппаратов - в выборе кадра и наводке на резкость, БЛaI'О
даря которым аппарат и относится к типу зеркальных, . 

Система видоискавия и зрительной наводки на резкость со
стои.т из зеркала, помещенного позади съемочного объектива под 
углом 450 к его оптической оси, матированной стеклянной по
верхности, призмы прямо го видения (дважды оборачивающей 
и.зображение) и увеличивающих линз. 

Держа аппарат на уровне глаз, фотограф видит в ОКУJ1ЯРО 
прямое (не зеркально обращенное) крупное изображение объеI\Та 
съемки, по которому наводит на резкость. При нажатии спуско-

~ 

вои кнопки зеркало поднимается, открывая световым лучам 

доступ к фотослою, И затвор срабатывает. 
Применение сменных объективов с раЗЛИЧНЫl\IИ фОI\УСНЫМИ 

расстояниями чрезвычайно упрощено, так как не требуются 
особые видоискатели. 

Объектив - просветленный шестилинзовый анастигмат «Ге
лиос-44» с очень высокой светосилой 2 и фокусным расстоянием 
5,8 еж. В оправе есть передвижной стопор диафрагмы, заранее 
устанавливаемы'й на нужное деJIение; это сводит к минимуму за
держки при наводке на резкость с полным отверстием объектива. 
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Шторный затвор отсекает пять выдержек равномерного ряда: 

1/10' 1/80' 1/125' 1/150 И 1/500 сеI<УНДЫ. Имеется авто спуск и син
хроконтакт для импульсной лампы. Затвор заводится (с пере
водом пленки) одним движением рычага. 

Наименьшая съемочная дистанция - 60 см. Введением про
межуточных колец аппарат легко ПРИСIlосабливается для съе
мок с очень малых расстояний мелких объектов, для репродуци
рования. Габарит фотоаппарата 138х97х90 M.4t, вес 840 г. 

«Зенит-3» пригоден для обычных съемок, но особенно удобен 
для портретирования, для съемки групп, детей, животных, тех

нических объектов, для макро- и микросъемок. 
По той же принципиальной схемо выпускается усовершенст

вованный аппарат «Старт». 

«Киев-4» и «Старт» - наиболее совершенные фотоаппараты; 
опытному фотографу они предоставляют ШИРОlше съемочные 
возможности. 

"О ж е n а-4" - uunоnлеnочn'ыu аnnараln 24х.'Jб ж.." 

Малоформатный фотоаппарат «С м е н а - 4» (рис. 24) по 
сравнению с описанными выше кинопленочными фотокамерами 
представляет собой упрощенную конструкцию (отсутствует 

Рис. 24. Фотоаппарат «Смена-4» 

встроенный дальномер* , 
центральный затвор за
водится отдельно, нель

зя применять сменные 

объективы). Однако 
«См ен а-4» имеет и пре
имущества: наименьший 
вес и объем и отсюда 
большая портативность; 
неСЛОЖНОСТI. обраще
ния, дешевизна. Очень 
удобен рычаг для пере
вода плеюш, существен

но ускоряющий подго
товку фотоаппара.та к следующему снимку. Корпус камеры 
из пластмассы, задняя стенка съемная. Так нак приемной ка
тушкой слущи'r обычная закрытая кассета, надобность в обрат
ной перемотке экспонированной пленки отсутствует. Счетчин 
показывает I\Оличество остающихсл неиспользовапными 

кадров. 

Объектив - просветленный трехлинзовый анастигмат «Т-22» 
со светосиЛой 4,5 и фокусным расстоянием 4 см. Центральный 

.. Прпставной дальномер может быть прпобретсн отдельно. 
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К' 1/ 1( 1( 1/ 1( секун аатворотсекаетнятьвыдерже. 10' 25' 50' 100 И 2ДО -
1IU JI)Iеет автоспуСК и синхроконтакт для импульснои лампы. 
~; v 

Наводка на реакость проиаводится по шкале расстоянии пу-

тем вращения объектива. Видоискатель - оптический. 
Наименьшая съемочная дистанция 1,3 .~t. 
Габари'! аппарата 120 х 75 х 60 М.М, вес с плеююй в футляре 

550 8. 
Аппарат «Смена-4» предназначен для широких кругов фото-

moбителей, в особенности для молодежи; он хорошо зарекомен
довал себя в туристских и экспедиционных поездках. 

МИНИА ТЮРНЫЕ ФОТОАIIIIАР АТЫ 

"Ви е в - B~e е а" - ув'коn.леuо'чu'ыlu аппарат 1QХ14.мл 

Миниатюрный фотоаппарат «К и е в - В е г ю) (рис. 25) -
самый маленький из отечественных фотоаппаратов, свободно 
помещающийся в кармане пиджака или в небольшой жеНСIЮЙ 
сумочке. Он ааряжает
си РОЛИRом 16-мм нлен
ни длиной в 45 см, кото
poro хватает на 20 сним
нов миниатюрного фор
мата 10х 14.ч.и (см. 
ри~. 26). 
Просветленный 

объектив «Индустар-М» 
со светосилой 3,5 и фо
нусным расстоянием в 

2,3 с.м llOСТоЯнно нав('-
ден на дистанцию 5 ..It. Рис. 25. Фотоаппарат «Ниев-Вегю> 
Реакость остальныхпла-
вов покрывается глубиной реакоизображаемого нространства, 
аначительной нри столь короткофокусном объективе. Так, при 
его полном отверстии резки все предметы в пределах от 2,4 м 
до бесконечпости. По мере диафрагмирования объеI{тива перед
ияя граница реакоизображаемого пространства приближается 
следующим образом: 

Диафрагма 3,5 4 5,6 8 11 

Начало резкости (.м) 2,4 2,2 1,8 1,4 I 1,1 
I 

Таким образом, наводка на резкость ИСI~лючена. ВИДОИСIШ
тель - рамочный. 
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Металлический затвор с постоянной щелью отсекает три вы

держки: '/~O' '/60 и '/200 секунды. Затвор сблокирован с пере
БОДОМ пленки. Счетчик указывает число кадров, остающихсл 
неЭI\СПОНИ ованными. 

Лппа ат п е назначен в основном ля съемок на нат е, но 
ля чего снабжен 

* 

Читателям следует иметь в виду, что парк фотоаппаратов не 
постоянен: устаревающие модели преl\ращаются выпуском, но

вые - появляются в продаже: наконец, новейшие - проекти

руются и осваиваются производством. Время от времени снижа
ются цены. Поэтому сводные таблицы отечественных массовых 
фотоаппаратов, помещенные на страницах 52 и 53, могут лишь 
отразить состояние на 1 февраля 1961 г. 

КАКОЙ ФОТОАППАРАТ ВЫБРАТЬ 

Современное состояние техники фотоаппаратостроения по
зволяет сказать: нет плохих фотоаппаратов - есть плохие фото
графы! 

Но кю{Ой же аппарат самый лучший? 
Категорически ответить на этот вопрос нельзя. В самом 

деле, если бы один какой-нибудь фотоаппарат был лучше всех, 
то все остальные вряд ли продолжали бы выпускаться. Между 
тем производятся, по купаются и с успехом применяются 

фОТOI'рафические аппараты различных родов и видов. Это озна
чает, что каждая разновидность фотоаппарата обладает какими
либо особыми качествами, которые делают именно этот тип 
паиболее подходящим для определенного назначения. Соеди
нить все преимущества и устранить все недостатки в одном фото
аппарате невозможно; поэтому и пе существует такого аппарата, 

ноторый был бы при годен для всех целей, одинаково удобен во 

п 

• 
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• 
при эпизодической работе, оченьu облегчает обработку фотогра-' 
фических результатов экспедиции. Съемная задняя стенка ПСI\О
торых малоформатных камер представляет ряд heCOMHl-Н I!ЫХ 
удобств, но в то же время, обнажая при перезаРЯДI{е внутрен
ввй механизм аппарата, способствует его засорению, особснно 
в полевых условиях, в пыльной местности при ветре; подвергает 
шторку затвора опасности повреждения. 

Стекло или пленка? Большой аппарат или малоформат
пый? - вот главные вопросы, ВОЗНИI{ающие у каждого, желаю

щего впервые при обрести фотоаппарат. В помощь таким чита
телям мы составили табл. 5 сравнения основных родов фотоап
паратов, помещенную на стр. 55. 

Прежде всего необходимо установить требования, !{оторые 
будут предъявлены к будущему фотоаппарату. 

Пластиночный фотоаппарат прост в обращении, приспособ
лен для разнообразных съемок и годится для большинства слу~ 
чаев, встречающихся в практике фотолюбителя. 

Если фотолюбитель будет время от времени делать по два
rри снимка, то пластиНl\И для него удобнее, так IШI{ при работо 
на роликовой пленке проявление приходится откладывать до 
той поры, когда будет экспонирована вся лента с дющиной (а то 
и с тремя дюжинами) снимков. Если же предстоит делать по 
20-30 СНИМI\оВ в одном месте, то следует предпочесть широко
wIеночRый аппарат. 

Аппараты 6 х6 и 6 х9 см дают лучшие по техническим ка
чествам снимки, чем кинопленочные фотокамеры. Кроме того, 
сравнитеJI'ЬНО большой размер негативного изображения (рис. 
26) ПОЗВОJIяет во многих случаях обходиться без непременного 
увеличения. С другой стороны, и для фотоувеличения наиболее 
пригодны большие негативы: они богаче полутонами, не требуя 
8начительной кратности увеличения, сохраняют на позитивах 
резкость контуров. Недаром редакции газет и журналов пред
почитают большие форматы негативов. 

Малоформатный кинопленочный фотоаппарат нс может пол
ностью заменить большую камеру в репродукционных, техни
ческих и художественных съемках. Однако он обладает рядом 
технических преимуществ и наибольшеи оперативностью, облег
чает процесс съемки, предоставляет ШИРОI{ие I{омпозиционные 
возможности. Для спортивных съемок больше всего ПОДХОДJl'f 
именно малоформатный аппарат с ВЫСОI\ИМИ СI{ОРОСТЯМИ его 
затвора и светосильными объеl{тивами. В путешествии им BO<l

можно сделать гораздо больше снимков, чем пластиночным ан-
паратом. Проявление значитеJIЬНЫХ количеств малоформатных 
негативов очень ускорено И упрощено 

Однако отпечатки 24 х36 .м.м слишком малы, и работа мало
форматным аппаратом веиэбешно еонряшена е трудноетями 



Род и название 
фотоаппарата 

lПироноиленочные 
аппараты 

1 «Л ю б и т е л ь-2,) · · 
2· «Э с т а Ф е т а» * · · 
3 «И с н р а» . . . · · 
4 «М о с 1\ В а-5»** · 

Стереоснопический 
аппарат 

5 «Спутнин»*** · · 
Панорамный 

аппарат 

6 «ФТ-2» . . . . . . · 
Миниатюрный 

аппарат 

Таблица 3 
МАССОВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ 

(нроме малоформатных, см. табл. 4) 

Негатив I Объектив 

Скорости 
формат заРRJ]ка свето- фокусное затвора 

(санти- (число сила расстоя- (секунды) 
метры) снимков) ние 

6х6 12 4,5 7,5 см 1/10-1/200 
6х6 12 4 7,5 СМ 1/8-1/250 
6х6 12 3,5 7,5 СМ 1-'/500 
6х9 8 3,5 11 СМ 1-1/250 

6х13 6 4,5 7,5 СМ '/'0-'/200 

2,4хl1 12 5 5 СМ '/100-1/400 

7 I «Киев-Вега» . . - . 1 х 1,4 20 3,5 2,3 см '/30-'/200 

• <Эстафетой. <можно сделать таиже 16 снимнов формата 4.5х6 см . 
•• • москвоЙ-5. можно сделать также 12 снимков формата 6х6 см • 

•• ' .СпyrllИком> можно сделать 12 одиночных снимков формата 6х6 см. 

Наличие 

Способ наводки автоспу-

на ре31ЮСТЬ ска и 

синхро-

контакта 

Матовое стенло АС, СК 

lПнала АС, СК 

Дальномер АС. СК 

Дальномер АС, СК 

Матовое сте1\ЛО АС, СК 

- -

- СК 

Цена на 
1 фев. 

1961 г. 
Р. К. I 

12-00 

24-00 

85-00 

26-00 

30-00 

50-00 

22-50 

~ 

~ 
<> ... 
t-Q 

I 

~ 
б ... 
~ 
щ 

~ 
~ 
~ 
с 
~ 
с 

~ 
~ 
~ 

~ 
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Т.ба.!!:. 4 
МАЛОФОР~ТВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ 

Нerатив Объектив 

формат 
(милnи
метры) 

24х36 

24х36 

24х36 

24х36 

24х36 

24х36 

24х36 

24х36 

24х36 

24х36 

24х36 

24х36 

aaplIДКa 

(ЧRCJlО 
снимков) 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

свето

сипа 

4,5 

3,5 

2,8 

2,8 

2 

3,5 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

фок~ое 
расстоя

ние 

4 соМ 

4,5 соМ 

5 соИ 

5с.м 

5с.м 

5 соИ 

5 СОИ 

5 см 

5 см 

5 СМ 

5,8 см 
I 

5,8 см i 

СROРОСТИ 
ватвора 
(секувды) 

1/10-1/100 

1/8-1/150 

1/15-1/500 

1/30-1/500 

1-1/1000 

1/30-1/.00 

1/2-1/1000 

1/2-1/12.0 

1/2-1/12.0 

1-1/1",,0 

1130-1/.00 

1-1/1000 

~ ~~~B-1. ~на~Ж~Н ~о~оэ~еюричесRИМ ЭRСПОНОЫетром. 

Способ наводни 
на резность 

Шкала 

Дальномер 

Дальномер 

Шкала 

Дальномер 

ДаЛЬНОlI!ер 

Дальномер 

Дальномер 

Дальномер 

Дальномер 

Матовое стекло 

Матовое стенло 

Ва_е 
автосП)'
сна R 

синхро

ионтанта 

АС,СК 

АС,СК 

СК 

CI{ 

АС,СК 

АС,СК 

АС,СН 

АС,СК 

Цена на 
t фев. 

1961 г. 
Р. }\. 

13-00 

37-00 

52-00 

32-50 

70-00 

50-00 

90-00 

160-00 

АС, СК 1 150-00 

АС, СК 1 145-00 

АС, СК 1 90-00 

АС, СК 1 170-00 

~ 
2: 
0\ 

~ 
's. 
<> 
~ 
<> 
~ 
;:, 
;:s 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
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увеличения С маленьних негативов, для обеспечения ВЫСОI\ИХ 
Ю'Iчеств нотоюых тuебvется тшательно п~ 'ШИТЬ Нр'ГIIТИR~'''-
процесс. 

"!<,' ... n " .. n,,'~nn ,~-, .. n"n n ~~n" .~ " n 

фотоаппаратами, работающими па уз ной 1G-м.ч плею,с, 
• 

, 

А 1; Х Q ru , 

6 х 6см 

i 
i 
I 

24 х 36 мм 

10 j( 14 
оМ.м-

'. 

lJис, 26, Форматы llегативов JJ натуральную величину, 
С каждого из них посредством фото увеличения МОЖllО 

получить отпечаток одинакового размера 

Нанонец, при выборе имеет значение и стоимость, тем более 
что самый дорогой аппарат еще не обеспечивает отличных 
СНИМI\Ов. Чем сложнее механизм фотоаппарата, тем труднее об-
ращение с ним. Начипающий фотограф лучшие результаты по-
лvчит аПпаратом «ЛюбителЫ), чем наиболее совеvшенным 

«l\иевом». 
п -- ."а rt,nTn""""n"T " ('. пап Rf' п..- "" 

- --.- '" б юб вниманием и настоичивостью относиться 1\ ра оте, то л ым 
' ___ n •••• N •••• n .. _ , ri 
"F А' -r l'V'J "UV. l'.!"UA IП" 

неумелого и неюшуратного человена любой аппарат будет да-
'uiП'Ь . 

Вопрос выбора решается в зависимости от назначения фото-
аппарата. 

Нередко фотолюбители спрашивают: с помощью какого 

аппарата лучше учиться фотографировать? 
3песь мы не бvпем ставить НИI\аI\ИХ огnаничеНИЙI vчитесь 

на том аппарате, I,ОТОРЫЙ вам больше нравится или которым 
'''-.Т ~."" .. aTa - .П" """,L ~"П"I' ''''"ау" D "" f' .. па D у _ 

,; " 
. , .,.-

парате . 
. 



Табnпца :1 
СРАВНЕНИЕ РОДОВ ФОТОАППАРАТУРЫ 

пn~сmllфЧIlЫ~ Фото~раты ШИРОКОШlеВОЧIIЫе аппараты [МanОформатвые фотоаппараты 

БОЛ1fШОЙ IBec ~ rpqMoa.$ocTb негатив
Horol мат~риа* и ~ассФ' 

Легкость и портативность негативного материала 

Пер~заря~ка ,ослеl ка,*ого снимка 
8 или 12 снимков 

МногозаряДность 36 снимков 
I 

Пер~заря~ка :Кассет в темной комнате Неограниченная пере зарядка 
аппарата на свету 

Большой запас кинопленки в запас
ных кассетах 

Oд~IН пqcтоянный нормальный объектив 

Срфдни~ скорости центрального затвора 

3ри*льн~я nlаводка ~a резкость 
по M~TOB</MY drекл{' 

Быстрая смена объективов с ра:шич
ПЫ!llИ фокусными расстояниями 

Большие скорости шторного затвора 

Наводка на резкость по дальномеру 

~:::rльнtе п~ояв1ение Iкаждого пега- t Обработка сразу всей пленочной лепты в закрытом бачке 

Увеличение не является обязательным Увеличение необходи~ю 

Меньшая стоимость фотоаппарата Более высокая цена 

Бо~ее Ijысокlая стоимость негативного материала Дешевизна негативного материала 

Удо~ствоl для! наtлядцого изучения 
съем~и и про~влен~я 

Обучение съе~ючному и негативному процессам «вслепую~ 

t::1::1 
g; 

~ 
'8. 
~ 
<> 
~ 
;:s 
;:s 

~ 
~ ;z 
~ 

~ 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ФО1'ОАППАРА'I'ОИ 

Прежде чем приступить к первой съемке, необходимо озна
коМИТЬСЯ во всех подробностях с устройством своего фотоаппа
рата, изучить назначение и действие всех его частей, в осо
бенности затвора. 

Избегайте случайных действий над аппаратом, впервые взя
тым в руки, даже если вам не терпится поскорее испробовать 
его, повернуть все рычаги, нажать все кнопки. К каждому 
фотоаппарату при покупке прилагается фабричное описание с 
подробными наставлениями по обращению с ним *. Приобретя 
тот или иной аппарат, до начала работы им внимательно 
изучите приложенное описание. При этом по ходу чтения (а 
затем в последовательном порядке) осторожно проделайте по 
нескольку раз каждое из необходимых для съемки действий. 
Это поможет вам на деле узнать, для чего предназначены и 
как работают все детали аппарата, привыкнуть к обращению 
с ним. 

Никогда не применяйте усилий по отношению к фотоаппа
рату. Если аппарат исправен и вы пользуетесь им правильно, 
все действия совершаются беспрепятственно, ходовые части дви
жутся свободно и легко. Если же аппарат не в порядке, то уси
лия могут только повредить его. Не спеша, тщательно все про
верьте: может оказаться, что вы что-либо упустили, действо
вали не совсем правильно. 

При раскрытии фотоаппаратов «Москва» необходимо смяг
чать сильное действие пружин, предотвращать резкий толчок 
рычагов. Для этого в момент нажатия на запорную кнопку при
держивайте правой рукой заднюю стенку камеры, левой ру
кой - переднюю откидную стенку, а затем плавно опустите 
последнюю до отказа. 

Если перед вами такой сложный и точный прибор, каким 
является малоформатный фотоаппарат, потренируйтесь в заряд
ке кассеты и аппарата, в управлении затвором и механизмом 

перемотки пленки. Проделать это надо на свету при помощи не
нужной ленты пленки. 

Вытягивать в рабочее положение тубус малоформатного ап
парата надо осторожно, в перпендикулярном к корпусу камеры 

направлении, не допуская lIерекоса. 

Запомните название и размер своего фотоаппарата, название 
объектива, его светосилу и фокусное расстояние, а также вы
держки, механически отсекаемые затвором, шкалу диафрагм. 
Запишите номер аппарата и объектива. 

* Нам не представлял ось целесообразным уделять место повторению 
сведений, содержащихся в фабричных описаниях фотоаппаратов. 
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УХОД ЗА АППАРАТОМ И ОБЪЕКТИВОМ 

Фотоаппарат и объективы необходимо оберегать от ударов и 
падений, от грязи и пыли, от влаги и сырости, от нагревания и 
резКИХ изменений температуры. 

В перерывах между съемками объектив накрывайте крышкой, 
аппарат держите в закрытом футляре, не оставляйте подолгу ле
жать на солнце. 

Храните аппарат и объективы в футлярах, в сухом помеще
нии с комнатной температурой, вдалеке от приборов отопления. 

Если передняя часть аппарата «Фотокор» туго передвигается 
по рельсам, слегка смажьте их маслом для швейных машин. 

Затвор в смазке не нуждается. При длительном хранении без 
использования затвор надо спустить. 

Время от времени, а также после съемки в дождь или когда 
в воздухе было пыльно, аккуратно обтирайте КУСIЮМ мягкой 
суконной или бархатной ткани корпус, мех и металличеСI\ие 
частИ аппарата (но не линзы объектива). Изнутри камеры пыль 
удаляется с помощью крупной или средней кисточки, выду
ваетСЯ резиновой грушей. 

Зимой внесенный с улицы в теплое помещение фотоаппарат 
открывайте не сразу, а через несколько минут (при очень силь
ных морозах спустя 10-15 минут после внесения в комнату). 
Если влага все же конденсировалась на стеклянной поверх
ности объектива, лучше подождать, пока он согреется до тем
пературы помещения, и запотевание само по себе исчезнет. 
Только в случае крайней необходимости немедленно приступить 
к съемке допустимо осторожное удаление неиспарившихся ка

пелек воды (с поверхности линзы - тампоном из ЧИСТой ваты, 
е металлических деталей - мягкой тканью). 

Объектив хорошо работает толыю тогда, когда он совершен
но чист. Загрязненный, запыленный, запотевший или поца рапан
ный объектив может дать только нерезкие негативы. Кроме того, 
содержимый всегда в чистоте объектив лучше сохраняется. 

На съемке оберегайте оБЪeI\ТИВ от пыли (особенно при ветре) 
и дождя, от действия прямых лучей солнца. Не прикасайтесь 
пальцами к поверхности линз. 

Когда на линзах объентива появляются пыль, влага, следы 

жирных пальцев, его необходимо прочищать. 
Первым делом нужно удалить пыль. Однаl\О протирать запы-

ленный объектив нельзя, так как при этом твердые пылинки бу
дут царапать стеIШЯННУЮ поверхность ЛИНЗ. Можно смахнуть 
пыль с помощью самой 'мягкой, сухой и чистой кисточки, но 

nyчmе СДУНУТЬ ее струей сухого воздуха из резиновой груши. 
Если посл~ этого на поверхностях линз будут заметны 

liание либо загрязнения (наблюдение ведите ЮI.К на про-
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свет, так и при отраженном сneте), приступают к ПРОШрКе 
объектива. 

Загрязнения нежирового происхождения снимаются по-
средством плотного тампона из чистои гигроскопической BaTы 
(предварительно убедитесь в полном отсутствии в вате случай-
пыx твердых вкраплений, а по окончании операции сдуйте 
оставшиеся на стекле волокна). 

{I\ировые пятна и другие прочные загрязнения устраняютсл 
в результате протирки линз таl\Иlll же ватным тампоном, слегка 

увлажненным эфиром, 96-градусным (чистым, безводным) спир
том или смесью 85% эфира с 15% чистого спирта. Протирание 
производится вращательными движениями по спирали от цен

тра 1\ I\раям линзы, при леп<Ом нажиме. После I\аждого ЦИIша 
ПРОТИРI\И вату нужно менять во избежание обратного занесения 
жира на линзу. По этой же причине тампон нельзя переворачи
вать другим концом, прикасаться к линзе тем местом, за I\ОТО

рое его держали пальцы. Для снятия малепышх пятнышеl\ кусо
чеl. ваты можно намотать на СПИЧI\У. ДЛЯ чистки линз нельзя 
пользоваться посовым плаТI\ОМ, замшей; нельзя при менять бен-

u В u 
зин, растворы щел.очеи и кислот, воду. I\раинем случае можно 

~'влажвить тампон водкой ИЛИ подышать на линзу 
Предостерегаем читателей также от использования для 

ЧИСТI\И ЛИНВ ОДClюлона (I\alt ЭТО реlюмендует ИПСТРУIЩИЯ ваво 
да И3fотоиите.'1Л аппарата «80РНИЙ-3»). Испробовав зтот совет 
хотя бы на зеРlшле, вы сможеrе убедиrься, '1ТО ДУШИСlые эфир-
ные масла, растворенные в спирте одеROJIOпа, улетучиваются 

медленнее своего растворителя и потому остаются на поверх

lIOСТИ стекла в виде трудно удалимого жирового налета. 

Особенно осторожно следует обращаться спросветленными 
объективами. Тончайший просветляющий слой, которым по
крыты их линзы, мягче стекла; он легче повреждается от сопри

l\Основения с чем-либо, портится от загрязнения, жира и воды. 
Не пытайтесь самостоятельно разбирать аппарат или за

'l'BOP, вывинчивать линзы объектива. Ремонт аппарата, регули
ровку его механизмов, чистку внутренних поверхностей линз 

падо поручать специальной мастерской. 
При аю(уратном обращении фотоаппарат будет служить де-

сятки лет. 

ФОТOIIPИНАДJIЕЖНОСl'И 

ПРИНА:ДЛЕЖНОСТII ДЛЯ СЪЕIIШП 

Для всех съемок с выдершками больше 1/20 секунды (иапри-
мер, в помещепии) фотоаппарат пеобходимо устапавливать 
совершенно неподвижпо, малейшее его шевелепие в руках 

фотографа приведет к тому, что контуры изображения полу· 
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чатСЯ размазанными, нереЗI\ИМИ, и негатив будет бесповоротно 
JЮrублен. Поэтому сразу же приобретите складной ш т а т и в 

Jle'l'адлиqескии штатив, ДЛЯ остальных фотоаппаратов лучше 
(треножник). "Для малоформатных аппаратов годится легкий 

поЛЬЗОllаться более прочным и устойчивым деревянным 

пrrатВВОМ. 

Чтобы предотвратить снольжение ножек штатива по глад
кому полу, вырежьте для пих из толстой плоской резины 
ваконеЧНИI\И диаметром примерно в 3 см. 

При работе малоформатным аппаратом полезно еще приоб
рести шаровую штативную головку или так называемый кар
манный штатив-струбцин ну. Одно из этих приспособлений, 
вавинчiшное на основной штатив, даст возможность укреплять 
аппарат в вертикальном или любом другом желательном поло
жении. Посредством винтового зажима штатива-струбцинки 
фотокамеру можно укрепить на спинке стула, на краю досни 

стола и т. д., а с помощью его конусного винта - на стволе 

дерева. 

Что же касается светофильтров И насадочных линз, а танже 
сменных объентивов ДЛЯ малоформатпых аппаратов, то мы ео 
ветуем читателям, изучающим фотографирование в пределах 
первой части Э10Й книги, снима1Ь пока без ДОПOJIВитеJIЬНЫХ 
оптических приспособлений, 

.. 
Список принадлежностей для лабораторных работ внлючаот 

довольно много предметов, перечисляемых ниже, но не все 

они обязательны с самого начала, обзаводиться ими можно по
степенно. 

Л а б о р а т о р н ы й Ф о н а р ь с тремя защитными свето
фWlырами (оранжевым, светло-красным и темно-нрасным), 
при безопасном свете I\OTOpOrO мошно отнрывать для переза
рядки и обрабОТI{И короБIШ и кассеты с некоторыми сортами 
фотопластинок и пленон, а также панеты с фотобумагой. 

В а н н о ч н и из пластмассы или целлулоида, в которых 
обрабатываются фотографичесними растворами пластинки, пло-
екая пленна, фотобумага. Их следует иметь не меньше четы-
рех: две ванночки формата негатива (для проявления и опола-

ночки размером 6,5 Х 9 см и две 13 х 18 с.м. При пленочном фОТО-
ния И промывки). Так, для аппарата «Москвт> нужны две ван-
скивания) и две - вчетверо большего размера (для закрепле-

аппарате в этих ,]Jзнночнах обрабатываются ноптаl,тпые ОТПО 
чаТI(И. ,I,{ля обрабоТIШ увеличенных I103ИТИВОВ понадобятся 
четыре ваППОЧI\И соответствующеrо размера (например. 
18х24 С&). 
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II р о я в о q н ы й б а q о к для обработки ролиКОвой 
пленки делается из пластмассы. Советуем приобрести бачок со 
спиральной катушкой. Бачки бывают двух размеров сообразно 
ширине вмещаемой ими пленочной ленты: 35 .м.м - для нино-
плении малоформатных аппараТQВ и 60 м,м, - для ШИРОI\ОЙ 
катушечной l1ЛОВКИ. 

Б а н к и стеклянные полулитровые и литровые для ра
створения проявителя и закрепителя (отдельные). 

Б у т ы л к и полулитровые для хранения растворов проя
вителя и закрепителя (отдельные). 

Ванночки, банки, бутылки для проявителя и для закрепи
теля как-либо пометьте (папример, буквами П и 3). Ванночки 
и остальные сосуды для проявителя никогда не используй.те 

для других растворов. На каждую бутылку с раствором надо 
наклеивать этикетку с точным обозначением содержимого. 

В о р о н к а (желательно стенлянная) для фильтрования 
и сливания растворов. 

М е н з у р к а (мерительный стакан) на 250 .мл* для отме
ривания воды и других жидностей при составлении фотографи
чеСIШХ растворов, а танше еамих ротовых раетворов. Бпоелед 
ствии для отмеривания малых объемов жидкостей будет по-
лезна еще МЩ13у рка на 10 омл. 

Всю лабораторную посуду необходимо содержать в чистоте. 
в е с ы с граммовым разновесом для взвешивания химика-

тов при самостоятельном составлении обрабатывающих ра-
створов. 

т е р м о м е т р, шкала которого включает деления от 15 
ДО 300 (по стоградусной системе),- для измерения температуры 
обрабатывающих растворов. 

Ч а с ЫI с секундной стрелкой для определения конца 
бачкового проявления и для отсчета выдержек при печатании. 

С у ш и л ь н ы й с т а н о ч е к для стеклянных нега
тивов. 

3 а ж и м ы (металлические нержавеющие, пластмассовые 
или деревянные бельевые прищепки) для сушки пленочных 
лент и увеличенных отпечатков - 6 штук. 
Н о ж н и Ц ЫI для обрезки концов пленки и разрезки фото-

умаги. 

П е ч а т н а я копи овальная а м к а ля печатания 

.л, (сокращенное о 0значение - миллилитр, 10.0 литра, мера 
вместимости; в фотографии припимается paBllblM кубическому сантиметру. 
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ригается металлическии корпус увеличителя, включающии 

l(рel1лева вертикальная ~TaHгa, по которой вверх и вниз пере,:-

оеветитедьнУЮ часть, негативодержатель и объектив. 
Увеличители бывают' 1) ма лоформатные ДЛЯ негативов 

24х 36 м.Щ 2) для негативов 6 х 6 и 6 х 9 см; 3) универсальные 
дЛЯ негативов от 24 х 36 ММ дО 6 х 9 СМ. Кроме того, произво
дятся складные портативные увеличители для малоформатных 
иегативоВ и недорогие увеличительные (осветительные) при
ставкИ к аппаратам «Сменю) и «ЛюбителЬ», вместе с ними обра
зующие прибор для увеличения. 

Некоторые малоформатные увеличители поступают в про
дажу без объектива, в них может устанавливаться любой нор
мальный объектив (со светосилой 3,5 и фокусным расстоянием 
5 СМ), вывинчиваемый из камер типа «ФЭД» и «30РКИЙ», однако 
целесообразнее (для сохранности фотоаппарата) приобрести 
отдельный объектив, лучше - специальный увеличительный 
в неубирающейся оправе. 

Все фотоувеличители рассчитаны на электрическое осве-

)Цение. 

П и н Ц е т ьf из нержавеющей стали для держания обраба 
тываемых 01печатков. один только при ПРОЯБлении, другой 
только при закреплении (разной формы или отмеченные как-
J1ибо). 

Рез а к для обрезки отпечатков. 
п о л о т е н Ц е для рук. 
Фар т у к для .предохранения одежды от брызг растворов. 

ЛАБОР АТОРИН ФОТО.lIЮ БИ'l'ЕЮI 

Зарядка и разрядка кассет, зарядка проявочного бачка, 
проявление пластинок и плоских пленок, печатание на фото_ 
бумагах и их проявление - все это должно происходить В по
мещении, куда совершенно не проникает наружный белый свет. 

Темное помещение. Темной лабораторией становится любое 
полностью затемненное помещение, выбор которого в каждом 
случае зависит от возможности отолю ителя. 

комнате днем окна можно закрыть темными плотными 

занавесями или же картонными или фанерными щитами. точно 
подогнанными по размеру окон (нрая щитов обиваются поло-

темной материи или черной бумаги, заткнутьзамочные скважины. 
сками войлока). Щели ВОКРУГ дверей надо закрыть полосками 

Дл Я проверки светонепроницаемести помещения занройте 
дверь, выключи:r:е свет и подождите 3-4 минуты, чтобы nати 
глаза привыкли к темноте. Если ПОСJIС этого вы не обнаружите 
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-
ни малеишего проблеска света и не сможете разглядеть лист 
белой бумаги перед собои,- значит, лаборатория ПРИГОдна 
для работы с самыми высокочувствительными негативпыми 
материалами. 

Разумеется, вечером (через два часа после захода солнца) 
задача затемнения крайне облегчается Многие фотолюбителц 
предпочитают работать по вечерам. Можно воспользоваться HYX~ 
ней, ванной, кладовкой и т. п. Однако во время холодов необхо~ 
димо работать в отапливаемом помещении, так как низкая 
температура неблагоприятно влияет на негативный процесс. 

В лаборатории, если позволяет ее площадь, удобно иметь 
два стола: один поменьше - только для «сухих» работ (зарядка 
кассет и проявочного бачка, собственно печатание - KOHTaKT~ 
ное и проекционное), и другой, больший,- для работ, связан~ 
ных с жидкостями (приготовление растворов, проявление, за~ 
крепление, промывка, дополнительная обрабОТI\а). Этот послед~ 
пий мы будем называть лабораторным столом. 

Если вы можете располагать лишь небольшой частью поме~ 
щения, постарайтесь выделить себе уголон для узного столина, 
стула и настенной полки. 

Б целях ПРедотвращепия пятеп от растворов расстилайте на 
столе и на полу старые гаветы. 

Очень хорошо, если в лаборатории или поБJIИЗОСТИ or нее 
имеются водопроводный кран и раковина. 

Освещение фО'I'ОJшбора1'ОРИИ. В лаборатории J-ЮШi1Т!JJIЫШ 
иметь три ЭJlектроточки с отдельными выключателями: 1) об
щий верхний белый свет (лампа в 40-55-60 ватт), 2) штеп
сельную розетку для увеличителя или настольной лампы, 3) ла
бораторный фонарь с лампочной в 15 ватт, дающий безопасный 
для неноторых фотоматериалов свет. 

Безопасным называется свет, прошедший через специальный 
защитный светофильтр - СТ8I\ЛО того или иного цвета, пропу
снающего только те лучи, I{ I{OTOPblM не чувствителен данный I 

сорт негативного или позитивного материала. 

Для различных фотослоев безопасным (неактиничным) яв
ляется различный по спеI\тральному составу свет. Несенсиби-

красном. 
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-
ве ение должно быть не только вполне безопасным, по 

:eGообразно пользоваться во всех случаях самым TeMHbl~1 свето-
ЛЯ удобства ра оты по возможности светлым. оэтому нецо-

фильтром, а надо располагать тремя сменными защитными 

светофильтрами' оранжевым, светло-нрасным, temho-I,раСНblМ 

в продаже имеются светофильтры для лабораторных фопа
рей, представляющие собой листы ОI{рашенной снециалr,ньш!{ 
J(расителями бумаги, зажатые между окаптованным:и вместо 
стеклами. ЭлектролаМПОЧI{И, окрашенные цветными Л8I{bllll, 
вепрИГОДНЫ для фотолаборатории, так же KaJ( и цветная ма
териЯ и бумага. 

Однако не всю,ий темно-красный свет безопасен для орто
хроматических материалов. Безвредность света лабораторпого 
фонаря при соответствующем светофильтре нужно проверить 
для каждого применяемого сорта негативного и позитивного 

материалов (записав для памяти положительныо розуль
таты). 

Испытание лабораторного фонаря производится следующим 
образом. Погасив в лаборатории бвлый: свет, И3ВЛ(Н{ИТ0 из упа-
кОВКИ лист нрименяеморо материала (пластИIШУ, ItYCOH ПJIОПJ(l( 
или фотобумаги примерно 6 х 6 ся), заИРОЙ'l'е половину его чор 
пой бумагой иди KaprOHOM (ПJIаС'Iинка можеr находИI ься в I{8C-
сете при выдвинутой наполовину RРЫШI{е) и выставьте на рас-
стояпии полуметра на свет фонаря, слоем к нему (если лист не 
кладется на стол, то не забудьте предохранить его заднюю 
сторону от действия отраженного света). По прошествии 3 ми
нут опустите в ваНПОЧI{У с нормальным проявителем пластИIШУ 

или пленку на 5 минут, фотобумагу на 2 минуты, ПРИI\рыв от 
дальнейшего действия проверяемого света. 3атем перенесито 
лист в ванночку с закренителем и прикроiiте последнюю. Через 
2 M1IВYTЫ включите белый свет и рассмотрите пробу. Если обо 
части листа окажутся одинаково светлыми - значит, защитный 
светофильтр пригоден для данного фотослоя. Если же одна 
половинка (подвергшаяся действию света) потемнела по срав
нению с другой - значит, свет фонаря небезопасен. В этом 
случае надо или заменить светофильтр более темным, или осла-
бить свет одним-двумя слоями папиросной бумаги, или отодви-
нуть фонарь дальше. Затем пробу повторяют, добиваясь, чтобы 
обе половинки фотослоя, освещенного и проявленного описап-
ным выше образом, оставались одинаково светлыми (прозрач-
выми, белыми) 

При ОТСУТСТВИИ ЭЛ01\Тричества ИСТОЧНИКОМ света в лабора-
торном фонаре служат Itеросиповая ламна, свеча. Можно ис 
IЮJIьзовать дневной свет, еделав в ононном щите два выреза: 

один (с заслонкой) - для матового стекла, другой - для за
щитных светофильтров. 
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резаРЯДI\И или наблюдения за ходом проявления. 

ЗАРЯДКА КАССЕТ 

Широкопленочные фотоаппараты заряжаются RатУшкоii 
пленки непосредственно и притом на белом свете. В пластиноч-· 
ные же и малоформатные аппараты негативный материал (тоще 
при белом свете) вводится в насеетах, заряжаемых предвари
тельно в темной лаборатории. 

Способы зарядки тех или иных кассет (а затем и фотоаппара
тов) подробно описаны в фабричных наставлениях, прилагае
мых R I\аждому фотоаппарату, и мы не станем их повторять, 
приведем лишь неl\Оторые общие правила. 

сторона янцевая. 

пределение слоевои стороны плаСТИНОI\ о легчается тем· 

';то они в коро ке сложены попарно слоем одна 1\ ДРУГОИj все 

печетные по порядну пластинки лежат кверху стеклом, все 

четные - кверху слоем. 

Избегайте дотрагиваться пальцами до фотослоя, так Ra1\ 
это приведет к пятнам на негативе. ПластиНI\И берите за ребра, 
ПЛОСRие плеНI\И - за уголки, Rинопленну при намотке придер

живайте за края или с целлулоидной стороны. 
При зарядке кассет можно придерживаться следУющего 

порядка: 

1) заприте дверь лаборатории на НРЮЧОI\j погасите все осве
щение и убедитесь в том, что ни малейший посторонний свет 
не пропикает снаружи; 

внлючите ельш свет; 

негативный материал и кассеты разместите удо но под 

кой, но не слишном близко к ла о ато ном 
т него' 

ет безопасно 

7) извлеI{Ите одну пластИIШУ (лист или рОЛИR плеНК1I); 
8) вложите пластинку в кассату слоем наружу. R крыпше 
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ссетЫ (иди заправьте подрезанный Еонец ЮlнопденJ'И в Еа-

J(a .. 
"111)(У II плотно намотаите слоем внутрв, к оси катушки); 

JlОТавной пленкой в нассету и закройте последнюю) и отложите 
9) задвиньте крышку кассеты (или вставьте натушну е на 

варяженную кассету в сторону, 

10) зарядите таким же образом остальные кассеты; 
11) оставшийся негативный материал аккуратно заверните 

во влагонепроницаемую и черную бумаги и спрячьте его в ко
робку *. Зарядка окончена, можно зажечь белый свет. 

Форматные листы пленки не лежат в пластиночных кассетах 

совершенно плоско, а обнаруживают склонность выгибаться 
(особенно при долгом пребывании в кассетах в условиях перо
JlеItной температуры); в результате нарушается резкость нега
тивного изображения. Поэтому в кассеты под пленочные листы 
следует подкладывать картон подходящей толщины или же за
ряжать их вместе с чистым стеклом (отмытые горячей водой от 
фотослоя негативы), либо поверх стекла, либо под стекло; 
в последнем случае шкалой расстояний аппарата пользоваться 
неЛЬЗJl, а матовое стекло в рамке надо перевернутъ стеклянной 
стороной к объективу. 

Из предосторожности оберегайте заряженные кассеты и ка-
тymечную пленку от действия непосредственных солнечных 
лучей: переносите их в завернутом виде, перезаряжайте пленоч-
ные аппараты не на солнце, а при рассеянпом свете (в тени. 
в помещении; в открытом поле можно воспользоваться тенью 

собственной фигуры, повернувшись спиной к солнцу). 
Приобретя фотоаппарат, непременно потренируйтесь в за

РJlдке его кассет сначала на свету, а затем в полной темноте. 

* Если верхняя из оставшихся пластинок лежит слоем кверху, перо
верните ее, так как соприкосновение с упаковочной бумагой может небла
гоприятно повлиять на фотослой. 

э В. П. ИИКJ'nВR 
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Выбор хадра.- ПО.'l"учепие pe:JKoro иsображепил. 
Зкспопировапие.- Обращеиие с аппаратом па съеМЕ е 

, 

Фотографическая съемка в У31<ом смысле слова состоит 

Jj том, что объектив проецирует на фотопластиНl\У или пленку, 
ш~ходящуюся в темной камере, отчетливое оптическое изобра-
жение освещенного объекта съеМI{И в течение времени, необхо-
димого для того, чтобы оказать на светочувствительный слой 
желаемое действие. 

Непосnепственным nезvльтатом съемки является скпытое 

и:юбnаш по. в :t. ''''')р, а Т\ClПРЧПClЙ ПАЛЬЮ ('Т .... "ПА 
ППClRПЛРпtнr\ _ IП, ('. R()T()nClr() ... 11 -• 

'n ./,:, 
, 

'А ~' ~r:, ппп ./,:, 
'1' ' , r -г 

v . 
Помимо выполнения необходимых технологических дейст-

вий, связанных с надлежащим обращением с фотоаппаратом, 
каждая съемка в большей или меньшей мере требует от фото-
графа творчеСI{ОЙ деятельности по выбору объекта и его трак-, 
товке (характер воспроизведения на снимке). В качестве про-
стейшего примера того, как фотограф, имея перед собой одни 
п те же объекты, может влиять на получаемый результат, при-
водим рис. 27. 

Съемну в ШИРОI<ОМ смысле слова, или съемочный 

про Ц е с с, составляют последовательные стадии: 

1) выбор кадра; 
') ,n ,nn/':, ,n . 

_" l' '1' , 
~ (, .r:, ,\ 

~ 
и .. ' '1'и~ \VVVV" V . 

.L.v1' 'н" l'"uJ'''u,u, Нl'uu .... uПv>v UШ, .. ". 
u 

ЧJ"~ СТ щ- . 
r..сли IШДР выоран плохо, снимок оудет неинтересным, не-

выразитеЛЬНЫ~I. 

l1еооеспечепие резкости оптического изоt:>ражения приведет 

к тому, что снимок получится целиком нерезким или же нерез-

кими будут наиболее важные его части (в то время как несу-

щественные детали выйдут резкими). 
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1IYP теr.шЫМ (передерnша свет действовал на фотослоii 

11 рВ иепраВИЛl>1I0М эиеПОIIИРОВ3:IIИ и lIегз:тив будет или черее 

AOJIblIIe, чем нужно), или С:ШШRОМ CBeTJIbl~l, без подробностей 
.(аедодержка - световое изо~ращение не успело достаточно 
подействовать на негаТИВНЫIl материал). 

-- ( /' (_ ... 
с "f (-

- <..'- С .. '- ...... 
I 

Рис. 27. По желанию ыоноo сделать СНИМОI( «малены{ого.) чсловеlla перед 
tбoJlЪПШМ» домом, или, наоборот, снимок (,большого» человека перед «ма

ленышм» домом 

в правильно проведенной съемне заЛQil\ен успех всеи фото-
графической работы. НачинающиЙ фотограф ДОJlжен научиться 
уверенно владеть фотоаппаратом и всеми элементами съемоч-
ИQrо процесса, а это достигается праНТИI\ОЙ. С самого начала 
С1ЩЦУ€lТ TII€lPДO усвоить. ЧТО, вопреки наивным ПРf\дставлениям. 

снимает не сам по себе фотоаппарат, а человен, стоящий за 
ним, управляющий им. 

пьrnОР КАДРА 

Под кадром здесь подразумевается часть пространства, 

предмет или часть его, избираемые для съеМIШ, то есть то, что 
должно получиться на СНИМl\е, составить его содержание. 

Выбор кадра включает: а) выбор объекта, б) отыскапие наи
лучшей точки съемки, в) освещение, 

ОБЪЕКТ 

Самое иажное в сншшо - его содержание. 
Формы нашеи трудовои, общественнои деятельности, личной 

жизни, отдыха столь многообразны, что каждыи фотолюбитель 
Jlстречает множество тем и оБЪектов для фотографирования. ОТ 
укения выбрать наиболее существенное, интересное из OI\ружаю-
щей действительности зависит идейно-художественная пен-
ность будущего снимка. Здесь культурному и политически 
растущему COBeTC~OMY фотолюбителю придут на помощь при-

3· 
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ожественный вк азвивае-

скамьи. 

затерялся основной объект съемки, находившийся слишком да. 
леко, или снимок, перегруженный второстепенными предметами, 

среди которых глаз не сразу находит главное, или снимок сюже

та, соблазнившего фотографа ТОЛЫ<О своей яркой красочностью,_ 
от которой в черно-белом воспроизведении не осталось и следа. 

Воспитывайте в себе избирательную способность в выборе 
I,адра - умение выделять из окружающей действительностц 
существенное, типическое и избегать включения в СНИМОI\ 
лишних предметов, разбивающих впечатление и не имеющих 
значения для раскрытия темы. В этом вам поможет правильный 
выбор съемочной позиции. 

ТОЧКА СЪЕМКИ 

, 
под которым фотограф (а затем и зрители) 
фируемый предмет. 

6 в 

А 

по 

, 
смотрит на фотогра-

(в профиль) или из положения, среднего между этими двумя 
(в три четверти). 
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Примеры влияния перемены точки и угла съемки на изобра-
8ительное решение кадра читатели найдут на рис. 28 и 29. 

Целесообразно выбранная съемочная позиция помогает 
вЫSlвить В объекте его характерные особенности. Она в немалой 
.. ере определяет различие меащу интересным lJ скучным 

Рис. 29. Два снимка иатюрморта. l'азмещение предметов, одииаковое в 
вооих случаях, па левом СПИМlсе выглядит пепродумаппым, па правом 

изобрззительно организованным 

Однако не всегда леГIЮ решить, какая точка съемки является 
единственно правильной. наилучшей. В таких случаях. если 
имееТСR возможность, сфотографируйте объект с неснольких 
при:алекающих :ааше :апимапие точек 

Разумеется, при выборе съемочной позиции на натуре при
ходится считаться с освещением. 

ОСВЕЩЕНИЕ 

Освещение играет при съемке важнейшую роль. Ведь вся 
фотография основана на действии света. Предметы мы видим 
и можем сфотографировать лишь постольку, поскольку они 
освещены. 

Освещение в фотографии бывает естественное (дневное, или 
солнечное) и искусственное (электрическое и др.). 

Существенное значение для результатов съемки имеет не 
'олько сила света, но и направление его кю{ по отношению 
к освещаемому предмету, так и к отоаппа ат . 

десь можно привести несколько простых прави.ТI. 

Ии в коем случае нельзя допускать. чтобы солнце светило 
в объектив - это испортит негатив (на нем получится туман-
вое пятно. заволакивающее изображение) Значит, солнце 
должно наХОДИТЬСR ГДErТО за спивой фотоrрафа. 

Однако, если солнце раСПОJIошепо прямо пезади фотоаппа-
рата, примерно на продолжении его оптической оси (по отно-
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шению к ооъекту такое освещение называется передним), пред-
меты на снимке получатся лишенными теней и потому плосними: 
(рис. ЗА, А). 

Как известно, объемность, выпуклость предметов TpeXMeIr 
ного действительного мира выявляется и передается на ПЛDС-
IЮСТНОМ фотоснимне именно благодаря сочетанию светов и то-

А Б 

~ 
= ~ ~ '.'0 о 

1"" '10 о 

П 
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Рис. 30. ТаIШМ получается объект съемки при различном положении 

солнце сзади 
аппарата: 

вдание ПIЛ(}еК6 

солнца 

Солнце впереди 
аппарата: 

вдапие темпе 

Conнцe сбоку и позади 
аппарата: 

вдапив ВIiIП укnо 

u А u 
пеи. а таlЮИ вид освещеппости получается при носом паправ 

лепии лучей иеТОЧПИl\а света (рис. 30, В). Следовательпо, паи-
60JIee благоприятным освещение для съемки бывает тогда, когда 
солнце находится позади фотоаппарата, но несколько в стороне, 
так, чтобы тени от вертикальных предметов (или их продолже
ние) встречались с направлением оптической оси оБЪel{тива под 
углоы около 450 (рис. 31). 

Освещение под углом, близким н 450,_ наилучшее, идет 
ли речь о портрете, архитектуре, пейзаже или наком-нибудь 
объемном предмете; оно является общепринятым для всевоз
можных СЪeJ\ЮН. Существенные отступления возможны, а 
иногда даже необходимы в художественных или технических 
целях, но начннающему фотографу свои первые СПИМIШ лучше 
делать именно при таном освещении. 

В тех сравнительно редких случаях, когда по условиям 
съемки солнце находится где-либо впереди аппарата (высоко 
или в стороне), но не закрыто объентом, необходимо на пути 
пеuосредственных солнечных лучеи (вне поля зрения объектива) 
поместить принрытие (навес, ствол дерева, книгу, головной 
убор, нрышку кассеты) таним образом, чтобы передняя линза 
объеI{тива оназалась в его тени. 

Если же солнпе полностью прикрыто объектом, то послед-
пий, не оевещаемыЙ спереди, выходит чрезмерно темным, почти 

бев деталей (рис зо, Б) 
Сказанное выше в полной мере относится и к размещению 

источников искусственного света, 
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КаждУЮ съемку по возможности начинайте с предваритель-

gol'O всестороннего осмотра намеченного объекта. 
Фотографируя человеиа, ВЫ можете поворачивать его по 

()'1'Воmению к свету и к аппарату или меПIlТЬ положение послед-

вего. Работая G ИGТОЧНИIЮМ ИSI'УSGтвен-
ВОГО света, вы можете перемещать его. 

При съемке неподвижной натуры (зда- а, 
Jlие, пейзаж) вы более связаны; можно 
выбрать погоду и время дня, но на тех-

вическое качество и выразительность сним- .' 
J(a сильнее всего влияют точна и угол 

съемки (даже легний поворот объентива в 
оторонУ удаляет из поля зрения аппарата 

одни предметы и вводит другие). 

Выбрав объент, точну съеМI\И и осве
щение, а танше решив, НЭlШМ будет фор
мат снимна - горизонтальным или верти-

использовать площадь негатива, на

добности не измельчая изображения и не 
оставляя по краям слишном больших 
пустых полей. 

ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗRоrо 
изовр !ЖЕНИН 

Световое изображение объента съемни, 
ноторое проецируется объентивом на пла
стинну или пленну, должно быть резним 

Рис. 31. Схема осве-
щенил ПОД углом в 

450 R оптичеСRОЙ оси 
объеRтива 

(нерезний негатив безнадежно испорчен). Под резностью изобра-
жения подразумевается резность нонтуров его составных ча-

стей, отчетливость линиЙ, его образующих (но отнюдь не нонт-
раст между светом и тепью). 

Получение резкого изобрюкенил СКJIIщываетсл из двух оп€).-
раций: наВОДIСИ на резноеть и диафрагмирования оБЪeI,тива. 

Н.!ВОДК'\ НА. РЕЗI~ОСТЬ 

Оптическое изображение становится резким тогда, когда 
расстояние между объентивом и плосностью светочувствитель
ного слоя определенным образо?>! соответствует расстоянию 
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между объеIl:ТИВОМ и предметом съемки. Малейшая неточностъ 
совершенно губит изображение. в чем легко убедиться по Ma~ 
товому стеклу фотоаппарата. 

Изменение расстояния между объективом и фотослоем, или 
наводка на реЗIЮСТЬ*, произвоДится В одних аппаратах ВЫДВИ 
шением объективной доени е мехом (раетяжение меха), в дpy~ 
гих - вращением оправы объеRтива по спирали. В аппаратах 
третьего типа наводка осуществляется вращением передней 
линзы объеRтива (вследствие чего изменяется фОRусное расстоя~ 
ние объеRтива: результат наводки получается тот же). 

В соответствии с Rонструкцией фотоаппарата и обстоятель~ 
ствами съемки для наВОДRИ на реЗRОСТЬ используется одно И:J 

трех приспособлений: 1) матовое стекло (зрительная наВОДRа); 
2) ткала метража - после определения (на глаз, шагами, 
рулеТRОЙ) расстояния до снимаемого предмета; 3) оптический 
дальномер **. 

в зависимости от расстояния между фотоаппаратом и объВl{
том съеМRИ для наВОДRИ на резность избирается один из трех 
ориентиров: а) бесконечность, б) непосредственно сам объеRТ, 
в) неКOIорая уСJIовная дисrанция, КО10рую назовем Пром&-
жуточноЙ. 

Установка на бесконечность. Если фотографируемый пред-
мет (или предметы) находится далее определенного для каж-

дого объектива раССТОIIНИlI, обозначенного последним числом 
Шl{алы метража (это может быть, например, 10, 20, 30 М), 
указатель ш[{алы нужно установить на последнее деление -
{<беСRонечностЫ>. Тогда все удаленные предметы, RaR бы далеко 
от аппарата они ни были, получатся на негативе резними. 
Пример такой съеМRИ - удаленный пейзаж. 

Наводка на объеRТ съемки. Если снимаемый предмет (или 
предметы) расположен вблизи от фотоаннараrа и притом при
мерно в одной ПЛОСRОСТИ, параллельной задней cTeHRe камеры, 
на реЗRОСТЬ следует навести по наиболее существенной части 
объеRта (например, по глазам человека), и тогда он выйдет 
рез ним. 3ато близлен;ащие 11 удаленные но сравнению с пим 
предметы, если бы ОНИ I!ХОДИЛИ I! снимок, ПОЛУЧИЛИСЬ бы более 
ИДИ менее нерезкими. 

ной, ФонуеllроваНIIСМ. 
* lIазывастся lакже установкой, или наводкой на фокус, фокуеиров-

** Шкала расстояний имеется на каждом фотолюбительском аппарате 
Все пластиночные (и зеркальные пленочные) аппараты снабжены, кроме 
того, матовым стеклом. Оптический дальномер ставится на лучшие пленоч
ные фотоаппараты. 
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~ЛJ{ более) предмета размещены на разли'IНЫХ расстояниях от 

_ Но как ПОЛУ'Iить резким во всех 'Iастях кадр, в котором два 

anпарата или основной объент имеет зна'Iительную протяжен-
JWCTb в глубину? В подобных случаях приходит на помощь 
одва из свойств объентива. так называемая глубина резко-
Jl300ражаемого прострапства, 

ГЛУБИНЛ РЕ3RОИ30БР ЛЖЛЕМОГО простр ЛИСТВЛ 

Глубина резкоизображаемого пространства (или, сокра
щеино. глубина резкости) дает возможность одновременно по
пучить резкое изображение предметов, различно удаленных от 
фотоаппа рата. 

Фотолюбители, никогда не наблюдавшие за изображением 
по матовому стенлу и привыкшие видеть все резним в видоисна

теле, с трудом представляют себе роль l'лубины резноизобра
жаемого пространства; они не могут видеть, как расплываются 

остальные ряды фотографируемой группы, в то время как пер
вый ее ряд рисуется с достаточной резкостью. Фотолюбители, 
сра3у взявшиеея 8а малоформатвый аппарат е очень еветоеиль 
ВНм объективом, портит по зтой причине много пленки. 

ff б u u u аждому о 'ЪеR'I'ИВУ в тои ИJIИ инои степени своиственно 

давать резкое изображение предметов, находящихся не тольно 
в той плоскости, на которую произведена наводна, но нескольно 
ближе и дальше нее. Однако эта естественная глубина резности 
при полном отверстии объектива и небольшом расстоянии до 
точки наводки невелика и часто практически недостаточна. 

Особенно мала она у очень светосильных объентивов. Для 
примера укажем, что объектив малоформатного аппарата со 
светосилой 1,5 и фокусным расстоянием 5 см, установленный 
на один метр. дает при полном отверстии глубину резности 
всего в 4 см, а при объективе той же светосилы с фОI\УСНЫМ рас
qтоявием 10 см глубина резкости составила бы менее одного сан
тиметра. Это озпачает, что если навести резкость на глаз портре
тируемого, то его нос и уши уже не смогут получиться резкими. 

Отсюда ясна необходимость l\райней осмотрительности в при
менении особо светосильных объективов. 

Глубина резкости не 8ависит от КОНСТРУНЦИИ объеI\тива: 
при одинаковых относительных отверстиях она больше у того 

этого. глубина резкости не является посто янной величиной она 
объектива, У которого короче фокусное расстояние. Помимо 

В08растает с уменьшением действующего отверстия 06ЪeI{ТИВа., а 

также ПО мере удаления точки, па которую праизведена наводна. 

Спедоватепьпо, границы реЗlшизобрашаемоl'О проетранетва 
IIО,ЖИО ра"сmИIШТЬ поередетвом выбора еоответеТИУlощего рас-
стояния наводки' и диафрагмирования объектива. 
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Паводка на промежуточную дистанциIO. Предположим, ЧТО 
предстоит одновременно сфотографировать два предмета, один 
из которых находится вблизи от аппарата, а другОЙ В некотором: 
отдалении. При р@экой паводке IIO матовому стеклу па любой 
ИЗ них изобрашение ДРУРОРО предмета совсем расплывается. 
1\а1\ посту пить, чтобы оба предмета вышли на негативе реЗI(ИМИ? 
Пер вый при е м. Самый несовершенный прием наВОДIЩ 

состоит в том, что при полном отверстии объектива добиваются 
на матовом СТeI\Ле примерно одинаковой, возможно меньшей 
степени нерезкости обоих снимаемых предметов, а затем диа
фрагмируют объектив до получения общей резкости. 

Если затем взглянуть на шкалу метража, то окажется, что 

ее указатель остановился на числе, соответствующем какой-то 
промежуточной точке между ближним и дальним предметами. 

Б т о рой при е м. Установлено, что по эту сторону (то 
есть впереди) точки наводки всегда лежит меньшая часть резко
изображаемого пространства, а по ту сторону (позади) ТОЧI{И 
наводки - большая его часть. При небольших расстояниях 
соотношение передней и задней частей равно 1 : 2. 

Рис. 32. Для получения ре3lюизображаемого пространства от П до Э 
наводят на ТОЧRУ Н. Rоторая леншт на первой трети между П и 8. 

Дистанция наВОДRИ АН=АП+(П8: 3) 

Поэтому, если дальний предмет расположен ближе 20 ом 
от фотоаппарата, указатель шкалы метража устанавливают на 

первую треть расстояния между самым блнзким и самым уда
ленным предметами, считая от переднего плана (рис. 32). 3атем 
диафрагмируют объеl\ТИВ. 

Поясним сказанное примером. Допустим, что до ближай- I 

шего предмета 2 оМ, до дальнего 5 М. Расстояние между ними J 

(5 м-2 0'"11,=3 М) делят на 3 (3 М : 3=1 М), прибавляют получен- 1 
пое частное к расстоянию переднего плана (2 М + 1 оМ). Итог j 
(3 М) и будет расстоянием наводки для данного случая. i 

~ ~ ~ 
очкои наводки может стать реальныи предмет, оказав- ' 

шийся на надлежащеЙ дистанции, и тогда для наводки МОЖНО 

ВОСIIолыюваТЬСJl матовым стеклом или даЛЫlомером. При o~ 
сутствии ориентира YCTaHOВIta производится по Шlшле расстоя-

ний, так еназать, заочно. 

Помимо измерения глазомерного, шагами или рулеткой, 
расстояния до переднего и заднего планов можно прочесть на 
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JJlкале метража при пробных наводках на эти планы по мато-
ВDмy стеклу или дальномеру. 

т р е т и й п р и е м. Если передний план близок, в то время 
как задний очень удален, УRазатель шкалы метража ус.танав-
JJивают на число, соответствующее удвоенному расстоянию от 

аппарата до переднего плана (рис 33), и диафрагмируют объек-
'fIIВ тем сильнее, чем ближе к аппарату передний план. 

И " .. 
А n 

... -t-•••• _v~ Г А 1 tf и N ар. а н Q С т 11 ос) 
Рис. 33. Для получения резкоизображаемого пространства от П до 
бикопечности наВОДfIТ па точку Н, которая находится на удвоенном 

расстоянии АЛ. Дистанция наводки АН=2хАП. 
ОбоsвачеПИfI к рис. 32 и 33: А - аппарат; П - перецннн граница резкости; Э - зад. 

HHf! граница резкости; II - точка наводки 

Например, ближайший предмет расположен в 5 .iIf., задний 
шан - вдали. Для резкости всего СНИlllка уназатель устанав
ливают на 1 О .1' (5 м х 2). 

ри чрезвычаипеи проетоте приемы второи и третии доета

ТО'ПIО точны для того, чтобы их стоило запомнить на 10Т с;.пучаЙ, 

н u u u u 

когда в распоряжении фОТОJIюБИ1'еJIЯ не окажется иных воз-
можпостеи определения расстояния наВОДIШ. 

ДИЛФР ЛГ:М:IIРОВЛНИЕ 

Замечено, что начинающие фотолюбители нередко впадают 
в одну из двух крайностей: одни предпочитают фотографиро
вать с полным отверстием объектива, желая использовать всю 
его светосилу; другие, наоборот, в стремлении застраховаться 
0'1' неудач закручивают диафрагму чуть ли не до понца. И то 
• другое не ведет к наилучшим результатам. 

При диафрагмировании нужно исходить из основного его 
назначения: УВt!личивать глубину резкоизображаемого про
~'lраиства. 

Чем больше действующее отверстие объектива, тем меньше 
1'A)6ииа резкости. Поэтому nOJIНБIМ отверстием ПОJIБ3УЙТ8СБ 
ТО1'А8, KorAa это почеМУ-JIибо необходимо, вапример для очень 
БJilC'tpьLX ИОIl0Вталъвых съемок движущихся объектов в небла-
l'Oприятвых световых условиях, для сокращения выдержки 

DPII портретных съемках в помещении. 
Для большинства фотолюбительских съемок реномендуем 

лиафрагиы 5,6 (6,3) и 8 (9). 
Чрезмерное диафрагмирование не только сильно удлиняет 

ВНДержку. Современные объективы высокой светосилы (1,5-
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3,5) дают наибольшую резкость обычно при диафрагме около 8, 
и с дальнейшим уменьшением их действующего отверсти!! 
общая ре:шость негатива машет нес.налыш УХУДШИТЕ.с!! По-
этому к самым малым диафрагмам (16 32) приб@гайт@ толы.о 
в случаях, I(Орда это ди[(туется требованиями очень большой 
rлубины розкои:юбражаеморо пространства. 

Фотографам, желающим ПОJlУЧИТЬ более детальные указания, 
можно посоветовать следующее диафрагмирование (табл. 6). 

Таблица 6 

ДИАФРАГМИРОВАНИЕ ПРИ СЪЕМКЕ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Объеl<Т съеМI<И 
Диафрагма 

ОТ •• . до •.• 

Здание . . . . . . . . · · · · · 5,6~8 
Внутренний вид помещения . · · 8-16 
Пейааж без переднего плана · . · 5,6-8 
Пейзаж с передним планом · . · · 8-22 
Портрет .. 
г- . . . . · · . . · · . ~,g~~~6 
г.~ТrельныЙ пnелмет · !i'~ _99 
РеПDОДVКЦИЯ . · · 8 
Движущийся объект · · · 1,5-8 

Выбирая в уназанпых пределах ТУ или иную диафрагму, 
сообразуйтесь не только с желаемой глубиной резкости, по и 
С приемлемой величи.lIОЙ выдержки *. 

При неподвишном объекте можно смело уменьшать диафраг
му, не смущаясь соответственным удлинением выдершки. Если 

же подвижность объекта угрожает вызвать нерезкость (смазан
ность) негативного изображения, то ради короткой выдержки 
приходится останавливаться на большем отверстии объектива**. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛИ r ЛУБИПЫ РЕЗКОСТИ 

Мы :JHaeM, что глубина резкоизображаемого пространства 
реl'УJIируется совместным действием расстояПlIЛ наВОДШI и раз 
мером отверстия объонтива. KaI( в различных случалх согла-
сопать обе эти ПОЛИЧИНЫ, как рационально пользоваться шкююй 
метража и шкаJlОЙ диафрю'мы, чтобы подучать наиБОJlее точные, 

* Быстро сравнить два отверстия диафраrМI>I можно, ра3Дслпв (ХОIЯ 
бы приблизительно) большве числовое значение на меньшее и воаведя чает 
ное В квадрат 

.* Напомним, кстати, что определения ~большал» и «Малая» ОТНОСЯТ-
ся к величине отверстия диафрагмы, а не к числу на ее шкале, которое 
тем меньше, чем больше отверстие. 
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оптимальные результаты требуемые пределы резкости при 
наибольшем допустимом отверстии и, следовательно, при крат-
чайmей возможной выдеРЖI\е? 

в этом вопросе на помощь фотографу приходят простые 
GpeдcTBa, рассчитанные математическим путем. 

Таблица 7 
УПРОЩЕННАЯ ТАБЛИЦА ГЛУБИНЫ РЕЗКОСТИ 

Пределы }"стqноика 
Диафрагмы для Объективов 

глуБИНЫ шкалы 
с фокусным расстоянием 

резкости расстояний 
5 СМ; 7,5 СЛI I 11с.м I 13.5 с.м 

1,5-3 м 2.и 12,5 18 25 
2-5 м 3м 11 18 18 
4-7 м 5м 4,5 6,3 8 

3,5-10 м 5м 8 11 12,5 
3-15 ом 5.11 11 18 18 

7,5-15 м 10 м 2,8 3,5 4,5 
7-20 ом 10 м 4 5,6 6,3 

25 м-со 5м 16 25 25 
4 м-со 10 м 11 18 18 
5 м-со 10 м 8 11 12.5 

41\ " ')1\ " t. о; 1: s! 

Таблица глубины резкости. Приводим упрощенную табли
цу глубины резкости для наиболее распространенных объекти
вов (табл. 7), по кото рой легко определить необходимые данные. 

Найдите в первой графе переднюю и заднIOЮ границы резко
изображаемого пространства, требуеыые условиями съеr.ши. 
Против них во второй графе вы увидите необходимое расстоя
ние наводки, а в одной из следующих трех граф (в зависимости 
от фокусного расстояния объектива вашего аппарата) - макси
мальную диафрагму *. 

Шкала глубины. Объективы лучших фотоаппаратов (В том 
числе Беек малеформатвых) имеют шка.лу глубины реююе1'I1. 
Она предетавляет еобой ряд риеок с чиелами, двашцы повторпю 
щими шкалу диафрагм (еимметрично по обе етороны ":i каза [едя 
ШRaJIЫ расстояний, BMOCI'e С которым она и переДВИl'ается). 

После наводки на резкость, против каждой пары раввознач-

* Графа для фокусного расстояния 5 СМ имеет в виду малоформатный 
аппарат; для 7,5 с.и аппарат 6х 6 СМ, дЛЯ 11 ел аппарат БХ 9 см; 
Для 13,5 см - аппарат 9х 12 см, 
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ных рисок можно прочесть на шкале метража переднюю и зад-

нюю гранИI~ резкоивображаемого пространства для соответ-
ствующей диафрагмы и сообразво с заданием выбрать по-
следпюю. 

Не забывайте об этом нолезном механичееlЮМ ОПflеделителе 
глубины резкости. 

Нрасные ТОЧRИ. 'у некоторых фотоаппаратов на ШRалах 
метража и диафрагм награвировано по Rрасной ТОЧI,е. В ре
зультате уставОВRИ против них Rаждого из указателой дости
гается значительная глубина реЗRоизображаемого про
странства. 

На аппарате «Любптеды> :красные точки соответствуют ди
станции 8 .IIt И дпафрагме 10, обеспечивая глубину реЗRОСТИ 
от 4 ом до беСRонечности (00). 

ТОЧRИ на аппарате «МОСIШЮ>, отмечающие примерно десяти
метровое расстояние и диафрагму ОRОЛО значения 13, создают 
глубину реЗRОСТИ от 4,5 ом до бес:конечности. 

Заблаговременная YCTaHoBRa аппарата «по двум ТОЧRам» (но
зависимо от того, обозначепы JlИ они на шкаJIах) облегчает СЬСМ-
ку в путешествии, особенно если ее сопроводить заводом затвора. 

Фотографу, встретившему ИIIтереСНЫlI объеRТ (лишь бы до 
него было не менее 4 .IIt), останеТСII тоды,о рас:крыть аппарат, 
прицелпться и нажать СПУСR. 

ЭItСПОНИРОВА.НПЕ 

Съемочный процесс завершает ЭI{спонирование - освещение 
светочувствительного слоя изображением, которое проеци
руется объеRТИВОМ. ЭRспонирование происходит в результате 
работы затвора, открывающего световым лучам доступ к пла
СТИНRе или пленке на тот иди иной промежуток времени, назы
ваемый выдеРЖItоЙ. 

экспозиция 

Количество освещения, которое при экспонировании полу
чает фотослой, называется ЭRспозицией (математичеСI{И оно 
выражается произведением освещенности на выдеРЖRУ). 

Величина ЭRСП03ИЦИИ должна быть достаточной для того, 
чтобы в фотослое образовалось cRpblToe изображение снимае-
мого предмета вплоть до подробностей в наименее освещенных 
его местах (тенах) От правильности экспозиции главным обра-
зам и зависит успешный ре:Jультат съемки, пра.вильно!) топо-
ВОСПflОИ:Jведеппе объеI(та. 

Нормально эItспонированная плаСТИНI{а или пленка после 
нормального проявления превращается в нормальный негатив, 
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его тональности соответствуют (обратно) объекту съе1llКИ, все 
подробности которого отчетливо видны. 

ведо:шспонированным (недодержанным): он слишком светел 
Если экспозиция была недостаточной, негатив получается 

8ЫХ местах (тенях объекта съемки) 
(проэра чен), излишне контрастен, без подробностей в проэрач-

В случае чрезмерной экспозиции негатив будет переэкспа
нированным (передержанным): он слишком темен (плотен), 
недостаточно I<OHTpaCTeH (монотонен), темные его места (света 
объекта) лишены подробностей. 

Нормальная экспозиция для каждого фотослоя - величина 
постоянная, зависящая от его светочувствительности. Энспа
зиция регулируется яркостью светового изображения и продол
жительностью его воздействия: с увеличением одного умень
Пlается другое (они примерно обратно пропорциональны). 
Нуншо отметить, что в абсолютной точности экспозиции нет 
необходимости: в черно-белой фотографии возможен целый ряд 
нормальных экспозиций, дающих негативы справильным 
тоновоспроизведением объекта. Их диапазон зависит от та{( 
называемой фотографичееItоЙ широты негативного материала 
и от величинм контраста объеита съемки. Однако по возмож-
пости следуer осrаваrься в пределах нормальных экспозиций. 

Очевидно, яркость оптическоГО изображения (освещенность 
фотослоя) находится в прямоя связи С яркостью объекта съемки. 
3адача фотографа, правильно оценив яркость объеI\та (то есть 
его отражательную способность и освещенность), определить 
необходимую при ней выдеРiIШУ. 

Решить эту задачу не так просто, кю\ с первого взгляда ма
жет показаться. Дело в ТОI\I, что наш глаз оценивает пе ЯРКОСТИ, 
а контрасты. 

Вследствие этого определить на глаз сравните.'IЬНУЮ ИН'lен
сивность (силу) освещения почти неВОЗI\IОЖНО, так нак между 
зрительной ЯРIЮСТЫО И фотографической актиничностыо раз
ных видов освещения Иl\lеется значительная разница. Во-пер
вых, глаз, легко приспосабливаясь {( саl\lЫМ различным по ин
тенсивности освещениям, воспринимает весьма слабые интен
сивности кан гораздо более сильные. Во-вторых, цветовой 
состав различных родов освещения неодина{(ов. Наконец, чувст-
вительность негативных материалов к тем или иным лучам 

спектра не соответствует чувствительности к ним глаза: на фото-
слой наиболее сильно воздействуют лучи сине-фиолетовые и ульт-
рафиолетовые, между тем первые кажутся глазу наиболее темпы-
ми, а вторые глазом иоисе пе воспринимаются (неl!ИДИМЫ). 

в ltачестве 'наглядного примера приведеlll сравнительные 
данные о дейетвительной ЯРIюети предметов при разли'lНМХ уо-
ловиях освещения. 
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На открытом воздухе в ясный день 100 
Внутри помещения днем • . . . . . 1 
Внутри поыещсния при пормаЛЬНО~1 

9леКТРИЧССКО~1 освещении. . . . . 

Tal\l1M образом, хотя глазу и может казаться, что дием 
в комнате лишь немногим темнее, чем на улице, а вечером при 

электрической лампе в комнате даже светлее, чем днем, в дейст
вительности разница в фотографической актиничности освеще
ния достигает в каждом из этих случаев сотни раз. 

а том, каким образом с большей или меньшей точностью 
учитывать освещенность и другие условия съемки и опреде

лять необходимую для J\аЖДОГО случая величину выдержки, 
подробно рассказано в следующем, четвертом уроке. 

ТЕХННКА ЭКСПОННРОВАНИЯ 

Техника экспонирования в некоторых деталях (положение 
фотоаппарата, отмеривание выдержки) варьируется в зависи-
МОСIИ от продолжительности выдержки, как это показано 

в таБJI. 8. 
Общее непременное условие экспонирования неподвиж-

ность фотоаппарата, иначе негатив будет нерезким (контуры 
смазаны, точки удлинены), не поддающимся никакому исправ-
лению. Неподвижность может быть относительной при момен-
тальных выдержках (когда аппарат держится в руках), но она 
должна быть полной при всех выдержках от '/'0 сеиунды и 
дольше - то есть при медленных, кратковременных и длитель

ных выдержках (для чего аппарат необходимо установить 
на штатив или другую устойчивую подставку). 

Соблюдайте все предосторожности, чтобы во время выдеРЖI\И 
не шевельнуть аппарат. 

Приведеппе затвора в действие. При съемке с рук стойте 
прочно, выставив одну ногу вперед, прижав локти 1< телу и 
твердо держа аппарат. При небольших скоростях затвора по
лезно таЮRе опереться спиной о столб, поставить локти па 
ограду. В момент спуска затвора задержите дыхание. 

Нажимая на спусковое приспособление, остерегайтесь не-
вольно качнуть аппарат, резко наклонив его книзу' у ма ло-

опытных фотолюбителей именно и:~-за этого немало негативов 
становится браном. 

ПРИВОДИТЬ В действие затворы аппаратов «Jlюбитель)), 
«фотокор», «Смен м необходимо посредством проволочного 
тросика. 
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Табf~Ц~ 8 

~цл~ь ТЕХНИIШ Эl{СПОНИРОВ~'ця С I В~.J1ИЧИНОЙ ВЫДЕРiRКИ 

Продолжительность 

/'0 секупды и ко
роче 

рт 1! 15 до 1 секун
ДЫ ВК.,'почительно 

Рт 1 до 5 секунд 

~выше 5 секунд 

Способ Ьт~еР~В,НИR 

Механически 

l\Iеханпчески 

От руюt J(н*ж~
Тllе +- <)т у*) 

ОТ РПИ I (lIBal Il~
жаТI\Я) 

Отметки на щкале 

20-1250 

15-1* 

К, В IIЛН Z 

п* 

ПОЛОlI,еНllеl аrlпаlра та 

в РУК* 

На ШТЗ1'IlIве 

На ШТЗТlIlве 

На шт~тиве 
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Е .. 
" §i 
-., 
;:s 

'" ;>: 
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*~1И=;~Т!1и~нt затворе этих отметок соот~е~тt11И1 t выдеРЖI\И могут быть отмерены to~c10~Ot' кратко ре!е ( т р к , нан\ать, - отпустить). В слу а le н ы выдержек этот приеы требует 01' Ф Т Г а 
большо ет о т ае ишь ПРllолизиrельные реаульт т • I I I~ 
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Нажим на спусковую кнопку малоформатной камеры 
(а также аппарата «Москва») нужно амортизировать давлением 
руки с противоположной стороны. 

Постарайтесь поскорее выработать в себе привычку так же 
спокойно, без толчка, нажимать СПУСI\ОВУЮ кнопку затвора, 
как это делает опытный солдат или охотник со спусковым 
крючком при стрельбе. 

Следите также, чтобы ваши пальцы или крышка футляра 
малоформатного аппарата в момент спуска затвора не оказа
лись перед объективом. 

При всех съемках с медленными, нратковременными и 
длительными выдержками со штатива обязательно пользуйтесь 
спусковым ТРОСИI\ом, предохраняющим аппарат от сотрясения. 

Отсчет секупд. 'у фотолюбителя может возникнуть вопрос: 
lШl, отсчитывать время при длительных выдеРiIшах? 

При очень длительной выдержке (минуты) лучше всего вос
попыюваТЬСII часами, запомнив или записав начало выдержки 

Но это рею,ий случай. Большей частью длительная выдеРilша 
орраничивается пеСIЮJIЫ,ИМII сеI'упдами. А сеI,упдомер имеется 
не у каждого, и важнее наблюдать не за Н1IМ, а за объектом. 

Поэтому каждому фотолюбителю не JlИшне наУЧИIЬСЯ О'I'СчИ-
тывать сеRУНДЫ про себя. ДJlЯ равномерности счета отсчитывать 
нужно, начиная с 21: двадцать один, двадцать два, двадцать 
три и т. Д. Сверяясь с секундной стрелкой часов, не трудно при
учить себя произносить эти числа так, чтобы IШiI'дЫЙ счет унла
дывался n одну секунду. 

Начинайте счет одновременно с нажатием СПУСIЮВОГО тро
сика. Для выдержки в 5 секунд придется считать до 25 включи
тельно, для выдержки в 12 секунд - до 32 и т. д. 

Этот способ отсчета пригодится и в позитивном процессе. 

ОБРАЩЕНИЕ С АППАРАТОМ НА СЪЕМI'В 

с технической стороны съемочныЙ процесс сводится R ряду 
деиствии, имеющих целью, во-первых, ПОЛУЧIIТЬ в фотоаппарате 
отчетливое оптичеСI\Ое изображение предмета съеllШИ и, во-вто-
рых, запечатлеть это изображение на светочувствительном слое. 

Эти последовательные приемы принципиально одинановы 
для всех аппаратов - пластиночных и пленочных. больших 
и малых, простых и с,ложных, НО неснолыш разнятся В деталях 

в связи с разпичием l\опстрУI\ЦИЙ фотоаппаратов 
Предварительно в зависимости от применяемого негативного 

материала заряжают нассеты плаСТИIшами или аппарат -роли

ком плеш\И. 

1 
i 
I 
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ПОС.1IЕДОВА.ТЕЛЪlIЫЕ ПРИЕМЫ 

ПИВОДИМ три типичные схемы приемов обращения с аппа-
ратом, однои из которых С нео ходимыми вариантами вы СМО-

_ )l(eтe воспользоваться в любом случае съеМIШ. 

Орие.мь, C2ieJItuu n,lla(J'l'l~uuочu'btJlt аnnаратОJlt 

со шrnаrnuва 

1. РаCI,ройте фотоаппарат, откинув его переднюю стенку 
до защелкивания распорок (и, если надо, вытянув до отказа 
объективную стойку с мехом). 

2. "Установите аппарат на штатив или другую устойчивую 
подставку (горизонтально или вертИIШЛЬНО, соответственно на
меченному формату). 

3. Откройте затвор (поставив его на длительную выдержку). 
4. Поставьте наибольшую диафрагму (полное отверстие объ

ектива). 
5. Отюmув КОЗЫ:РIН~, наведите па резкоеть по матовому 

стеклу главн:у ю часть изображения. 
6. 3адиафрагмируйте объектив до необходимой резкостn 

всех частеи изображения. 
'j. Определите требуемую величину выдержки. 
8. Закройте затвор и поставьте его регулятор на нужпоо 

деление. Заведите затвор (если он заводной). 
9. Взамен матового стекла вставьте I\acceTY с ШШСТИНIЮЙ 

(ШIИ ПЛОСIЮЙ плеНIЮЙ) и выдвиньте ее крышку"'. 
10. Произведите экспонирование при помощи тросика. 
11. Задвинув КРЫШI\У кассеты, извлеките последнюю из 

камеры. 

12. По Оlюнчании съемок сложите фотоаппарат. 

lIрuе,м,ы см,м,иu шuроuо'tМеUО'ЧUЫJlt аnnаратО."It о руu 

1 Раскройте фотоаппарат 

2. Установите подходящую ДЛЯ данной съсш{и диафрагму. 
З. Определите необходнмую выдеРJIШУ и поставьте ее на 

затворе. Заведите затвор. 
4. Наведите на резкость (по шу,але расстояний, по верхнему 

JШiПI.РШНJ.1ШUМУ стеКJlУ. по даJlьномеру). 
5. Поймайте ФотограФпрусмыii предмет в видоискатель. 

'" Во избежание проникапия света сю!Озь бархатку кассеты и заев 0-
ЧИ!Jапия пластинки крышку по совсем вынимаiiте из нассеты, а вытяги
вайто ее лишь настолько, чтобы открыть пластипку, то есть до отметки ~ 
выпуклой полоски, 
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6. Держа аппарат неподвижно, приведите в действие за-
ТВОР нажатием тросика или кнопки. 

7 Перемотаiiте пленку для следующего снимка 
8. При окончании съемок закройте фотоаппарат. 

1. Откройте футляр (или извлеI\иrе из него фотоаппарат). 
2. Сняв крышr,у с объеI\тива, установите его в рабочее по

ложение, если он выдвижной (у «ФЭД» и «30РIЮГО» - вытя
ните тубус и поверните его вправо до закрепления; у «I-\иева»
ВblДвиньте объектив наружу). 

З, 3аведите затвор, если он не был заведен рапее. 
4. Установите нужную диафрагму. 
5. Определите выдержку и поставьте ее на затворе. 
6. Наблюдая в дальномер и вращая рычаг червячного хода 

оправы объектива (или lюлесико навоД!ш), наведите па рез
ность. 

7. Уточните кадр (если дальномер и видоискатель имеют 
р.)Зные ОКУЛIIРЫ, то предварительно передвиньте глаз к ОНУ-

ляру ВИДОИСI<ателя). 
8. Плавно нашмите СПУCIювую IШОПIСУ. 
9. Вращением головки затвора енова заведите ero и пер&-

ведите пленку. 

10. По окончании съемок вдвиньте объектив обратно Б ка-
меру и накройте его крышкой. 

11. 3ar,ройте футляр (или спрячьте фотоаппарат в него). 

ПРИМЕНЕНИЕ ЮТ !.l'IIВ!. 

Для примера воспользуемся пластиночным фотоаппаратом 
и складным треножником. 

Сначала раскрывают (раздвигают) ношки штатива и уста
навливают его в выбранной точке съемки возможно устойчи
вее, помня, что малейшее I\олебание аппарата во время ЭI\СПО
нирования (от ветра, от проезжающих вблизи трамваев и пр.) 
может сделать негатив нерезким, сдвоенным. Штатив ставят так. 
чтобы одна из его ношек бы.lа направлена вперед. в сторону 
объекта съеМНИ (делаеТСII это ДIШ большеЙ устоЙчивости аппа-
рата и для удобства фотографа при паводке по матовому ствклу). 

После ЭТОFО вынимают фотоапнарат иа футляра, раснры 
IН\ЮТ его и, держа левой РУНОЙ за ременную рУЧНУ, етавят на 
Шlаrив так, чтобы штативное гнездо пришлось над mтативным 
винтом. СJl6I'ка переДвю'ая аппарат, попадают I'НезДом на БИНТ 
и плотно завинчивают ВИНТ. В зависимости ОТ того, будет ли 
снимок вертикальным или горизонтальным, пользуются шта-
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тинным гнездом, наХОДflЩИМСfl в лишнеЙ стею,е иорпуса яппя-

рата, или гнездом в правой боковой его степ}(е. 
Если ПрlI нанод}(о на ре~шость аппарат шелательно пеСIЮЛЫЮ 

повернуть на штативе для лучшего раsмещенил объекта съемки 
на матовом с'rекле, то делают это, ослабив штаТI1ВНЫЙ винт, 
а затем снова его ЗaJ{репляют. 

В тех случаях, когда понадобится немного отнлонить аппа
рат кверху или нанлонить его книзу, приближают или отодви
гают переднюю ножку штатива, Если из-за неровности почвы 
или по иной причине аппарат стоит на штативе но в горизон
тальнОЙ плоскости, правильноо положение находят, прибли
жая или отодвигая ножки штатива. 

При выдвигании из аппарата матового стекла, нассеты 
или ео нрышки следует придерживать аппарат сверху левой 
рукоЙ. 

По OIюнчании съемок, придерживая аппарат левоЙ рукой, ' 
отвинчивают штативный винт, снимают со штатива аппарат, 
еакрывают его и прячут в футляр. Тольно после этого склады-
вают штатив. 

Малоформатныо аппараты имеют одно штативное гнездо, 
служащее для горизонтального укрепления. Для вертиналь-
ного кадра нужно навинтить на штатив шаровую головку. 

с помощью этой же головки незавиСИМО от положения шта-
тива легко достигаются или выравниваются наклоны любого 
фотоаппа рата. 

Предназначенный для обязательного применения при всех 
выдержках от '/15 сенунды и длительнее, штатив, разумеется, 
писнольно не повредит и коротким моментальным съемкам. 

Наоборот, помимо гарантии устоЙчивости аппарата, штатив 
при съемке неподвижной натуры (пейзаж, архитектура), инди
видуальных и групповых портретов позволяет наиболее точно 
ограничить кадр. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ 

На съемке деЙствуйте внимательно, обдуманно и спокойно, 
без излишней торопливости, при которой легно что-нибудь 
упустить, сделать не тяи И получить плохоЙ слимои 

Успешности съемки способствует :ша}(ОМСТIIО СО СIIОИМ ап-
паратом во всех подробностях. Нужно паСТОJlЫЮ освоиться 
с ним, чтобы все приемы отрабатывать уверенно, в определенном 
ПОрЯДКО, ЛОВКО И быстро. 

Тренируйтесь в обращении с аппаратом в Уl,азанной выше 
последовательности приемов. В результате практики со вре
)fOнем у вас выработается известный автоматизм движений при 
выборе позиции, в управлении фотоаппаратом. 
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При съеМI{е с рук держите аппарат левой рукой, производл 
Dce необходимые операции правои РУI{ОИ *. 

Ставить регулятор затвора в промежутках между рискам!!!, 
награвированными на шкале выдержек, нельзя. Промежуточ-
вые же дистанции и диафрагмы использовать можно. Не трудпо 
с достаточной степенью точности сообразить в :каждом случае 
их числовое значение. 

По окончании съемок, перед закрыванием аппарата, по
ставьте все указатели в исходное положение, например шкалу 

расстояний - на бесконечность, диафрагму - на 4,5; затвор -
на 1{50 секунды (в зависимости ОТ условий предстоящей работц 
в качестве исходных могут быть избираемы и другие положения). 

Избегайте переносить складной фотоаппарат с места на место 
в раскрытом виде, на штативе или без него, так :как при этом 
аппарат легко может быть поврежден, 

* Исключелие - нажатие на спусковую кнопку аппарата ~MOCKBa •• 
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. СЪЕМОЧНЫЙ ПРОЦЕСС 
Окончание 

Величина Jlыдержки.- Разновидности фотосъемки 

ВЕЛИЧИНА НЪIДЕРЖRИ 

Выдержка - это продолжительность экспонирования, про
межуток времени от открытия до закрытия затвора, в течение 

которого оптическое изображение воздействует на светочувст-
вительный слой. 

в современной фотографии величина выдержек колеблется 
в очень широких пределах' от миллионных долей секунды 
(сверхскоростная C'I>eMKa быстропротекающих процессов) 
ДО неенольних неДель (еъемна очень удаленных звезд 
в астрофотографии). Нашим читателям практичеСIШ могут 
понадобиться выдержки, лежащие в интервале от 1/1000 доли 
секунды (спорт) до десятков минут (ночные съемки, слабо осве
щенные интерьеры). 

Вопрос, какую надо взять выдержку, чтобы негатив полу
чился нормально экспонированным (не передержанным и недо
держанным), возникает у фотографа буквально перед каждой 
съемкой. Для начинающего фотолюбителя это самый важный 
и трудный вопрос фотографичеСIЮЙ техники, тем более, что 
абсолютная величина выдеРЖIШ сама по себе ничего не решает: 
в одном случае может оказаться чрезмерной выдержка в 1/100 

еенунды, в друром мало и целоЙ сеIlУНДЫ. 
От чего зависит требуемая величииа выдержни? В поночном 

итоге только от двух основных факторов: от яркости светового 
изображения, воздействующего на фОТОСJIOЙ, и от светочувст" 
вительности пластиНlШ ИЛИ пленки (чем ярче изображение и 
чем чувствительнее фотослои, те1l1 меньше времени нужно для 
образования скрытого изображения). 

Светочувствительность всегда обозначена на упаковке не-
гативного материала. Первый же фактор - яркость оптического 
изображения - Cl;шадывается из ряда переменных величин *. 

* Они пеодинаl\ОВЫ для съеМОI\ при дневном и ИСl\усственном осве
щепии. 
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ОПРЕ,II,ЕJlЕIlИЕ ВЫ,ll,Еl)ШЕ& ПРИ ДIlЕВIlО. СВЕ1'Е 

ПОНЯТНО, чем сильнее освещен предмет съемни, тем ярче и 
отрашаеыый им евет. Веяний предмет летем оевещен еильнее, 
чем зимой; в полдень ярче, чем к ве'lер~; в солнечный день 

обильнее, чем в пасмурную погоду; на открытом воздухе 
лучше, чем в комнате. На юге свет днем бывает сильнее, чем 
на севере. Да и самые предметы по-разному отражают свет: 
море отражает больший процент падающих на него лучей, чем 
здание; белое платье отражает больше, чем темная машина. 
Свет от фотографируемого предмета попадает на фотослой не 
непосредственно, а через объектив, который пропускает боль
шую или меньшую долю поступающего света в зависимости от 

своего действующего отверстия, то есть от поставленной диа
фрагмы; яркость изображения уменьшается также вследствие 
ВПУТРИЛИНЗ0ВОГО светорассеяния, I1:oTopoe устранено в просвет
ленных «(ГО;Iубых») объективах. Наконец, светофильтр задер
живает (поглощает) тем большую часть световых лучей, чем 
сильнее его онрасна. 

Следовательно, на нужную продолжительность выдеРЖI\И 
при дневном свете влияют следующие переменные величины: 

1) характер объекта съемю[; 2) географическая широта места 
съемки, 3) время года и час дня, 4) погода (состояние неба), 
5) светочувствительность негативного материала, 6) свето-
фильтр, 7) действующая светосила объеюива. 

Все :эти переменные величины действуют одновременно и 
в разных направлениях. Многосложность их влияний преодо
левается фотолюбителем по мере приобретения опыта. Для на
чала Пl'иводим в помощь нашим читателнм помещенный на 
стр. 90-93 « О п р е Д е л и т е л ь в ы Д е р щ е к при 
Д 11 е в н о м с в е т е» (табл. 9). В его основу положены сред
ние опытные данные; он учитывает все переменные величины, 

от которых зависит выдеРЖI{3. 

Опр(щелитель не претендует на особую точность вследствие 
упрощений, допущенных при его составлении. Главное его на
значение - прrщотвратить грубые ошибки в экспозиции, дать 

фотолюбителям первоначальную ориентировку. Однако этим 
роль определитолл не ограничиваетел, он не раз облегчит ра-

боту и в дальнеiiшем, особенно при съемке в новых, непривыч-
ных условиях. 

Определитель выцержек соцержит восемь разделов. Семь 
из них дают предваритеJIьные данные, а последний равдел 

иtШОМЫЙ ре"ультат. 

Способ ПОЛЬЗ0вапия определителем песложеп и состоит 
в следующем. 
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в каждом из раздеJlОВ I-YII нужно найти условное ЧИСJIO, 
отвечающее обстоятельствам даннои съемки (напечатано жир-
пым шрифтом), и сложить эти семь условных чисел. IIолучен-

IO сумму отыщите в ве хней г а е последнего аз ела VIIl' 
ПОД ней удет стоять искомая выдержка. 
. Пример применения табл. 9. 

Разделы 

1 (объект съе~l
ки) 

II (географиче
ская широта) 

III (месяц и час) 
IV (погода) 
V (чувствитель

ность) 
VI (светофильтр) 
УII (действующая 

светосила) 

Условия съемкц 

Светлое здапие 

Сталинград 

Сентябрь, 9 часов 
Слегка облачно . 
22 по ГОСТу .. 

• 

Не используется . 
Диафрагма 8 просвет
ленного объектива 

Сумма 

Числа 

4 

1 

3 
2 

11 

О 

10 

31 

в разделе УIII под суммой 31 находим выдерж«у '/100 се-
купды 

Советуем внимательно изучить онределитель. Он построен 
тан, что етоящее против каждой графы в любом рмделе уелов 
вое число тем больше, чем продолжительнее при данном усло-
вии должна быть выдержка; каждые две единицы условных 
чисел удваивают выдержку. 

Из раздела 1 вы увидите, 'Что величина выдержки изме
няется в зависимости от объекта сильнее, нежели от любой дру
той причины. Так, выдержка для последнего по порядку объекта 
(темно окрашенное помещение с малыми окнами) в тридцать ты
сяч раз больше выдержки для первого объекта (светлые облака). 

Раздел 11 подтверждает, что чем севернее расположена ме
стность, где производится фотосъемка, тем продолжительнее 
должна быть выдеРЖЕа. 3апомните условное число для вашей 
местности. 

В рмделе 111 часы уна:Jапы по местному полсному времени. 
ОТСуТСIвие условных чисеJI ПрОI'ив неК010РЫХ месяцев и часов 
означает, что съемка исключена или что быстрые и значитель-
ные изменения ЯРIЮСТИ освещения внепосредственнои близости 
к восходу и заходу солнца можно оценивать толы,о на глаз. 

Из раздела IV вы узнаете, что при безоблачном небе соз-
дается меньшая освещенность, чем при белых облаках, не за-
крывающих солнпа (они дополнительно отражают часть сол-
нечных лучей на землю). 

В разделе V учитывается обратно пропорциональная зави
симость между светочувствительностью фото слоя и выдержкой. 
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Таблица 9 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВЫДЕРЖЕК ПРИ дНЕВНОМ СВЕТЕ 

J[ ГЕОГРАФИЧЕ-
1. ОБЪЕКТЫ СЪЕМИИ СИЛЯ ШИРОТА 

I ~СJlОВ-
Район ные 

Пейзаж числа 

Облака светлые · · · • · · · • · · · · • о 
МорСRая даль · · · · · · · · · · · · о 41-4БО с. Ш. 

Море и берег ? · · · · · · · · · · · и 

Крым 
Пляж средним планом · · · · · • · · 3 

I\авказ 
Вода, снег без переднего плана · · · · · 1 

Средняя Азия » » с передним планом · . · • · · 4 
Владивосток 

Пейзаш летний без передпего плана · 3 
» » со светл. передн. плаПО}1 · 5 Усл. qисло О 

Пейзаж » с те~!П. передн. планом. · 8 
Лес темный лиственный · · · · · 10 

» светлый хвойный · · · · · · · · 10 
48-БОО С. Ш. 

Город l\иев 

Площадь, стадион · · • · · · · · • · · · 4 ~таJIИНГРад 

Улица широкая · · · · · · · · • • · · 5 у'п-;п 
» уЗRая затененная · · · · · • · · ~ -.. 

vдa-ниe- · · · · · • · · · · · • · ~ ;у ~Jl. • 
· · · · · . . . · · · • ;; • п~пn"пn ~n ~n" .. ,ш~nп. ... -.. ""~O m о:::, по · · · R • 

-т Бl-550 С. Ш. 

Человек, группа людей, 
Ыосква 

предмет 
Вильнюс 

На солнце . . • · · · · · • · · · · · • · 6 Саратов 
При рассеянпом с в е т е: НОllосибирс!{ 

на открытом месте · · · · · • · · 8 Усл. qисло 2 
под редкими деревьями · · · · · · · 10 
под густыми дереВЬЯМII · · · · 13 
в Rомнате пепосредствешю у oRHa • · 11 
» » В 1 ом от ОRпа • • · · · · 13 Б6-600 С. ш. 
» » в 2 ~' от ОRпа · · · · 17 

Ленинград » » в 3 м от oRHa · 19 
Горький 

Репродукция у окна при расселнном 
Свердловск 
Кра~НОЛР~I{ 

свете (в .натуральную велиqину) 
'" " n 

~ ~~~~.~:~n · · · · · · · · :~ ~ "'''. ~uv"u u 

'> Vl' · · · · · · · · 
--Пнутренность ПШlещснпя tij -иlJ с. ш. 

Светлая OKUaCI{a большие окна · • • • · 22 Аuхангельск 
» » малые окна · · · · · 26 Петрозаводск 

<..:редняя по топу окрасна, большие онна · ,И ~ыtюрг 

~ 

» » » - » --uкmr · ~ nкул;к 

-:г -uпy , Uht1" · · · · · 30 Усл. qисло 4 » » малые онна · • • • • • · 
-
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Продолжение таблицы 9 

rп МЕСЯЦ И Ч ... С 

-:::::::::::::. 
':::::::.: -Час 

,~ 12 11 10 9 8 7 6 

------ .... 14 15 16 17 18 19 20 Месяц 

Условные чпсла 

Январь Декабрь 4 5 6 9 - - - -
Февраль Ноябрь 3 4 4 5 9 - - -
Март Оl,тябрь 2 2 3 4 5 8 - -
Апрель Септябрь 1 f 2 2 3 5 8 -
Май Август f f f 1 2 4 6 8 

i Июнь Июль О О О f 2 3 4 7 

IV. ПОГОДА 

I Открытое солпце Обла'lIIО 
Состояние Тучи 

неба оезоо- оелые 
~WQ""" n M'n ... ~ 

густые 

--uumrmг ,~ 

оnъР><'1' П" NШ АПА 
, I h ~ n ~ .. 

Условные v .. .- " • 
числа объеl\Т в тени· 

2 I 2 
t'i_POMe с,чтraев.. когда в 1 

оговорен раСССЛIlНЫII свет. 

V. СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ НЕГАТИВНОГО МАТЕРИАЛА 

ГОСТ 11 16 22 32 45 65 90 

Условные 13 12 11 10 9 8 7 
числа 

ДИН 12 13-14 15 16-17 18 19-20 21 

rnr.T 13() 1НО 250 35() !i()() 7()() 1 ()()() 

~. 

" 6 5 4 3 2 1 О 

ДИН 22-23 24 25-26 27 28-29 30 31-32 
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Продолженuе таблuцы 9 

VI. СВЕТОФИЛhТР 

гр = 

Цвет и плотность Марна 
.Ортохром. 

.Иаохром. 
.Папхром, 

.Ивоорто, .ИаОIl8ПХРОМ' 

}' CJIOBllble числа 

Светло-желтый ЖС-12 3 1 1 
Желтый (среюшй) ЖС-17 4 2 1 
Темно-желтый ЖС-18 5 3 2 
Оранн:евый ОС-12 Не приме- 5 3 

111111 

Светло-красный НС-1 Не ПрИllе- Не приме- 5 
НИМ ним 

Желто-зелеllЫЙ Ж3С-5 3 2 1 
Бесцветныii БС-8 О О О 

Б еа светофильтра О О О 

vll. ДЕйстВуЮЩАЯ СВЕтОСИJIА ОВ'ЬЕR'I'ИВА 

Диафрагма 1,5 2 2,5 2,8 3,5 4 4,5 5,6 6,3 

Просветлен-
ф О 2 3 4 5 6 7 8 9 

ные линзы :il cC 
tz:: i': 
щ.., 

Обыкновенные ~~ 1 3 4 5 6 7 8 9 10 .., 
линзы ;;.. 

Диафрагма 8 9 11 12,5 16 18 22 25 32 36 

Просветлепные 
ф 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

линзы ~ os 
~~ 

венные "1Бi Н 12 1~ 1" 15 fR 17 1R 19 2f) .., 
".. 

VПI ВЫДЕРЖКА . 
Сумма 

условных 23 24 26 28 29 30 31 32 33 34 35 
-чm::<rл 

Доли 
1/1260 /'/'000 '1.00 '/'50 '/'00 '/12. 1/'00 '/'0 '/50 '/.0 '/ .. секунды 



['" n,,· .::1, RМЯ" n1U'''''' D::\ . 
.f), ." , о 

т 

"'-
". 37 39 42 44 ~R 47 4Я МI 5!} 51 52 !i,'t 5~ 55 

• чисел 

СеI(УНДЫ 1/10 1/, 1/2 1 2 3 4 6 8 12 15 23 30 45 

Сумма 
УVЛОВIIЫХ: 56 57 58 59 60 61 62 63 fili 65 66 67 68 

чисел 

МIIНУТЫ 
/1 11/. 2 3 -1 6 8 12 15 23 30 45 60 

Если съемка ведется при надетом на объектив светофильтре. 
'то по разделу VI производится необходимое удлинение вы-
,дер»ши сообразно окраске светофильтра и спектральной чув-
ствительности негативного материала (так как об этом расска-
зывается лишь в 9-м уроке. в приводимых здесь примерах свето-
фильтр не участвует). 

Раздел УН отражает обратную зависииостъ выдержки от 
действующего отверстия объектива, а также учитывает сокра-
щение выдержки при пользовании просветленным объективом. 

Нarшв:ец, заключительный раздел VII I содержит широкий 
ряд выдержек от 1/1250 секунды до 60 минут. 

Сомнения, если они возникнут при пользовании опреде
лителем, разрешайте в пользу ближайшего большего условного 
числа, допуская, таким образом, погрешность в сторону удли
нения выдержки. Если в разделе VII 1 отсутствует полученная 
вами сумма (например, 38). возьмите выдержку, которая стоит 
под соседней большей суммой (39). 

Запомните: пер е Д е р ж к а л у ч m е н е Д о Д е р ж
к и. Негатив, сделанный даже при десятикратной выдер»ше 
против нормальной, даст лучший отпечаток, чем негатив, по-
лученный при половине нормальной выдернши. 

Выдержки при высокогорной съемке. Дополнением к опре-
делителю является табл 10 

Таелица 10 
!'МЕПЬШЕПИЕ ВЫДЕРlIШI~ ПРИ ВЫЕOIЮГОРПОй СЪЕМIШ 

(до110JIпиlеJIы�ыый раздеJl к «ОllредеJ1ИlеJIIО выдержен:») 

Высота точки съемки ДО 1000 м 2000 м :iOоо м 4000.11 50ОО.м 
над уровнем моря 1000 м . 
Условные числа I о I -1 I -2 I -з I -4 I -5 
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На больших высотах вследствие чистоты .11 разреЖО1I1IОСТ11 
воздуха яркость света усиливается и выдвраша уменьшается. 

Поэтому Прll определепии выдершен для еъеМI(И в горах, пачи 
вал е высоты 1000 ом; над уровнем морл. веобходюю вносить 
поправку в сумму семи у СJlОВНЫХ чисел (табл. 9), в ы ч и т а я 
из нее условное число дополнительного раздела (таБJI. 10), 
и уже по о"ончательному значению суммы находить в разделе 

VIII величину выдеРЖIШ. 

ПОДБОР ДIIA.ФР Аl'ИЫ К ЗАДАННОЙ 
ВЫДЕРЖКЕ 

Дозирование l\оличества освещения, действующего на фото
слой при экспониропании, осуществляется в результате исполь

зования диафрагмы и затвора. Между ними существует обрат
ная зависимость: чем больше действующее отверстие объектива, 
тем меньше время ОТI{РЫТИЯ затвора. 

Применение табл. 9 обычно имеет целью, учтя условия съем-
кв, при заданной диафрагме определить требуемую выдеРЖI{У. 
Но очевидно, что таблицу эту можно применить и в обратном 
направлении, определяя диафрагму, которая нужна при задап-
ной выдернше. Б фотографической практике такие случаи 
встречаются. 

Так, если полученная сумма условных чисел DЫХОДИТ за 
границы значений, охваченных заключительным разделом VIII, 
или если найденную моментальную выдерншу не отсекает зат
вор вашего аппарата, нужно довести сумму (а следовательно, 
и выдержку) до практически приемлемой величины за счет диа
фрагмы. Для этого сумму числовых данных разделов I-VI 
вычитают из подходящей суммы, имеющейся в верхней графе 
раздела VIII, и по разнице находят необходимую диафрагму 
в разделе УН. 

Например, определяя выдержку для съемки средним планом 
пляжа (3) в Сочи (О) в 18 часов в июле (3), при безоблачном 
небе (1), на пленке чувствительностыо в 45 единиц ГОСТа (9), 
без с:ветофильтра (О), при полном от:верстии обыкновенного 
объектива 4,5 (8), ВЫ получили сумму 24, ПОД которой В раздел@ 
'1111 УI,азана выдеРJIша в l/IODO еенунды. Мешду тем еамая 
к{)р{)ткал иыдержка па шкале 3атв{)ра вашег{) аппарата «Люби 
'leJIЫI равна 7200 секунды.аКJIючитеJIЬНЫИ раздеJI показываеr, 

что такая выдержна соответствует сумме 29. Вычтя из нее 
сумму условных чнсел, взятых из первых шести разделов (то 
есть без учета диафрагмы), вы получите (29-16-13) условное 
число диафрагмы. Над ним в разделе VII вы найдете (для обы
Iшовенпого объектива) диафрагму 11. Ее и следует поставить 
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в данном елучае ДЛЯ еъеllШИ е приемлемой ДЛЯ вае выдерlIШОЙ 
l' eeKYH)'I;fil 

дерЖКОЙ при съемке ДВllЖУЩИХСЯ оОъектов. 

ЗАRЛЮЧИТЕ.1IЬНЫЕ СОВЕТЫ 

Если вы снимаете на киноплею,е, то полезно делать с каж
дого объеI\та и ТОЧI\И по три СНИМI\а: первый - с ЭI\спозицией, 
найденной при помощи определителя, второй - с вчетверо 
большей ЭI\спозицией, третий - с экспозицией, вчетверо мень
шей, чем первая. Расход негативного материала не обремени
телен, а один из трех негативов наверняка будет лучше двух 
остальных. 

Изменять экспозицию МОЖНО любым из двух способов, изби
раемым в зависимости от обстоятельств съеМI\И. 

Проще варьировать диафрагму, это позволяет сохранять 
предельную выдеРЖI\У при съеМI\е подвижных объеюов. Пре-
ПJlТСТВИЯМИ могут явиться: нежелательность уменьшения глу~ 

бины реЗI\ОСТИ, границы диапазона диафрагм, наI\:рытие ДВИiIша 
или кольца диафрагм светофильтром (в HeI\OTOpblX малоформат-
вых аппаратах). 

Изменение выдержки сохраняет избранную глубину реЗI\Q-
изображаемого пространства Препнтствинми служат неприем-
лемость удлинения выдержки из-за движущихся объектов, 
отсутствие на ШI\але затвора подходящих делений. 

Возможно комбинированное решение. 
При всех съеМI\ах с длитеЛЬНЫJIIИ выдерашами удобнее 

варьировать БыдерlIШу. 

При изменениях выдержек, выраженных долями сеI\УНДЫ, 
помните, что увеличенная вчетверо 1/100 сеI\УНДЫ равна 1/21 

секунды, а умепьшенная вчетверо 1/ •• сеI\УНДЫ равна 1/100 се
кунды, но не наоборот. "Увеличить или уменьшить диафрагму 
в четыре раза - значит переставить ее на два деления: вместо 8 
взять 4 или 16 *. 

Перед отправлением на съемну варанее посмотрите в onplt 
ДQJlИ'l'еле, :какие ]!ыдерж]{п понадобится для преДСТОНЩllХ 
съеМОI\. 

Со временем в результате ИРЗJ(ТИJ(И вы етзиете «чуветво 
ваты свет, постепенно на~'lИтееl> обходитмп без таблицы. Вы 

... }'казатель диафрагм можно ставить и посредипе между делениями 
шкалы. ПереСlановка на ПОJIдеJIенил дае! увеJIиqевие ЭRСIIО3ИЦИИ в ПОJl-
тора раза или уменьu;rепие ее до '/4 исходной величины; перестановка на 
IlWlтopa деления У:ВСЛИ'IИвает или умепьшает ЭКСПОЗИЦИЮ в 3 раза. 



96 Уро" 4- ОЪ'ЕМОЧНЫ# ПРОЦЕОО 

работка собственного навыка в определении на глаз величины 
выдержки ускорится, если, ведя съемку уже без помощи опреде--
лителя, ВЫ будете запоминать (а еще лучmе записывать саатвет 
ственно разделам табл 9) условия съеМIШ и lIыдерашу, а заТем 
после осмотра ПРОЯIlJIеЯIIЫХ негативов (нормально энспоии-
рощшы, НОДОЭI(спопированы, нерезнснонированы?) делать вы-
воды на будущее. 

Определение величины выдержек для съемки при электри
ческом свете описано во второй части книги (урок 11). 

I\роме расчетных таблиц, подобных приводимым в этой 
книге, для определения выдержек служат подвижпые каЛЬRУ~ 

ляторы, оптические и фотоэлектрические приборы: они НОСят 
общее название экспонометров. 

РАЗНОВИДНОСТИ ФОТОСЪЕМRИ 

Понятно иетернеиие, С каI{ИМ фоorОJIюбитеJIЬ, усвоившии 
осною" фотографической с'Ьемки, стремится самостоятельно ис-
IIробовать свои силы, первые знания. 

Практика здесь лучшии учитель. S'мение хо ошо ото-
гра ировать дается не сразу. ервые дни наЧИнаю ем ото-

лю ителю будет казаться, что в Фотографии самое сложное -
это овладение механизмом аппарата. Позднее он убедится, Что 
решение вопроса о выдержке значительно сложнее, и уже 

сложнее всего съемка, удовлетворяющая требованиям пра
вильного воспроизведения на снимке фотографируемого 
объекта. 

Фотолюбитель снимает портреты передовиков производства 
для многотиражной газеты или витрины в клубе; выходной день 
вместе с коллективом он проводит в парке культуры или на 

эискурсии и там фотографирует своих товарищей на фоне живо
писного пейзажа, снимает детей и спортивные игры; фотолюби-

U u 
тель - желанныи гость па стадионе, где можно наити много 

интересного для спортивных Снимиов. Любитель фотографии 
может оказать помощь конструкторам съемной машин и их 

деталей. 
Одни съемни более трудны, другие JIегче. В одном случае 

фотографИРУЮТСfl яеПQдвижпые предметы, а в другом дви 
жущиеся объекты. Кюt мы уше знаем, большую роль в с ьемке 
играют харантер объента, точка съеМЮI, освещение. 

Кратко описывал разновидности съемки, наиоолее часто 
ветречающиеся в фОТОJlюбитеJIЬСКОЙ праI{тике, мы располо-
жили материал таким образом, чтобы начивающий фотолю-
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битеJlЬ постепенно шел от самых простых сюжетов к более 
сложным. 

Свои первые моментальные снимки лучше сделать со штатива 
или с инои подставки (стол, ящик и т. п)-. 

АРХПТJШТУРА 

Начинать лучше со съемни зданий, потому что здесь поль
зуются дневным светом, наводна на резность незатруднительна, 

выдержни моментальные. Здания неподвижны, их можно фото
графировать со штатива, без спеШIШ, можно спонойно осмот
реть с разных сторон и выбрать точну съемни, дождаться по
годы и часа дня, когда освещение будет наиболее благоприят
ным. Лучшее освещение - БOI<Овое, оно рельефно выделяет 
детали здания (онна, колонны и т. п.). 

РИС. 34. Здание «падающее.) и правильно сфотографированное 

Здания лучше снимать не фронтально, а неСI{ОЛЬНО сбону, 
чтобы выявить перспентиву. 

Наводна - на бесконечность, диафрагмировапие незначи
тельное, если в надр не входят близние предметы на переднем 
плане (люди, автомашины, архитентурные детали) . 

. Аппарат необходимо установить (или держать) совершенно 
горизонтально, его задняя стенна (а следовательно, пластинна 
или пленна) должна находиться в строго вертинальном поло
жении. Тольно при этом условии МОШНО получить ПСИСI{ажснпое 
изображение здания. 

Может случиться, что верхняя часть здания не умещается 
в видоиснателе. Чтобы вместить ее, недостаточно опытные 
Фотографы отнлопяют аппарат объентивом нверху. На подоб-
ном сним:не вертинальные линии сближаются кверху, а зда-
ние выглядит падающим назад (рис 34, слева) Вместо этого 
фотографически ~еграмотпого приема следует, сохраняя нор-
мально~' по.лошение аппарата, отойти на достаточное расе тоя-
ние от здания или выбрать позицию в противоположном дома 

4 В. П МИНУЛI," 
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примерно на половипе высоты снимаемого строения (результат 
см. на рис. 34, справа). 

Фотографирование со штатива позволяет тщательно Bыв--
рить rориз0нталыlстьь положения аппарата 

ВНУТРЕННИЕ ВИДЫ ПОМЕЩЕНИЙ 

в съемне внутренних видов помещений с их обстановкой и 
оборудованием существенное значение имеет освещение и точна 
съемки; соблюдайте горизонтальность положения фотоаппарата 
во избежание получения падающих стен. 

Наводку делайте на главную, самую важную часть объекта: 
если же снимаемых предметов нескольно и они размещены на 

различных расстояниях от аппарата, следует выбрать расстоя
ние наводки и диафрагму в соответствии с требуемой глубиной 
резноизображаемого пространства (лучше всего по таблице или 
по шкале глубины). 

Избегайте внлючения в кадр освещенных окон или зажжен
ных ламп: они дадут на изображении нежелательные световые 
пятна (так называемые ореолы). 

Диафрагма обычно невелина, выдержна длится несиольио 
секунд. 

Если помещение настолько темное, что зрительная наводка 
но матовому стенлу или по дальномеру затруднительна, мощно 

ограни'lИТЬСП установкой на резкость по шкале метража (после 
необходимого измерения расстояний) или же навести на горя
щую спичку или свечу, которую кто-нибудь держит возле глав
ного предмета съемки в плоскости наводки. 

~ 

ПЕИ3АЖ 

Для съемки видов природы наиболее подходит Солнечный 
день, рано утром или ближе к вечеру (летом - после четырех 
часов дня), когда отсутствуют сильные световые контрасты. 
Полуденное освещение не рекомендуется. Направление света 
под углом ОI\ОЛО 450 к оптической оси объектива способствует 
хорошим результатам. 

Облака придают пейзажу красочность. 
Лучше получаются не мелкие обшие планы - дали, а срав-

нительно небольшие уголии при роды 
u u u 

.иО УВJншаитесь IНШЗIШНJМ исключит@льно ради игры красок. 

Не забывайте, что обычная черно белая фотография передает 
нрешде вееро евета, полутона и тепи, а пе цвета, и что яркие 

краски ниуры полу'lатсп на снимке только в виде серых тО"' 

пальвыx участков различной плотности. 
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Высокая точка съемки избавляет снимок от пустого перед· 
него плана. 

Не допускайте перекоса аппарата: линия горизонта должна 
оставаться параллельпой верхнему и нижнему краям кадра, 
не деля, однако. его пополам. 

Люди оживляют пейзаж, но они не должны явно позировать 
Наблюдательный фотограф легко заметит черты нового в 

нашем пейзаже. Например: снимок изображает залитое солнцем 
поле созревшей пшеницы, а вдали - очертания номбаЙна. 
Другой снимон: ЖИВОПИСный уголон возле проселочной дороги, 
вдалене ВИДНЫ ВЫСОI\ие мачты электропередачи. Тание пей
важи, светлые, жизнеутверждающие, радуют' советсного 

человека. 

ПОРТРЕТ 

Каждый начавший заниматься фотографией обычно знаме
нует это начало съемной портрета. Между тем портрет - один 
из наиболее трудных видов съемни. 

Главное здесь передать схо,цСТIIО Добиться этого не Т811:-ТО 
просто: поворот головы, освещение, положение фотоаппарата -
все это мошет снособствовать нан нраВИJlЬНОЙ передаче сход 
стnа, так и па рушению его. Старайтесь уловить и запечатлеть 
характерное, неприну.Rденное выражение Jlица портретируе-

мого, его естественную позу. 

Лицо на снимке не должно представлять собои безжизнен
ную, ровную по освещению плосность, оно должно выглядеть 

выпунлым (лепка), создавать впечатление объемности. Для 
этого нужно передне-верхне-боновое освещение (то есть портре
тируемого надо усадить по отношению н ИСТОЧНИI{у Света тан, 

чтобы свет падал на лицо одновременно спереди, сверху 11 

несколько сбоку). При этом свет должен быть не слишком силь
ным, а мягким, рассеянным. Теневую сторону лица подсветите 
растянутой поблизости белой материей или листом бумаги, ОТ
ражающими свет, иначе она получится чрезмерно темной. 

Не стремитесь н крупному размеру головы на негативе: 
объектив с нормальным фонусным расстоянием в этом случае 
неминуемо даст кажущееся искажение. Поэтому рекомендуется 
не Снимать портреты ближе, чем с расстояния в полтора метра. 

Фон предпочтителен спокойный, ровный (стена, нустар' 
ник). Чтобы он получился нерезким, не отвлекал внимания от 
портретируемого, усадите последнего в одном-полутора метрах 

от фона. Наводку на резность производите по глазу портрети-
руемого, ближайшему н объективу 

Портреты JIегче снимать на OT1I:PblTOM воздухе, но не на 
СОлнце, а в тени облака, здания или дерева, под навесом подъ-

4· 
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езда! там и освещение ровное и выдернша может быть момен-
тальной. 

При съемие в помещении усадите портретируемого в двух-
трех метрах от анна, таи, чтобы спет падал па голову спереди и 
сбоку; НСОСВQщепную сторону ПОДСIIQтите отражаТQлем. Ввиду 
сравнительно длительной выдернши съе~II(У нуншо производить 
со штатива. Чтобы снимаемый не утомился и лицо его на сними с 
не получилось напряженным, по возможности соиращайтс 

выдержиу, полъзуясь большими отверстиями объеRтива (диа
фрагма 4,5; для малоформатного аппарата 3,5). 

I\инопленочный фотоаппарат позволяет сделать подряд де
СЯТОR портретов одного человеRа, чтобы выбрать из них лучший. 
Тю{ое последовательное фотографирование особенно ценно при 
портретировании детей, непрерывно меняющих позы и выраже
ния лиц. 

ГРУППА 

Съе~ша группового фотопортрета довольно сложна. По 
возможности избегайте однообразной установии группы рядами 
(ироме случаев тю. называемой официальнои съеМRИ). Участ-

Рис. 35. Группы шаблонная и оживленная 

ПИRИ группы должны выглядеть естественно, но не заслонять 

дру!' ДРУlа. Не обнзатеJIЬПО, чтобы все смотрели в объентив: 
разные повороты голов и направления взглядов оживляют 

СНИl\ЮR группы. 

Сравните обе части рис. 35. Левая часть его поназывает 
шаблонное построение портретной группы: учаСТНИRИ группы 
сидят в напряженных позах, смотрят в объеRТИВ, В правой Части 
РИСУНRа' люди непринужденны, как бы беседуют' 11 резуль-
тате при полном сохра непии «портретн:ости» группы у ее участ 

НИl\Ов живые выражения лиц и естеСтвенные позы. 
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Освещение группы такое же, как и при съемке индивидуаль-
ного портрета. В яркий солнечный день группу лучше фото-
графировать в тени. 

Фон предпочтителен не выделяющийся, ровный (гладкая 
штукатуренная стена, кусты); для нерезкости фона группу раз-
местите на расстоянии двух-трех метров от него. 

Наводку производите с учетом требований глубины резкости 
(по таблице, шкале или на первую треть расстояния между 
первым и последним рядами снимающихся) и соответственно 
диафрагмируйте объектив. 

Фотографируя группу в помещении (со штатива), не забудьте 
перед нажатием на спуск затвора попросить снимающихся не 

шевелиться. Полезно сделать один-два повторных снимка на 
случай, если кто-нибудь все же сдвинулся. 

РЕПРОДУЦИРОВАНИЕ 

Репродуцирование - это пересъемка плоских изображений, 
называемых оригиналами: рисунков, чертежей, картин, фото
снимков, а таиже доиументов 

Переспимаемый: оригинал можно Уl\репитъ на стене. Обя:sа-
тельно равномерное освещение. Оно достигается съеМltoй НРIl 
дневном свете против оКна или освещением двумя одинаковыми 

лампами, помещаемыми по бокам оригинала на одинаковом 
расстоянии от неГО. 

Фотоаппарат необходимо расположить так, чтобы объектив 
пришелся против центра оригинала и чтобы плоскость негатив
ного материала была совершенно параллельна плоскости ори
гинала. Несоблюдение этого обязательного условия приведет 
к искажению прямоугольноii формы оригинала и н частичной 
нерезкости. 

Репродуцировать удобнее всего универсальным нластиноч
ным фотоаппаратом с двойным растяжением меха (uапример, 
«Фотонором)): матовое стекло позволяет произвести точную 
установку аппарата и наводку на резкость, а двойное растяже
ние - получить репродукции до размера натуральной вели
чины (в пределах формата негатива). Наводите на резкость 
очень тщатеJIЬНО. Объектив диафрагмируйте до 8 (9). 

Штриховые оригиналы (чертежи без полутонов и т. п.) 
переснимайте на репродукционных штриховых пластиюшх, на 
штриховой фототехнической или на позитивной плею{е, что 
обеспечивает передачу их контраста. Полутоновые оригиналы 
(фотоснимни, нартины) фотографируЙте на реПРОДУIЩИОННЫХ 

u Ф u полутоновых пластинках или на полутоновоиототехническои 

п JIепке Все эти фО'Iоматериэ иы МЭJIочувствительны, выдержиу 

СJlедует определять пробой. 
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ПОДВИЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

При съемке статичных сюжетов в поле зрения фотоаппарата 
могут Оl{азаться таЮI{е и ДВИiкущиеся объекты (например, по 
набережной идут люди, перед зданием проезжает городской 
транспорт, в цехе работают станки, в пейзаже качаются от ветра 
верхушни и ветви деревьев). Нередко подвижные объеI{ТЫ яв
ляются непосредственной целью съемки (праздничная демон
страция, уличное движение, физкультурные упражнения и 
спортивные игры). 

Присутствие в кадре подвижных объектов вводит в определе
ние величины выдержки дополнительное условие - ее допусти

мый максимум. При недостаточно короткой выдержке подвиж
ные объекты получились бы на негативе нерезкими, как бы 
смазанными, или шевелеными, и снимок был бы испорчен. 

Чем быстрее движение и чем ближе к аппарату оно происхо
дит, тем короче должна быть выдержка. В табл. 11 указаны 
наибольшие выдержки, при которых изображения тех или иных 
движущихся объектов получаются достаточно резкими. 

Таблица 11 

НАИБОЛЬШИЕ ВЫДЕРЖКИ ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Объект съемки Доли секуlЩЫ 

Спокойно играющие дети . • • • • • • • • • · :125 
Уличные сцсНIШ в отдалении • • • • · · • • · I 125 

» » вблизи. . . • • • · • · · • · 150-1/100 
Трудовые процессы, медленно протеJ(ающие • · :/25-1/50 

» » быстро протекающие • • · /50-11100 
Оживленно двигающиеся группы • • • • • • · :/100 
Пароход . . . . . . . . . . . . . · · · • • · 1 110? 
Городской транспорт • . . • . • . · · · · · · 1/100- 1200 
Спортивные движения на большом расстоянии 11100-:/2$0 » » вблизи. · · · · · • • · 500- 11000 

Неебходимо отметить, что ценность нодобной унрощеJШОЙ 
таблицы лишь относительна. в ней не учитывается, например, 
что пароход может двигаться с ра3JШЧНОЙ СRОРЩ;ТЬЮ, может 

находиться на очень далеком расстоянии от фотографа или непо-
далеку от него, не принято во внимание направление движения 

по отношению к аппарату. Все это существенно влияет на .до-
пустимую величину выдержки. Тем не менее табл. 11 может 
служить для приблизительной ориентировки начинающего 
фотографа. 



Равновuдн,осmu фоmос'Ье,мкu 103 

Не учитывая никаких факторов, кроме движения, табл. 11, 
разумеется, ни в какой мере не заменяет «Определителя выдер
жек при дневном свете», помещенного в начале этого ypOI{a 
(табл. 9, стр. 90-93). 

При съемке подвижных объектов обе таблицы применяются 
согласованно. Сперва надо найти в табл. 11 максимально допу
стимую выдержку, а затем с помощью табл. 9 определить диа
фрагму, приемлемую для этой выдержки по световым условиям 
(см. стр. 94). 

Наводка на резкость производится предварительно по ме
тражу или на какой-нибудь ориентир, расположенный на пути 
движущегося объекта; когда объеI{Т поравняется с местом, 
наводки, нал,мите спуск затвора. 

На этом заканчиваются простейшие указания по фото
съемке для начинающих. Более подробно различные виды 
съемки будут рассмотрены во второй и особенно в третьей ча-

• 
стях IШИГИ. 

Полагаем, что нашим читателям небесполезно будет позна
комиться со своеобразной статистикой ошибок, допускаемых 
фотолюбителями при съемке и вызывающих те или иные недо
статки Негативов. Произведенный однажды пробный подсчет 
причин дефектности негативов привел к следующим данным 

(в процентах): 

Недодержка •............. . 28 
Передержка .............. 24 
Сотрясение аппарата во вречя выдеРЛ\lШ 15 
Неправильная наводка на резкость 12 
Движение предмета съемки . • . . • 7 
Неправильное пользование затвором 4 
Неправильная заряд!\а. .....• • 3 
Проникновение постороннего света в камеру 2 
Неэкспонированная пленка • . . • • 2 
Два изображения на одном негативе .... 1 
II рочие причины •••••••..• . . . . 2 

Разумеется, цифры эти не етабильны. Тем не менее приведеп-
ная сводка не лишена известного практичеСКОfО профилак 
тического интереса: она показывает фОТОJIюБИ1'е.llЯМ, Qel'u 

следует остерегаться в течение съемочного процесса. 
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ОТ скрытого изображения к видимому.-Лабораториая 

обработка пластинок и плоских плевок 

GT СВРЫТОТО И30БРАjlШНИJI R ВИДИМОМУ 

Когда во время съемки световой поток падал на фотослой, 
в последнем возникло скрытое изображение снимаемого пред
мета, то есть изображение, реально существующее, но невиди
мое. Оно очень слабое. Если бы с!{рытое изображенnе было 
в десять тысяч раз сильнее, мы его отлично видели бы. 

Несмотря на очень продолжительные и настойчивые иссле
дования многих ученых, точная природа скрытого фотографи
ческого изображения до сих пор не известна. Однако хорошо 
известно, что скрытое изображение путем химической обра
ботки можно сделать не только видимым, но и прочным, сохра
няющимся и пригодным для размножения. Для этого экспони
рованный светочувствительный слой нужно обработать особыми 
растворами, в частности проявителем. 

Под влиянием проявителя те микрокристаллы галогенного 
серебра, на которые подействовал свет, распадутся на элемен
ты - галоген и серебро. Галоген перейдет в раствор прояви
теля, а бесчисленные частицы (зерна) металлического серебра 
(они имеют темный, почти черный цвет) составят видимое изоб
ражение. 

На остальные галогеносеребряные микрокристаллы, не под
вергшиеся действию света (они сохранили желтовато-молочный 
цвет), проявитель не оказывает влияния, и они растворяются 
затем в растворе закрепителя . 

. После ЭТОГО остато}{ JJещеСТJJ, учаСТJJОJJаJJШИХ JJ химическоя 
обрабОТI<е, вымывается из фотослоя водой, а пластипка или 
пленка высушивается и стаповитсл п е r а т и в о м, е нота 

рого МОЖНО подуча'l'ь ОI'IIечаши на фО1'обумюе. 
Негатив представляет собой фотографическое изображение 

с обратным распределением светлых 11 темных участков. Наибо-
лее светлые места предмета съемки выйдут на негативе самыми. 

темными, почти черными; они называются светами. Самые тем-
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ные участки предмета съемки получатся на негативе наиболее 
светлыми, почти прозрачными; их называют тенями. 

Вся описаnная обработка пластинки или пленки составляет 
н е r а т и в н ы й про Ц е с с, распадающийся на пять по
следовательных операций: 1) собственно проявление, 2) проме
жуточная промывка, 3) закрепление, 4) окончательная промыв
ка, 5) сушка. 

До тех пор пока пластинка или пленка не обработана в за
крепителе, она должна быть тщательно оберегаема от белого 
(или иного, могущего подействовать на нее) света. 

в фотолюбительской практике применяются два способа про
явления, одинаковых по существу, но различающихся по техни

ке их проведенищ проявление в ванночке и проявление в бачке. 
При проявлении в ванночке фотослой лежит горизонтально. 

Проявление ведется в темном помещении. 3а появлением изо
бражения и достижением им необходимой плотности и кон
траста фотограф следит зрительно при слабом безопасном 
свете лабораторного фонаря, не действующем на данный фото
слой; момент окончания проявления определяется тоже зри
тельно. Поэтому способ носит название про я в л е н и я 
с о зри т е л ь н ы м н а б л ю д е н и е м. Так проявляют 
пластинки и плоские пленки - несенсибилизированные, «Орто
хром», «ИзоортО». 

При проявлении в бачке фотослой находится в вертикаль
ном положении (пленка, свернутая рулоном, стоит на ребре). 
3а ходом проявления никакого наблюдения не ведется, а мо
мент окончания проявления определяют по часам согласно 

указаниям, данным при рецепте проявителя. Такой способ 
называется про я в л е н и е м п о в р е м е н п. Для него 
необходим специальный бачок, непроницаемый для света. 
Пленка заряжается в бачок в темноте, а всю обработку можно 
вести при белом свете, причем обрабатывающие растворы сме
няются через особые отверстия в бачке. Так проявляют роли
ковые пленки - широкую катушечную и кинопленку малофор
матных фотоаппаратов; для них отечественной промыmлен-
ностью выпускаются удобные баЧJ(И из пластмассы. 

Проявлепие в IНI.ППОЧI'е позволяет фотолюбителю видеть, 
что происходит с п.ластишюЙ или листовой плешюй при прояв-
лении, Юl!{ ВОЗIНшает на них видимое изображение. Иинаних 
ДРУIИХ преl1мущесгв зрительный способ проявления не имеет, 
не говоря уже о том, что у неДостаточно опытного фотографа 
большие затруднения- вызывает установление момента, когда 
Проявление следует закончить. 

Преимущества баЧI\ОВОГО проявления по времени: надеж-
ность (рецептура и режим проявления, Вl\лючая продолжи-
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тельность и температуру, стандартизованы, научно'и точно раз

работаны и делают результаты проявления не зависящими о., 
субъективной оценки фотографа); чистота (мокрый фотослой 
пзбавлен от прикосновения пальцев, руки менее подвергаются 
действию растворов, жидкости меньше расплескиваются и про
ливаются); производительность (облегчается одновременная 
обработка большого количества негативов). 

ЛАБОРАТОРНАЯ ОБР АБОТItА ПДАСТИНОR 
И ПЛОСRИХ ПЛЕНОR 

Проявление по способу зрительного наблюдения сводится 
к тому, что при безопасном лабораторном свете фотограф опу
скает пластинку в ванночку с проявителем, наблюдает за появ
лением изображения и в нужный, по его мнению, момент пре
нращает проявление, вынув негатив из ванночки, слегка про

мывает его и погру;кает в раствор закрепителя. 

Напомним еще раз, что в этом уроке, I{aK и в предшествуIo
щих, мы имеем в виду обращение с пластинками и плоскими 
пленками сортов «Ортохром» в «Изоорто» (а также с несенсиби
лизированными). Другие сорта негативного материала (<<Изо
хром», «ПаНХРОIЮ>, «Изопанхром») нельзя открывать и обраба
тывать даже при красном свете. Поэтому начинающему фото
любителю не следует пользоваться ими. Во второй части книги 
мы опишем обработку всех сортов пластинок и плоских пленок. 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

ДЛЯ зрительного проявления понадобятся: четыре ван
ночки, из них две, вмещающие по одному или по два негатива 

(для проявления и для промежуточной промывки), и две - на 
четыре негатива каждая (для ЗaI{репления и для ОКОНЧательной 
промывки); мензурка, станочек для сушки стеклянных нега
тивов, лабораторный фонарь с безопасным светофильтром. 

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ PAC'fВOPЫ 

Их попадобится всего два: ПРОЯВИ'f'ель И ванрепитель. 
Вначале фотолюбителю целесообразно пользоваться гото-

выми сухими препаратами, подготовка которых к обработке 
состоит лишь в растворении в воде. 

Правила растворения. Посуда, вода и химикаты должны 
быть чистыми. После каждого раствора мойте посуду и руки. 

Годится и холодная вода, но все химинаты снорее раство-
ряются В водв, подогрвтой ДО 500 или нв~шого ниже (но ОТНЮДЬ 
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ве кипящей). Воду с растворяемыми веществами надо поме
IПИВать. 

Для удобства размешивания и чтобы не переполнять банку, 
можно Сначала вещества растворить в неполном объеме воды 
(например, в 1/ а) и затем добавить остальную часть ее. 

Всегда сначала наливайте в сосуд воду и уже потом всы
пайте в нее сухие вещества. Нельзя поступать наоборот - лить 
воду на химикаты: в этом случае многие из них (например, без
водная сода, тиосульфат) СПeIШ!ОТСЯ в крепкие, трудно раство
римые комки. 

Если приготовленный раствор мутен и в нем плавают твер
дые частицы, дайте ему отстояться, а затем осторожно слейте 
с осадка и используйте для обработки прозрачный раствор 
(в дальнейшем мы научим вас фильтровать растворы). 

Готовый раствор можно некоторое время сохранять в заку
поренной БУТЫЛl{е, на которую не забудьте НaI{леить ЯРЛЫЧОI{ 
с указанием содержимого. Не используйте для проявителя 
сосуды, в которых ранее находился закрепитель. 

Проявитель. Купив универсальный или нормальный (лучша 
,метоло-гидрохиноновый) проявитель с надписью «для пласти
нок и фотобумаг» (он же служит и для плоских пленок), налейте 
в банку отмеренную воду и высыпьте туда сначала меньшую 
часть препарата (обычно он имеет легкую OKpaCI{y), а когда он 
совсем растворится,- остальной белый порошок. Если исполь-
80валась подогретая вода, то после растворения поставьте 

проявитель охладиться до комнатной температуры. 
Со временем фотолюбитель сможет самостоятельно состав

лять проявители из исходных ХИМИIштов по рецептам, приво

димым во второй части книги (урок 13). 

Закрепитель. Готовый сухой закрепитель (фиксаж) раство
рите согласно указаниям на этикетке. 

Тиосульфат натрия (гипосульфит) для приготовления обьш
вовенного закрепителя растворите из расчета на 1 л воды 160 г 
безводного тиосульфата или 250 г кристаллического (на у2 л 
воды берется вдвое меньшее количеСТВQ). 

Растворение закрепителя сопровождается заметным пони-
жением температуры раствора, поэтому желательно исполь-

завание нагретой воды. Если же вода берется холодная, то рает 
Борение надо производи1Ь часа за два до начаJlа обработки, 
'lТобы охлажденный раствор успел при обрести комнатную 
температуру. 

Налив в банку (или непосредственно в ваННОЧI_У) нужный 
otYьeM воды , всыпьте туда небольшими порциями закреплЯlu-
Щее вещество, энергично помешивая воду. 
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Следите, чтобы при отвешивании и высыпании в воду тио
сульфат не распылялея в воздухе: он портит непроявленные 
фотослои, сокращает срок службы проявителя. Лучше приго
товлять закрепитель не в лаборатории, а в другом помещении. 

После полного растворения дайте закрепителю охладиться 
(или, наоборот, согреться) до комнатной температуры. 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Ногда проявитель и закрепитель растворены и охлаждены 

до комнатной температуры, расставьте на лабораторном столе 
четыре ванночки в следующем порядке (справа налево): малая 
ванночка для проявления, малая ванночка для промежуточной 

Безопаснь/u фонарt. 

( n",,, .. ,, 

-, 
Рис. 36. Размещение ванночек на лабораторном столе 

промывки, БОЛhшая ваННОЧI<а ДЛЯ закрепления и (по:щци нее) 
самая большая ванночна для онопчательной проъ[ывни вера 
тивов (рис. 36). 

в первую (справа) ванночку НaJIeйте CTOJIЬKO проявитеJIЯ, 
чтобы над пластинкой мог образоваться слои раствора глуби-
ной в один сантиметр (обычно это составляет 100 -мл для ван-
ночки 9х 12 см и соответственно измененное количество для 
ванночек других размеров). 

в третью ванночку налейте до половины ее высоты раствор 
ваl\репителя. 
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Во вторую и четвертую ваННОЧIШ налейте также до поло
вины их высоты чистой холодной воды. Лучше всего последнюю 
ванночку поставить под водопроводный кран в раковину или 
ванну. 

Позади ванночек, на расстоянии полуметра от них, поме
стите лабораторный фонарь, а на переднем ребре стола повесьте 
на гвозде полотенце. Поблизости в удобном месте поставьте 
сосуд с водой для ополаскивания пальцев. 

Важное значение во время обработки имеет температура 
проявляющего раствора, она сильно влияет на ход и результаты 

негативного процесса. Нормальная температура для проявления 
в ванночках составляет 200 (так называемая комнатная тем
пература). При пониженной температуре раствора проявле
ние замедляется и достижение нужной плотности негатива 
затруднено. Цри повышенной температуре раствора проявле
ние идет быстрее, но увеличивается опасность вуалиро
вания негатива. Принимайте возможные меры для создания 
и сохранения в течение проявления указанной выше темпера

туры раствора проявителя. 

Температура закрепителя и промывноi'l воды должна быть 
примерно ТaIИЙ же, l{aK и проявителя, не ОТIШОНЯЯСЬ сущест
венно в ту или другую сторону от нормы 200.Неодинаковая 
температура всех обрабатывающих растворов неблагоприятно 
влияет на желатиновый фотослой, не говоря уже о том, что 
в слишком теплой жидкости он может расплавиться. 

Когда все надлежащим образом подготовлено, тщательно 
вымойте и вытрите руки, положите в стороне, справа от себя, 
кассеты с пластинками, предназначенными для проявления, 

погасите белый свет, еще раз убедитесь в полном затемнении 
помещения и включите безопасный лабораторный фонарь. 

ХОД ОБРАБОТКИ ПЛАСТИНОК И ПЛОСКИХ ПЛЕНОК 

II роявдеtt/u е 

Открыв кассету, извлеките энспонированную (заснятую) 
пластипку и пе спеша опустите ее 11 113НПОЧКу с ПРОЯlIителем. 
При ЭТОАI необходимо соблюдать пять условий: 

1. Плаетинну, сухую ИЛИ мокрую, во ВСех случаях можно 
брать только за ребра (большим и средним паJIьцами, рис. 37) 
во избежание повреждения фотослоя или оставления на нем 
следов пальцев. 

2. llластинка в проявителе, как и во всех остальных ж-ид-
костях, должна лежать слоевой (матовой) стор()Ной кверху. 
в противном случае она будет испорчена. 
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3. Проявитель должен сразу покрыть всю пластинку, 
иначе на негативе появятся неустранимые пятна. Поэтому, 
как толы{о пластинка положена в ванночку, последнюю быстро 
наклоните так, чтобы волна проявителя окатила всю пла
стинку. Во время дальнейшего проявления вся плаСТИнка 
должна быть покрыта проявителем. 

4. В течение всего проявления ванночку нужно медленно 
и ритмично покачивать для перемешивания и равномерного 

действия проявителя по всей пластинке (на сильно освещенных 
учаСТI<аХ проявитель истощается скорее). 

5. Проявляеll1УЮ пластинку надо оберегать от излишнего 
действия прямого света лабораторного фонаря, прикрыв ван-

Держат'; 

Рис. 37. Как нельзя и как нужно держать фотопластинку. 
Нельзя касаться слоя 

ночку куском картона или фанеры и открывая ее лишь на не
сколько секунд, безусловно необходимых для быстрого осмотра 
пластинки, но при этом не приближать к фонарю ближе, чем на 
полметра. Вполне безопасного света не существует. 

При наблюдении за поведением пластинки в проявителе вы 
можете встретиться с тремя различными случаями хода процесса 

проявления в зависимости от характера выдержки при съемке. 

Нормальная выдержка. Примерно через полминуты-минуту 
после начала проявления на пластию,е появляются первые 

признаки изображения в виде темных меет, еоответетвующих 
наиболее ярким участкам (светам) предмета съемки. небо, белая 
одежда, лица. Затем постепеннО начнут появляться полутона 
и, наконец, детали в темных местах (тенях) сфотографирован-
ного предмета. 

Через полторы-две минуты после того как пластинка была 
опущена в проявитель, выньте ее из ванночки и, держа над 

последней, рассмотрите на свет лабораторного фонаРJI Предмет 
съемки уже вполне различим на Itегативе, но изображение не 
доетигло еще необходимой силы. 
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Быстро осмотрев пластинку, опустите ее обратно в прояви
тель, прикройте от света и продолжайте покачивание ван
ночки. Наблюдение за дальнейшим образованием изображения 
ведите через каждые полминуты. Вы заметите, что темные места 
негатива постепенно становятся все темнее, или, RЮ{ говорят, 

плотнее; в то iКe время непрерывно увеличивается контраст изо

бражения (разница между самыми темными и самыми светлыми 
его местами). 

Когда видимы все важные детали предмета съемки, наибо
лее темные места негатива кажутся черными и не просвечи

нют на свет фонаря, а самые светлые части негатива уже 
ие выглядят ровной белой плоскостью и в иих появились мел
кие подробности, проявление можно считать заRонченным. 

Продолжительность проявления зависит от состава и тем
пературы проявляющего раствора, от сорта плаСТИНRИ, от вы

держки и харантера объеRта съеМRИ * (а таRЖе от нонтраст
ности фотобумаги, на RОТОРОЙ предполагают печатать позитив). 
Для примера сообщим, что в нормальном метоло-гидрохиноно
вом проявителе при температуре раствора в 200 негативные пла
стинки обычно проявляются в течение 6-8 минут, репродук
ционные и диапозитивные пластинки - около 4 минут. Теплый 
проявитель работает быстрее, холодный медленнее. 

Изображение иа негативе проявляется не рывками, а посте
пенно и непрерывно. Начинающему фотографу не легко опреде
лить момент, когда негатив достиг необходимого качества и 
пора прекратить проявление. А так как охарактеризовать c~o
весно точные признаки завершения пр@явления невозможно, то 

наши указания на этот счет поневоле являются более или менее 
uриблизительными, и было бы весьма полезно, если опытный 
товарищ показал бы начинающему нормальный негатив и про
вел с ним пробное проявление правильно ЭI{спонированных 
пластинок. 

Если вы Rолеблетесь в определении нормального времени 
проявления, то лучше немного затянуть его, чем прежде

временно прекратить: при чересчур коротком проявлении (недо
проявлении) контраст негатива был бы .низким и изображение 
вялым, а подробности в Т6НЯХ И6 успели бы выработаться. 

Незначительное перепроявление - меньшее зло; преувели-
ченный контраст лучше недостаточного контраста. Но еЛИШltoМ 
длительное пролвление (сильное перепроявление) сделало бы 
негатив чрезмерно }{онтрастным, а при дальнейш~й затлж}{е 

проявления негатив наЧал бы вуаЛИJlоваться в теневых местах, 
и нонтраст его стал бы понижаться. 

* Например, плаеТИНI(И е архитеRТУРН1iIМИ еюжетами желательна 
UPОНlIJlЯТЪ немного дольше, а G портретами,наоборот, неGКСЛЬКО меньше. 
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Если края пластиНlШ, находившиеся под пазами кассеты 
и потому при съемке не подвергавшиеся действию света, начали 
вуалироваться (сереть), то это можно считать одним из сигна
лов к прекращению проявления (при доброкачественности пла
стинки, проявителя, лабораторного освещения). 

Наконец, учитывайте еще одно обстоятельство: закреплен
ный негатив при белом свете всегда оказывается более слабым, 
чем он выглядел при лабораторном освещении до ЗaI\репления. 
Красный свет и непроявленное желтовато-молочное галогенное 
серебро создают ложное впечатление о контрасте и плотности, 
и фотолюбитель нередко бывает разочарован слабым, недо
проявленным негативом, вынутым из закрепителя. Поэтому 
заканчивайте проявление по достижении негативом такой плот
ности, которая при безопасном свете кажется глазу неСI\ОЛЬКО 
большей, чем это желательно для готового негатива. 
Мы описали ход ПРОЯlJления п р а в и л ь н о э к с п о н и

р о в а н н о й плаСТИНКИ. Но могут встретиться и два других 
случая. 

Передержка. Если изображение на пластинке появляется 
слишком быстро и не только в светах, но сразу все целиком, 
это означает, что при съемке была допущена пер е Д е р ж к а. 
Она узнается по тому, что негатив имеет все детали в тенях, но 
недостаточно контрастен. Проявление такой переэкспонирован
ной пластинки ни в коем случае нельзя прекращать рано -это 
дало бы вялый, монотонный негатив. Наоборот, ее нужно прояв
лять даже несколько дольше обычного, что даст в результате 
негатив хоть и темный (слишком плотный), но справильной 
градацией тонов, пригодный для получения удовлетворитель
ного отпечатка. И з б е г а й т е н е Д о про я в л е н и я 
при пер е Д е р ж к е. 

Если же опущенная в проявитель пластинка вся начинает 
темнеть, покрываясь густой серой вуалью, за которой нераз
личимо изображение, - это свидетельствует о многокра'l'НОЙ 
передержке *, исправить последствия которой начинающий 
фотолюбитель не сможет 

НсщодерЖlШ. Если изображение появляется па пластинке 
очень медленно (света не столь быстро, как в первом случае, 
подробности в ПОJIутонах гораздо медленнее обычного, а де-

• Мы не касаемся тех случаев, когда пластинка равномерно темнеет 
в проявителе вследствпе того, что QHa была засвечена, то есть на нее попал 
постароннии свет, а это могло случиться в лаборатории при зарядке в кас-
сету, при проявлении в плохо эатемненном помещении, при недостаточно 

беЗОП8евом освещении, а rакже при съемке, еСJrи мех камеры пропускал 
ввет ИЛИ если в объентив попали неноередетвенные лучи ёолнца. 



8аnреn.леlluе 113 

тали в тенях совсем не появляются), значит при съемке была до
пущена н е Д о Д е р ж к а *. Было бы бесполезным слишком 
долго продолжать проявление недоэкспонированной пластинки 
в надежде, что на ней могут появиться те подробности в тенях, 
которые не запечатлелись при съемке. Длительное проявление 
привело бы лишь к чрезмерному контрасту между самыми свет
лыми и самыми темными частями изображения, а затем и к ву
али. Как только негатив начнет вуалироваться (равномерно 
сереть), про явление надо прекратить. И з б е г а й т е пер е
про я в л е н и я при н е Д о Д е р ж к е. 

Если же на пластинке по прошествии нескольких минут 
обработки в проявителе возникли лишь редкие детали в наибо
лее светлых местах объекта съемки, а вся пластинка остается 
белой, мы имеем дело с очень сильной (во много раз) недодерж
Кой при съемке, не поддающейся исправлению * *. 

Небольшая практика научит вас разбираться в тех или иных 
особенностях хода про явления и более или менее безошибочно 
определять момент, когда нужно прекратить проявление и 

перейти к следующей стадии обработки. 

л рожежуmочnая nроJ't/ы-uаa 

Когда вы найдете, что пластинка достаточно проявилась, 
про мойте ее для удаления проявителя в течение 1/4 минуты ВО 
второй ванночке с чистой водой (при покачивании), а затем пере
несите в третью ванночку, содержащую закрепитель. 

3a-uреnАе1tuе 

Закрепить негативное изображение - значит сделать его 
прочным, устойчивым по отношению к действию света. 

В образовании видимого изображения участвовало, превра
тившись в металлическое серебро, около 1/5 галогенного серебра 
пластинки. Остальные 4/5 сохранили светочувствительность и 
под влиянием света (даже без про явления) постепенно темнели 
бы, в конце концов закрыли бы изображение. Кроме того, при 
наличии галогенного серебра негатив остается непрозрачпым: 
в теневых местах. 

* Мы опускаем случаи, когда проявитель работал плохо, так как 
был недоброкачественным: составлен непраВIIЛЬНО, или из испорченных 
химикатов, или стар, или истощен многократным использованием, или 

слишком холоден, или загрязнен закрепителем. 

** Если изображение пе появляется совсем, это означает, что пластин-
ка попросту не БЫJra экспонирована по какой-либо причине. например, фо-
тограф забмл вмдвинуть нрмш"у наееетм, завеети эатвор, еиять нрышну 
е объентива, перепутал каесеты и т. п. 
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Все неиспользованное (незатронутое светом и потому непро

явленное) галогенное серебро удаляется обработкой в закрепи
теле (на металлическое серебро изображения он не действует). 

Закрепление сначала ведется при красном свете. Опустив 
пластинку в ванночку с закрепителем, время от времени пока

чивайте ее. За постепенным растворением желтовато-молочного 
или розовато-молочного галогенного серебра удобно наблюдать 
по оборотной (стеклянной) стороне пластинки. Происходит 
оно неровно, MeCTaM~, но это не имеет значения. 

Когда вся пласт:инка как бы потемнела, освободившись от 
галогенного серебра (это достигается после 7-8 минут обрабОТI\И 
в обыкновенном закрепителе), вы можете включить белый свет; 
однако оставьте пластинку в закрепителе еще на такое же вре

мя, какое протекало от начала закрепления до полного ИСЧе3-

новения «(молочного» слоя (иначе оставшиеся в желатине веще
ства впоследствии дадут на негативе желто-коричневые пятна 

или приведут к выцветанию изображения). Обычно для полного 
закрепления достаточно 15 минут. 

Для закрепленного негатива безвреден любой свет. 
Не экономьте чрезмерно закрепитель: на обработку одной 

пластинки 9 х 12 СМ (или двух пластинок 6 х 9 СМ) расходуется 
20.м.а раствора (то есть 3 г безводного тиосульфата или 5 г крис
таллическо го). 

Qnоnчаmе.4ьnая nро.мiьtвnа 

После закрепления негатив нужно основательно промыть 
в воде для полного удаления из его слоя закрепителя и других 

веществ, образовавшихся в процессе обработки (остатки их мог
ли бы попортить негатив). 

Окончательную промывку лучше производить в медленно те
кущей проточной воде, поставив ванночку с негативами на пол
часа под водопроводныйкран. Во избежание повреждения фото
слоя струя воды должна быть слабой и падать не непосредствен
но на негатив, а на стенку ванночки или на свободную часть 
ее два. 

При отсутствии нроточной воды неративы мошно нромыть 
в течение часа в воде, сменлемой каждые 5 6 минут (но не в 
той ванночке, I'де ПРОИСХОДИJIа промежуточная промывка меа\ду 
проявлением и закреплением). 

По окончании промывки осторожно смойте с фотослоя при-
ставшие нерастворимые твердые частицы, легко проведя по 

нему в одном направлении куском чистой ваты, обильно смо-
u u r) 

ченнои водои. иатем, держа негатив уголком книзу, стряхните 

с иеrо остатки влаrи, I!ытрите стеклянную сторону сухой тряп-
ной и поставьто сушиться, 
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СУШ1iа 

Сушить негативы надо в чистом помещении, свободном от 
пыли, которая легко ПРИlшеивается к размокшей желатине, вы
зывая на отпечатках белые ТОЧIШ и пятнышки. 

Для сушки стеклянные негативы устанавливаются в сушиль
ный станочек (pIIC. 38). Он имеет часто про резанные желобки, 
но это не означает, что их следует подряд заполнять негатива

ми. Если негативы стоят очень близко друг к другу, то цирку
ляция воздуха между ними 

затруднена, и они высыхают 

не толы{о медленно, но и не

равномерно (в отношении вре
мени и плотности). Поэтому 
рекомендуем сохранять меж

ДУ негативами прометутки 

по 3 см. Если негативов мно
го, то дЛЯ ЭI{ОНОМИИ места 

можно расставить их попар

но, стеклянными сторонами 

друг к другу, в смежные 

желобки, отделяя такие пары: 
(то есть слоевые стороны со
седних пар) промежутками в 
несколы{о прорезей. Рис. 38. Негативы на сушильном 
Через неСIЮЛЫ{О минут пре- станочке 

бывания негативов на станоч-
ке удалите (стяните) посредством кусочка промокательной бума
ги или смоченной и отжатой ткани воду ,накопившуюся в нижнем 
уголке каждого негатива. Эту операцию можно повторить. 

Не пытайтесь УСI{ОРЯТЬ сушку, выставляя негативы на солн
це или к теплой печке: это может бесповоротно погубить их, так 
кю{ набухшая от воды желатина при нагревании легко плавится. 

Переносить частично высохшие негативы для досушивания 
в другое помещение не следует: при СУШI{е внеодинаковых 

температурных условиях тоже могут появиться неустранимые 

неравномерности - темные пятна. 

Сушка длится несколько часов. 
в заключение протрите дочиста стеклянную сторону нега-

тивов. 

ОСОБ]ШНОСТИ ОБNБОТКИ ПЛОСКИХ ПЛЕUOIt 

.лиеты форматной пленки обрабатываются в ванночках по-
добпо пластивкам. Разница лишь в некоторых техничесних при-
ем ах из за свойств целлулоидной поДлонши. 



Н6 
.~ 

Ура!> 5 - НЕГА.ТНВНЫН ПРОЦЕОО 

Брать пленку можно толы\О за самые уголки. Пленка спо~ 
собна выгибаться и высовываться из растворов, поэтому при 
обработке пленки наливайте в ванночки несколько больше жид
кости, чем для пластинок (до 8/4 высоты каждой ванночки). 

Взяв лист нленки за УГОЛОI\, по грузите его в нроявитель 
и несколько раз быстро подвигайте вперед и назад. Делается 
это для того, чтобы фотослой пленки равномернее нропитался 
проявителем, чтобы на нем не осели пузырьки воздуха и чтобы 
пленка не прилипла ко дну ванночки. 

В течение всего нроявления следите, чтобы пленка не при
линала ко дну ВalIНОЧI,И. 

На первых порах нроявляйте толыш по одному листу плен
ки: так легче наблюдать за появлением изображения. 

Закреплять и промывать удобно сразу по нескольку (напри
мер, по шесть) листов плею,и, положенных один на другой. 
В этом случае для равномерности обработки и предотвращения 
слипания пленок ваННОЧI,У нужно непрерывно покачивать, 

останавливаясь лишь для перекладывания листов (нижний -
наверх и т. д.): при закреплении - каждые 3 минуты, при про
мывке - каждые 5 минут. 

Впоследствии таким же способом, но при непрерывном п()
рекладывании, можно будет одновременно проявлять в ванноч
ке по нескольку (4-6) листов пленки. 

ДЛЯ СУШI\И лист штеНIШ приколите булавкой за уголок к 
ребру полки или же, ПРОI\ОЛОВ уголок. подвесьте на нитке или 
проволочным I{РЮЧ!,ОМ I{ протянутой бечевке так, чтобы он не 
мог соприкоснуться с соседними листами. 

3,ШЛIОЧИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ 

Итак, вся лабораторная обработка пластинок и плоских 
пленок состоит из проявления примерно в течение 6 минут. 
I\ОРОТКОЙ промежуточной ПРОМЫВIШ, 15-минутпого заI{репления, 
получасовой завершающей промывки и сушки. 

От ЮI.Ч@СТIНl н@гаТИIlа зависит JШЧ@СТIЮ будущ@го фото от-
неча1'IIa. Поэтому нровоДите пеFативпыЙ процесс с МaItCималь 
ПО ВОЗМОЖНЫ.,I старанием, aIшуратностью, '1истотоЙ. 

Перед начаJlОм раБОIЫ ОПOJlOсните сосуды и ванночки. 
Если для растворения химикатов вы пользовались подогре-

ТОЙ водой, не начпнайте обработку ранее чем растворы охла-
дятея до комнатной температуры. 

Растворы проявителя и зю{репителя не должны взаимно 
загрязняться: попадание даже напель одного из них в другой 

преждевременно испортит его, вызовет на негативах желтые 

пятна. Поэтому растворять, нримепять, сохранять проявитель 
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и закрепитель необходимо в разных сосудах. Ванночки с про
явителем и закрепителем не ставьте близко одну к другой. 

Приучитесь в ванночке с проявителем оперировать только 
правой рукой, а в ванночке с закрепителем - только левой ру
кой. Замочив случайно пальцы не той (правой) руки в закре
пителе, тщательно вымойте их, прежде чем окунуть в про
явитель. 

Не забывайте, что влажный фотослой очень чувствителен 
к малейшему механическому воздействию. П риним:айте все 
меры, чтобы исключить возможность соприкосновения такого 
слоя с чем-либо могущим повредить его. 

Нет НИКaJ{ОЙ надобности в поспешности при погружении 
пластиПIШ в проявитель. Наоборот, опасность возникновения 
на ее поверхности воздушных пузырьков, под I\ОТОРЫМИ прояв

ления не происходило бы, уменьшается, если сухой фото слой 
заливается раствором сравнительно медленно и равномерно. 

Не вынимайте пластинку из проявителя для осмотра изобра
жения слишком часто - это может вызвать на негативе HepaB~ 

номерно про явленные полосы и вуаль. 

Проявляйте пластинки по одной, но закреплять и промывать 
вы можете сразу столы\,' сколы\o помещается в ванночке 

(например, четыре), следя при этом, чтобы один стеI\ЛЯННЫЙ не
гатив не царапал слой соседнего. 

Во время обрабОТI\И не забывайте покачивать ванночки: про
явочную и для промежуточной промывки - непрерывно, за
крепительную и последнюю промывочную - время от времени. 

Не стремитесь сохранять использованный раствор закрепи
теля для повторных обработок: старый, побуревший или исто
щенный закрепитель может оказать вредное действие на обраба
тываемые изображения. 

ХРАНЕНИЕ НЕГАТИВОВ 

Даже высушенный негатив легко загрязняется от прикосно
вения к фотослою влажных или нечистых пальцев, следы кото-
рых дадут знать о себе при фотоувеличении. Поэтому и в даль-
нейшем берите негативы только за ребра. 

Стенлннные негативы храните В норобка х из-под пластинок 
СЛОЖQННЫМИ попарно, словм к слою. На коробках СДQЛЭЙТВ оиоз 
нава'l'ельпые надпиеи. 

Для коробок е негативами удобно приепоеобllТЬ одну или HtF 

CROJIbRO ПОJIOR (рис. 39). 
Негативы на листовой пленке храните в конвертах под не-

большим давлением (например, в I\ниге) для предотвращения 
I\оробления. 
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R склеенной стороне конверта негатив должен быть обращен 
целлулоидом; если негативов несколько, остальные складывайте 
слоем к слою. 

в этом уроке мы рассказали о нормальной лабораторной об
работке плоских фотоматериалов. Особые условия и задачи 
проявлепия будут описаны в 13-м уроке. 

Для фотолюбителей, работающих на пластинках и плоских 
пленках, в следующем уроке непосредственный интерес пред
ставит отдел «Оценка готовых негативов» (стр. 132). 



НЕГ A-ТИВНъrй ПРОЦЕСС 
Окончание 

Лабораторная обрабОТRа рО.llИRОВЫХ П.llеНОR.

ОцеllКа готовых негатнвов 

.lIАБОР АТОРНАН ОБР АБО1'RА ро.Jпшовых ПЛЕНОК 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ ОБРАБОТКИ 

Роликовая пленка (широкая катушечная и кинопленка) 
на своем пути от съемки к негативу проходит обычные для нега
тивного материала технологические операции лабораторной об
работки: проявление, закрепление, две промывки, сушку. 

Однако необходимость проявлять одновременно длинную 
ленту пленки, содержащую от 8 до 36 скрытых изображений, 
полученных в различных съемочных условиях, привела к спо

собу проявления по времени в закрытом светонепроницаемом 
бачке. В темноте фотограф перематывает ленту пленки на про
явочную катушку и погружает последнюю в бачок, накрываемый 
крышкой. При белом свете по истечении определенного для каж
дой операции времени в баЧI{е поочередно сменяются прояви .. 
тель, вода, закрепитель, снова вода. 

Способ этот очень несложен практически, но требует точно
сти в выполнении технических предписаний, аккуратности и со
блюдения особой чистоты в течение всей обработки. 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И РАСТВОРЫ ДЛЯ ОБР АБО'ГКИ 

Принадлежности. Прежде всего необходим проявочный ба-
1IOR с катушкой, имеющей одну или две спиральные панав-

~ u u 

I'И ДЛЯ ШIQПКИ . .ua1IOK, изготовлеппыи И3 чернои пластмассы, 

приобретаетея но размеру применлемой ПJlеНIIИ (35 или 
60 ЖЖ). 

Другие типы бачков, так называемые простые бачки с про-
Iшадочной лентой вместо катушки, а также универсальный 
бачок с переменным раздвижонием катушки для пленки разнои 
ширины, менее сове-ршенны и менее удобны, а потому мы их 
не рекомендуем и не станем на них останавливаться. 
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Р\роме того, приготовьте ножницы, две стеклянные полули
тровые банки и три бутылки, мензурку, термометр, часы, два 
зажима, небольшой кусок гигроскопической ваты. 

Банки для растворения пометьте буквами П (проявитель), 
З (закрепитель) и используйте только по назначению. На бу
тылках, из которых растворы (а также вода для промежуточной 
промывки) наливаются в бачок, кроме того, отметьте объем 
жидкости, потребный для баЧI\а (во избежание переполнения 
последнего). ОтмеТIШ делаются алмазом, победитом или другим 
сверхтвердым сплавом. 

Проявителъ. Бачковое проявление проводится с помощью 
так называемых мелкозернистых проявителей. Это проявители 
особого состава, работающие медленно и дающие умеренно кон
трастные негативы с хорошей про работкой деталей в тенях и 
сравнительно мелкой зернистостью *. Эти качества, способству
ющие хорошему увеличению, особенно важны для миниатюрных 
кинопленочных негативов, но, разумеется, они не повредят и 

негативам на широкой пленке. 

Такой проявитель можно приобрести готовый в сухом виде 
для растворения в воде (например, мелкозернистый метоловый 
проявитель для пленки «ФЭД}») или приготовить самостоятельно 
по одному из рецептов, приводимых во второй части книги 

(урок 13). 
Мелкозернистые проявители применяются при всех обыч

ных съемках, произведенных на негативной пленке (широкой 
катушечной и кинопленке) в нормальных условиях (портрет, 
пейзаж, архитектура, бытовые сцены и т. п.). Для проявления 
штриховых репродукций, сделанных на позитивной пленке, 
когда необходим высокий контраст, требуется специальный 
контрастно работающий проявитель (урок 13). • 

Начинающему фотолюбителю рекомендуем для каждой ленты 
пленки применять свежий (еще неиспользованный) проявитель. 

Закрепитель. Готовый сухой ЗaI\репитель растворяотся 
в объеме воды, указанном на этикетке. 

оБыlовенныый закрепитель приготовляется растворением 
в 1 л воды 160 г безводного или 250 г кристаллического тиосуль-

* 3СРНIIСТОСТЫО наЗfilвается мелкая пятнистость, неОДIlОРОДIIОСТЬ изо-
бра1КеllИЯ, I\ашдая плотность НОТОРОУО нан бы СОСТОИТ IIЗ светлых пятны 
шек па темном фоне (И!1П темных пятнышек на Сllет][ом фоне) 3ернистосТI, 
возникает в негативе, 110 обнаруживается лишь на увеличенном в пять 
и более раз отпечатке. К возможному уменьшению ее должен стремиться 
каждый фотогgаф, работающий малоформатным аппаратом. На величину 
З('рнистости влияет ряд причин, в том числе состав проявителя. 

Во второи части книги получению мелкозернистых фотоизображении 
будеr посвящен спеЦИЮIБНЫЙ (12-й) урок. 



3арядr.:а бачка 121 

фата натрия (гипосульфита). Для одного бачка на 300 .м.а воды 
берется 50 г безводного или 75 г кристаллического тиосульфата 
натрия. Если после отстаивания и удаления осадка раствор;} 
окажется меньше 300 МЛ, долейте водой до этого объема. 

Начинающему фотолюбителю не следует использовать один 
и тот же раСТВ9Р закрепителя более двух раз (лучше даже 
один раз). 

Правила растворения готовых смесей и химикатов изложены 
в предыдущем, 5-м уроке «(Обрабатывающие растворы»). 

u 

проявочныи БАЧОК И ErO З.!РЯДI'.! 

Две КОНСТРУКЦИИ. Проявочный бачок, в котором осуществ
ляются проявление, закрепление 11 промывка кинопленки, очень 

прост по устройству И удобен в обращении. Существенное пре
имущество бачка состоит в том, что он избавляет от необхо-
'димости иметь темную фотолабораторию (это особенно ценно 
в условиях путешествия и разъездной корреспондентской рабо
ты). После того ltaK пленка перемотана на катушку и по
мещена в бачон (а это можно сделать в любом затемненном 
помещении или в светонепроницаемом мешке из черной мате
рии), проявление и остальная химико-фотографическая обра
ботка происходят при белом свете (не очень ярком, не на 
солнце). 

Витки свернутой рулоном пленочной ленты ДОЛihНЫ быть раз
делены промежутками, обеспечивающими доступ и циркуляцию 
обрабатывающих растворов. В рекомендованных нами бачках 
эти промежутки поддерживаются посредством направляюще;r 
канавки-паза, сделанной в форме спирали на внутренней стороне 
нижнего диска или обоих дисков катушки, в которую помещает
ся пленка. В количестве спиральных канавок и сообразно с этим 
в способе зарядки каТУШКII пленкой и состоит все различие обе
их конструкций бачка. 

Д в у х с пир а л ь н ы й б а q о к выпускается двух раз
меров: для катушечной плеНI\И шириной в 6 СМ (<<Москва», 
«Любитель») и ДЛЯ норма льной 35- iIt iIt киноплепни Нопструн-
тивпо И ЭI,СШlуатациопно оба варианта ОДИПal(QВЫ. 

Комплект бачка соетавляют пять чаетей: резервуар (еобет 
венно ба'IОК), его крышка, две половинки разъемной катушки и 
РУI{йятка. В центре крышки находится воронкообразное отвер-
стие для вливания растворов, а сбоку сливное отнерстие. Оба 
диска катушки имеют. спиральные канавки для пленки. Рукоятка 
выполняет неСI{ОЛЬКО назначений: скрепляет верхний и НЮI,-
ний диски проявочной катушки; выступая наружу снвозь цент-

ральное отверстие крышки, позволяет вращать катушку во вр"-
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мя обработки; сквозное отверстие в рукоятке служит для вли. 
вания жидкостей и для вставления термометра или ВОРОНКИ:. 

Рабочая емкость бачка 260 жл. 
О д н о с пир а л ь н ы й б а ч о к предназначен для 

35-жж кинопленки малоформатных фотоаппаратов. Он Состоит 
из четырех частей: резервуара, его крышки и двух половинок 
разъемной катушки (со спиральной канавкой в нижнем диске). 
Отверстие в центре крышки служит для вливания растворов, 
сквозь него проходит ручка для вращения катушки. Сбоку в 
верхней части резервуара находится сливное отверстие. 

Рабочая емкость бачка 300 м,л, 

Подготовка к зарядке. Далеко не везде имеется надежный 
темно-зеленый лабораторный фонарь, к свету которого нечувст· 
вительна наиболее распространенная панхроматическая пленка. 
Поэтому лучше всего научиться заряжать бачок пленкой в аб
солютной темноте. А затем, хотя ортохроматическую пленку 
можно обрабатывать при темно-красном свете, а позитивную 
пленку даже при оранжевом, вряд ли вам понадобится лабора
торное освещение и в этих случаях. 

Настоятельно рекомендуем приступать к проявлению засня
той пленки лишь после того, как вы освоите зарядку бачка в 
темноте. Для практики можно использовать ролик ненужной 
проявленной пленки, а еще лучше - истратить целый незасня
тый ролик пленки и попрактиковаться с ним. Несколько раз 
зарядите бачок при свете, а затем проделывайте зарядку в тем
ноте до тех пор, пока почувствуете, что вполне овладели не

сложной технИIЮЙ зарядки бачка на ощупь. 
П риучитесь придерживаться определенного порядка. Раз

местите на столе поудобней (например, слева направо) прием
ную катушку с широкой пленкой или кассету с кинопленкой, 
ножницы, бачковую катушку, резервуар с проявителем и 
крьшшу баЧI{а. 

Если вы предпочтете иное расположение, придерживайтесь 
его, но пусть оно оудет постоянным, чтооы вы легко могли 

взять в темноте нужный предмет. 
dаимите место перед столом (одни фотографы произво

дят зарядку стоя, другие - сидя). В течение всей процеду-
ры зарядки держите руки над столом, чтобы вам не приш

лось разыскивать в темноте на полу случайно оброненный 
предмет, 

Зарядка бачка состоит из двух операций: 1) перемещения 
экспонированной пленки с приемной катушки или из нассеты 
в катушку бачка, 2) опускания заряженной проявочной Rатуш-
ки В резервуар. Производится заРЯДI{а в полной темноте сле
дующим образом. 
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8арядnа двухсnuрадьnого бачna 

1. При белом свете приведите диски ПРОЯВОЧНОЙ катушки 
в исходное положение - входные отверстия спиральных кана-

ВОК точно одно над другим. Для этого, придерживал левой ру
RОЙ НИЖНИЙ диск, правой РУIИЙ поверните верхний диск влево 
(против движения часовои стрелки) до упора. 

Положите Rатушку на стол входными отверстиями в вашу 
сторону. 

П о r а с и т е е I! е т. 

2. Подготовьте пленку. m и р о к у ю п л е н к у оторвите 
от защитной бумажной ленты и отбросьте последнюю в сторону, 
а пленку снова скатайте в рулончик. Затем срежьте ножницами 
оба ее уголка, это облегчит продвигание пленки. У к и н о
п л е н к и (вынув из кассеты шпульку) отрежьте фигурный 
зарадный конец так, чтобы образовался угол, НО не разрезая 
перфорационных отверстий. Отрезанный конец пленки отбрось
те в сторону, ножницы положите на прежнее место 

3. Нонец пленки вставьте во входные отверстия канавок 
слоевой стороной внутрь, Н. оси про явочной катушки, и медлен-
но и осторожно вдвигайте ленту в канавки по направлению 

u Н u u u 
движения часовоя стрел:ки.ря этом левои рунои придеР)l(иваи 

те Rатушку за оба диска, чтобы не нарушалось положение од
ного по отпошепию к другому (большим пальцем снизу, указа-
тельным и средним пальцами сверху катушки). Пленку продви
гайте ра ребра большим и средним пальцами правой руки (не 
Rасайтесь фото слоя во избежание оставления на нем следов 
пальцев). 

Во время зарядки направляющие канавки должны быть со
вершенно сухими, иначе пленка застрянет. Если это все же 
случится, раскройте катушку, смотаите пленку обратно, устра
ните причину неполадки и начните зарядку катушки сначала. 

4. Если пленка станет продвигаться туже, С ощутимым 
сопротивлением, измените прием ее вдвигания. Для этого верх-
ний ДИСI{ катушки имеет свободное движение по отношению к 
нижнему диску примерно на одну седьмую часть окружности. 

Левой рукой держите нижний диск, а правой рукой - верх
ний (рукоятка обращена к правой руке); указательные пальцы 
должны находиться у входных отверстий канавок (их легко най
ти ощупью). Слегка прикас.аясь К плеНКА концами четырех 
пальцев правой РУl\И (пальцы левой при этом должны быть 
отведены от поверхности пленки), поверните верхний диск вмес
те с плепкой вправо (по часовой стрелке) до упора. В результата 
пленка окажется продвинутой дальше в глубь катVшки. 
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10гда, (;,lе .... ,«1. LJ1t>b lшеН1'il1 четырьмя пальцами левои РУКИ: 

и отведя от нее пальцы правои, поворотом верхнего дИСка 

налево (против движения часовои стрелки) верните его в исход-

ное положение (холостым ходом - пленка при этом остается 
неподвижной) . 

Повторяйте оба описанных приема (поочередно прикасаясь 
к пленке пальцами правой или левой руки и поворачивая верх-
ний диск то вправо, то влево) до тех пор, пока вся лента посте-
пенно вдвинется в спиральные канавки до отказа. 

В случае значительного сопротивления плеНl\И введению ее 
в канавки не прилагайте усилий, а слегка сожмите оба диска для 
сближения их. 

5. Когда вся лента введена в спиральные канавки, опустите 
проявочную катушку в резервуар бачка, предварительно зали-
тый нужным объемом проявителя (260 ,мл). 

6. Плотно накройте бачок крышкой (рукоятка катушки 

при этом войдет в отверстие крышки). 
3апяпка бачка окончена - можно включить белый свет. 

3апнпка па ЛАЛА пе так r, 'Как ее опис: 

п , "', '" L 

".1:: U'~."U'~ .~-
,и 

1. При белом свете проверьте, правильно ли размещены на 
столе детали бачка: слегка раздвинутая проявочная катушка-
прорезью во втулке в вашу сторону, резервуар бачка - слив-
ным отверстием к вам, его крышка - выступом в боковой стен-
ке к вам. 

Погасите с в е т. 

2. Извлеките из кассеты шпульку с I\Инопленкой и отрежьте 
ножницами фигурный конец пленки (иначе для всей пленки не 
хватит места в спиральной канавке). Отрезанный конец пленки 
отбросьте в сторону, ножницы положите на место. 

3. Держа проявочную натушку прорезью во втулке 'К себе, 
раздвиньте ее примерно на один сантиметр, приподняв для этого 

u u 

~v·u "~~J , •• ~V~~~~.V -. , .... , v •• ~ ~~~y~ 

u 

.пUП no.l1,yгn,y, D Hl1U.-
~. 

.р,,у "',у "nU п n па. ,у ).,..юи r 
VT UVП, Dv,ynYD t'1U 11!, :t:JlDnU по. fl,Do. vo.n'111Vlt:"110.. \.JUJl, ,t:I 

оое части катушки насколько возможно, но оез сильного их сжи-

мания \они должны отстоять одна от другои на ширину пленки}. 

4:. ,цержа проявочную катушку в левои руке (ручкои 'Квер-
ху), а правой РУI{ОЙ придерживая шпульку с пленкой, вращайте 
'Катушку против часовой стрелки; пленка будет наматываться на 
катушку, укладываясь нижним ребром в направляющую спи-

ральную канавку. 

При намотке шпульку с пленкой держите не параллельно 
оси катушки, а под вебольшим углом к ней, слегка отведя на-
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ружу (отклонив от себя) противоположную спирали верхнюю 
сторону пленки. 

Если пленка идет не свободно, а царапает или цепляется за 
диски катушки, это свидетельствует о неправильности в скрепле-

нии пленки с катушкой (вошла косо) или в соединении J!ИСКОВ 
катушки (слишком сближены). Освободите пленку из каТVШIШ 
сверните ее в рулончик и начните заРЯIIКУ сноваlс п.~. 

Во время намотки (как и во всех других случаях) пленку мож-
но осторожно придерживать только с целлулоидной стороны 

или за ребра, не касаясь фотослоя, чтобы на нем не остались сле-
ды пальцев. 

5. Когда вся пленка намотана на катушку, отрежьте острый 
конец ее и образовавшийся прямой конец пленки посадите в ка-
навку (для предупреждения разматывания пленки). 

о. Uпустите I{атушку в бачок, предварительно залитый нvж-
ным объемом ЩJOявителя (300 мл). и ПDослеIIите чтобы JUШАП 
пленки не выскочил из канавки. 

7. Накройте бачок КРЫШIЮЙ так, чтобы ось катушки вошла 
в ее центральное отверстие, а соответствующий выступ в боковой 
стенке крышки вошел в сливное отверстие резервуара. Если по-
следнее вам сразу не удалось, начните поворачивать крышку 

вокруг оси, пока она сядет на место (иначе пленке грозит засве-
чивание). 

теперь можно ВКЛЮЧИТЬ белый свет - зарядка бачка OI\OH-
чена. 

Если снаружи кассеты оставался кончик пленки, его можно 
при свете скрепить с осью бачков ой I{атушки, а затем в темноте 
перемотать на I\атушку остальную ленту, не извлеКая ее из кас-

сеты.это облегчит зарядку бачковой катушки и избавит всю лен-
ту от прикосновения пальцев, но все же следует научиться про-

изводить зарядку на ощупь, в темноте. 

О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ 

Негатив достигает нужной силы только при достаточном про-
явлении. При обработке в закрытом бачке мы не можем вритель-
но наблюдать за ходом про явления. Окончание проявления опре-

'~~n~~ " I , :' .~ .~ '~".,] .. ~ ~ ~ HLo nULul'u<J ., Ни Hl'unDn~ -, 
;:,. v 'IVl'VI"'~ ",uu;v":' и. ~ "}1iП 'у }1Ь! ll}1u nJ:l • L'U рас'!'вора. 
ос' 

" 
n .. UU""... IТIШ указываются на каждои упаковке 

1iI:нап'J,ВНОГО материала, и соtJлюдение их чрезвычаино важно. 

Отступления в ту или иную сторону от рекомендуемого режима 
проявления ведут к ухудшению качества негативов, увеличению 

зернистости и другим недостаткам. 

Нормальная температура проявляющего раствора равна 200. 
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Если температура воздуха отклоняется от 200. то для сохра
нения нормальной температуры проявителя поставьте бачок в 
водяную баню (кастрюлю, таз) с теплой или холодной водой. 

Однако иногда по каким-либо причинам не удается поддер
жать требуемую температуру. В таких случаях следует уметь 
варьировать время проявления для получения неизменных ре

зультатов при небольших колебаниях температуры - от 15 
до 250. При понижении температуры продолжительность про
явления увеличивается, при повышении - сокращается. Кро
ме состава проявителя и его температуры на время проявления 

влияет сорт пленки, 

ХОД ОБР !.БОТКИ РОЛИКОВЫХ ПЛЕНОК 

Лабораторная обработка ролика пленки (широкой катушеч
ной или кинопленки) протекает следующим образом: 

1. Составьте растворы проявителя и закрепителя и доведите 
их до ОДlшаковой температуры, лучше всего до 200. 

2. Разложите на столе все нужное для зарядки проявочного 
баЧI\а. В резервуар бачка налейте необходимое количество про
явителя (260.;JtЛ в д В У Х с пир а л ь н ы й, 300 мл В О Д Н о
с пир а л ь н ы й бачок). 

3. Плотно закройте дверь, примите меры, чтобы никто слу
чайно не мог войти во время зарядки, погасите свет и проверьте, 
действительно ли в помещении совершенно темно, то есть не про
никает ни малейший луч света. 

4. Переведите пленку на проявочную катушку, точно следуя 
данным ранее указаниям (слоевой стороной внутрь при Д в у х
с пир а л ь н о м бачке или наружу при о Д н о с пир а л ь
н о м), опустите катушку в проявочный резервуар, плотно на
кройте его крышкой и, убедившись, что все в порядке, включите 
свет. Все дальнейшие операции производятся при белом свете 
(следует лишь остерегаться непосредственных лучей солнца). 

5. 3аметьте на часах время - минуты и секунды - погру
женил плении в нрелвитель, нрибавъте !( нему назначенное длл 
проявления количество МИНJТ и запишите срок окончания про-

ЯВJlения. 

6. Посредством ручки, выходящеи наружу сквозь }{рышку 
бачка, сделайте 10 полуоборотов катушки для перемешивания 
проявителя. Вращать ручку следует осторожно и только по на-
правлению, помеченному на крышке стрелкой (по движению ча-
совой стрелки при Д в у х с пир эль н о м бэчне, против чэ-
совой стрелки при о Д п о с пир а л ъ п о м). 

Кашдую минуту в течение веера проявленил новторяйте по 
два пол)оборота каТУШI\И (если вы не будете этого делать, про-
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явление замедлится и негативы могут получиться неравно мерно 

проявленными) . 
7. 3а полминуты до истечения назначенного для проявления 

срока начните выливать проявитель из бачка через сливное 
отверстие, придерживая при этом крышку большим пальцем 
во избежание засвечивания пленки. (При Д в у х с пир а л ь
н о м бачке надо предварительно повернуть I{РЫШКУ до совме
щения ее сливного отверстия с углублением в бортике резерву
ара, за этим следят сквозь сливное отверстие.) Тщательно вы
тряхните из бачка остатки проявителя. 

8. Для промежуточной промывки наполните бачок сквозь 
влив ное отверстие потребным объемом воды, несколько раз по
верните катушку и слейте 

воду, придерживая крыш

ку большим пальцем. 
9. Влейте в бачок нуж

ный объем закрепителя и 
вапишите срок окончания 

закрепления. Вращайте 
катушку в течение первых 

2-3 минут. По прошест
вии 10-15 минут слейте 
вак репитель. 

10. Снимите крышку с 
бачка и поставьте его для 
окончательной ПРОМЫВКИ 
под кран так, чтобы сла
бая струя воды направля
лась в отверстие в ру

коятке катушки Д в у х

с пир а л ь н о г о бач~ 
ка или во втулку катуш

ки о Д н о с пир а л ь-

Рис. 40. Деревянные прищепки для 
подвески на шпуре пленки и фОТООТllС
чатков: слева- для подвески киноплен

ки и больших отпечатков (в послед
нем случае применяIOТСЯ попарно); спра

ва - с зажимом шириной в 6 сл длл 
широкой пленки инебольших 01пе. 

чатков 

н о г о. Проходя сквозь рукоятку (или втулку), вода бу
дет поступать в нижнюю часть бачка, а выливаться сверху, 
и хорошо вымоет из фотослон плепки остатки закрепителя, Ес-

ЛИ проточной воды нет, сменяйте воду l\ашдые 5 минут и время 
от времени вращайте IштymI\:У. 

11. Поеле получаеовой ПРОМЫВRИ выньте RаТJШRу ив бачка. 
Наружный конец I,ИНОШIeНКИ посредством беJlьевоl'О ПрищеlIка, 
английской оулаВIШ или разогнутой в виде крючка канцеляр-
СКОII скрепки прикрепите на высоте около двух метров так, чтобы 
пленка могла свободно висеть в вертикальном положении, ни 
к чему не прикасаясь. Широкую пленку при отсутствии прищеп-
ка с широким зажимом (рис. 40) надо подвесить в двух точках 
(дпумя прищеПI,ами, или двумя аНГJlИЙСl\ИJlЩ бу.чаВl\ами, или 
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двумя крючками). Вращая катушку, постепенно смотайте с :вее 
всю ленту (вытягивать пленку из катушки двухспирального 
бачка нельзя). К нижнему нонцу пленочной ленты при креПите 
грузик для предотвращения скручивания. 

12. Медленно и осторожна проведите один раз по каждой 
из сторон пленки (от верхнего конца к нижнему) куском ваты, 
смоченной в воде и слегка отжатой, для удаления с пленки меХа
нических примесей и излишка влаги. 

13. Предоставьте пленке сушиться. Сушка длится от 1 до 
6 часов в зависимости от влажности, температуры, циркуляции 
воздуха и должна происходить в прохладном, сухом, защищен

ном от пыли месте. Приток воздуха в помещение ускоряет суш
ку, но в этом случае пленку надо подставить целлулоидной сто

роной под движение воздуха во избежание приклеивания пыли
нок к фотослою. 

14. Когда пленка совершенно высохнет, обрежьте ненужные 
концы ленты и аккуратно скатайте ее (слоем внутрь) в рулончик. 
Для удаления с оборотной стороны ленты следов от высохших 
капель положите ее целлулоидной стороной кверху на чистый 
лист бумаги и, постепенно перематывая с одного рулончика в 
другой, увлажняйте дыханием и протирайте дочиста куском мяг
кой ткани. 

Пленка, таким образом, становится серией негативов, с ко
торых можно получать отпечатки и увеличения на фотобумаге. 
Схематически обрабОТI\а роликовых пленок изложена в табл. 12. 

3!.RЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ СОВЕТЫ 

Не забывайте, что, хотя теХника лабораторной обработки 
одинакова для всех роликовых пленок, общая оптичеСI{ая плот
ность малоформатных кИНопленочных негативов в связи с пред
стоящим значительным увеличением должна быть ниже плот
ности больших негативов. 

В течение всей обрабоТlШ кинопленки и при дальнейшем об
ращении с малоформатными негативами соблюдайте максималь
ную чистоту. Малозаметные на негативе пылинки, пятнышки и 
царапинни при увеличении танже увеличиваются и портят изо 

бражение. Поэтому чистота и аккуратность в обращении с ки-
ноплеНRОЙ особенно необходимы. 

Неудачныи отпечаток можно выбросить и сделать другои. 
Но если вы испортите при проявлении ролин плеНlШ, утрата 
будет невозместимОй. 

Никогда не притрагивайтесь к слоевой стороне плеюш паль-
цами - это приведет к пятнам на сухой плеНJ\е и может бес по-
1I0РОТНО испортить влажную пленку. Старайтесь держать ео 
пальцами за ребра. 
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РЕЖИМ ЛАБОРАТОРНОЙ ОБРАБОТКИ РОЛИКОВОЙ ПЛЕНКИ 

ОпераЦИfI Последовательность де:iствиii 

1 Подготовка Растворение проявителя и закрепителя 

Подготовка рабочего места и принадлежностей 

Заливка проявителя в резервуар баЧI<а 

2 3аРЯДIШ бачка Пере~IOтка пленки на проявочную катушку 

(в темноте) Погружение катушки с пленкой в бачок 

3 Проявление Запись срока прекращения проявления 

(от 6 до 20 минут Ежеминутное вращение катушки 
согласно указа- Сливание проявителя из бачка 

нию) 

4 Промежуточная Заливка воды в бачок 
промывка Повороты IШТУШНИ 

Сливание воды из бачна 

5 3ю(репление Заливна закреПIIТе."'IЯ в бачок 

(10-15 минут) Запись срока прекращения закрепления 

Вращение катушки 

Сливание закрепителя 

6 Окончательная Пуск проточной воды в ОТНРЫТЫЙ бачок 
ПРОМЫВIШ (или OIeHa воды I<аждые 5 минут) 
(30 минут) Извлечсние каТУШIШ из бачна 

7 Сушка ПодвеСI;а плсночной ленты 

(от 1 до 6 часов) Протирка плеlII<И 

Высушивание фотослол 

1 

8 3аIШIOчительные ПРОСVШlIвание баЧI<а 

ПРОС1IOТР негативов 

Разрезка ленты на чаСТlI 

УIОТ"ТП<" негативов на хuанение 
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При особой надобности lIIОЖНО касаться фотослоя пальцами 
только в пределах краев, отведенных для перфорации иди сво
бодных от изобраrI,ения. 

Растворы проявителя и заI{репителя перед употреблением 
следует профильтровать через фИJIьтровальную бумагу или 
вату. 

Предохраняйте проявитель и закрепитель от взаимного за
грязнения. 

Измерив теl\шературу закрепителя, не переносите сразу же 
термометр в проявитель, а сперва обмойте его под краном. 

Не пытайтесь ускорить сушку пленки каIшм-либо нагрева
нием - фотослой от этого может расплавиться. 

Не забывайте, что целлулоидная основа пленки - легно 
воспламеняющийся материал, который необходимо оберегать от 
отнрытого огня. 

ВСЯIше сокращения и упрощения негативного процесса, 
будто бы сберегающие время и облегчающие труд, Самым небла
I'ОПРИЯТНЫМ образом сказывдются на качестве негативов и после
дующих увеличений, в особенности при малоформатных негати
вах. Наоборот, тщательная работа полностью себя оправдает. 
Точно следуя приведенным выше уназаниям по технике обработ
IШ, каждый фотолюбитель сможет получать негативы не худшие, 
чем это мог бы сделать квалифицированный профессиональный 
фотора ботник. 

ОБР АЩЕНПЕ С БАЧКОМ П УХО,' ЗА НИМ 

При наполнении занрытого бачка из банон, молочных буты
лок и других широногорлых сосудов жидность легко проли

вается мимо не особенно удобного вливного отверстия, посредине 
которого выступает рукоятка катушни. Поэтому вливать раст
ВОРЫ и воду В закрытый бачок удобнее всего из обыкновенных 
llОЛУЛИТРОВЫХ бутылок, используя для этого как воронкооб
разное отверстие в крышке, так и сквозное отверстие в PYKQ
ятке катушки двухспирального бачка (в которое для УСIЮ
рения вливания мошно вставить воронку). 

При сливании нроявителя и воды после промежуточпой про 
lIIЫВI,И не забывайте придерживать большим пальцем крышку 
бачка во избежание засвечивания ПЛенки через щель между 
I{РЫШНОЙ И резервуаром. 

Если, обработав один ролик плеюш, вы захотите сейчас же 
приступить Н проявлению следующего ролина, тщательно обо-
трите и осушите от влаги проявочную каТУШI{У, уделив особое 
внимание напраВШIЮЩИМ RaHaBKaM 

в течение окончательной промывки пленочной ленты бачок 
достаточно отмывается от остатков ванрепителл и других 
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веществ. Тем не менее время от времени (вяависимости от интеп
сивности использования) бачок следует промывать теплой мыль
ной водой с помощью зубной щетки. 

Для промывания проявочной каТУШIШ ее надо разобрать. По
вернув рукоятку Д в у х с пир а л ь н о г о бачка влево (про
тив движения часовой стрелки) до упора, выньте ее из катушки, 
после чего оба диска леГI{О отделятся один от другого. Верхний 
диск о Д н о с пир а л ь н о г о бачка снимите с оси, наглухо 
скрепленной с нижним диском. 

После промывания, таи же KaI, по окончании работы, резер
вуар и катушку ополосните, вытрите чистой тряпкой (особенно 
тщательно спиральные канавки) и оставьте в разобранном виде 
до полной просушки. 

Собранный бачок храните в месте, защищенном от пыли, 
влаги и тепла. 

Описанные выше спиральные бачки рассчитаны на 260 МЛ 
(двухспиральный) и 300 МЛ (одн()~пиральный) обрабатывающих 
растворов. Если же вы применяете какой-либо иной бачок, то 
предварительно надо определить практическим путем его рабо
чую емкость. Для этого при вставленной в бачок (без пленки) 
катушке налейте в него столько воды, чтобы она покрыла с не
большим избытком (в 1 СМ) верхний диск катушии, а затем 
измерьте объем воды мензуркой. Найденным объемом и пользуй
тесь при наполнении бачка проявителем, водой и закрепителем. 
Впервые используя незнаIЮМЫЙ бачок, определите также на
правление вращения катушки для перемешивания растворов. 

ХРАНЕНИЕ НЕГАТИВОВ 

Хранить пленку свернутой рулончиком - наименее хлопот
ливый, но зато и наихудший для ее сохранности способ. Чтобы 
найти один негатив, приходится развертывать рулончик; при 
обратном скатывании фотослой трется и царапается о целлуло
идную сторону, что неблагоприятно сказывается на фотоувели
чениях. 

Поэтому рекомендуем разрезать ленту на части, удобные 
для хранения в ПЛОСНОМ виде. Длина отрезков выбирается в за-
l:Iиеимоети от обетоятельетв. Ленту тироной плении моншо 
разрезать на отрезки по 2 негаIИва 6 х 9 сом или по 3 негатива 
о х О СМ, кинопленку на полоски по о негативов. 

Для хранения в почтовых конвертах подойдут отрезки по 
1 негативу 6 х 9 СМ; по 2 негатива 6 х 6 с.м; по 3 негатива 24 х 
х 36 М.!!. 
Можно разрезать ленту и на отдельные кадры - это удобпее 

для удаления бракованных негативов. 
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с целью ВЫПРЯМJIения отрезки сначала положите в книгу, 
а затем храните под небольшим давлением, чтобы они не коро
бились в дальнейшем. 

Для кинопленочных негативов удобен kohbePT-lшрман, кото
рый делается из гладкой бумаги одинарного писчего формата 
(20 х 29 СМ): лист сложите в 6 раз в виде гармошки (рис. 41) 
и склейте по У3I{Им сторонам. В каждом из трех карманов такого 

Рис. 41. Конверт-карман для малоформатных негативов 

Iюнверта помещается полоска в 4 негатива, а всего 12 негаТИВОВ. 
Передняя сторона конверта-кармана разграфляется для ваписей 
о содержимом. 

Негативы надо хранить в чистой непроницаемой: для пыли 
коробке в сухом месте (но не на солнце и вдали от радиаторов 
отопления, действующих нагревательных щ)иборов, горячей 
воды). 

Для kohbeptoB-I,арманов сделайте из картона коробку, в 
которую они могли бы УСтанавливаться "на нижнее ребро; 
внутренние размеры коробки: длина 21 СМ, высота 5,5 СМ, ширп
на 10-15 С.И. 

OЦEНRA ТОТОВЫХ НЕI'А'l'ИВОВ 

СI{ОЛЬКО бы ни занимался настоящий любитель фотографией, 
сколько бы ни дроявил он на своем веку ПЩl.стинок или плевок, 
всегда первыЙ детальпый осмотр готового пегатива полон для 
него интерееа и волнения, в оеобенноети ее ли перед пим ДЛЮI 
нан JleHl'a ШIeНКИ с МНОIИМИ негативами. 

Негатив это только промежуточный продукт фотографии, 
средство для получения l{онечного отпечатка. Однако по нему 
можно наглядно определить, удачной ли была съеМIШ, правиЛl,-
но ли проведена лабораторная обработка, оценить степень его 
пригодности R печатанию позитивов. 

На черно-белом фотографическом изображении разпые ярко-
сти объеКl'а съеъши воспроизведены в виде почернений различ-
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ной силы, или, ИaI{ говорят, оптичеСI\ОЙ плотности. Самому свет
лому месту объеита соответствует самый темный участои нега
тива, и наоборот. Между крайними (наибольшей и наименьшей) 
плотностя~п~ имеются про

межуточные плотности. 

Каиими признаиами 
определяются достоинства 

и недостатии негатива при 

зрительной оцение его иа

честв? 
Собственно говоря, и 

негативу предъявляется 

всего одно требование: со
ответствие объеиту, то есть 
возможность получить по

зитивное изображение с 
Il равильным воспроизведе

нием внешнего вида пред

мета съемки -, его конту

ров, подробностей и яр
l{остей *. 

Рис. 42. Тан рассматривают негатиВ 
на освещенный лист белой бумаги 

Однаио для удобства оценки мы расчленим это единственное 
требование на пять пунитов, ответ по иаждому из которых полу

чается самостоятельно. 

Рассматривать негатив надо на просвет на ровный белый фон, 
возможно более яркий. Таким фоном служат: матовое стекло, 
позади иоторого помещен источник света, лист белой бумаги, 
освещаемый падающим Светом (поближе и окну или лампе, 
рис. 42). 

ПЯТЬ ПУНКТОВ ОЦЕНКИ 

1. Прежде всего убедитесь, получилось ли на негативе И30-
бражение всего того, что вы стремились заснять, и таи ли имен
но, иаи вам хотелось. Может быть, вследствие неточного визи
рования или неточности видоисиателя часть объеита ОТСУТ-
ствует? 

Тут же мошно предварительно наметить, следует ли печа-

тать (увеличивать) негатив целиком, или выделить какую-либо 
его часть. 

2. Затем установите, резок ли негатив, четки ли па изобра 
жении контуры rJIaBHblX частей объекта съемки. НерезкоС1'Ь ве-
исправима, нерезиии негатив для печатания не годен. 

* Мы исходим И3 обычной цели фотографии; как увидит читатuл), 
впоследствии, могут быть поставлены и иные задачи 
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НереЗI\ОСТЬ может быть следствием неправильной наводки, 
недостаточного диафрагмирования, сотрясения фотоаппарата 
во время экспонирования, движения объеl\та, слишком быстро
го по отношению к примененной выдержке. 

3. Теперь взгляните, нет ли механических повреждений 
фОТОСJlОЯ (царапин и т. п.). Устранимые изъяны заделываются 
посредством технической ретуши (об этом-в 14-м уроке). 

4. Правильна ли была выдеРЖIШ? 
При съемке выдержку обычно выбирают по теням, то есть 

с такиМ расчетом, чтобы на фотослой могли подействовать даже 
самые темные места объекта, от которых поступает наименьшее 
количество света. Поэтому правильность выдержки проверяет
ея по про р а б о т к е т е н е й объеI{та (на негативе это са
мые светлые, прозрачные участки). 

Рассмотрим их: 
а) если тени хорошо проработаны, при сохранении достаточ

ной прозрачности содержат все подробности, а на негативе ясно 
различимы как темные, Tal\ и светлые участки, это свидетельству
ет о п р а в и л ь н о й в ы Д е р ж R е; 

б) если тени прозрачны, I\aK стекло, и кание-либо подроб
ности в них отсутствуют (тени «пустые»), это означает н е Д о
Д е р ж !{ У при съеМI{е; 

в) если при наличии подробностей тени утратили свою проз
рачность, так как сплошь затянуты (как и весь негатив) серой 
вуалью, это является доказательством пер е Д е р ж к и; 

г) если тени почти не отличаются от светов, так как весь не
гатив покрыт сильной вуалью, сквозь ноторую едва можно раз
глядеть нонтуры и детали предметов, это говорит о том, что при 

съемке имела место с и л ь н а я (многократная) пер е
Д е р ж !{ а. 

5. Нормально ли проведено нроявление? 

О качестве про явления судят по п л о т н о с т и п о ч е р

н е н и я с в е т о в объекта (самые темные участки негатива) 
и п о н о н т р а с т у (рэзность между плотностями светов и 
тенеЙ) неl'аТИIIНОfО изображения. 

BO::JIIHM{eH один из трех слуqаев: 

а) плотность светов удовлетворительна, контраст между све-

тами и тенями хорошо выявлен, негатив производит гармо-

нпчное впечатление - проявление можно считать н о р м а л ь-

н ы м; . 
б) плотность светов недостаточна (они светло-серые), конт-

рает мвж,цу СlJетами и теиями мал, изображение выглядит моно-
ТОННЫМ, ВЯЛЫМ зто свидетельствует о н в Д о про я в JI в-

н и и (если ТОДЬКО ОТllет на предыдущий, 4 й 1I0прое уже_ не 
устаНОВИJI недодержки), 
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в) плотность светов СЛИШ!\ОМ велика (они почти черны, со
вершенно непрозрачны, «забиты»), !\онтраст между светами и 
тенями чрезмерен, изображение производит неприятное, «жест
кое» впечатление, присутствуст вуаль - все это говорит о 

пер е про я в л е н и и. 

Оба последних вопроса (4-й и 5-й) мы для ясности рассмат
ривали не только раздельно, но и, так с!\азать, в их чистом 

виде; при суждении о выдерж!\е исходили из предположения о 

нормальном проявлении, а определяя степень проявления, пред

полагали правильную выдержку. В действительности же дело 
дале!\о не всегда та!\ упрощается: выдеРЖl\а и проявление могут 

влиять на хара!\тер негатива с о в м е с т н о. Сложность этих 
воздействий видна из табл. 13, где приведены девять возможных 
случаев, из них только первый дает нормальный негатив, а ос
тальные восемь ведут к большему или меньшему ухудшению не
гативного изображения сравнительно с нормой, от легко !\омпен
сируемых отступлений до полной непригодности для печатаниЯ 

(недоэ!\спонирование плюс недопроявление). 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 
9 

Та блица 13 

СЛУЧАИ КОМБИНИРОВАННОГО ВЛИЯНИЯ ЭНСПО3ИЦИИ 
И ПРОЯВЛЕНИЯ НА ХАРАКТЕР НЕГАТИВА 

Правильная экспозиция IIормальное проявление 
t • Недопроявление 

• • Перепронвление 

Недоэкспонирование lIормальное пронвление 
» Недопронвление 

» Перепроявление 

Переэкспонирование Нормальное пронвление 
» НедопронвлеНl1е 
» Перепроявление 

-

о 

Разумеется, существенное значение имеет степень того или 
инара ОТI{лонения от нормы. 

Вуаль мол,ет возникнуть не только от переэкспонирования 
или перепроявления, но также от засветки фотослоя посторон-
ним светом (например, при не вполне безопасном лабораторном 
фонаре) и от других причин. 

Опасностей немало, и вызываемые ими недостат!\и могут сов-
падать на одном негативе в разнообразных !\омбинациях. 
в ..... u 

результате многих воздеИСТDИИ полученные негативы не 



•• 
{36 Урок б- НЕГАТНВНЫИ ПРОЦЕСО 

всегда полностью соответствуют объекту, особенно в праКтике 
начинающего фотографа, а определение причин того или иного 
недостаТl\а требует немалого опыта *. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ 

Отдельные элементы фотографической характеристики нега
тивного изображения (оптическая плотность, контраст, вуаль) 
поддаются точному измерению и могут быть выражены матема
тическими lЩIJичинами, но для этого необходимы приборы, кото
рыми фотолюбители не располагают; поэтому в этой книге мы бу
дем довольствоваться словесными определениями (не претенду
ющими, разумеется, на особую точность). 

Внимательно ознакомьтесь с двумя десятками терминов, ис
пользуемых для этой цели, - с ними вам постоянно придется 
встречаться. Термины относятся к негативному фотоизображе
нию (для краткости называемому негативом); большинство 
их взято из обыденной разговорной речи, и это облегчает запо
минание. 

С в е т 11 - наиболее темные, плотные участки негатива (со
ответствуют самым светлым меСтам объекта съеМIШ). 

Т е н и - самые светлые, прозрачные участки негатива (со
ответствуют наиболее темным местам объекта съемки). 

П о л у т о н а - промежуточные почернения между света
ми и тенями. 

О п т и ч е с к а я п л о т н о с т ь п о ч е р н е н и я (со
Rращенно оптичеСRая плотность или плотность) - степень по
чернения, образующегося после проявления вследствие отложе
ния металлического серебра. 

К о н т р а с т - разность оптических плотностей самого 
Темного и самого светлого учаСТRОВ негативного изображения. 

В у а л ь - сплошное серое потемнение (той или иной плот
ности) фотоизображения. Следствие передержки, перепро
явления,' засвеТRИ и других причин. 

Рез к и й негатив - все ЕОНТУРЫ и линии отчетливы, пред
меты ясно разграничены **. 
н е рез !( И Й негатив Itоптуры предметов 11 JlИШIИ не 

четки, неяены, расплывчаты. Причина: неправильпая: паводка 
на резкость; еСJIИ нерезки только некоторые предметы, то недо-

статочно диафрагмирование. 

* Подробный перечень недостатков негативов (и позитивов) с уназз-
пием их п ичин И способов исп авления инте ес ющиеся пайд т в книге 
автора «Современная фотографическая рецептурю> (19 9 г .. 

** Малоопытные фотографы инои раз склонны считать резним негатив 
с большим контрастом между светами и тенями, в действительности же 
контрасс не имееr ничеr'u общеru с реЗRосrью. 
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с д в о е н н ы й негатив - все контуры и линии сдвоены, 
очерчены двумя-тремя параллельно идущими линиями. Причи
на: сотрясение фотоаппарата во время съемки. 

С м а в а н н ы й (или шевеленый) негатив - контуры дви
гавшихся во время съемки предметов размазаны в направлении 

движения, а неподвижные предметы резки. Причина: недо
статочно :корот:кая выдержка. 

Про з р а ч н ы й (или тонкий) негатив пропускает многс. 
света, так :как общая плотность изображения мала, даже свет а 
на просвет излишне прозрачны и не очень отличаются от теней; 
:контраст между светами и тенями мал. Результат недоэкспони
рования, недопроявления. 

П л о т н ы й (или густой) негатив пропускает мало света, 
изображение слишком темно и на просвет трудно рассматриваемо 
ввиду очень больших плотностей не только в светах, но и в по
лутонах, тени серые (вуаль). Результат переэкспонирования, 
перепроявления. Очень плотный негатив можно рассмотреть 
только непосредственно на свет накаленной нити электролампы. 
Н о р м а л ь н ы й негатив удовлетворяет следующим ус

ловиям: общая плотность достаточна, но не чрезмерна, контраст 
между светами и тенями соответствует контрасту объекта съем
ки, переходы от Светов к теням гармоничны (плавны, постепен
ны), черно-белое воспроизведение относительных яркостей 
цветовых тонов правильно, подробности во всех плотностях хо
рошо выявлены, вуаль отсутствует (глубокие тени прозрачны). 
М я г к и й негатив не имеет больших плотностей в сильных 

светах, вследствие чего контраст между светами и тенями пони
жен; все подробности проработаны. Результат недо:шспониро
вания, переэкспонирования, недопроявления. 

В я л ы й негатив: контраст между светами и тенями очень 
мал, все подробности имеются, но изображение монотонно, 
серо. Результат недоэкспонирования, переэкспонирования, не
допроявления. 

R о н т р а с т н ы й негатив - повышенный контраст меж
ду светами и тенями, подробности почти отсутствуют как в све
тах, тан И в тенях. Результат перепроявления. 

Ж 
u u 

е с т к и и негатив чрезмерпыи контраст между света-

ми и тепями, подробпости в светах и тенях отсутствуют. Ре-
8ультат сильного перепроявления. 

с о ч н ы й негатив ПОJlучается в результате съемки при пр-
!{ом, создающем !юнтрасты и тени освещении. 

п л о с к и и негатив является следствием съемки при 
ПЛОСI{ОМ (рассеянном, не дающем контрастов и теней) ос-
вещении. 

я с н ы й негатив свободен от вуали (противоположность-
завуалированный) 
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Эти же термины служат для характеристики позитивного 
фотоизображения. 

Недостатки негативов, вызванные неправильным проявле
нием, большей частью удается компенсировать в позитивном 
lIроцессе путем подбора Фотобумаги, противоположной по конт
растности. Для случаев, когда этого окажется недостаточно, 
u запасе имеется еще исправление посредством дополнительной 
химико-фотографической обработки - ослабление и усиление 
негативного изображения (об этом раССI<азывается в 14-м уро
ке). Этими средствами исправляются главным образом последст
вия недопроявления и перепроявления, а также переэкспони

рования инезначительного недоэкспонирования. Однако прибе
гать к ним следует только в крайнем случае. 

Умение разбираться в качестве негативов поможет вам пра
вильно подбирать фотобумагу, выбирать в случае необходимости 
меры исправления негативов, а понимание причин, влияющих 

на характер негативного изображения, позволит предотвра
щать неудачи в дальнейшей работе. 

Если стремление фотолюбителя во время съемки и лабора
торной обработки сознательно направлено на преодоление воз
можных ошиБОI<, то часто дело обходится без существенных 
недостатков и получаются удовлетворительные негативы, с кото

рых можно делать отпечатки контактные и увеличенные. 



позитивный ПРОЦЕСС 
Получепие позитива.- Контактное печатание.- даборnторпая 

обработка фОТОбумаг.- Проекциопиое печатание 

ПОЛSчВНИЕ ПОЗИТИВА 

в результате негативного процесс а вы получили негатив 
изображение предмета съемки, тонально обратное действитель
ности: темное на нем вышло светлым, а светлое - темным. 

Если затем через негатив пропустить Свет на светочувстви
тельный слой фотобумаги, то больше всего света пройдет через 
самые светлые (прозрачпые) учаСТI<И негатива, и фотобумага 
под ними сильнее всего потемнеет после проявления. Сквозь 
наиболее темные участки негатива проникнет света всего мень
ше, и соответствующие им места фотобумаги останутся светлыми 
и т. д. В результате вы получите поз и т и в - изображение, 
тонально обратное негативу, но зато соответствующее действи
тельности: то, что было темным в предмете съеш<И (и светлым на 
негативе), будет на позитиве темным, а то, что было в натуре 
светлым (п темным на негативе), выйдет на позитиве также свет
лым (рис. 43). Операции получения позитивного изображеюш 
составляют поз и т и в н ы й про Ц е с с. 

По своей химичеСКОЙ сущности негативный и позитивный 
процессы сходны. Различие их в том, что в негаТИDНОМ процесс(} 
вы работали на фотослое, нанесенном на прозрачную ПОДЛОЖI_У 
(стекло, если это пластию,а, и целлулоид, если это плеНI\а), 
а в позитивном процесс е вы имеете деJIО с фОТОСJlOем, нанесенным 
на непрозрачную бумажную подложку (фотобумага). Различно 
также оборудование, используемое в этих процессах. ПРОЯDле-
ние же и остальная лабораторная обработка ведутся одинаково ~. 

* в некоторых случаях негативное изображепие получают па фото-
бумаге; в других случаях поаитивные изображения ИЗГОТОВJIЛЮТ на пла
стинках шш Шlенке (прозраqllые ПОЗИlИвы диапозитивы), иногда ДЛЯ 

явления СНРЫТОFО иаобрашения, а аРИGтотиппая фотобумага, сразу даю-
печатания примепяетеп пе бромоееребрппап фотобуыага, требующая про 

щая видимо!! изображеItие Все эти случаи здесь мы обходим, 
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Позитивный процесс - процесс фотографического печата
пия - подразделяется на две разновидности: 

1) к о н т а !{ т н О е n е ч а т а н и е, при котором нега

тив находится в контакте с фотобумагой (вплотную сопри
касается с ней), и позитивное изображение по размеру равно 
негативу; 

2) у в е л и ч е н и е, или про е к Ц и о н н о е n е ч а т а
н и е, при котором изображение посредством оптической систе-

ЛреJмеlit 
.ьемни 

HeZQmu{/ 

Лоэити{/ 

Света Пол утона Te/lll 
сильные светлые темные 2луБОНUIJ' 

Рис. 43. Распределение тонов на предмете съемки, 
на негативе и на позитиве 

мы увеличительного при бора проецируется на фотобумагу и 
может быть увеличено до желательного размера. 

Позитивные отпечатки должны удовлетворять следующим ос
новным требованиям: а) быть реЗIШМИ; б) правильно воспроиз
водить яркости отдельных участков предмета съемки (помимо 
того что черное должно быть черным и белое - белым, все 
промежуточные тона И цвета должны быть переданы оттенками 
CQPoro ЦВQта, соотввтствующими по яркости объвкту съвмки). 

Для соблюдения нервого условия нрешде всего долшен быть 
резким негатив. При контактном печатании резкоеть негатива 
автuматиqеСRИ передается UTneQaTRY. При увеJIИQении реЗItoсть 
зависит от точности наводки посредством объектива увели-
чителя. 

Резкость достигается без труда, но правильное воспроизве-
дение на изображении яркостей деталей объекта съемки требует 
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от фотографа внимания при подборе фотобумаги, при определе
пии необходимой для печатания выдержки и при проявлепии от
печатка. Любая непраnильность в одной из этих операций ИСI{а
жает тоновоспроизведение предмета съемки. 

Позитивное изображение - конечная цель всей фотографи~ 
ческой работы, и на долю позитивного процесса нередко выпа
дает исправление возможных тональных недостатков негатива. 

В то время как из-за испорченного негатива пропадает вся 
съеМI{а, в позитивном процессР. метод проб обеспечивает дости
жение удовлетворительного результата, а взамен неудавшегося 

позитива можно сделать другой. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Для химино-фотографичеCl{ОЙ лабораторной обработни фото
бумаг с проявлением служат, как и для обработки негативных 
lIIатериалов, проявитель и ЗaI\репитель. Они покупаются гото
выми или приготовляются самостоятельно. Напомним еще раз, 
что специальные медленно работающие проявители для кино
пленки не пригодны для обработки фотобумаг. 

Пролвитель и закрепитель. Перечисленные в 1-м урон:е 
фотобумаги можно проявлять нормальным метоло-гидрохиноно
вым проявителем, предназначенным для обработки пластинок и 
плоских пленок. 

Продолжительность проявления в нем зависит от сорта фото
бумаги и составляет 1-2 минуты. 

Для закрепления годятся растворы, применяемые для плас
тинок и пленок (урон 5). Кислый дубящий закрепитель предпоч
тительнее простого занрепителя. 

В одном литре закрепителя можно обработать 120 отпе'lат
I\OB 9 Х 12 см или соответствующее по площади количество от
печатков других размеров. 

Подготовка фотолаборатории. Открывать пакеты с фото-
бумагой и проявлять ее можно тольно в темном помещении при 
безопасном свете лабораторного фонаря, Но так как фотобумага 
значительно менее светочувствительна, чем пластинки и пленки, 

то 1\ затемнению номещения нри нозитивном нроцеесе могут 

быть предъявлены менее строгие требования. 
Если приходится размещать все на одном большом столе, то 

нужно тщательно оберегать негативы и фотобумагу от возмож-
ного попадания брызг воды или растворов. 

Если в лаборатории имеются два стола, то на «сухом» столе 
Поставьте настольную лампу БР.ЛОГО света для контактного пв-



{42 Уро" 7-ПО8НТПВНЫЙ ПРОЦЕса 

чатания или увеличитель; с одной стороны положите негативы, 
с которых будет вестись печатание, а с другой - пакеты с 
фотобумагой трех сортов: нормальной, мягкой и контрастной, 
пометив их жирными буквами Н, М, К, которые можно было бы 
леГI\О различать при свете лабораторного фонаря. 

На другом (собственно лабораторном) столе разместите четы
ре ванночки в таком же порядке, как и для обработки пластиноЬ( 
(справа налево): ванночка для проявления (ее нельзя использо
вать для других растворов), ванночка для промежуточной про
мывки, ванночка побольше для закрепления и (сзади нее) самая 
большая ванночка для окончательной промывки отпечатков. 

В первую справа ванночку налейте до половины ее высоты 
проявитель, третью ванпочку на 3/4 наполните раствором закре
пителя. Во вторую ванночку налейте чистой воды. Последнюю 
ванночку также наполните чистой водой (еще лучше поставить 
ее в раковину под водопроводный кран). Температуру растворов 
и воды желательно поддерживать на уровне 18-200. 

Под рукой повесьте полотенце и поставьте сосуд для ополас
кивания пальцев, а позади ванночек поместите лабораторный 
фонарь. 

Лабораторный фонарь. В то время как при обработке неко
торых негативных материалов часть важных операцпй при

ходится вести в полной темноте, печатание и увеличение произ
водятся при сравнительно ярком свете лабораторного фонаря, 
позволяющем хорошо рассмотреть проявляемое изображение 
(лампочку можно усилить до 25 ватт). Одни фотобумаги можно 
обрабатывать при оранжевом свете, другие - при светло-крас
ном (руководствуйтесь указаниями на пакетах, а при отсутствии 
их пользуйтесь светло-красным светом). 

Для каждого вновь применяемого сорта фотобумаги нужно 
снова проверять безвредность света лабораторного фонаря. 

ПОДБОР ФОТОБУМАГИ 

в зависимосIИ от характера caMoI о предме'га с'ьеМRИ, ОТ осве-
щения, от выдержки, от светочувствительного материала и 

от проявления негативные изображения могут иметь тот ИЛIl 
иной контраст: нормальный (нормальный негатив), пониженныЙ 
(мягкий и вялый негативы) или повышенный (контрастный и 
жесткий негативы) 

От позити:ввого же изображения :в болыпивст:ве случа@ тре-
буется, чтобы его I\OHTpaCT был нормальным. 

НепраИИJlЬПЫЙ контраст негатива компенсируется соответ 
ствующпм подбором фотобумаги (таБJI. 14). 



Получение позитива 

Т а бл и ц а 14 

ЗАВИСИМОСТЬ КОНТРАСТА ОТПЕЧАТКА ОТ КОНТРАСТА 
НЕГАТИВА 11 IЮНТРАСТНОСТИ фОТОБ}'МАГИ 

I МЯГRая Нормальная Н:онтрастная 

бумага бумага бумага 
• 

нз 

МЯГRиii Вялый МJ.lГRIIЙ НОРМАЛЬНЫЙ 
негатив отпечаток или монотонный отпечаток 

отпечаток 

Нормальный I Мягкий НОРМАЛЬНЫЙ Контрастный 

негатив I или монотонный отпечаток oTne'laTOK 

отпечатон 

Контрастный I НОРМАЛЬНЫЙ Контрастный ЖеСТЮIЙ 

негатив Отпечаток отпечаток отпечатон 

Из таблицы выте!\ает простое правило: для получения нор
мального фотоотпечат!\а нужно печатать: 

с н о р м а л ь н о г о негатива - на н о р м а л ь н о й 
бумаге ом 2 или ом 3; 

с м я г !\ О Г О негатива - на !\ о н Т р а с т н о й бумаге 
ом 4 пли ом 5; 

с !\ О Н Т Р а с т н о г о негатива - на м я Г!\ О Й бу
маге М 1. 

Особо !\онтрастная бумага М 6 и свеРХI\Онтрастная М 7 
предназначены для ШТРИХОВЫХ репроду!\ций (черные линии на 
белом фоне или наоборот). 

Для обычных работ при обретите по пач!\е фотобумаги нуж
ного вам размера !\аждой из трех ГРУПП контрастности, то есть 
.М 1; М 2 или М 3; .М 4 или ,N'2 5. 

Пакет с Фотобумагой можно открывать толь!\о в темном 
помещении при свете лабораторного фонаря. Берите фотобумагу 
чистыми СУХИМИ пальцами за уголки. Вынув из пакета лист, 

u u t:: u 
сеичас же закроите пакет :во изvежание случаиного попадания 

лучей aI'ТИIНIЧIIОFО (пебезопаСПОFО) света. 

ROH'l'AR'l'HOE ПЕЧАТАНИЕ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДДЯ ПЕЧАТАНИЯ 

Понадобятся печатная (конта!\тная, I\Опировальная) рамка, 
три паI{ета фотобумаги различной !\онтрастности, проявитель, 
за!\ репитель. 
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Печатная рамка - это деревянная paMI{a формата приме
паемого негатива с вложенным в нее стеlШОМ (рис. 44). Сзади 
рамка закрывается съемной КРЫШI{ОЙ, которая состоит из двух 
соединснных петлями ПОЛОВИНОI{ и ОК.'1еена изнутри сукном; 

Рис. 44. Печатная (контактная) 
рамка 

КрЫШIШ плотно прижи

мается к стеклу двумя 

пружинами. 

При печатании плс
ночный негатив кладется 

на СТeIШО, которое дол

жно быть совершенно чис
тым, а стеIШЯННЫЙ негатив 
ВIшадывается в рамку 

вместо стекла и протирает

ся с оборотной стороны. 

ЗКСПОНИРОВАНИЕ 

(СОБСТВЕННО ПЕЧАТАНIIЕ) 

При белом свете ОСI\ЮТ-
рите негатив и решите, на 

КaIЮЙ по контрастности фотобумаге его следует печатать. Поло
щите печатную рамку на стол лицевой стороной книзу и снимите 
крышку с нее; в рамку поместите негатив слоем кверху. Слой 
негатива леГIЮ определить, рассматривая негатив под углом к 

свету: слой - матовый, в то время как оборотная сторона -
блестящая. Зажгите лабораторный фонарь и погасите белый 
Свет. 

Пробы делаются на небольших кусочках фотобумаги. До
став из пакета лист нужной бумаги, разрежьте его (лист 9 х 
х 12 сл! на четыре части; лист 6 х 9 сом пополам). Отложив одну 
часть, остальные спрячьте в пакет и закройте его. 

Оставшийся кусок фотобумаги положите слоем вниз на не
гатив, нанрыв им характерную (включающую тени и света) 
и nаiIШУЮ часть изображения. 

Фотобумага обычно слегка сворачивается в сторону слоя. 
Кроме того, можно, проведя пальцем по краю фотобумаги 

е обеих сторон, определить путем осязания, наная сторона по 
1\ рыта фотослосм. 

3апомните: негатив и фотобумага всегда ДОJIЖНЫ лежать сло-
ем к слою, иначе отпечаток получится нерезким. 

Н'рышну раlllIШ положите на место и закрепите ее пружинами. 
Теперь можно приступить к пробному печатанию. Предва-

рительныс пробы здесь необходимы, ибо правильность выдержки 
играет в позитивном процесс е решающую роль, а дать какие-

либо определенные указания о потребной ее величине невоз-
МUilШО. 
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При контактном печатании длительность выдержки зависит 
от неСIЮЛЬКИХ причин: от плотности негатива, чувствительности 

фотобумаги, яркости источнИIШ света и расстояния его от.печат
ной рамки. С изменением любого из этих факторов меняется и 
необходимая выдержка. Она должна быть тем длительнее, чем 
плотнее негатив, чем ниже чувствительность бумаги, чем меньше 
яркость лампы и чем дальше последняя находится от рамки. 

Так кю, плотность негатива и чувствительность фотобумаги 
не зависят от вас, то вы ДОЛЖНЫ сохранять постоянными два 

остальных фактора: яркость лампы и расстояние ее от печатной ' 
рамки, например пользоваться электрической лаМПОЧI\ОЙ (лучше 
матовой, молочной или прикрытой папиросной бумагой) в 
25 ватт при расстоянии ее от рамки в полметра. 

Печатать можно и при любом другом искусственном источ
нике света: керосиновой лампе, карбидовом фонаре, автомо
бильной фаре, карманном электрическом фонарике, свече, в 
крайнем случае даже при спичке, варьируя выдержку и расстоя

ние сообразно яркости света. 
Яркий солнечный свет для печатания чересчур силен, но в 

комнате, вдали от окна, можно воспользоваться рассеянным 

дневным светом; в зимний пасмурный день при малочувствитель

ной фотобумаге выдержка достигает деСЯТIЩВ секунд. 
При настольной или передвижной висячей лампе рамку 

можно поставить или положить на стол, при верхнем освеще

нии - держать рамку в полуметре от лампы. Лампа во всех 
случаях должна находиться против центра раl\ШИ, причем для 

равномерности освещения рамку (или лампу) надо слегка дви
гать в течение всей выдержки. 

Для первой пробы включите белый свет, например, на 8 се
кунд, следя по часам за секундной стрелкой. Затем выключите 
белый свет, положите рамку стеклом вниз, снимите крышку, 
извлеките экспонированный листок фотобумаги и перенесите 
его в ванночку с проявителем. 

ЛАБОРАТОРНАЯ ОБРАБОТКА ФОТОБУМАГ 

ХОД ОБРАБОТКИ 

п РОЯО/lеnuе 

Быстрым движением ПОl'рузите фотобумаl'У tI lll'UJШИ'1'еJIЬ 
слоем кверху, причем так, чтобы она вся сразу покрылась раст-
вором, иначе появятся крупные пятна. Непрерывно покачиваЙ-
те ванночку. 

Если выдержка была правильной, то через несколько секунд 
на бумаге начнет понвлнтьс.н изображение, а через одну ИЛИ 

дпе минуты оно ПРОЯIJИТСЯ полностью. Срок заlJИСИТ от характв-
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ра фото слоя бумаги и от состава ПРОЯВIIтеля. В рекомендуемом 
фабрикой проявителе .М 1 отечественные бромосеребряные фото
бумаги (массовые и художествепные сорта, а таюке «Унибром») 
проявляются 2 минуты; хлоробромосеребряные и хлоросереб
ряные бумаги ((Б ромпо ртрет», «Контабром» , «Фотоконт» ) _ 
1 минуту. 

Правильную выдержку выбрать сразу почти невозможно. Но 
торопитесь вынимать из проявителя отпечаток, если он очень 

быстро начинает темнеть. Не держите отпечаток в проявитело 
дольше положенного времени, если он остается слабым и блед

ным; это приведет только к вуали, серой или желтой. Сокращо

нием и удлинением времени проявления нельзя помочь в случае 

неправильной выдержки. Для каждого сорта фотобумаги время 
полного проявлеНIIЯ в данном прояnителе всего того, что запе

чаТлелось на бумаге при печатании, почти постоянная величина. 
Силу отпечатка надо регулировать изменением выдержки и конт
растности бумаги. 

Если достигнутая сила (плотность и контраст) отпечатка 
в течение минуты не увеличивается, это можно считать при

знаком полного проявления. 

11 РО.iJtе;НСУ1uо<ttпая nрожывnа 

После полного про явления отпечатка выньте его за уголок 
из проявителя, подержите 1-2 секунды над ванночкой, чтобы 
дать проявителю стечь, ополосните в течение 5 секунд во вто
рой ваННОЧi\е, а затем перенесите в закрепитель. При этом во 
избежание загрязнения одного раствора другим вынимайте от
печаток из проявителя правой рукой, а переносите его в закре
питель левой. 

8аnреn.лепuе 

Отпечаток опустите в закрепитель слоем кверху и несколько 
раз подвпгайте ого вперед и назад для удаления пузырьков воз
духа; в дальнейшем ванночку время от времени ПОI{ачиваЙте. 

Нормально закрепление длится 15 минут, но пробный Отпе
чатон уже после трехминутноЙ обработни можно, ополоснув в 
поде, рассмотрегъ при обычном комнатном освещении. 

Если 8-секундная проба окажется слишком темнои, значит, 
выдержка была велика и надо повторить пробу с меньшей, 
например, ПОJIОВИННОЙ выдержкой (4 секунды). Если 8-секунд-

б u u б u 
ная про а выидет слишком светлан, то вторую про у сделаите 

с удвоенной выдеРЖI\ОЙ (16 секунд) ЕСJlИ BTOP~HI проба ОПЯТЬ 
окажется слишком темной ИЛИ СЛИШКОМ светлой, сделайте третиЙ 

е .... u u 
про выи отпечатон с соответствующеи поправнои в выдержке. 

Поступайте 'fЮ( до тех пор, пока полу чите вполне хороший проб-
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ный отпечаток. Тогда вам останется заложить в рамку целый 
лист фотобумаги и экспонировать его найденное число секунд. 

Хорошим можно считать достаточно плотный отпечаток с яс
но видимыми подробностями в светах и тенях и с совершенно 
чистыми (незавуалированными) самыми яркими светами. При 
несколько затянувшемся проявлении плотность такого отпечат-

ка не должна увеличиваться. . 
Со временем, в результате практики, вы сможете более точно 

выбирать выдержку для пробных отпечатков, сразу прибли
жаясь к правильной, научитесь определять момент окончания 
проявления, не будете спешить, зная, что мокрый отпечаТОI{ при 
красном спете выглядит более сильным и контрастным, чем он 
есть на самом деле. 

При всех пробах и при окончательном печатании раССТОЯНИ(J 
между белой лампой и печатной рамкой должно быть совершен
но одинаковым, иначе результаты нельзя будет сравнивать. 

При неуверенности в том, какую по Iюнтрастности бумагу 
надо взять, сделайте пробные отпечатки на двух или трех ео 
сортах (пометив их номера карандашом на обороте) и посмотри
те, какой отпечаток вышел лучшим. 

Светочувствительность разных сортов фотобумаги различна 
(наименьшая у контрастной), и для каждого сорта необходимо 
делать отдельные пробы выдержек, 

Окоuчаmе//,'Ьuая nро.",'ЬtOuа 

Правильно экспонированный отпечаток после полного 15-ми
нутного закрепления сполосните в воде и поместите в ванпоч

ку для промыпки. Промывка обыкновенной (тонкой) бумаги 
должна длиться не менее получаса, бумаги KapToHHoII плотно
сти не менее часа. При отсутствии проточной воды промывную 
воду сменяйте каждые 5-6 минут. 

Если вы закрепляете или промываете сразу неСI\оЛЬКО от
печаТIЮВ в одной ванночке, то следите, чтобы они не слипались 
это помешало бы вымываниlO ненужных веществ из слоя и под
ЛОЖЮl; разделяйте их, I{аждые 5 минут передвигайте и перекла-
"(" ) дыпаиrеНИfRНИИ напорх и т. д., стараясь не помять при ЭТОМ. 

Недостаточное ЗaI{репление и плохая промывка дадут не-
прочные отпечатки, которые впоследствии выцветут или по-

кроются пятнами. 

Сушха 

По окончании промыВI\И выньте отпечатки из ванночки и 
оботрите лицевую их сторону куском мокрой ваты ДJIЛ удалеННJI 
загрязняющих мелких частиц. 

ДЛЯ СУШIШ отпечатни мошна развесить в защищенном от 

пыли помещеюш за уголки посреДСТIIО~1 бельевых прищепкоз 
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(для больших отпечатков понадобятся по два прищепка) или раз
ложить на марле, натянутой на деревянную рамку (удобен раз
мер в один.квадратныЙ метр). В последнем случае для уменьшо
ния сворачивания отпечатки (кроме глянцевых) можно поло
жить слоем на марлю. Высохшие отпечатки остается выпрямить 
(например, положив под давление в книгу) и обрезать. 

Отпечатку на глянцевой фотобумаге можно придать 
зеРI\аЛЬНЫЙ глянец. Об этом будет рассказано в 15-м ypoI,e. 

Научившись получать хорошие контактные отпечатки, вы 
можете перейти к увеличению - самой увлекательной фотогра
фической работе. 

ПРОЕRЦИОННОЕ ПЕЧАТАНИЕ 

ОБОРУДОВ"-НИЕ 

Прежде всего необходим фотоувеличитель - прибор той или 
иной конструкции, способный проецировать на фотобумагу 
увеличенное световое изображение негатива. 

Лампа --ф 
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Рис. 45. Оптическая схема 
увеличения 

Увеличитель имеет следующие 
части: 1) светонепроницаемый ос
ветительный I\ОРПус с электро
лампой и негативодержателем; 2) 
объектив с мехом или тубусом для 
изменения расстояния между объ
ективом и негативом при наводке 

на резкость; 3) экран для фотобу
маги. Свет, равномерным ПОТОI\оМ 
направляемый на негатив, прохо
дит через объектив на фотобума
гу (рис. 45). 

Отечественной промышлеНllО

стью выпускаются неСI\ОЛЬКО TIl

пов фотоувеличителей. Увеличи
тель для малоформатных негативов 
«У-2» допускает увеличение от 2,5 
до 8,5 раза; таким обраЗ0М, с не-
гатива 24 х 36 ММ можно полу-
чить увеличенный позитив любого 
размера в пределах от 6 х 9 до 
20 х 30 СМ. Как видно из рис. 46, 
УВ еличитель ЭТОТ вертикального 

типа. На ДОСКQ-ПОДСТatШQ, служа
щей одновременно энраном ДЛЯ 
фотобумаги, вертикальпо укреп-
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лена штанга, по которой передвигается вверх и вниз 
кронштейн, несущий на себе металлический корпус увеличителя. 
Корпус является осветительной частью увеличителя: в верх
пей части он в качестве источника света имеет биспиральную 

Рис. 46. Фотоувеличитель «У-2» для кинопленочных негативов 
(наружный ВИД и разрез): 

1 - подставка-экран; SI - штанга; iJ - кронштейн; 4 - головка зажимного винта; 
5 - осветитель; 6 - трубка с электропатроном; 7 - электролампа; 8 - матовое стек
по; 9 - двvхлинзовыЙ конценсор; 10 негаТИВDДсржатель; 11 тубус; 72 ноль. 

цо для наводки на резкость; 1 iJ объектив; 11 откидной светофильтр 

ЭЛАнтролампу в 96 ватт (она может быть заменена обьшновенной 
ЭJНштролаlllПОЙ в 60 ватт). Ламну мошно перемещать вверх, вниз 
и в СТОРОНЫ; это ПО3ВОJlлеТ центрировать свет и ДОСIИгать равно

мерной освещенности негатива, проецируемого на экран. Ниж-
няя часть корпуса заканчивается двухлинзовым конденсором, 

накрываемым по желанию матовым стеклом - ассеивателем 

света лампы матовое стекло вызывает значительн ю поте ю 

света, вследствие чеrо приходится увеличивать выдержку; ЩJ,ва-
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ко оно уменьшает зернистость, и потому можно рекомендовать 

пользование им). 
Под конденсором находятся две рамки, составляющие вместе 

негативодержатель; по БОltам - два пленкоприемнИlШ для сво
бодных концов ленты. 

Под корпусом при
креплена трубка, в ко
торой по винтовой резь
бе движется тубус, слу
жащий для наводки на 
резкость. В тубус ввин
чивается объектив фо
тоаппарата «ФЭД» или 
«Зоркий» с фокусным 
расстоянием 5 см и све
тосилой 3,5. 

Еще ниже помещает
ся оранжевый свето
фильтр, закрывающий 
объектив при заклады
вании фотобумаги и на
водке по ней на рез

кость; на время выдер

жки он отодвигается в 

сторону. 

Увеличитель разбор
ный; весит 6 кг. 

Пользуются увели
чителем следующим об
разом. Поставив его на 
стол и включив свет, 

достигают нужного ма

сштаба изображения, 
Рис. 47. Универсальный фотоувеличитель одной рукой поднимая 

'«IIeba-3» и опуская по штанге 
:корпус увеличителя, а 

u u ~ 

другои рукои одновременно вращая туоус для паводки на 

резкос'гь. Для ориен'гировки при наводке следует выбрать 
небольшую резкую деталь возле центра негатива или около 
самои существеннои его части. 

Для закладывания и удаления пленки нижняя рамка нега-
тиводержателя вместе с объективом, пленкоприемниками и СВС-
тофильтром откидывается книзу. Пленку вставляют слоевой 
стороной ВНИЗ, К бумаге Чтобы не поцарапать пленку при пере-
ДВИl'ании ее для смены неFативов, предварительно надо развести 

обе рамки пегативодержателя посредством двух рычажков. 
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Рис. 4~. Портативный Сlшад
ной фотоувеличитель «Т ПУ -2» 
длл кинопленочных негати-

вов 

в в е р х у - футляр увеличителя; 

с п р а в а - увеличитель в рабо

чем состоянии; в н и 8 У - ytlлад

на деталей увеличителя в футляр' 

1 - ВИНТ С гайной для снреплеНИfI 

половинон футляра; 11 - штанго

держатель; 8 - ннопочный вынлю

чатель; 4 - 8лентричесное сопро

тивление; 6 - перемычна (внлюча

ется при напряжении сети в 127 
вольт); 6 - гнезда для внлючеmш 

переl4ЫЧRИ; 7 - 8лентропредохра-

нитель 
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Универсальный фотоувеличитель «Нева-3» (рис. 47) допус
Еает увеличения с негативов всех распространенных размеров: 

24 х 36 мм, 4,5 х 6; 6 х 6 и 6 х 9 см. Для этого он снабжен 
перехоДНыми негативными рамками и двумя сменяемыми объек
тивами с фОI{УСНЫМИ расстояниями 5 см (для малоформатных не
гативов) и 11 см (для остальных негативов). Помимо обыкновен
ной ручной, наводка на; резкость может быть также и полу авто
матичеСIЮЙ: при передвижении проеI\тора для изменения мас
штаба увеличения изображение на экране остается резким. 

На рис. 48 изображен один из портативных складных мало
форматных фотоувеличителей. 

Кроме того, нужны ванночки достаточных размеров. ТаЕ, 
для увеличений до 18 х 24 см понадобятся две ваННОЧIШ того же 
размера и две - не менее 24 х 30 см. 

ТЕХНИR.~ УВЕЛИЧЕНИЯ 

Поместите негатив в негативодержатель увеличителя слоем 
вниз, к объективу. В центре экрана положите лист белой бума
ги того же размера и толщины, что и фотобумага, на кото
рой будет производиться увеличение. Поставьте указатель диа
фрагмы на полное отверстие объектива, включите бевопасный ла
бораторный фонарь и лампу увеличителя и ВЫI\Лючите белый 
свет (а также отодвиньте защитный светофильтр, если он имеет
ся перед объеJ{ТИВОМ). Вы увидите на экране нерезкое, распльш
шееся световое изображение негатива. Передвигая· корпус 
увеличителя вверх или вниз, получите изображение желатель
ного вам размера и закрепите корпус в найденном положении. 
Во время установки формата увеличения поддерживайте хотя бы 
приблизительную наводку на резкость. 

Процесс увеличения позволяет не печатать весь негатив 
целиком ,а выбрать наиболее важную и выразительную его часть, 
оставив излишние края за пределами фотобумаги (рис. 49). 

Изменяя расстояние между объективом и негативом, наведи
те изображение на реЗIЮСТЬ, ориентирулсь по IШIЮЙ либо 
отчетливой детали. Наводиа должна быть точной. Если негатив 
настолько плоrен, что изображение 'трудно различимо, наводку 
можно произвести ПО другому, более прозрачному негативу, 
а затем заменить его первоначальным негативом. 

После наводки на резкость нужно вынуть негатив и добиться 
равномерно освещенного круга на экране (так называемая цент-
рировка с,НАТН достигнетсн переДВИЖАнием лнмпы внутри 

Rорпуса ближе R объеRТИВУ или дальше от него, а таКже смо-
щепиом в стороны от оси). Затем вставьте пеrатив обратно и про 
верьте наводиу (рис. 50). 
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Закройте объектив светофильтром; световое изображение 
останется на экране, но не сможет действовать на фотобумагу. 

Теперь надо приступить к определению необходимой для дан
ного случая выдержки путем пробных увеличений на кусочках 
фотобумаги. Помимо плотности негатива, чувствительности фо
тобумаги и нркости лампы выдержка при проекционном печата
нии зависит от применяемой диафрагмы (без особой надобности 
не прибегайте к диафрагмированию объектива увеличителя) и 01' 

масштаба увеличения (то есть от расстояния между негативом и 
фотобумагой): чем больше масштаб, тем длительнее выдержю\. 

Рис. 49. Использование угольников при выборе 
кадра для увеличения 

Подбор фотобумаги по контрастности производится здесь TaT~ 
же, какlIO при контактном печатании. Определив по контрасту и: 
сюжету негатива требуемую контрастность бумаги, достаньте из 
пакета один лист ее. разрежьте его на небольшие I<УСОЧКИ (при-
мерно 6 Х 6 си) и спрячьте их обратно в папет, за ист;люqением 
одного. 

~Тбрав е энрана бумару, по ноторой нроизводилаеь паВОДl(а, 
положите к:у сок фотобумаги на экран под наиболее иажную и в то 
же время характерную 110 тонаJIЬНОСТИ часть изображения. Что-
бы фотобумага лежала плоско, придавите ее по краям линеиками 
или чем-либо иным, или накройте чистым стеклом. 

Убрав светофильтр, экспонируйте в течение 8 секунд, ПОСле 
чего. ВЫКлючив свет·в увеличителе. проявите пробу. кю{ было 
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указано в разделе о контактном печатании, ополосните, обрабо
тайте в закрепителе и рассмотрнте ее при полном комнатном осве
щении. 

Первая проба, вероятно, окажется неудачноЙ. Хороший от
печаток получается только при правильной выдержке, а наме

тить ее хотя бы приблизительно верно можно лишь при наличии 
достаточного опыта. 

Рис. 50. Работа вертикальным увеличителем 

Ес.ли выдераша слишком мала (недоэкс.понирование). изобра-
)н~шиQ В проявителе не достигает нужной силы или не по являет-
сн вовсе. Если выдеРНШR чрезмерно велиItR (нереэItснонирова 
ние). отпеЧi1ТОI< в проявителе очень быстро становптсл слишком 
темным. В зависимости от резуJlьтата ДJШ СJIедующей пробы возь-
мите удвоенную выдержку (в данном случае 16 секунд). или по-
ловинную выдержку (4 секунды). или же иное время, смотрл 
по степени отклонения пробного отпечатка от нормального. 
При всех пробах кусочки фотобумаги кладите на одно и то же 
место энрана. чтобы сраввивать один и тот же участок изо-
браЖQНИЯ. 
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Пробы, которые будут становиться все лучше, оценивайте 
с точки зрения плотности и ROHTpacTa изображения. Может 
понадобиться неСКОЛЬRО проб на бумагах различной ROHTpacT
ности (на обороте проб после экспонирования помечайте RapaH
дашом сорт бумаги и выдержку). 

Так практическим путем вы определите правильную выдерж
ку на наиболее подходящей бумаге, после чего уже можно сде
лать увеличение полного размера. Во время экспонирования 
остерегайтесь малейшего дрожания увеличителя и стойте не
подвижно, в противном случае получится нерезкий отпе
чаток. 

Обработка увеличенных позитивов (проявление, промежуто'l
ная промывка, закрепление, конечная промывка, сушка) ПрОllЗ
водится совершенно так же, как и рассмотренная выше обработка 
контактных отпечатков. Точно соблюдайте все указания. 

Перечислим последовательные операции при увеличеНИИI 
1) вставьте негатив в увеличитель; 
2) включите безопасный лабораторный фонарь и свет в уве

личителе, погасите белый свет; 
3) откройте объектив, поставьте наибольшую диафрагму; 
4) придвигая корпус к экрану или отодвигая от него, уста-

новите нужный размер увеличения и желаемый кадр; 
5) наведите изображение на резкость; 
6) центрируйте лампу увеличителя; 
7) закройте объектив светофильтром; 
8) поместите на экран фотобумагу; 
9) удалив светофильтр, произведите выдержку; 
10) погасите свет в увеличителе; 
11) сняв фотобумагу с экрана, проявите ее, закрепите, про

мойте и высушите. 

В ЗaIшючение напомним начинающим фотолюбителям, что 
для овладения фотографией требуется внимательное и серьезное 
отношение К ней. Не всегда первые с.нимки выходят хорошими, 

во из каждого неудачного снимка делайте ВЫIJОДЫ для следУIO-
щих еПИМIЮВ, выяепяйте и запомипаЙте причипы пеудач. 

Осваивать технику фотографии в ОДИНО'lку труднее, '10М 
в КOJшективе, в фОIокружке. Поэтому рекомендуем организовать 
с группой товарищей фотокружок и оборудовать фотолаборато-
рию. Это также гораздо легче сделать общими силами, чем одно-
МУ. И почти везде найдется опытный товарищ, фотолюбитель или 
профессионал, который поможет начинающим на первых порах 
их фотографической, работы. 
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у CBOIIВ элементарные основы фотографии, научившись само
стоятельно проводить все процессы вплоть до получения увели

ченного фотоотпечатка (даже если ваши фотоувеличения еще не 
являются технически вполне удовлетворительными), вы можете 
перейти к некоторому углублению Своих познаний по второй 
части книги. 



ЧАОТЬ 

ВТОРАа. 

ДАЛЬRЕЙIIIЕЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ФОТОПРОЦЕССА 



Вторая часть RНИГИ является RaK бы второй ступенью 
для познаRОМИВПIИХСЯ с приемRМИ фотографирования 

по первым семи ypORRМ. В ней развиваются отдельные 

вопросы техники съемочного, негативного и позитивного 

процессов. 



.. 
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СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Пластипки и пленки.- Фотобумаги 

Исходными материалами фотографического процесса служат 
светочувствительные слои - негативные и позитивные. Для 
получения хороших результатов фотографирования надо знать 
свойства этих материа- , 
лов, уметь правильно 

их использовать. 

П.JIАС'J1lIНRИ И 

П.JIЕНRИ 

Светочувет в и т е л ь
ным веществом пласти

нок и пленок, как чи

татели уже знают, яв

ляется галогенное се

ребро, главным образом 
бромистое, мельчайшие 
частицы которого, на

зываемые JIIИКрокрис

таллами, распределены 

в ТОПI>ОМ желатиновом 

слое (рис. 51). Величи-
на МИКРОК риеталлов ко-

Jlеблется от одной тысяч-
ноЙ до однои десяти .. 
тысячной доли милли-

Рпс. 51. Микрофотоснимок свеТОЧУВСТlJИ-
тельного слоя, Так выглядят !Iристаллы 
бромистого серебра под микроскопом при 

увеличении в 1800 раз 

метра, а на один квадратный сантиметр пластинки или пленки 
приходится от 100 миллионов ДО 1 миллиарда бромосеребряных 
микрокристаллов. Желатиновый слой, содержащий IIIИКРОl{РИ-
сталлы БРОМИСТОFО серебра, называется светочувствительным 
елоем, или фотоелоеl\l. Он наноеитея Б виде жидкой эмульеии 
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на прочную прозрачную подложку (ТОНIше листы стенла или 
целлулоида), где и застывает. В зависшIOСТИ от ПОДЛОЖIШ, на 
I<ОТОРУЮ нанесен светочувствитеЛЬНЫll СЛОЙ, негативный мате
риал называется фотонластиНI<ОЙ (на стеК.1е) пли фотоплеНI\Оii, 
кинопленкой (на целлулоиде). 

!{роме основных составных частей - бромистого серебра и 
желатины - в фото слое находятся незначителыlеe количества 
НЮ\ОТО рых других веществ. В зависимости от них фотослой имеет 
цвет желтовато-молочный, розовато-молочный или синевато
молочный. 

iRелатина в светочувствительном слое не только служит 
средой, в которой распределены МИl\рокристаллы бромистого се
ребра и которая изолирует их один от другого и удерживает 
на подложке. Сорт желатины (вернее, примеси, в ней содержащи
еся) существенно влияет на свойства светочувствительного слоя. 
В зависимости от рецептуры и технологии приготовления свето
чувствительные слои в той или иной степени обладают различ
ными свойствами; они различаются главным образом по следу
ющим основным признакам: 

а) общей светочувствительности; 
б) спектральной чувствительности; 
в) степени контрастности; 
г) потребитеЛЬСIШМ форматам. 

ОБЩАЯ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

Общей светочувствительностью называется свойство фото
слоя подвергаться невидимому изменению под действием белого 
света - чернеть в проявителе после воздействия света. Чем 
меньшее количество света требуется для необходимого почерне
ния данной пластиНlШ или пленки, тем она более светочувстви
тельна. 

Общая светочувствительность имеет наиболее ощутимое 
значение из всех свойств негативного материала: от нее при 
прочих равных условиях зависит величина выдержии при 

СЪQМКQ. 

Для съемон, требующих очень норотних выдершеп до 
1/500 1/1000 секунды (быстродвижущпеся объекты), а также для 
C'ьeMOI{ ПОДВИЖНЫХ объектов при неДостаточном освещении НУ-
жен высокочувствительныи негативныи материал. СъеМIШ при 
хорошем освещении и съемки неподвижных объектов можно 
производить на сравнительно малочувствительном фотома-
териале. 

Обща R светочувствительность отечественных фотоматериа-
ЛОВ обозпачаQТСЛ па их упаКОВКQ в QДИlшцах ГОСТа (Государст--
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венный общесоюзный стандарт) *. Чем больше числовое значеНlIО 
светочувствительности, тем она выше, и притом пропорциональ

но (например, пластинка чувствительностыо в 22 единицы 
ГОСТа в два раза чувствительнее пластинки в 11 единиц ГОСТа 
и потому требует вдвое меньшей выдержки, чем последняя). 

По величине общей светочувствительности пластиlПЩ и плен
ки общего назначения группируются следующим образом 
(табл. 15). 

Т а бл ица 15 

IШАССИФИКАЦИЛ НЕГАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПО ОБЩЕЙ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Словесное обозначение Единицы ГОСТа 

НИ31\аЯ светочувствительносТl, . . 11 и 16 
Малая » 22 и 32 
Средняя » · 45 и 65 
ВЫСОI\ал » · . 90 и 1.30 
Высшал ') · 180 I! 250 
НaIШЫLшал ') 350 и более 

Промежуточные значения ОI\РУГЛЯЮТСЯ до УIЩЗaJIНLIХ чисел. 
Слодует иметь в виду, что получаемая величина светочувстпи

телыIOСТИ в известной мере зависит от условий испытания, а 

именно: от состава проявителя и времени обрабОТЮl в нем. П plI 
фабричном испытании сенситограммы ** плаСТИlIОli. проявля
ются метоло-гидрохиноновым нроявителем проф. IС В. Чибисо
ва (рецепт .м 1 в 13-м YPOli.e); сенситограммы негативных 
плеНОI\ - меЛI\озернистым метоловым проявителем М 2 (рецонт 
.м 6 там же). Если же в практичеСI\ОЙ работе прпыопить ДРУГIlе 
проявители, обладающие неСI\ОЛЫЮ иными свойстваМII, меняю 
щими значение сенситометричеСIЩХ ПОIi.азателеЙ, то II СВ8'IОЧ:П;
ствителыlстьь изменится. ОДНИ прОЯБители (шшрпмер, особо 
меJIКозернистые) понитают СВeIОЧуВСIВИ'I'еJIЬНОС'l'Ь фОIомаrериа-
дов по сравнению с УI\азанной на упаI\ОВIi.8, другио проявите.'Ш 

* ЧJlСЛО свсточувствительности по ГОСТу представллст собоЙ час г-
нос ОТ Дl';!('ПИЛ ('диницы на ЭI,СПОЗИЦИЮ (количество освещепил) в ЛIO!:с-
ССI{УПД:JХ, псоБХОДJlМУЮ для получеНIIЯ на данном фотослое JIочсрнеНШI, 
онтиqРСIШЯ плотность l\OTOPOrO на 0,2 прсвышаст плотность г-уали. 

* * С<:пси 1 01 p('lM.\la реЗУJJЫ а L сенеИI оме IричеСRul о 11('11 иI I.[ВI1Я, прс~~-
ставляет собоЙ полосну испытуемого материала (ПЛt\с t"IIIПШ, плеюсr, 
ФОТQБУМ[1ГИ), ;)I\СПОНIIРОI![1I!НУЮ И обработанную в ОПРРД<'JlСIll!ЫХ стю~-
п,арТIIЫХ УСЛОВИ!IХ 

6 В. 11. МИНУЛИII 
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I\1()ГУТ повысить ее. Так, если куски одной и той же пленки обра
ботать в трех различных по составу проявителях: М 2, Д-25 
и Д-76 (рецепты М 6, 10,8) и светочувствительность, получен
ную в стандартном проявителе М 2 (М 6),условно принять за 
100%, то проявитель Д-25 (М 10) даст наимепьшую чувствитель
ность (около 80 % ), в ТО в ремя как в проявителе Д -76 (М 8) плен
ка окажется наиболее светочувствительной (примерно 150%). 
Сокращение времени проявления по сравнению с рекомендован
ным на упаковке понижает величину светочувствительности, 

удлинение же продолжительности про явления - повышает ее. 

В других странах светочувствительность выражается по 
иным сенситометрическим системам. Так, чувствительность 
пленок германской фабрики «Агфю> обозначается по системе 
ДИН. В случае надобности читатели могут сравнить градусы 
ДИН с единицами ГОСТа, воспользовавшись разделом V (<<Све
точувствительность негативного материалю» табл. 9, помещен
ной в 4-м уроке. 

СПЕКТРАЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

Спектральной чувствительностью фотослоя называется сте
пень его чувствительности к воздействию лучей различных 
цветов; она имеет важное практическое значение. 

Общая светочувствительность учитывает воздействие на фото
слои белого света. В природе же объекты съемки большей ча
стью имеют ту или иную онраску. 

На одноцветном фотографичеСRОМ изображении объекты, он
рашенные в разнообразные, иногда очень ЯРRие цвета, воспро
изводятся серыми тонами различной плотности - от совсем 
темных (почти черных) до самых светлых (почти прозрачных или 
белых). Воображение зрителя (вернее, его воспоминания о 
виденном ранее) способно наделить черно-белый фОТОСНИМОR ес
тественной красочностью. Но для этого необходимо, чтобы соот
ношение ахроматичеСRИХ (бесцветных) тонов СНИМRа было пра
вильным, привычным для глаза. Никакой зритель ровную бе
лую ПЛОСRОСТЬ в верхней половине снимка не увидит нак голу-
б()е небо. 

Если бы цветочувствнтельпость глаза н фОТОСЛОJI была одн-
маковой, то вопрос правильного черно-белого воспроизведения 
цветных объеI€ТОВ решалея бы еам еобоЙ. В дейетвительности }не 
восприятие относительной яркости цветов глазом и фото слоем 
существенно разнится. 

1\31{ известно, «белыи» солнечныи свет состоит из смеси лучей 
семи цветов: фиолетового, синего, голубого, зеленого, желтого, 
оранжевого, нрасного; эти цвета образуют т3I{ называемыu 
спеRТР. в нотором они постепенно (как в радуге) переходят один 
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в другой. Спектр солнечного света схематически изображен на 
рис. 52. Кроме перечисленных лучей в спектр белого света вхо
дят невидимые для глаза ультрафиолетовые и инфракрасные 
лучи. Все остальные цветовые тона являются промеЖУТОЧНЫ?l1И 
между указанными цветами спектра (или смесью их). 

OKpaCI{a предметов, освещаемых «белым» светом, зависит 
исключительно от того, какие лучи спектра поглощаются дан

ным предметом и какие отражаются им. Белые предметы поч
ти полностью отражают все лучи; черные - почти целиком их 

поглощают; серые предметы поглощают и отражают все лучи 

спектра приблизительно в одинаковой пропорции. 

, - -. :: 
ШПIff1!J:шJ ' !Q/1E 

Зона ц,еи Зона ц,е;; ,зона "у,ей 

сuне- фuо .. еmо,w. же.lmо -зв.lен. нрасно -оранжевых 

• .. ., .. . .. .. ~ ., :а :а :а 
.. :а .. " '<> " е '" .. " .. .. 5 :;- .. '" :а " " .. .. .. .... '" . е е. .. .::: .. :ё .g. ~ "> 

Рис. 52. Схема спектра солнечного света 

Цветные предметы обладают так называемым избирательным 
поглощением: они поглощают лучи одной зоны спектра, отражая 
другие; окраска таких предметов и определяется тем, какие 

именно лучи ими отражаются. Так, красный предмет отражает 
красные лучи и ПОГЛОЩ!lет все остальные (в действительности 
совершенно чистых спектральных цветов в окраске материаль

ных предметов не встречается: предметы помимо главного отра

жаемого ими цвета отражают некоторое количество лучей других 
цветов, например, красный кирпич кроме красных отражает 
еще синие и желтые лучи). Все цветные предметы поглощают и 
отражают то или иное количество всех лучей спектра, каждый 
цвет как бы имеет большую или меньшую примесь всех других 
цветов (то есть некоторую примесь белого или черного цвета). 

На бромистое серебро оказывают сильное воздействие сине
фиолетовые лучи спектра; к остальным лучам (зеленым, желтым, 
оранжевым и красным) бромистое серебро почти нечувствитель-
но. Кроме того, на бромистое серебро очень сильно действуют 
ПQВидимые ультрафиолетовые лучи. В результате бромосереб 
ряная фотоплаетипна онаsываетея прантичеени чуветвительной 
только к синим и фиолетовым лучам видимого спектра. ЧеJIOве-
чеСRИИ же глаз наи олее чувствителен к жеЛТо-зеленои зоне 

спектра; к синим и фиолетовым лучам он мало чувствителен -
они кажутся ему темными. 

Если сфотографировать на обыкновенной черно-белой свето-
чувствительной пластинке все семь наиболее отчетливо разли-

6* 
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чаемых цветов спектра, то на фотоотпечатке самым светлым полу
чится фиолетовый цвет; глазу же наиболее ЯРI<ИМ кажется жел-. 
то-зеленый цвет. Следовательно, простая бромосеребряная пла
стинка воспроизводит относительные яркости цветов объеlпа 
съемки совсем не в тех соотношениях, в каких их воспринимает 

наш глаз. Например, глазу синий цвет неба кажется более теы
ным, чем ярко-желтый подсолнечпик; при съемке же на простоii 
плаСТИНКе в позитиве синее небо выйдет гораздо светлее подсол
неЧНИI{а. 

Красные ~ С/jJ!йfJ 

Рис. 53. Глаз и несенсибилизирuванная фотопластинка 
воспринимают ЯРКОСТЬ лучей спектра по-разному (наибольшая 

ярКОСТЬ обозначена стрелками) 

Таким образом, глаз и фотослой (<Видят» различные цвета 
не одинаково. На рис. 53 две кривые наглядно показывают раз
личие в восприятии цветов спектра человеческим глазом и про

стой фОТОПJIaСТИВI{ОЙ (действие цвета тем сильнее, чем выше под
нимается кривая). 

В результате того, что относительная яркость различных 
цветов воспроизводится в тонах серой фотографической шкалы 
несоответственно нашему зрительному впечатлению, мы счи

таем такой снимок неправильным, искажающим взаимные со
отношения яркостей объекта. 

Эта (<цветовая слеПОТа» светочувствительной пластинки яв
лялась серьезным недостатком фотографии. Однако фотографи-
ческая наука нашла средства ее преодоления, появились 

пластиВIШ и пленки, обладающие спектральной (цветовой) чу в-
ствительнос.ТЬЮ И правильно (1'0 есть сообразно непосредствен-
пому вп@чатл@пию, получа@мому глазом) воспроизвоДящио 
етносительные ярности цветов енентра в одноцветной шкале 
различной плотности. 

Каким же путем удадось приБJIИЗИ1'Ь цветовую qувстви'геJlЬ-
ность фото слоя К Цветовои чувствительности глаза? 

Было установлепо, что на бромистое серебро способны дейст-
вовать не только Те лучи, которые им поглощаются (синие, 
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фиолетовые и невидимые ультрафиолетовые), но таюне и то, 
1<оторые поглощаются не1<ОТОРЫМИ особыми примесями к нему. 
Поэтому расширение области спектральной чувствительности 
бромистого серебра (то есть придание ему чувствительности I{ 

желто-зеленой и красно-оранжевой частям спектра) достигается 
добавлением 1< фотографической эмульсии при ее приготовлении 
некоторых органических 1<расителеЙ. Соответственно подобран
ные красители окрашивают бромистое серебро и придают ему 

Сneнтр сохнечноnJ ceemtl 

'1увствuтехьнос"", ,хаза 

~ Несенсu6UAUэир~.а/lныii 

~ fj ()pMOXPOII. Нэоорmq 
11 
,} Н301(РОII 

~ nаНХРОII .. 
~ 

~ НэоnqнхрОII 

HeBulJlfllbl/J BU{)UMaR часть сnентра Невидимые 

Рис. 54. Спектральная чувствительность глаза и различных негативных 
материалов (черной заливкой обозначены области спектральной чувстви

тельности) 

добавочную светочувствительность I{ тем лучам, которые ими 
самими поглощаются *. 

Эти красители называются о п т и '1 е с к и м и с е н с и
б и л и з а т о р а м и (очувствителями), а процесс очувствле
ния 1< тем или иным лучам - о п т и ч е с к о й с е н с и б и
л и з а Ц и е й. 

Те из сенсибилизаторов, которые делают бромистое серебро 
чувствительным к зеленым и желтым лучам, называются о р

т охр о м а т и '1 е с к и м и; сенсибилизаторы, очувствляющие 
бромистое серебро к оранжевым и красным лучам, носят назва-
ние п а н х р о м а т и '1 е с к и х; О'lувствляющие I{ невидимым 

инФракрасным лучам называются и н фра к р а с н ы м и сен-
сибилизаторами. В эмульсию добавлнетс.н ничтожное Rоличест-
во !,раситеJIJГ TaI;, одного грамма достаточно для сенсиБИЛШJа-
ции 20 тысяч пластино}; 9 х 12 Coi\~. 

• Rраситель образует вокруг кажцой молекулы бромистого серебра 
оболочку, которая играет роль цветового светофильтра. поглощая оп-
ределенные цветные лучи. 
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Открытие научно-исследоватеЛЬСIШМИ учреждениями СССР 
многих новых сенсибилизаторов дало советской кинофотопро
МЫIПленности возможность выпускать негативные материалы 

с любым распределением спектральной чувствительности. 
В зависимости от того, какие сенсибилизаторы были исполь

зованы при ИЗl'отовлении светочувствительной эмульсии, пла
стинки и пленки, применяемые в одноцветной фотографии, по 
ха рю{теру спектральной чувствительности разделяются на че
тыре группы (табл. 16). 

Т а б л иц а 16 

RЛАССИФИRАЦИЛ НЕГАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПО СПЕRТРАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Тип фотослоя 
Естественная Дополнительнав 

чувствительность цветочувствительность 

Несенсибилизирован- R ультрафиолето- -
ный * - nласmul-/,~U и вым (невИДIOIЫМ), 
пленки фиолетовым, синим 

и голубым лучам 

Ортохроматический (<<Ор- То же R зеленому и жол-
тохроън) - nлеl-/,~U тому 

ИЗ00ртохроматический » • То же 
«(Изоорто.» - nласmUl-/,ки 

Изохроматический ( «Изо- » » R веленому, желто-

хром») - n.4acmиu~и U МУ, оранжевому, 

nлеl-/,КU светло-красному 

11, ", - (<<Пап- » t R 1. -
хром»)- nласmul-/,КU и но'), желтомv. опан-
nлеl-/,~и жевому, красному 

Ylзоланхроматичесl\ИИ о » 1\ зелоному, желто-

\ '.0.1· , . ft./,el-/,KU му, оранжевому, 

• - .-
... Несенсибилизированный - неочупстnленный к световым лучам (по-

мимо естественной светочувствительности галогенного серебра), 
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Большинство встречающихся в практике фотолюбителя объ
ектов можно успешно сфотографировать на ортохроматическом 
негативном материале, однако опытному фотографу наилучшио 
результаты даст подобранный для каждого случая фотослой. 

С другой стороны, иногда фотограф располагает фотомате
риалом толы{о одной спектральной чувствительности, и он 

должен знать, каким образом при различных объектах съем
ки возможно на этом одном материале достичь лучших ре

зультатов. 

Поэтому каждому фотографу необходимо иметь отчетливое 
представление о цветочувствительности того или иного типа 

негативного материала, графически изображенной на рис. 54. 

КОНТРАСТНОСТЬ 

Контрастностью светочувствительных слоев называется их 
способность воспроизводить объект съемки с тем или иным ин
тервалом оптических плотностей (с большей или меньшей дости
жимой разностью между плотностями самого темного и самого 
светлого участков фотоизображения). 

От контрастности фотослоя зависит его свойство передавать 
на изображении любые две яркости объекта съемки с той или 
иной разностью между ними. 

Если на негативе яркости объекта воспроизводятся пропор
ционально, то есть с тем соотношением между ними, какое глаз 

видит в объекте, то контрастность данного фотослоя можно 
считать нормальной. 

Если яркости объекта передаются на негативе с большей раз
ностью между ними, чем наблюдает глаз в натуре, то это свиде
тельствует о повышенной контрастности фотослоя. 

Если же на негативе разность между яркостями объеI{та 
уменьшена по сравнению с натурой, это означает, что фото
слой имеет пониженную контрастность. 

Негативный материал повышенной контрастности передает 
сравнительно малое количество промежуточных тональных 

градаций (ступеней) между крайними плотностями, и раЗНОС1 ь 
между соседними ступенями оназывается значительноЙ Ма-

доконтрастный нвгаТИIJНЫЙ матвриад, наоборот, IJОСПРОИ3IJОДИТ 
сравнительно много переходных градаций 0'1' самого светлого 

к самому темпому , и ра:шость между соседпими ступенями не:ша-
ЧИ'l'eJIьна. 

Контрастность фотослоев зависит от спосооа изготовления 
светочувствительноЙ эмульсии и от толщины фотослоя. Конт-
растность негативного материала в известных пределах зависит 

от Состава проявителя и от продолжительности проявления. 
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Фотослои С пониженной против нормы контрастностью на
зываются мягкими, с повышенной - контрастными. По сте
пени контрастности негативные материалы делятся на шесть 

Rатегорий (табл. 17). 

Таблица 17 

IШАССИФИКАЦИЯ НЕГАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ЦО КОНТРАСТНОСТИ 

Степень контрастности Вид материала 

О.:обо мягкие ПлеIШИ 

Мягкие ПластиIШИ и пленки 

Нормальные Пластинки и плении 

Контрастные Пластинки и пленки 

Особо контрастные Пластинки и плеюш 

Сверхконтрастные Пластинки 

Негативные материалы выпускаются «обыкновенные» и (шро
тивоореольные». Последние отличаются от первых тем, что 
между фотослоем и подложкой (или на оборотной стороне под
ложки) имеют окрашенный подслой, который поглощает дости
гающие его лучи света и препятствует образованию так назы
ваемых ореолов (ореол - расплывчатость изображений оЧень 
ярких объектов или их деталей). Этот подслой на плаСТинках 
обесцвечивается в течение лабораторной обработки. ПлеНI\И 
выпускаются на окрашенной противоореольной подложке. 

ПОТl'ЕБИТЕЛЬСКИЕ ФОРМАТЫ 

Пластинки. Фотографические пластинки выпускаются стан
дартных размеров соответственно форматам аппаратов от 6 Х 9 
до 50 х 60 СМ. Они сложены попарно Слоем !{ слою, завернуты 
сначала во влагонепроницаемую бумагу (пластиНI\И 6 х 9 СМ 
по 12 штук; следующие размеры до 24 х 30 СМ - по 6 штук), 
затем 12 плаСТИНОI\ обертываются черной светонепроницае-
мой бумагой и вкладываются в картонную коробну Цвет ОТJlИ-
чи:тельпой ПОЛОСКИ па этикетке соответствует типу ПJlасти 
по}.; еипяя (нееенеиБИJIизированные), JlЮJI'l'ая (диапозитив-
ные) , красная (<<Изоорто»), малиновая «(ИЗОХРОМI1), зеленая 

. (<<Нанхром))) . 
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Пленки. Фотографические пленки выпускаются в двух ВlI
дах: плоская пленка (форматная или листовая) и роликовые 
пленки (широкая катушечная пленка и кинопленка для мало
форматных аппаратов). 

П л о с I{ а я п л е н к а нарезана на листы стандартных 
размеров сообразно форматам аппараТОD от 4,5 х 6 до 30 х. 
х 40 см и упакована по 12 листов в пакет или коробку. Листы 
заряжаются в обычные пластиночные кассеты, причем необхо
димо принимать меры, препятствующие пленке изгибаться и вы
ходить из плоскости матового стекла; для этого служат раМОЧIШ

держатели, захватывающие пленку с краев, или же плеНlШ за

ряжается в кассету либо поверх стекла, либо под чистое стекло 
(отмытая от фотослоя пластинка); в последнем случае для 
наводки матовое стекло необходимо перевернуть стеклянной 
стороной к объективу, а шкалой пользоваться нельзя. 

К а т у ш е ч н а я (широкая) п л е н к а представляет со
бой ленту шириной в 6,15 см и длиной в 81,5 см. В зависимости 
от формата аппарата на ней могут поместиться 8 негативов 6 х 
х9 см, 12 негативов 6 х 6 см или 16 негативов 4,5 х 6 см. 
Пленка одним концом подклеена к ленте черно-красной свето
защитной бумаги и Bl\JeCTe с ней намотана на деревянную ка
тушку с металлическими флянцами. Светозащитная лента пре
дохраняет пленку от постороннего света. На красной стороне 
бумаги напечатаны порядковые номера снимков, видимые в 
смотровое окошечко в задней стенке фотоаппарата. Катушка за
вернута во влагонепроницаемую бумагу с алюминиевой фольгой 
и вложена в картонную I{оробку. Незначительный вес и возмож
ность перезарядки на полном свету представляют удобства 
катушечной пленки. 

П л е н к а Д л я м а л о фор м а т н ы х Ф о т о а п п а
р а т о в представляет собой нормальную Iшнопленку (шири
ной в 35 ММ), имеющую по краям отверстия (двустороннюю пер
форацию) для передвигающего механизма. Пленка нарезана на 
стандартные куски длиной 165 СМ. На обоих I{онцах ленты име
ются вырезы специальной формы - зарядный и заправочный 
концы. Такой отрезок, предназначенный для 36 негативов 
24 х 36 .и.и, снатан рулончином, завернут во влагонепроницае-
мую И светонепроницаемую бумаги и вложен в l\оробl\У По лег-
кости и портативпости этот негативный материал не имеет рав-

НОГОI фотограф без IIСЛКОГО затруднения может носить 11 карма 
не запас на сотни снимков. 

На упаковке негативных материалов обозначаются: назначе-
ние, наименование по типу спектральнои чувствительности 

(крупно), группа общей свеТОЧУВСТDительности, степень конт-
растности, формат и количество, вид допускаемого лаборатор-
ного освещения, iJ также величина светочувствительности в еди-
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ницах ГОСТа, время проявления в стандартном проявителе, 
указание на противоореольность, срок годности (месяц и ГОД, 
до которого материал следует использовать). 

ВЫБОР НЕГАТIIВНОГО МАТЕРИАЛА 

На следующей странице приведена сводная таблица пласти
нок и пленок, выпускаемых отечественной промышленностью 
(табл. 18). 

При выборе негативного материала для предстоящих съемок 
следует учитывать его спектральную чувствительность, общую 
светочувствительность, контрастность. 

Подбор жаmерuа.1а 
по сnеnтра.1ьпоU чувсmвumе.1Ь1tосmu 

Нееенсибилизированные фотоматериалы. Н есенсибилизи
рованные фотослои применяются только для репродуцирования 
ахроматических (черно-серо-белых) оригиналов; общая свето
чувствительность их очень низка (от 0,25 до 5 единиц ГОСТа), 
обрабатывать их можно при светло-красном свете лабораторного 
фонаря. 
Несенсибилизированные репродукц~ 

о н н ы е п л а с т и н к и изготовляются двух сортов: полуто

новые - для репродуцирования полутоновых оригиналов, со

держащих длинную шкалу ахроматических тонов (в том числе 
фОТОСНИМI{ов), и штриховые, обладающие большой контраст
ностью и служащие для пересъемки контрастных черно-белых 
штриховых оригиналов (чертежей на белом фоне и т. п.). Штри
ховые репродукции следует проявлять контрастным проявите

лем (см. уро!{ 13, рецепт ом 3). 
Сюда же относятся Д и а поз и т и в н ы е п л а с т и н к и, 

предназначаемые для изготовления проецируемых на экран 

диапозитивов. На этих плаСТИНl{ах, дающих изображения высо
кого контраста при отсутствии вуали и при возможности получе

вия большой плотности, можно репродуцировать черно-белые 
штриховые оригиналы. Чувствительность диапозитивных пла-
Стинок на ибо лее низка, вследствие чего нужна ПРОДОЛ<I\ительная 
иыдержка при съемке. Прояиляются они И контрастном прояии-
теле (рецепт ом 3). 

н этой же категории принадлежит поз и т и в н а 1I п л е н-
R а, применяемая для репродуцирования черно-беJIЫХ штри-
ховых оригиналов. Она служит также для изготовления диапо-
зитивов. Проявлять позитивную пленку нужно контрастным 
I1роявителем (рецепт .N2 3 - для листовой пленки. ом 11 - для 
ЮlПопленки). 
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Т а б л иц а 18 

АССОРТИМЕНТ ПЛАСТИНОК И ПЛЕНОК 

НазначеНI!С Наименованио контрастность 

ФотопластиНlШ 

Общего назпаче- «Изоорто» } МЯГ1\ие, нормальные, 
нпя «Изохром» 

«Панхром» 
контрастные 

Репродукционные Полутоновые: 
а) Несенсибилизир. } Нормальные, контраст-
б) «Изоорто» 
в) «Панхрощ 

ные 

То же Штриховые: 
а) Несенсибилизир. } Особо контрастные, 
б) «Изоорто» 
в) «Панхром» 

сверхконтрастные 

(Для ренродуци- Диапозитивные Контрастные, 
ровапия) особо KOHTpacrныe, 

сnерхконтрастные 

Фотопленки 

(лпстоnая, широная патушечная, для малоформатных аппаратов) 

Общего па<sначе- «Ортохром» } М,''',,, .ормщиы' нпя «Изохром» 
«Панхром» контрастные 

«Изопанхром» 

(Для репродуци- Позитивные Особо контрастные 
рования) 

,. 
IЯ\ 

ФототехничеСlше Полутоновые: 
(для репроду- а) Несенсибилизир. п. ." .n "''1'_ 
цировашlЯ) О! «l1ЗООРТО» i н'ые • 

в) «l'lзuпаl1ХРUМ~ , 
! 

Tn "'А .n· 
а) Неее] .<,:, IЛП~П' \ 

б) «Иаоорто» !\uI1Tpd"Tl1bl", 

в) «Изопанхром» 
~и~! " HUU 

I 
I 
I 
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Ортохроматические фотоматериалы. Ортохроматические фо
тослои применяются для всевозможных съемок при дневном 

свете (пейзаж, архитеI{тура, портрет, хроникальные съемки, 
цветные картины), когда нет необходимости правильно пере
дать оранжевый и красный цвета, не часто встречающиеся в 
праКТИl{е фотолюбителя. Съемка на ортохроматическом мате
риале при электрическом свете 'l'ребует относительно длитель
ной выдержки. 

ОртохроматичеСI{ие пластинки и плоские пленки могут обра
батываться при хорошо проверенном темно-красном свете, что 
облегчает зарядку кассет, позволяет фотолюбителю наблюдать 
за ходом проявления и делает их очень удобными для изучения 
фотографии. 

R ортохроматическим слоям относятся материалы общего на
зна чения: п л е н к а «О р т охр о м» И П Л а с т и н к и 
«И з о о р т О» (обладающие одинаковыми качествами), а также 
реп р о Д у к Ц и о н н ы е п л а с т и н I{ И «И з о о р т о» 
(полутоновые и штриховые). 

Изохроматические фотоматериалы. ИзохроматичеСI{ие мате
риалы общего назначения - п л а с т и н к и и п л е н к и 
«И з охр о м» - пригодны для большинства съемок, где нет 
темно-красного цвета; хороши для съемок пейзажей С зеленью. 

При съемке с электрическим светом выдержка по сравнению с 
требуемой ортохроматическими слоями сокращается на 1/ •. 

Обрабатывать этот вид материала надо в полной темноте, 
проявляя по времени. 

Панхроматические фотоматериалы. Панхроматические фо
тослои имеют высокую равномерную чувствительность почти 

IЮ всему видимому спектру, в том числе к темно-красным лу

чам. Это самый совершенный по цветочувствительности матери
ал: снимки, сделанные на нем, наиболее правильно воспроизво
дят соотношение яркостей различных цветовых тонов (спек
тральная чувствительность панхроматических фотослоев при
ближается к спектральной чувствительности человеческого гла
за). Их общая светочувствительность достигает наиболее вы-
соких показателеЙ. Заряжать и проявлять панхроматические 
материалы необходимо в полпой темноте 

Панхроматические пластинки и плеНI\И пригоДны для Есех 
видов Gъемни, нроме штриховых черно белых ренродунциii; 
особенно хороши они дли съемки портретов, где красный ЦМТ 
(губы, оттенки кожи) играет существенную роль. 

Вследствие их чувствительности к оранжево-красной зоне 
спектра при панхроматических материалах паиболее полно 
используется электричеСI\ИЙ свет, изобилующий оранжево-
красными лучами; IJыдеРЖI\а при свете дамп накаливаНllЯ 
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сокращается по сравнению с ортохроматическими слоями 

в два раза. 

Две разновидности этих материалов незначительно разнятся 
по степени светочувствительности к зеленым лучам. Выпускае
мые под названием «П а н х р о м» П Л а с т и н к и и п л е н
I\ И общего назначения, а также реп р о Д у к Ц и о н н ы е 
п л а с т и н к и (полутоновые и штриховые) имеют несколыю 
пониженную чувствительность к зеленым лучам. П л е н к а 
общего назначения без провала в зеленой зоне выпускается пол 
названием «И з о п а н х р о !II». 

Подбор JКаmерuа.rш 
по общей свеmочувсmвumеАЪ1l0сmu 

Как правило, не следует без оснований пользоваться фото
СJIОЯМИ наибольшей светочувствительности: чем чувствитель
нее материал, тем больше возможностей для ошибок при съем
ке и обработке. Совершенно достаточно средней чувствительно
сти (45-65 единиц ГОСТа), кроме случаев, когда моментальная 
съемка производится при сравнительно слабом свете (в поме
щении при дневном или электрическом освещении, на натуре в 

пасмурную погоду или I\ вечеру при наличии быстродвижущих
ся объектов). 

Материалы м а л о й ч у в с т в и т е л ь н о с т и приме
няются ДJIЯ меЛI\омасштабных съеМОI, и в тех случаях, когда 
предстоит крупное увеличение в позитивном процессе (так I\aK 
их фотослой имеет меньшую зернистость), причем высокая чув
ствительность не является необходимой по условиям съемки. 

ПластиНI\И и пленки с р е Д н е й ч у в с т в и т е л ь н о-
с т и применяются для съемон на натуре и в помещении 

при благоприятных световых условиях. 
Фотоматериалы в ы с о I\ О Й Ч у в с т в и т е л ь н о с т и 

используются для тех же съемок при неблагоприятном осве
щении. 

Фотослои в ы С шей ч у в с т в и т е л ь н о с т и служат 
для съемон при очень неблагоприятных условиях освешения. 

ПлеНI\И н а и в ы С шей ч у в с т В И Т е л ь н о С Т И 
предназначены ДЛЯ съемок при особо ю~БJIагоприятпом освеще-
нии. 

Иснользуемая в случае надобности ВЫСОl\ал светочувстви-
тельность отечественных шrенок позводиет с короткими момен-

тюrьными выдержками в сотые доли сенунды фотографировать 
движущиеся объекты в пасмурную погоду или вечером без :цо-
полнительной подсвеТI\И снимать моментально в помещении 
портреты, группы, собрания, съезды, а тюtже театральные пред-
ставления во ВRемя действия. 
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Подбор .материала по nоптрастпоС1nU 

Различная контрастность негативного материала дает фото
графу возможность влиять на контраст фотоизображенпя. 
Если желательно повысить контраст изображения по сравне
нию с объектом съемки (например, пейзаж в пасмурную погоду, 
штриховая реПРОДУIЩИЯ), фотографируют на контрастном ма
териале. При желании смягчить контраст изображения сравни
тельно с объектом съемки (например, съеМI~а при ярком сол
нечном свете, портретная съемка) применяют малоконтрастный 
материал. Для большинства съемок пользуются негативным 
материалом нормальной контрастности. 

Начинающему фотолюбителю, работающему пластиночным 
аппаратом, лучший результат дадут ортохроматические пла
стинки: их можно заряжать и про являть при свете красного 

лабораторного фонаря, наблюдая за ходом проявления, к тому 
же они хорошо передают почти все цвета, кроме красного. 

Лучшие в смысле тоновоспроизведения панхроматические ма
териалы приходится заряжать и проявлять в полной темноте. 

При работе пленочным аппаратом фотолюбитель довольно 
легко приучается к зарядке кассет и проявочного бачка в аб
солютной темноте, при пластиночном же аппарате проявление 
(по времени) красночувствительных пластинок и листовой 
пленки требует известной сноровки. 

Начав с ортохроматического материала средней чувстви
тельности, фотолюбитель, по мере овладения техникой съемки 
и проявления, может и должен переходить к более совершен
ным фотослоям. 

Чем светочувствительнее и шире спектрально очувствлен 
негативный материал, тем большая осторожность нужна в от
ношении лабораторного освещения. 

ФОТОБУМАТИ 

Светочувствительный слой фотографичеСI(ИХ бумаг нодобен 
фотослоIO пластинок и пленон, но имеет значительно меньшую 
ЧУВСТВИlельностъ, он наносится на непрозрачную бумаJi,НУЮ 
подложку. 

RЛАССIIФИБ.АПИ.п ФОТОБУJ\IAГ , 

Фотобумаги классифицируются по следующим фотографи-
ческим и физическим ПРИЗНaI\ам: 

а) составу галогенного серебра; 
б) степени контрастности; 
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в) виду поверхности фотослоя; 
г) толщине и цвету бумажной подложки; 
д) потребительским форматам. 
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Состав галогенного серебра. Светочувствительным веще
ством в фотобумагах служит галогенное серебро - бромистое, 
хлористое и йодистое, порознь или в смеси одно с другим. 

Сообразно с составом галогенного серебра фотобумаги класси
фицируются следующим образом (табл. 19). 

Т а б лица 19 

КЛАССИФИКАЦИЯ ФОТОБУМАГ 

ПО СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОМУ ВЕЩЕСТВУ 

Гало!'енное I Сорт I Название I 
Назначение 

cepe(jpo фотоОумаги (вид печатаНИlI) 

Бромистое Б ромосеребрлнал «Фотобром» } Контактное и 
>, » «Унибром~ проеКЦионное 

Бромистое и хло- Хлоробромосереб- «Б ромпортрет» То же 
ристое рянал 

То же То же «Контабром» 1\ онт aI\THOe 

Хлористое Хлоросеребрлнал «ФотоконТ» » 
йодистое, бро- йодосеребрлнал «й одоконт>, • 
мистое и хлори-

стое 

Наиболее светочувствительны бромосеребряные фотобума
ги. Чувствительность хлоробромосеребряных бумаг примерно 
в 10 раз ниже, а хлоросеребряных и йодосеребряных от 25 до 
200 раз ниже, чем бромосеребряных. Однако светочувствитель
ность позитивных материалов не играет столь существенной 
роли, как у пластинок и пленок. 

Вследствие невысокой чувствительности хлоросеребряные 
и йодосеребряные бумаги практически непригодны ДJIЯ фото
увеличения. Проявляются они быст ее 1 мин та чем б м 
сере ряные и хлоробромосеребряные бумаги (2 минуты в стан-
дартном проявителе проф. R. В. Чибисова) 

Контрастность. ОДНИМ ИЗ самых существенных R8чеетв фото-
бумаги является степень ее IюнтраеТlIОСТИ, определяющая при-
годность бумаги ДЛЯ пе'lатания с ТОГО иди инОГО негатива. 

I\аждая из фОlобумаг выпускается различных степеней 
контрастности, которые кроме словесного выражения обозна-
чаются ТD.Iш,е и номером; при этом чем больше номе тем выше 
I,oHTpacTHocTb отоб табл. 20. 
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Таблица 20 

КЛАССИФИКАЦИЯ ФОТОБУМАГ ПО IЮНТРАСТНОСТИ 

Степень контрастности 

I 
Назначение 

словесное обозначение номер 

Мягная М1 ДЛЯ жестких негативов 

Нормальная ;N2 2 Для нонтрастных негативов 

Нормальная М3 ДЛЯ НОР~lальных негативов 

Контрастная М4 ДЛЯ негативов понижеПIIОГО НОII-

траста 

Контрастная М5 ДЛЯ МЯГI\ИХ негативов 

Особо I\онтрастная М6 ДЛЯ вялых негативов 

Сверх контрастная М7 ДЛЯ очень вялых негативов 

Бумаги бромосеребряная и хлоросеребряная выпускаются 
всех семи степеней контрастности, хлоробромосеребряная
с ом 1 по ом 4, йодосеребряная - с ом 1 по ом 3. 

Поверхность. По виду поверхности фотослоя бумаги разде
ляются на гладкие (глянцевая, особо глянцевая, матовая, полу
матовая) и структурные (бархатистая, зернистая, тисненая). 

Глянцевыми называются бумаги, фотослой которых зер
I\ально отражает падающий на них свет. Глянцевая бумага 
имеет естественную поверхность застывшего обычного фото
слоя, у особо глянцевой бумаги поверх фотослоя нанесен до
полнительный слой желатины. 

Матовая и полуматовая поверхности создаются искусственно 
посредством добавления к фотоэмульсии матирующих веществ. 

Бархатистая и зернистая бумаги получаются путем нанесо
пия фотослоя на подложку шероховатую или с ИСI{усствеНIIО 
приданным ей рельефом; при этом фотоэмульсия у бархатистой 
бумаги обычная, а у зернистой содержит матирующие вещества. 

Тисненая бумага получается в результате нанесения фото-
слоя на ПОДЛOJIШУ с тисненым рельефом, имеющим правильно 
повторяющийся рисунок. 

Харантер поверхности влияет на нонтрастность и маI\сималь-
ную плотность (наибольшее достижимое почернение) фотобу-
маги Так, при одинаковом номере I\онтрастности глянцев а ц 
бумага примерно на 40%, а особо глянцевая приблизителыIO 
на 60% нонтрвстнее бумаf с матовоЙ и ПОЛУМВТОВОЙ поверх 
IIоеТlIМИ. Маl\еимальная плотность фотоизображения при оди-
наковой стеПени контрастностн фотобумаги таюн:е выше у I'JПШ-



х раитие фоrnо.маrnе риалов 177 

цевой (приблизительно на 20%) и у особо глянцевой (примерно 
на 40 %) бумаг по сравнению с матовой и ПОЛУll1атовоЙ. 

Подложка. П о т о л Щ и н е бумажная ПОДЛОЖRа бывает 
оБЫRновенная и Rартонной плотности (последняя почти вдвое 
толще первой.) П о Ц в е т у ПОДЛОlIша делится на белую, сла
БООRрашенную и ОRрашенную. Белая ПОДЛОЖRа представляет 
собой белую бумагу. СлаБООRрamенная ПОДЛОЖRа имеет голу
боватый, розоватый или иной оттенон. ОRрашенная ПОДЛОiIша 
имеет Rремовый или другой малоинтенсивный цвет. 

Потребительские форматы. ФотографичеСRие бумаги выпу
СRаются следующих форматов (в сантиметрах): 6 х 6, 6 х 9, 
9х12, 9х14, 10х15, 13х18, 18х18, 18х24, 24х24, 25х25, 
24х30, зохзо, 30х40, 40х50 и 50х60. 

УпаRовывается фотобумага в .. Rонверты из плотной бумаги 
(по 10 и 20 листов) и в RороБRИ или плотную бумагу с нартон
ными ПРОRлаДRами (по 100 листов). До формата 24х30 с,м фото
бумага СRладывается светочувствительным слоем в одну сторо
ну; начиная от формата 30 х 40 с,м и выше листы фотобу
маги СRладываются слоем R слою. При упаRОВRе в конверты 
фотобумага ВRладывается в конверт из черной светонепро
ницаемой бумаги; при упаКОВRе в RороБRИ она предвари
тельно завертывается во влагонепроницаемую и черную 

бумаги. 
На упаRОВRе фотобумаги УRазываются следующие данные: 

название фотобумаги и наименование сорта по составу, степень 
Iюнтрастности (в словесном выражении и в виде номера), вид 
поверхности, плотность и цветность подложки, формат и коли
чество листов, вид допустимого лабораторного освещения, 
дата ВЫПУСI\а бумаги или CPOR использования. 

ХРАНЕННЕ ФОТОМ.АТЕРИА.ЛОВ 

Светочувствительные материалы обладают способпостыо 
с течением времени несколько менять нервоначадьные свой-

ства, это явление называют старением фотослоя. В большеи или 
меньшей степени меняются все фотографичеСlше свойства слоя. 

Помещение, где хранятся Фотоматериалы, должно быть су-
хим, вентилируемым, иметь температуру от 14 до 20°; более 
высокаа температура ускоряет старение, более низкаR - вызы-

B3QT ОТСЫРQваНИQ. ПОМQщеНИQ должно быть изолировано от 
вредных газов (аммиана и сероводорода), испарений и пахучих 
веществ. Светочувствительные материалы следует хранить не 
ниже ПОJIуметра ОТ ПОJIа, пе БJIиже одного метра ОТ отопитеЛLНЫХ 
прибороп, защищать от ПРЯМЫХ JIучей солнца. 
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При нормальных условиях хранения гарантийным CpOI\Ol\l 
годности нераскупоренных фотоматериалов считается (со дня 
изготовления их фабрикой): для фотопластинок всех типов -
один год; для фотопленок - в зависимости от светочувстви
тельности: для пленок с малой чувствительностью - 18 меся
цев, средней - 15 месяцев, высокой - 12 месяцев, высшей -
9 месяцев; для фотобумаги «"Унибром»- 18 месяцев и для осталь
ных фотобумаг - один год. За это время свойства фотоматериа
лов отклоняются от первоначальных не более чем на 25 %. Р ас
печатанные материалы сохраняются хуже, в особенности пла
стинки, вложенные в кассеты. 

Разумеется, не исключается возможность использования 
старых (с истекшим гарантийным сроком) фотоматериалов 
после предварительной пробы. Известны случаи, когда удов
летворительные результаты получались после про явления пла

стинок и пленок, пролежавших десятки лет. 

КороБI\И с пластинками при хранении ставьте на ребро, 
в вертикальном положении, чтобы пластинки не находились 
под давлением друг друга.. 

Коробки и пакеты с фотобумагой укладывайте плашмя, а не 
ставьте на ребро (во избежание деформации бумаги). 

в заключение приводим табл. 21 с указанием лабораторного 
освещония, при котором те или иные светочувствительные мате

риалы допустимо вскрывать, заряжать и проявлять. Безопас
ность освещения предварительно должна быть проверена 
практически. 

Та бл и Ц а 21 

БЕЗОПАСНОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

Светочувствительный матегиал Освещение 

Фотобумаги «Фотононт» и «ЙОДОRонтt Желтое 
Фотобумага (,Контабром» Оранжевое 
Фотобумаги (,Фотобром», (,Унибром» и (,Бром- Светло-нрасное 

портрет» 

диапозитивные и несенсиоилизированные Светло-нрасное 
пластинки 

:" ,_ ТЖ. ,.,... 'V- • 'v" 
::й~~~;~,:~ ,,П~пуn':'~,,, .... Ы', ", .. ~ ;;~':',;~ ';'J:'UV 'VV~ 

-r , . 



еВЕ ТОФИЛЬТРIl 

ДЛИ ЧЕГО НУЖЕН СВЕТОФИЛЬТР 

Несмотря на спектральную сенсибилизацию, ортохромати
ческие, изохроматические и панхроматические негативные 

материалы все же сохраняют наибольшую чувствительность 
к сине-фиолетовой. зоне. 

Так, например, около 90 % чувствительности «Ортохромю> 
приходится на сине-фиолетовую зону и только около 10 % -
на желто-зеленую. 

Чтобы тоновоспроизведение * было правильным, то есть та
ким, когда зрительное впечатление от черно-белого фотоснимка 
соответствует непосредственному зрительному восприятIПО 

цветного объекта, необходимо умерить, ослабить действие 
сине-фиолетовых лучей. Достигается это с помощью очень про
стого средства: на пути лучей света от предмета съемки к фото
слою помещается с в е т о Ф и л ь т р. Он представляет собой 
прозрачную пластинку плоско-параллельного стекла, окрашен

ного в массе в тот ИЛИ иной цвет (или же окрашенную желати
новую пленку, заклеенную между двумя стеклами). Светофильт
ры по размеру должны подходить н объективу; изготовляются 
они КРУГЛЫМИ (реже квадратными) и заключены в оправу-дер
жатель, посредством которой перед съемной легко надеваются 
на переднюю линзу объектива. На оправе светофильтра указы-
вается его марка (сорт стекла) и диаметр оправы или резьбы 
объектива, для ноторого фильтр предназначен. 

Назначение светофильтра - в той или иной степени задер-
живать (поглощать) одни лучи (главным образом фиолетовые 
и синие) и про пускать к фотослою остальные лучи (рис. 55). 
Таное дейетвие еветофильтра называетея избирательным но 
глощением, оно зависиг от типа красителя (табл. 22). 

* в - б оспроизведение !'ОНaJIБНЫХ I радации нан одноцnеТllОГО о ъскта, 
Tall и цветного оБЪeIiта в черно белой фотографии. 
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Пропущенные светофильтром лучи (если фотослой 1\ ним 
чувствителен) вызывают почернения негатива. Наоборот, лучи, 
задержанные (поглощенные) светофильтром, не достигают фо
тослоя, соответствующие им учасТIШ выйдут на негативе про
зрачными. Использование светофильтров, различных по цвету 
и плотности окраски, позволяет фотографу влиять на черно
белое воспроизведение цветных объектов, получая по желанию 
те или иные участки фотоизображения более темными или 
более светлыми. 

т а б лица 22 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ СВЕТОФИЛЬТРОВ 

Светофильтр 

Бесцветный 

Желтый светлый 

» средний 

» темный 

Оранжевый 

I\раСIlЫЙ 

Желто-зеленый 

Задерживает лучи 

Ультрафиолетовые 

Ультрафиолетовые, 
фиолетовые 

Ультрафиолетовые, 
фиолетовые, синие 

Ультрафиолетовые, 
фиолетовые, синие, 
голубые 

Ультрафиолетовые, 
фиолетовые, синие, 
голубые, зеленые 

Ультрафиолетовые, 
фиолетовые, синие, 
голубые, зеленые, 
желтые, оранжевые 

(частично) 

Ультрафиолетовые, 
фиолетовые 

Пропускает лучи 

Псе видимые 

Синие, голубые, зеле
ные, желтые, оранже

вые, красные 

Голубые, зеленые, 
желтые, оранжевые, 

красные 

Зеленые, желтые, 
оранжевые, красные. 

Желтые, оранжевые, 
красные 

Оранжевые (частично), 
красные 

Синие, голубые, зеле
ные, желтые, оранже

вые, красные 

Наиболее употребитеЛhНЫ желтые светофильтры ра;шои 

плотности светлый, средний и темный. РаССЪЮТРИIII вример 
дейетвия желТОfО фильтра. 

Если СфО'l'OI'рафировать без светофильтра на спеКТРЮIЬНО 
сенсибилизированном фотослое желто-оранжевый апельсин 
на синем фоне, то произойде'l1 следующее. Сине-фиолетовые 
лучи полностью воздействуют на фотослой, в то время как 

остальные лучи - i!,елто-зеленые и красно-оранжевые - еще 
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не успеют произвести на него достаточного действия. В резуль
тате синий цвет, оказавший на светочувствительный слой наи
большее действие, выйдет на позитиве светло-серым, а желтый -
чересчур темным, и мы получим черный апельсин на белом фоне. 

Если же удлинить выдержку настолько, чтобы жеJIтые лучи 
оказали на фотослой достаточное действие, то апельсин полу
чится в позитиве нормально светлым, но зато синий фон в не

сколько раз передержится и вый

дет почти белым. Желтый све
тофильтр и служит для того, что
бы, задерживая в той или иной 
мере наиболее актиничные сине
фиолетовые лучи и пропуская все 
остальные, выравнивать действие 
лучей на фотослой и делать воз
можным правильное тоновоспро

изведение цветных объектов на 
черно-белом снимке. 

Фотолюбителю незачем сразу 
обзаводиться набором всех све
тофильтров: красный фильтр вряд 
ли ему скоро понадобится, оран
жевый тоже не часто может 
быть использован. Почти все фо

ФиОАеmоsые 

Синие 

:!! ЖеАmые 

~ ..:=..;,;;а;;,;н;,;;ж.;.,еs;,;;ь.;,;,е __ 

Красные 

Рис. 55. Схема действия жел
того светофильтра на различ
ные лучи спектра. Фиолетовые 
и синие лучи задерживаются 

(поглощаются) светофильтром 

толюбительские работы можно выполнять с помощью од
ного светофильтра. Это тоже l,райность, но все же лучше 
приобретать фильтры по мере возникновения в них надоб
ности, чтобы наличие их не побуждало фотографа к неоБДУlllан
ному применению. При покупке одного фильтра возьмите 
средний желтый, при покупке двух добавьте 1, нему светло-жел
тый; трех желтых фильтров будет достаточно почти для лю
бых съемок. 

Использование обладающих широкой полосой спектральной 
чувствительное ти негативных материалов в сочетании с соот

ветствующим желтым светофильтром делает возможным пра
вильное тововоспроизведение разнообразных цветных объектов. 

КРАТНОСТЬ СВЕТОФИЛЬТРА 

Светофильтр всегда НРОНУСIlает меньшее Jюличество света, 
чем падает па пего. Так как при съемке оп отфильтровывает (за-
держивает) часть Jlучей, идущих от объекта съемки (и при'rом 
наиболее актиничную часть), то очевидно, что для получения 
нормально Эl{спонированного негатива необходимо удлинить 
выдержну по сравнению со съемкой без светофильтра. Число, 
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ПОI<азывающее, во сколько раз выдержка при съемке с данным 

светофильтром должна быть увеличена против выдержки без 
фильтра, называется к р а т н о с т ь ю светофильтра. 

Каждый светофильтр поглощает определенную часть каж
дого из излучений света, падающего на него, какова бы ни была 
интенсивность излучения. Например, если какой-либо свето
фильтр поглощает половину синих лучей, то он всегда будет 
поглощать такое количество этих лучей. Однако кратность 
светофильтра не есть постоянная величина, она зависит кроме 
цвета и плотности окраски самого фильтра от ряда причин, 
но главным образом от характера спектральной чувствитель
ности негативного материала и от спектрального состава осве

щения, при котором происходит съемка. Кратность каждого 
фильтра будет тем ниже, чем большая часть падающих на 
фотослой (в отсутствии светофильтра) лучей может воздейство
вать на него. 

Кратность желтого фильтра понижается с расширением 
области спектральной чувствительности в сторону красной 
зоны (поэтому кратность всегда будет меньше для «ПаНХРОМа», 
чем для «Ортохрома»), понижается с уменьшением относитель
ного количества синих лучей и с увеличением ноличества крас
ных лучей в освещении (поэтому нратность меньше при элен
трическом свете, чем при солнечном). 

Кратность для дневного света исчисляется по белому сол
нечному свету. Ранним утром и ближе к вечеру, ногда преобла
дают желто-нрасные лучи, нратность уменьшается на 1/з или 
даже на 1/2. Обильное сине-фиолетовыми лучами освещение 
(глубоко синее небо летом в полдень) увеличивает кратность 
в полтора-два раза. Поэтому необходимо учитывать изменение 
спентрального состава дневного света (на земной поверхности -
после рассвета и перед занатом солнца, а танже в облачную 
и пасмурную погоду). 

Наконец, на величину кратности фильтра влияет цветность 
объекта съемки. 

Мы видели, что кратность светофильтра зависит от четырех 
фю{торов, из которых только один (окрасна) постоянен для 
данного фильтра, а три остальных переменны. Поэтому было 
бы пеправилъпым СВllзыватъ какой-либо светофильтр с по-
стоянной, будто бы присущей ему кратностью, и, например, 
выражение «двукратный еветофильтр» еамо по еебе, без прочих 
данных, оказывается лишенным теоретического и практиче-

ского смысла. 

в табл. 23 приведены кратности светофильтров, выпуснае-
мых отечественной промышленностью для фотолюбитеЛЬСIШХ 
пужд, применительно к различным негативным материалам (для 
дневного света). 
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Кратность темно-желтого фильтра для «Панхрома», равная 2, 
означает, что выдержку при нем следует удвоить по срю)

lIениЮ с той, которая нужна для съемки без светофильтра (при 
этом не забы~айте, что удвоенная 1/50 секунды равна 1j 25 c€
I{УНДЫ, а не /100 секунды). 

Таблица 23 

АССОРТИМЕНТ СВЕТОФИЛЬТРОВ И ИХ КРАТНОСТИ 

Светофильтр Негативный материал 

наименование марка .Ортохром». ,Изохром» .Панхром., 
,изоорто, «(Иэопанхром) 

Светло-желтый ЖС-12 3 
Нратность • 

1,5 1,5 
Желтый ЖС-17 4 2 1,5 
Темно-желтый ЖС-18 6 3 2 
Желто-зеленый Ж3С-5 3 2 1,5 

Оранжевый ОС-12 Не приме- 5 2,5 
ним 

Светло-красный КС-1 Не приме- Не приме- 5 
ним ним 

Бесцветный БС-8 1 1 1 

• При дневном свете. 

Вычисляя выдержку, необходимую при работе с фильтром, 
вы можете иной раз получить величину, не указанную на за
творе вашего фотоаппарата. В таком случае, применив допу
скаемую затвором выдержку, соответственно измените диа

фрагму (при надобности можно ставить промежуточные диа
фрагмы между имеющимися на шкале показателями). 

Правило «лучше передержать, чем недодержать» действи
тельно и для съемки со светофильтрами; поэтому, не имея на 
затворе нужной выдержки. можно воспользоваться ближайшеЙ 
большей. 

Определитель выдержек при дневном свете, помещенный 
в 4 м урыю (табл. 9), учитывает удлинение выдеРlIШJl при 
еъемие е тем или иимм сиетофильтром. 

Яах оn,редеАитъ хратuос'mъ свеnИфu.rtЪ1'nра 

Может случиться, что фотолюбитель располагает свето-
фильтром, нратность ноторого ему неизвестна. Незнание нрат-
ности является цомехой в применении фильтра, заставляет 
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фотолюбителя избегать съемки с ним или же приводит к ошиб
иам в энспозиции. Между тем не таи уже трудно практически 
определить н:ратность светофильтра. 

Фотолюбителю удобнее всего воспользоваться способом 
пробных съемок. Этот способ применим для любого вида не
гативных материалов - пластинок, плоской и роликовой 
пленки. Состоит он в том, что фотограф, руководствуясь своей 
прежней практикой, на глаз (по внешнему виду светофильтра) 
ориентировочно оценивает его кратность и затем делает на од

ном и том же негативном материале четыре пробных снимка; 
для типичности опыта съемка производится в средней части 
дня, при голубом небе, а объеRТ выбирается со «средней» 
ОRраскоЙ. 

Первый снимок делается без светофильтра, с выдержкой, 
необходимой для получения нормального негатива. Он будет 
служить для сравнения. 

Следующие три снимка надо сделать при надетом на оБЪel,
тив светофильтре, с одинаковой для всех трех выдержкой, 
равной произведению нормальной для съемки без фильтра вы 
держки (примененной в первом случае) на предполагаемую 
иратность светофильтра. Меняются диафрагмы: для одного 
снимка она та же, что и в первом случае, для второго берется 
вдвое меньшая и для последнего - вдвое б6льшая. 
При м е р: предполагаемая кратность светофильтра 4. Пер

вый снимок: без фильтра, диафрагма 8, выдержка 1/100 се
кунды. Второй снимок: при фильтре, диафрагма 8, выдержка 
4/100 секунды = 1/25 секунды. Третий снимок: с фильтром, диаф
рагма 11, выдержка 1/25 секунды. Четвертый снимок: фильтр, 
диафрагма 5,6, выдержка 1/25 секунды. 

Все четыре негатива проявляются вместе одиню{овое время 
и высушиваются. Затем три негатива, полученные при свето
фильтре, сравниваются на просвет с первым негативом, сделан
ным без фильтра. 

Возможны три результата сравнения: 
1. Оптическая плотность первого и второго негативов оди

накова. Это бывает в том случае, когда кратность, ориентиро-
вочпо намеченная фотограФом, ОI,азалась правильной. 

2. Н первому негативу по плотности наиболее БЛИЗОR тре-
тий негатив Ориентировочную пратность надо уменьшить И 
повторить опыт. 

3. Лучшее совпадение НJIотностей у нерворо и четвеРТОFО 
негативов. ОриеНТИРОБО'lНУЮ кратность следует УБели'lИТЪ и 
провести опыт снаЧЮIa. 

ЕСJIИ все три негатива, полученные при фильтре, оказались 
сильно переэкспонированными, то ориентировочную кратность 

фильтра надо уменьшить и возобновить опыт. Если эти три 
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негатива сильно недоэкспонированы, следует увеличить ориен

тировочную кратность и опыт повторить. 

Если же первый контрольный негатив, снятый без фильтра, 
не получился нормальным и настолько передержан, что пе 

может служить эталоном для сравнения, то весь опыт повто

ряется сначала, причем в качестве исходной выдержки берется 
другая, более правильная. 

Кратность светофильтров для съемо!, при ИСI\усствеННО~1 
освещении определяют этим же способом. 

Само собой разумеется, что найденная кратность будет вер
на только для того сорта негативного материала, который 
участвовал в опыте. 

ХАРАRТЕРИС1'ИRА СВЕТОФИДЬТРОВ 

Приводим краткую характеристику светофильтров отече
ственного производства. 

Светло-желтый фильтр ЖС-12 (для всех сенсибилизирован
ных материалов). Желтые светофильтры высветляют (в пере
воде на позитив): желтые и зеленые тона - на «Ортохроме» и 
«Изоорто», желтые, зеленые и красные тона - на «Изопан
хроме»; затемняют синие. 

Светло-желтый фильтр применяется в целях улучшения 
тоновоспроизведения. 

В пейзаже светло-желтый фильтр несколько притемняет го
лубое небо, выделяя на нем белые облаl\а; на «Изопанхроме» 
высветляет зелень листвы и луговой травы, содержащую боль
шую ПJJИмесь черного. 

Светло-желтый фильтр используется в портретной съеМIШ 
под открытым небом. 

Желтый фильтр ЖС-17 (для всех сенсибилизированных ма
териалов). Желтый светофильтр, средний по плотности, приме
няется для правильного тоновоспроизведения. 

В пейзаже желтый фильтр сильнее выделяет белые' облака 
на голубом небе, ослабляет воздушную дымку, усиливает 
отчетливость далей, повышает контраст в тенях. 

Темно-желтый фильтр жс- 18 (нв рекомендуется для орто 
хроматичесних материалов). Темно шелтый светофильтр дей-
ствует подобно желтому /I\С-17 , но сильнее его, ИСI~ажал тон 0-

воспроизведение в сторону УСИJlения фЮlьтрации. 
в пейзаже темно-желтый фильтр повышает I\OHTpacT, выде-

ллет облar,а на усиливаемом бледно-голубом небе, ярко-голу-
бое небо передает темным с сильным выделением облаков. 
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хорошо выявляет голубоватые дали, уничтожает воздушную 
перспеI{ТИВУ. На (<Изохроме» и (<Изопанхроме» фильтр высвет
ляет зеленые тона. 

Оранжевый фильтр ОС-12 (для красночувствительных ма
териалов). Оранжевый светофильтр используется в случаях, 
}{огда требуется нарушить правильность тонопоспроизведения, 
для обычных съемок он не применим. Фильтр осветляет крас
ный цвет, синий передает чрезмерно темным, сильно повышает 
I,онтрасты. 

В пейзаже оранжевый фильтр удовлетворительно затемняет 
светло-голубое белесое небо, выделяет легкие перистые и тонко
слойные облака на голубом небе, освобождает дали от голубо'
ватой атмосферной дымки, делает отчетливо различными 
самые удаленные планы. 

На «Изохроме», «Панхроме», «Изопанхроме» с помощью 
оранжевого фильтра иногда можно сделать удовлетворитель
ный снимок близко расположенных объектов в тумане - в 
таком, сквозь который проходят оранжевые и красные лучи. 
Фильтр поглотит лучи сине-фиолетовой зоны, которые главным 
образом и рассеиваются каплями воды, составляющими туман, 
и про пустит к фотослою лучи красно-оранжевой зоны, отражае
мые предметом съемки. 

Оранжевый фильтр применяется также в специальных слу
чаях репродуцирования цветных оригиналов, при пересъемке 

чертежных «синею). 

Светло-красный фильтр «С-1 (только для «Панхромю) и 
«Изопанхромю»). :Красный фильтр искажает тоновоспроизве
дение, сильно преувеличивает контрасты (красное передает 
почти белым, синее - почти черным), для обычных съемок 
не пригоден. 

Светофильтр применяется для выделения красного цвета 
при репродуцировании цветных оригиналов, при пересъемке чер

тежных «синею), при научных и технических съемках, когда си

ние и зеленые лучи должны сильно контрастировать с красными. 

В пейзаже красный фильтр используется для упичтошения 
сильной возд:ушной ДЫМКИ при CMMI{e дали, для получения 
(<НоqнЫХ видою> при солнце. 

Желто зеленый фильтр Ж3С-5. :Этот светофильтр нредназпа 
чен для выравнивания тоновоспроизведения на «ПаНХРОlllе», 
имеющем попиженную зеленую чувствительность, применлетел 

при репродуцировании цветных оригиналов. 

На другие негативные материалы желто-зеленый фильтр 
действует примерно так же, как светло-желтый ЖС-12, лишь 
слегка по сравнению с ним осветляя зеленый цвет. 
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Бесцветный фильтр БС-8 (для всех сенсибилизированных 
материалов). Фильтр полезен для высокогорных съемок (выше 
1500 м над уровнем моря) при солнце; в условиях обилия 
ультрафиолетовых лучей он устраняет опасность возникно
вения нерезкости вследствие фокусной разницы, создаваемой 
этими лучами. В остальных случаях на результаты съемки 

бесцветный фильтр не влияет. 

ПРИМЕНЕНИЕ СВЕТОФИЛЬТРОВ 

Фотолюбителю можно посоветовать начинать свою дея
тельность вообще без светофильтра, в дальнейшем применять 
фильтры обдуманно, при наличии достаточных к тому основа
ний и при уверенности в пользе для фотоизображения. 

В большинстве случаев съемки на панхроматических ма
териалах светофильтр не нужен, удовлетворительное тоновос
произведение наземных объектов достигается на них благода
ря широкой спектральной чувствительности фотослоя. Надоб
ность в фильтре возникает при включении в кадр голубого 
неба: без светофильтра оно получается слишком светлым, белые 
облака выделяются слабо. 

Подбор светофильтра в одноцветной черно-белой фотогра
фии зависит от: а) цветности фотографируемого объекта;. 
б) спектрального состава освещения; в) характера спектраль
ной чувствительности негативного материала; г) желательного 
конечного результата съемки. 

Главное назначение светофильтра - исправлять тоно-
воспроизведение фотослоев. Если тот или иной негативный 
материал воспроизводит какой-либо цвет слишком светлым 
(в позитиве), то лучи этого цвета ослабляются фильтром. Свето
фильтр пропускает лучи одинаковой с ним окраски, задержи
вает лучи дополнительного цвета: желтый фильтр пропускает 
все желтые и задерживает все синие лучи, красный фильтр 
поступает соответственно с красными и зелеными лучами. 

Однако применение светофильтра не только исправляет 
черно-белое тоновоспроизведение цветных объектов в cooTBe'r-
ствии С субъективным впечатлением глаза, но может, наоборот, 
привести к искажению тоновоспроизведения в ту или другую 

с't'ОРОИУ. Рассмотрим два случая. 
Пер П· Ы Й при м е р. Ярко-голубое небо без светофильтра 

ПОJ1учается почти беJ1ЫМ, праВИJIЬНО подобранный фИJ1ЬТР пере-
даст его нормально темным, СJ1ИШКОМ же плотный фильтр чрез-
мерно усилит цветовой контраст, сделает небо черным, грозовым, 
а желтый цвет - почти совсем белым; снимон получится черес-
чур контрастным, неприятным для глаза. По этой причине 
темно-желтый фильтр не рекомендуется для съемки пейзажей 
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с далью: при нем воздушная перспектива исчезает, дальние 

планы выходят слишком отчетливо и потому кажутся неесте

ственно приближенными. Особенно заметно это бывает при 
c'l_eMKe отдаленных гор, окутанных голубоватой атмосферной 
дымкой. Без светофильтра они вышли бы мало заметными, 
светло-желтый фильтр передаст их соответственно зрительному 
впечатлению. При слишком плотном светофильтре горы на 
снимке будут казаться придвинутыми к переднему плану, а 
ощущение глубины пространства - отсутствовать. 

В т о рой при м е р. Бывает, что два основных цвета 
оказываются воспроизведенными на фотоизображении в виде 
серых тонов одинаковой светлоты; так, красные буквы и зеленый 
фон плаката могут получиться на негативе одинаково серыми, 
ночти слиться. Разделить цвета можно с помощью красного 
фильтра, способного в данном случае повысить их контраст. 
И наоборот, не умелым выбором фильтра можно свести на нет 
существующий цветовой контраст. 

Следовательно, в одноцветной фотографии выбором того 
или иного светофильтра фотограф может: а) правильно пере
дать соотношение яркостей различных цветов объекта; б) уси
лить это соотношение; в) смягчить его. 

Выбирая светофильтр, осмотрите объект. Первым делом 
обратите внимание на небо, но также учтите соседство цвето
вых участков, чтобы на СНИМI,е они не выравнялись или не 
слишком контрастировали. Не злоупотребляйте (шереисправ
лениею> в натурной съемке: нет ничего естественного в снимке, 
и~юбражающем ЯРI\О освещенный солнцем белый дом па 
фоне совершенно черного неба, на котором оБЛaIШ выглядят 
подушками. 

Для получения равных результатов тем светлее нужен 
фильтр, чем шире область спектральной чувствительности 
фотослоя; плотность требуемого фильтра повышается по мере 
увеличения количества сине-фиолетовых лучей в освещении 
(илн в объеI\те съеМIШ). 

Как известно, при высоком стоянии солнца преобладают 
синие и фиолетовые лучи, утренний и вечерний солнечный свет 
богат желтыми и красными лучами, элеI\тричеСI{ое освещение 
изобилует зелеными И нрас.ными Поэтому В случае надобности 

ДЛЯ правильпого ТОПОВОСПРОЮJlJедепия: можно РУl\оводствоватI.-

ел еледующими уназанилми: 

f. Дли ортохромаТllческих материалов примеНfiТЬ под ОТ-
крытым небом. днем средний и темный ЖeJIтые фИJlЬТРЫ, 
ранним утром и вечером перед зак.атом (а также при элеI\ТРИ-
чеСI\ОМ свете) - светлый и среднии желтые фильтры. 

2. Для павхроматичеСЮIХ фотослоев использовать: под 
открытым небом днем - светлый и средний желтые, а также 



п ри.менен,ие фильтров 189 

желто-зеленый фильтры, рано утром и ближе к вечеру - свет
лый желтый и желто-зеленый фильтры; при электрическом 
освещении светофильтр излишен. 

Приведепные в предыдущем параграфе данные о примене
нии под ОТI{РЫТЫМ небом отдельных светофильтров относятся 
к самой светлой части ДНЯ, например летом от 11 до 15 часов; 
ранним утром и вечером перед закатом применяется предыду

щий по плотности фильтр. 
Определяя выдержку при работе с фильтром, помимо его 

кратности и обычных условий съемки надо учитывать еще не
которью детали. Так, тоновоспроизведение тем лучше, чем пол
нее -выдержка. Поэтому ориентируйтесь на приемлемый в каж
дом случае максимум экспозиции. 

Фотографируя с оранжевым или красным фильтром при 
безоблачпом небе, когда тени голубые, необходимо считаться 
с недостаточной их проработкой при нормальной выдержке и 
дополнительно удлинять последнюю. 

При съемках движущихся объектов используется почти 
исключительно светло-желтый фильтр, так как выдеРЖI\а здесь 
не может быть увеличена сверх определенных пределов. По 
этой же причине при съеМI\ах быстрого движения и недоста
точном свете приходится ОТI\азываться от светофильтра. 

Светофильтры совсем не нужны: а) при любых съемках на 
несенсибилизированном негативном материале; б) при ре
продуцировании ахроматических (серо-бело-черных) штри
ховых и полутоновых оригиналов, выполненных на белой 
бумаге; в) при съемках на (<Изохроме», «Панхроме», (<Изо
панхроме» большинства об~ектов, освещаемых электрическим 
светом ламп накаливания (исключение составляют красоч
ные картины, костюмы, букеты цветов и другие объекты, тре
бующие разделения или подчеркивания тех или иных 
цветов). 

В заключение упомянем о двух случаях практического 
использования светофильтров, тю, СI\азать, не по ПРЯIlJОIllУ их 
назначению. 

Бывает, что при сильном солнечном свете, высокочувстви-
!l'ельном негативном материале, отсутствии на затворе очень 

КОРОТIШХ выдержек и недостаточности диафрагмированин 
приходитс,н прибегать к светофильтру как к едипственному 
средству УдJlИШШИЯ требуемой выдержки до технически осу-
Ществимой величины (не считаясь е возмошным иснашением 
ТОПОВОСIIроизведевил) . 

Наконец, бесцветный свеТОфИJlЬТР ВС-8 (не ВJIИЯЮЩИЙ H1i 

результат обычных съемок), будучи постоянно навинчен-
ным на объектив, предохраняет его от повреждения и загряз-
иения. 
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Доброкачественный светофильтр не оказывает заметного 
влияния на направление лучей, и не приходится опасаться 
уменьшения ре3I{ОСТИ негативов от его применения, нужно 

только убедиться в том, что фильтр плотно прижат к объеI{
типу. При наводке на резкость по матовому стеI<ЛУ фильтр 
можно надеть после наводки, но когда света достаточно, лучше 

наводить при надетом фильтре (если объект расположен ближе 
двух метров от фотоаппарата, последнее условие обязательно). 

Загрязненный, захватанный пальцами светофильтр ухуд
шает резкость изображения; уход за ним должен быть та:кой 
же, :как за объективом (см. «"Уход за аппаратом и объеКТИВО1\{}) 
во 2-м уро:ке). Носить светофильтры непосредственно в :кармане, 
как это делают не:которые фотографы, нельзя; держите свето
фильтры в тех футлярах, в :которых они продаются. 

Многокрасочный мир одноцветная фотография передает 
в ахроматичес:ких тонах серой шкалы. Однако спе:ктрально 
очувствленные негативные материалы в сочетании со свето

фильтрами при надлежащем их использовании позволяют не 
толь:ко воспроизводить на черно-белом сним:ке многоцветный 
мир так, что он :кажется нам (<Правильным», но и достигать 

разнообразных изобразительных эффентов. 



УРОК 10 

ТЕХНИКА СЪЕМКИ 

ДВИЖУЩИХСН ОБЪЕКТОВ 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВЫДЕРЖКИ 

}\огда фотографируют движущийся предмет или же съемку 
ведут с движущейся точки (например, с автомобиля, с поез
да, на ходу и т. д.), то изображение объекта съемки на мато
вом стекле или на плоскости негативного материала также 

пе ремещается. 

Передвигаясь во время выдержки по фотослою, изображение 
на негативе получится в какой-то степени нерезким, смазанным 
по направлению движения. Если расплывчатость каждой точки 
изображения (диск рассеяния) не превышает определенной 
величины, то она оказывается незаметной для глаза, и снимок 

будет вполне удовлетворительным. Максимально допустимая 
степень нерезкости и здесь зависит от того масштаба, который 
при проекционном печатании приходится выдерживать нега

тивам разных форматов *. 
Таким образом, при фотографировании движущихся предме

тов (или при съемке с движущейся точки) вы сможете получить 
удовлетворительный по резкости негатив в том случае, если 
перемещение любой точки изображения по фотослою во время 
выдержки не превышало предельной величины. Отсюда возни
нает необходимость определения такой максимально допусти
мой продолжительности выдержки, которая ПО3ВОJIИJШ бы фо-
тографировать подвижныи объект без риска получить на нега-
тиве смазанное изображение. 

Следует заметить, что для фотографа имеет значение не 
действительная скорость, с которой объект движется на самом 
деле, а лишь та (кажуща НСЯ) СКОРОСТЬ, с КОТОРОЙ изображение 
перемещается по светочувствительному слою. А это далеко не 
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одно и то же. Скорость передвижения объекта съемки * имеет 
прю{тичесни значение лишь в той мере, в какой она выявляется 
на фотослое. 

Для примера попробуем прослеДIlТЬ двиа,ение пешехода, 
идущего со скоростью 3 км В час, и парохода, плывущего со ско
ростью 30 км. Казалось бы, раз пароход двиn:,ется в 10 раз бы
стрее пешехода, то и выдержка для его съеllШИ должна быть 
в 10 раз короче. 

Но предположим, что пешеход проходит на расстоянии одно
го метра от объектива, а пароход движется по морю в одном 
километре от фотографа. Человек промелькнет мимо (а его изо
бражение - на матовом стекле или фотослое) в одну сенунду; 
пароход же будет казаться стоящим на одном месте, и понадо
бятся минуты для того, чтобы его изображение продвину
лось от нрая до края матового стекла. В этом случае для резкой 
съемки пешехода понадобится выдераша в 100 раз короче, чем 
для съеМIШ парохода. 

Следовательно, скорость перемещения изображения по фо
тослою зависит не только от собственной скорости объекта, 
но и от расстояния, на котором он находится от аппарата, то 

есть от масштаба съемки (чем ближе предмет, тем крупнее изо
бражение и заметнее его продвижение по негативному. ма
териалу). 

Размер изображения в свою очередь зависит таюне и от 
величины фокусного расстояния применяемого объектива (чем 
длиннее фОI{усное расстояние, тем больше масштаб). 

Наконец, на скорость перемещения изображения но фото
слою существенно влияет направление движения фотографируе
мого объекта по отношению к фотоаппарату. Это легно провеРllТЬ 
не только по матовому стеклу, но даже непосредственно но 

видимой скорости движущихся В разных направлениях пред

метов. 

Станьте у края железнодорожной платформы и на прямом 
отрезке пути смотрите на приближающиiiся I{ вам издали поезд. 
Он будет I,азаться движущимся сравнительно медленно. Если 
же на поезд, движущийся с той же СI\ОРОСТЬЮ, как и в первом 
случае, и про ходящиЙ мимо вас, смотреть с того же расстоя-

ния сбону, то он покажется идущим намного быстрее. 
Оказывается, l\orlla предыет движется мимо аппарата парап-

лельно фОТОСЛОЮ и перпендИl,УЛЛРНО оптичеСl\ОЙ ОСИ объеl\ТШJа 
(угол меiIЩУ нанравлением движения 11 онтичееноЙ оеью еоетав 
ляет 900), перемещение изображения будет наиболее быстрьш 
и понадобится самая RОРОТI\ая выдерЖIШ. ЕСJlИ же предмет ДI!И-

* Изменеuие положения аппарата по отношению к предмету съемки 
или же их одновременное перемещение дает аналогичные РСЗУЛI,таты. 
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жется по направлению оптической оси объеl\тива, то есть прямо 
на аппарат или от него (угол между оптической осью и направ
лением движения близок к 00), то изображение уже почти не 
перемещается по фотослою, а только постепенно растет (ИJШ 
уменьшается) в размерах; тут возможна относительно наиболь
шая выдержка, в 4 раза длительнее, чем в первом случае. Между 
первым и вторым положениями существует ряд промежуточных , 
причем скорость перемещения изображения уменьшается по 
,мере поворачивания направления движения к фотоаппарату 
{так, при движении под УГЛО~1 в 450 к оптической оси объектива 
выдержка может быть увеличена вдвое сравнительно с первой). 

Итак, мы выяснили, что максимально допустимая продол
жительность выдержки при съемке движущихся объектов зави
сит от следующих факторов: 

1) допустимой степени нерезкости негатива; 
2) скорости движения предмета съемки; 
3) расстояния между предметом съемки и фотоаппаратом; 
4) фОI{УСНОГО расстояния применяемого объеl{Тlша; 
5) угла между направлением движения предмета и оптиче

ской осью объектива. 
Очевидно, продолжительность выдеРЖIШ находится в пря

мой зависимости от факторов 1 и 3 и в обратной зависимости 
от факторов 2, 4 и 5. Предельно допустимая выдержка умень
шается во столько раз, во сколько увеличивается скорость дви

жения предмета или фокусное расстояние объектива. Вы
держка может быть увеличена во столько раз, во сколько увели
чивается допустимая нерезкость негатива или расстояние между 

предметом съемки и фотоаппаратом. Кроме того, предел допу
стимой выдержки увеличивается (но не пропорционально) по 
мере уменьшения угла между направлением движения предме

та и оптической осью объектива. 
На основе этого ряда зависимостей построена приводимая 

далее таблица предельных выдержек (табл. 25). При пользова
нии ею надо иметь в виду следующее: 

1. Таблица рассчитана для объективов с нормальным фо
кусным раеетоянием·'13,5 см дЛЯ аппарата 9х12 еж; 11 см 

ДЛЯ аппарата 6 х 9 с.м; 7,5 с.м ДЛЯ аппарата 6 х 6 с.м; 5 сом ДЛЯ мз-
;Iоформатнего аппара'l'а. Следовательно, таблицей можно поль 
роватьел длл всех отечественных массовых фотоаппаратов 
(<<ФОТОRОР», (<l\fОСRВЮ), «ЛюБИl'еJlЫ>, «ФЭД,), «30РНИЙ», «Ниею>, 
«Зенит»). Пользование одной таблицей для различных форматов 
р данном случае практически возможно потому, что в реЗУJlЬ-

тате математических преобразований разница в исходных дан-
ных ,(раЗJlичные фокусные расстояния и разная допустимая 
степень перезт\Ости) почти компенсируется И для упрощения 
МОЖет быть игпор,ировапа. 

7 в п МИJlУ1JИII 



Таблица 24 

IfО~МАЛЬНЫЕ СКОРОСТИ ЛВИЖЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ 

I ~ВIIfR"Ф~I\ЙС~ фiъ~ит 

I 

А~тфб с . I • • • • 

~тф~ б л 
» BtrtH 

•• 
в е .. 
в л СI П Д 

• 

лр]а 
» 

IЩI н 
* 

~ . п· C~ ~ rop . 

\ 

Сиорость 
(ЮlЛометры 

в час) 

25-45 
30-60 
25-4.5 
18-35 

70 
15-25 
35-55 

3,5 
22 
18 
З,5 

11 
7 

18-35 
15 

35-45 
5,5 

15 
45-55 
7-11 

15-18 
45-55 

70 
9() 

ДВIIЖУЩИЙСII объеит 

Дождевые капли. . . . . . . . . 
Морские волны в обычную погоду 

» » в бурю 
МотоцИIШ 
Пароход • 
Пешеход. 
Пловец · Животные, ИДУЩllе шаГО~I 

» быстро движущиеся 
Поезд товарный . . . 

~ пассаЖИРСIШЙ • 
» нурьеРСl\ИЙ.. 

Прыгун · . . . . . . . . . . 
Самолет гражданской авиации 

» при посадке 

Скутер · . . . . . 
Снежные хлопья . 
Трамвай • . . . . . 
Троллейбус . . . . 
Трудовые процессы 
Футболист .••. 
Хоккеист 
Электропоеад 
Яхта ••.. 

Сиорость 
(ЮI.-юметры 

в час) 

18-35 
• 22 

70 
ЗО-60 
11-35 

3,5-5,5 
3,5-5,5 

5,5 
15 

до 45 
до 60 
до 90 
18-35 

100-300 
до 90 
40-55 
2-7 

25-45 
25-45 

7 
до 35 
до 45 
до 90 

15 

... 
CJ:) 

... ' 

~ 
'" ;,s 

..... 
<;:, 

I 

~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
б 
CI:I 
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I IJ Р1~Л"'_т ЬJI1 П ] Ь Д~РЖКИ ПРИ СЪЕМКЕ ОБЪЕКТОВ, J!ВИЖУЩИХСЛ ПАРАЛЛЕЛЬНО ФОТОСЛОЮ 

~ 
, Расстояние от аппарата до объекта съемки (метры) , ~ ::: 
~ ао о 
~ ~O: _ 

=~ 
..о ), ..00:; ~o 
~ ~-~= 
Q Q~ = 
8. 1 1 5 2 3 • 5 7 10 15 20 30 50 75 100 250 500 8.= .. ~ 
о 0= ~ 
о:; O:;~~~ u u",o.", 

1 /1 50 I/фоо /65 1500 1/.00 1/250 1/200 l{ш 11100 1{,о 1{50 1/25 1/20 1/10 1/5 '{, 3,5 
1,5 - 1/1250 /IO~O 1 '00 1/500 1/400 1/250 1/.00 1/125 1/100 1/.0 1/40 1/25 1/20 1/8 1/6 5,5 
2 - -г /12 ~ 1/1000 1/600 1/500 1/400 1/2'0 1/200 1/ .. , 1/100 1/50 1/40 1/25 1/10 1/, 7 
3 - -г 1- 11250 1/1000 1/'50 11500 1/400 11250 1/200 1/125 '115 1/" '/40 11'5 118 11 
4 - -г 1- - 1{1250 1/'000 '/'00 1/500 '/'50 '/250 '/150 '1'00 '1'5 '/50 '/20 '/'0 15 
5 - -t- 1- - - '/'250 '/.00 '/'00 1/450 1/.50 '/200 '{125 1/100 '/'5 1/25 1/12 18 
6 -1- -t- 1- - - - 1/1000 1/800 1/'00 1/400 11250 1/150 11100 1115 11'0 1/15 22 
7 -1- -t- 1- - - - 1/'2" 1/.00 11800 1/450 1/.00 1/200 1/'25 1/100 '/40 1120 25 
8 -1- -t- 1- - - - - 111000 1/'00 1/500 1/.50 1/200 '/150 '/100 '/40 '(20 30 
О -1- -г - - - - - '1'250 1/800 1/650 '/.00 1/250 '1200 '/'25 '150 '125 35 
2 - г - - - - - - 1/1000 1/800 '/500 '/'00 '/200 1/150 1/60 '1.0 45 
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2. Таблица предусматривает применение основных объеI{ТИ
nОВ. Для любого из сменных объективов предельную выдержку 
нужно изменить обратно пропорционально изменению велцчины 
фокусного расстояния. Так, если вы фотографируете на кадре 
24 х 36 мм не стандартным объективом в 5 см, а широкоуголь
ным объективом в 3,5 см, то предельную выдержку можно удли
нить в полтора раза; при длиннофокусном объективе в 8,5 см 
предельную выдержку потребуется сократить на 40% (до 0,6 
табличной величины), а при телеобъективе в 13,5 см - умень. 
шить на 60% (до 0,4 исходной величины). Подобным же обра« 
80М поступают и при других форматах. 

3. Расстояние до объекта съемки определяют на глаз, 
а скорость движения объекта (пока фотограф научится опреде
лять ее также на глаз) находят в вспомогательной табл. 24. 
В ней указаны скорости, обычные для перечисленных объектов 
при их нормальном движении. В тех случаях, когда автомобиль 
движется со скоростью пешехода, а поезд - не быстрее вело
сипедиста, надо оценивать фактическую скорость их движения 
на глаз. 

4. В табл. 24 указаны общие скорости передвижения объек
тов. Но во многих случаях вам придется иметь дело со сложными 
движениями, когда отдельные части снимаемого объекта дви
жутся быстрее, чем перемещается он сам по отношению к окру
жающей природе. Так, скорость движения ног идущего ИJIИ бе
гущего человека вдвое БОJIьше, чем скорость движения его тела 
(за исключением того мгновения, когда ноги опираются на зем
то). Метатель ядра сам перемещается незначительно, но его 
ноги и руки совершают весьма быстрые движения. Это обстоя
тельство необходимо учитывать при съемке средним и в особен
ности крупным планами *. 

5. Если вы фотографируете_ одновременно неСI\оЛЬКО объек
тов, движущихся с различной споростью, в разных направле
ниях и на различных расстояниях от аппарата, то расчет вы

держки делайте применительно к тому объекту, I\ОТОРЫЙ 
дад бы наиБОJIьшее смазывание (самый быстрый, самый близ--

u u ~ 

кии, движущиисн В самом неuлагоприатном дла съемки напрап-

лении), тогда вее объекты получаТСIl резкими Или же примите 
110 IIнимание лишь главный предмет, пренебрегал второстепеп 
выми, ревность ноторых пе столь обязательна. 

6. Предельные выдержки в 'шБJI. 25 рассчитаны ДJIЯ самого 
нсБJlагоприятного случая, когда предмет съемки движется пер-
пепдИI{УЛЯРНО оптическои оси объектива (под углом 90е к ней). 

* в лекOlОРЫХ СJIучанх, еСJIИ ВСН ОСТЮlЬНаН фигура ВIIOJlНе реЗка, 
вмазанное'!'!> фу'!'больноrо или тенлиспоrо мяча, ПОПI, р)'ки, раКСIlЩ 
может усиливать впечатление быетроты двишепиЙ. 
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При уменьшении этого угла применяются выдержки более про
должительные, чем приведенные в таблице, согласно сназанному 
выше (при угле в 450 выдержка может быть удвоена, при 00 
удлинена в 4 раза *). Этот прием иногда может оказаться весьма 
полезным по условиям освещения или при отсутствии очень 

НОРОТКИХ выдержен на затворе. 

7. Выдержки в таблице указаны мансимально допустимые. 
Если по условиям освещения вместо указанной в таблице вы
держки в 1/100 секунды достаточна вдвое меньшая выдержка 
в 1/100 секунды, то следует применить ее, но нельзя без ущерба 
для резкости изображения вместо 1/100 сенунды взять вдвое 
большую выдержку в lJso секунды. 

8. Если по таблице требуется меньшая выдерщна, чем от
секает затвор вашего фотоаппарата, вам остается отойти пео
сколько дальше от предмета съеllШИ (во стольно раз, во СКОЛf>4 
но нужно увеличить выдержку). Лучше получить мелное, но 
резкое изображение, чем крупное, но смазанное. В ПОЗИТИВНОIII 
процессе вы сможете увеличить только нужную часть негатива. 

·9. Табл. 25 составлена с соблюдением требований полной 
резности согласно сназанному в начале этого УРOIШ. Снимон, 
сделанный в соответствии с этой таблицей, даст совершенно 
резное изображение движущегося объеI<та, IШН бы застывшего 
в той позе, в I\аIЮЙ его застал момент спуска затвора. Однано 
в ряде случаев легкая нерезность нонтуров движущегося объен
та не толы<о не вредит общему впечатлению, но даже придае1l 
снимку динамичность, вызывая у зрителя ощущение движения: 

ведь и в жизни мы не всегда успеваем вполне отчетливо раз

глядеть фигуру спортсмена, быстро промелькнувшую мимо нас. 
Автомобиль, идущий по шоссе со скоростью в 80 км В час, 
lIЫГЛЯдит как стоящий на месте, если он получился на снимне 
совершенно резким, и кан имеющий свою снорость, если сфото
графирован чуть смазанным. ПОЭТОllIУ, когда абсолютная рез
кость не обязательна, можно увеличивать вдвое пределы допу
стимой нерезкости и, следовательно, удлинять вдвое предеЛf>4 
ные выдержни, указанные в таблице. Этот допуск значительно 
расширяет возможности спортивного фотографа. 

Пробелы в графах таблицы означают, что потребовались 
бы выдеРiJШИ меньшие, чем lJШО секунды, то есть неосущес'l'-
вимые ни одним из фотолюбительских аннаратов. 

Разумеется, основное применение приведеннал таблица мо-
Жет найти не в момент съемки, а во время подготовки к неЙ 
Дома, когда фотограф ПРИIшдывает возможные выдержни и рас-
стояния. 

* IIапомним еще раз, что увеличить IIчеТllеро IIыдрж<<уy 11'/100 секунды, 
это значит взять 1/21 ,ееНУIlДЫ (а не 1/'00 ееIIУIIДЫ). . 
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ФОТО"-ПП"-Р"-т В СЪЕМКЕ ДВИЖЕНИЯ 

Rю\ можно увидеть из табл. 25, съемка быстродвищущихся 
объектов может потребовать очень коротких выдержек - до 
l/soo-1flooo секунды. Таких скоростей центральные затворы пе 
имеют. Правда, любой движущийся объект можно сфотографи
ровать и с 1/100 секунды, но нередко это ОIшзывается ВОЗМОiЮIЫМ 
лишь с такого значительного расстояния, что объект выходит 
па негативе очень мешшм, и даже путем увеличения не удается 

получить круппого изображения с отчетливыми деталями. 
Поэто;,rу фотографу, желающеиу производить съемку самых 

быстрых движений на близко~r расстоянии, понадобится фото· 
аппарат со шторным затвором, допускающим выдержки в 1/500 

И даже 1/\000 секунды. 
Работа щелевого затвора имеет одну особенность: так как при 

нем отдельные учаСТIШ пластинки экспонируются последова

тельно, то при съеМI\е очень быстрого движенпя возможны свое· 
образные искажения. Например, если предмет движется парал
лельно фотослою в горизонтальном направлении, а шторка 
падает сверху вниз, то за тот КОРОТIшй промеЖУТОI\ времени, в те
чение которого щель проходит от нижней части изображения до 
верхней, сам объент успевает неСI~ОЛЬКО продвинуться вперед. 
В результате верхняя его часть приходится не точно под нижней 
(это бывает заметно по колесам, I{OTOpble могут получиться не 
круглыми, а эллиптическими). Хотя такой снимок с овальнымп 
колесами и смещенной вперед верхней частью автомобшIЛ иной 
раз МОЖет лучше передать впечатление движения, чем безуко" 
ризненно точный и резкий кадр, похожий на СНИМОI\ автомоби· 
ля, неподвижно стоящего на месте,- нередко оказывается же

лательным предупредить подобное ИСI\ажение. Достигается это 
тем, что фотоаппарат при съемке держат таи, чтобы щель затвора 
двигалась навстречу изображению объеI\та на пленке, то есть 
имела бы то же направление движения, что и объект *. Так, на-' 
пример, при съемне фотоаппаратом «Зоркий» предмета, иоторый 
быстро и близко движется справа, при горизонтальном надре 
держите камеру в нормальном положении. Ilри движении пред-
мета слева фотоаппарат переверните верхом вниз, чтобы видоис-
l\атель пришелся под камерой. Аппарат «Киев» в этом случае 
пришлось бы повервуть соответствующии боком; однако при 
ЭТОМ не была бы использована ВСН подознан площаДh плевки, так 
нан вместо rОРИЗ0птальпоrо надра прпшлось бы сделать вер-
тикальпыЙ. 

* Напомним,.что при нормальном (rОРИЗ0нтальном) положении фОТО 
аппаратов щель ватвора у ~ФЭД» и ~30pI(OГO» движется справа налево, у 
~1\иеDаt сверху ВНИЗ. . 
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Немаловажную роль в съемке движения играет видоиска
тель. За ДВИЖУЩИl\lСЯ объеКТОl\l наблюдать в маленький видо
искатель нелегко, и во время соревнования по футболу может 

случиться, что мяч попадет в фотографа прежде, чем будет за
мечен Иl\1 в видоискателе. 

Самым удобным является рамочный ВИДОИСIштель. Поль
зуясь им, вы видите в одинаковом (натуральном) масштабе 
не только самый кадр, но и окружающее, легно можете 
заметить приближение объента съемии, оценить расстояние 
до него и опреде.тIИТЬ момент вхождения объекта в иадр. Если 
вы часто занимаетесь спортивной съеl\ШОЙ, то советуем при
строить рамочный видоиснатель к иамере, не имеющей его. 

Неснолько труднее (<.1IовитЫ> движущийся объект в сивозной 
оптичеCIШЙ видоискатель. МаЛЫl\l же зеРI{альным видоискате
лем пользоваться не реКОl\lендуется. 

Следить за быстрым передвижением предмета особенно 
затруднительно в зеРl\альном фотоаппарате: во-первых, фото
граф изолирован шахтой от Оl\ружающего; во-вторых, оБЪel{Т 
появляется на матовом CTeK.тIe со стороны, противоположпой той, 

откуда он в действительности движется *; в-третьих, объекl' 
в большинстве случаев исчезает из поля зрения зеркала прежде, 
чем фотограф успеет спустить затвор. По этой причине аппара~ 
«ЛюбителЬ», если им пользоваться нан зерка.тIЬНОЙ камерой, 
мало пригоден для фотографирования перемещающихся объек
тов. Применение его становится возможным при визировании 
не по зериалу, а по имеющемуся в камере СI{ВОЗНОМУ рамочному 

видоискателю. 

При съемке быстрого движения видоискатель нередко фак
тичесни служит только для центрирования надра. 

Заслуживает особого внимания вопрос наводки на резкость. 
Понятно, что производить наводиу по движущемуся объекту 
невозможно. Для того чтобы объект съеМIШ оиазался в фо
иусе, надо навести на резиость заранее по наному-либо непо

движному предмету (столб, камень, ленточна финиша и пр.), 
около которого должен пройти снимаемый объеl\Т. Когда он 
достигнет намеченного места, спустите затвор, но сделайте это 

не В самый момент прохождения объеl\ТОМ ТОЧIШ наводни, 
а чуть-чуть раньше, иначе объеliТ успеет пеМПОFО продвинуться 
вперед и выйти из фонуеа, а иногда даже и совсем из :кадра. 
Это объясняется тем, что реакция чеJIовека, как правило, 
запаздывает в предеJIaХ двух десятых долей секунды; ироме 

того, на приведение затвора в деиствие уходят доли сенунды. 

v спех здесь зависит от праI\ТИИИ и правильного учета CI{()-< 

* в фотоаппарате «3еНIlТ~ наблюдаемое изображение не ПСРСВСРIIУТО 
зеркально, 
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рости движения и удаленности объекта; не нужно опаздывать, 
но и торопиться не следует. 

Наиболее удобен для съемки движущихся объектов малофор
матный фотоаппарат, и не толы{о вследствие наличия шторного 
затвора. Большая глубина резкоизображаемого простран
ства, даваемая его объеI,ТИВОМ снебольшим фонусным расстоя
нием, позволяет (сравнительно с аппаратами большего фор
мата): а) при одинаковой глубине резкости применять большее 
отверстие диафрагмы и потому сокраща'l1Ь выдержну; б) при 
одинаковой выдержне использовать большую диафрагму; В) при 
одинановых диафрагме и выдержне получать лучшие по глу
бине резности результаты. Кроме того, малоформатный аппарат 
допускает применение сменных объентивов и быстро подго
тавливается к следующему снимну. 

ВЫБОР МОМЕНТА СЪЕМКИ 

Тание подвижные объекты, нан автомобиль, трамвай, трол
лейбус, поезд, пароход, в движении имеют таной же ВИД, как 
если бы они стояли на месте. Автомобиль на большой снорости, 
сфотографированный с полной резностью изображения, ничем 
по виду не отличается от автомобиля, стоящего неподвижно. 
О движении этих объектов можно судить по оставляемым ими 
за собой следам; например, пар и дым за поездом, пыль за авто
машиной, волны за кормой парохода. Выбор момента для съемни 
затруднений здесь не вызывает. 

Другое дело, если приходится фотографировать живые су
щества, у ноторых кроме поступательного движения происхо

дит непрерывное движение нонечностеЙ. Здесь выбор удачного 
момента играет важную роль. Снимая как придется, легко полу
чить снимок с неестественно застывшими, как бы позирующими 
в необычных позах фигурами. 

Движение живого объекта занлючается в ряде фаз, непре
рывно сменяющих одна другую, причем в момент смены фазы 
движение обычно как бы приостанавливается - наступает так 
называемое узловое положение. 

Посмотрите па человека, колющего дрова Его движеIШII 
происходят в двух чередующихся направлениях: вверх (взмах 
топора) и вниз (удар по полену). Нетрудно на еобетвенном опыте 
убедиться, что в момент нахождения топора в высшей точке он на 
мгновение приостанавливается, чтобы затем начаТЬ опускаться. 

Такую же «мертвую точку» легно проследить при взлете 
качелей, ногда они в своем кульминационном положении «за· 
мирают», останавливаются перед началом спуска. «Мертвая» 
(она же наивысшая) точка имеется и в ПрЫЖКА В высоту И в 

ряде гимнастических упражвений, 
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Кульминационный МОМент перехода одного направления дви
жения в другое в общем наиболее благоприятен для СъеМI\И 
с технической стороны: он выразителен, его сравнительно не
трудно уловить, и в то же время он вследствие замедления дви

женИя позволяет удлинить выдержку или при той же выдержке 
произвести съемку с более близкого расстояния, крупнее. 

А 6 8 

Рис. 56. Различные фазы движения пешехода 

Рассмотрим движения идущего человека (рис. 56). Здесь 
наиболее выигрышны для съемки два положения: 1) когда 
нога вынесена вперед до предела, но еще не начала опускаться 

на землю (А), и 2) когда человек уже ступил на вынесенную 
вперед ногу, а другая отделил ась от земли, но еще не начала 

двигаться вперед (В). 
Промежуточные положения дают меньший эффект дви

жения, средние положения - иной раз даже отрицательный. 
Вряд ли фаза В создает представление об идущем человеке, 
а между тем поступательная скорость человека (движение 
вперед) во всех трех положениях А, В и В одинакова. 
у зловое положение в момент перемены направления движе-

ния рук И ног человека имеется и в каждом спортивном упрэж-

иении. Жизненность снимка достигается тогда, :когда зритель 
по нему представляет себе фазу движения, ТОJlЬНО ЧТО занончИВ 
myюся, и предвидит НОВУЮ, начипающуюси фазу. 

При съемке ЖИВЫХ движущихся об'ЬеКl'ОВ одна из задач фо-
тографа запечатлеть единственный момент движения так, 
чтобы в нем непременно были переданы ощущения предшество-
вавшего и последующего состояний. Поэтому съемка в самый 
КуЛьминационный момент не всегда является наиболее выигрыш-

u u б нои с эстетическо~ ТОЧI,И зрения, не всегда наилучшим О рэзом 
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передает быстрое движение. Она нередко может создать впечат
ление застывшего, остановленного движения. В большинстве 
случаев наиболее выразительны снимки, сделанные не в момент 
«мертвой точкИ» или узлового положения, а на мгновение 

раньше или позже. 

ЗКСПОНJIРОВАНИЕ 

Определение рабочей выдерЖl'И. Необходимость получить 
достаточно ре3Iюе изображение движущегося предмета застав
ляет несколько иначе, чем это бывает ПРИ съемке неподвижных 
или малоподвижных объектов, подходить к определению рабо
чей выдержки. Она должна быть настолько короткой, чтобы га
рантировать получение неСlllазанного изображения, и в то же 
время достаточной для того, чтобы обеспечить удовлетворитель
ную прораБОТI\У негатива. Применительно 1, величине выдеРЖIШ 
эти требования взаимно противоположны. 

Табл. 25 учитывает только максимальный предел выдержек 
для получения резкого изобра;кения; прочих условий (время 
года и час дня, погода, чувствительность негативного материала, 

диафрагма) таблица не касается, и в ряде случаев использование 
указанных в ней выдержек дало бы сильнейшую недодеРiIШУ, 
не поддающуюся исправлению. 

При всех прочих видах съемки рабочую выдершку находят 
по обычным определителям выдеРЖeIС при дневном свете 
(табл. 9 в 4-м YPOI{e) или при электрическом свете (табл. 30 
в 11-м уроке). При съемне движения дело обстоит наоборот: 
прежде всего (по табл. 25) следует определить, при каной 
наибольшеii выдеРЖI{е нзображение объекта выйдет резним, не 
смажется. Найдя эту выдеРЖI,У, сравните ее с той, которая тре
буется условиями освещения и пр. по табл. 9. Нередно оказы
вается, что предельная по признаl{ам резкости выдержка меньше 

той, которая необходима по световым условиям для прора

ботни негатива. 
В р.аспоряжении фотографа имеются пять средств получения 

проработанного негатива: 1) применение наиболее ВЫСОl\ОЧУВСТ-
вительного негативного материала; 2) использование боль-
шей диафрагмы; 3) отказ от светофильтра; 4) удаление от объ-
ента съеМIШ; 5) выбор более благоприятного (малого) угла 
съеМI,И. Первые три средства компенсируют в известной мере 
недостаток освещения ВО время короткой выдеРЖIШ, а послед-
ние два позволяют удлинить выдержну. Сочетая снорость дви-
жения объекта с освещением, светочувствительностью негатив-

ного материала и другими съеlllOЧПЫI\[И условиями, вы должны 

най'fИ 'faltoe решение (переДIЮ номпромиссное), которое по-
зволит получить удовлетворительный резулиа'f. 
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Что же касается определителя выдержек, то при съемке 
движения он используется иначе, чем обычно, а имеННОj для 
подбора диафрагмы к приемлемой предельной выдержке. 

Все же далеI{О не всегда удается применить достаточно про
должительную выдерашу, и тогда недоэкспонированный нега
тив приходится частично исправлять последующим усилением 

(YPOI{ 14). 
На следующей странице мы даем прямую таблицу наи

меньших расстояний, с которых nозмоашо фотографировать 
при выдерлшах в 1f2SO и 1/500 секунды различные движущиеся 
объекты (табл. 26). Пользуясь таблицей, УЧIlтывайте следующее: 

1. Rю{ видно из таблицы, даже фотоаппаратами, имеющими 
центральные затворы с самой КОРОТI<ОЙ выдеРiIШОЙ в 1/200 -

1/260 сонунды «(Москвю>, «ЛюбитеJIЫ>, «Смена»), можно получать 
ре3Iше снимки любого подвижного объекта; вопрос лишь в опре
делении расстояния, сканого nОЗМОiIша съемна. Эти расстояния 
и Уlшзаны в табл. 26 сообразно направлению ДВИiI,ения объеI{та 
съемки по отношению I{ фотоаппарату (точнее, к направлению 
оптической оси объеI\тива). 

2. Для выдерлши в 1J 2SO секунды руководствуйтесь верхним 
заголоВI{ОМ таблицы, для выдерiЮШ в 1/500 сеI,унды - нижним ее 
заголовком. Соответственно этому первая КОЛОlща расстояний 
действительна ТОЛЫ{О дЛЯ выдержек в 1/500 сы{унды, а последняя 
колопка толькодля выдержек в 1/250 сы\унды.Две средние I\оЛОНКИ 
используются для обеих выдержеl\, но для разных направлений. 

3. Цифры 1\ОЛОНlШ «Прямо на объектиш> в равной мере дейст
вительны и для съеМIШ объектов, уходящих от фотоаппарата 
по направлению оптической оси. Фотографировать движение 
на аппарат под углом в 00, разумеется, большей частью нельзя; 
надо избирать прю{тичеСIШ возможный малый угол, не угрожаю
щий столкновением. 

4. Таблица пригодна для нормального объеI\тива любого из 
фотоаппаратов. Для сменных объективов малоформатного ап
парата расстояния изменяются: при широкоугольном объективе 
в 3,5 см могут быть сокращены на 1/ а; при длиннофокусном 
объективе в 8,5 см должны быть увеличены в 1,'1 раза; при теле-
объективе в 13,5 см подлежат увеличению в 2,7 раза. 

Для фотоаппарата «Сменю>, имеющего объектив с фокусным 

действительны табличные данные для 1; !50 секунды. 
расстоянием в 4 см, при выдеРЖI{е в 1/.00 секунды полностью 

фотоаппаратов «Любитель», «ФЭД», «Зоркий», расстояния, 
5. При выдержках в 1/100 секунды, отсекаемых затворами 

дaH~ыe ДЛЯ lJщ секунды, сл~дова по бы ~ДЛПlIfIТЬ на Ч. (OAHaI;D 
етои нв очень значитвльнои поправ кои можно првнвбрвчь). 

6. При съеМI\е с выдержкой в 1/1000 сы,унды все расстояния, 
вриведенные для ,1/100 еенунды, мошно еонра'fИ'fЬ вдвое. 
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Fo~T~~~ 
(вfч:ф) 

t 
/i1M 

с выдержками в 1/250 и 1/500 секунды 

в трех последних колонках укаваны наименьшие расстояния для выдержки в '/ ... секунды 

~апра~леlm~ движения объекта съемки относительно фотоаппарата: I прямо на I под углом Iпараллельобъектив в 450 но пленке 

ий пешеход, пловец, спокойно играющие дети, 
в и ной реке ............. _ . . . . . 

:lIдtm~й пешеход, пловец в 100-метровке, лошадь и дру-
тн е шагом, падающий снег _ . _ . . . . . _ 
п- о ессы, подвижные жанровые сцены, лыжник в 
о аге..................... 

и р ющие дети, тихоходный пароход ..... . 
онькобежец, лыжник в гонке на равнине, ло
ыстродвижущиеся животные, яхта ..•. _ 
ой дистанции, спортивные упражнения, гребной 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
в л ы в обычную погоду, вода в горнщ! потоке 
ро л йбус, автобус, ГРУЗОВИR, прыгун, дождь . 
В ом биль, мотоцикл в городе ........ . 

т, б г н в 100-~IeTpOBKe, велогонщик и конькобежец 
н л н ы истанциях, быстроходный пароход . . . . . . . 
о ь об ец lOO-метровке, хоккеист, лыжник в прыжке с 
т a~ п и а, с акован лошадь на длинной дистанции, скутер, 

ое Д • • • • • • • • • • • .- • • • • • • • • • • • 
1ОО-метровке, скаковая лошадь на короткой ди-
ажирский поеяд ..•.. . . . . . . 
оссе, ЛЫЖНИR в слаломе, буер, морские вол-
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 

3Д, электропоезд, самолет при посадке, скоро-

гор на лыжах . . . . . . . . . . . . . . 

Направление движения объекта относительно аппарата: 

0,8 м 
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2"" 

2,5 '" 

3м 
4м 

4,5 М 
5м 

6оМ 

8.и 

10 м 

12 ом 

15 м 

1,5 ом 

2м 

2,5.и 
4м 

5м 

6.и 
8м 
9оМ 

10 ом 

12 "" 

15 м 

20 ом 

25 ом 

ЗА м 

3-" 

4"" 

5-" 
7м 

10 "" 

12 -" 
15 м 
18 м 
20 м 

25 м 

30 м 
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60 м 

I прямо на \под углом \параллельобъектив в 450 но пленке 

, в трех первых RОЛОНRВХ укаваны расстояния для lIыдержки 11 '1 ... секунды 
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Прием ведения фотоаппарата. В тех случаях, когда наимень
шая выдеРЖI{а, допускаемая центральным затвором или усло

виями освещения, OIшзывается недостаточно короткой для полу

чениЯ резкого изобращения объекта, который быстро движется 
параллельно фотослою (или приблизительно параллельно), а 
отойти дальше нельзя или нежелательно, вы можете восполь
зоватЬ(~я приемом, позволяющим в два-три раза удлинить 

выдержку, но требующим, однако, известной сноровки. 
Нацелив аппарат на объект съемки и держа последний в поле 

зрения СI{ВОЗНОГО видоискателя, ведите (поворачивайте) камеру 
вслед за объектом так, чтобы он все время оставался в одном 
и том же месте поля видоискателя, и спустите затвор в нужный 
момент, не приостанавливая движения аппарата по радиусу, 

центром которого служит ваш корпус. Изображение движуще
гося объеl\та оказывается как бы прикрепленным к одному 
участку пленки, почти не перемещается по ней и получается 
более резким, чем при неподвижном аппарате и той же вы
держке. Зато фон выйдет сильно смазанным, причем каждая 
точка неподвижных предметов будет размазана в направлении 
ведения фотоаппарата. 

Во избежание рыВIШ и для придания ходу фотоаппарата 
плавности рекомендуется начинать движение перед экспониро

ванием и прекращать ПОСле него. 

R прием у ведения фотоаппарата за объектом или сопро
вождения объекта фотоаппаратом прибегают не только выну/!{
ДeJIНО, а иногда и преднамеренно, для повышения динамичности 

снимка. Выбрав сравнительно продолжительную выдержку 
(1/100 сеl{УНДЫ) и соответственно задиафрагмировав объектив, 
«ведут» его за объектом. В результате сглаживается задний 
план (например, пустые трибуны), внимание зрителя сосредото
чивается на главном объекте; кроме того, рассматривая, напри
мер, подобный снимок бегуна, зритель как бы «бежит» вместе 
со спортсменом, которому окружающее и на самом деле отнюдь 

не кажется резким. 

СЪЕМIСА С ЛВИЖfIIIЕЙСЯ ТОЧКИ 
г4 • 

Все сказанное действительно и для съемки с движущейся 
точки (с поезда, с парохода, с автомобиля, с самолета) при не-
подвижном объекте. Безразлично, что именно движется - объ-
eI{T съемки или самый аппарат. Имеет значение передвижение 
ИЗQбражения по фотослою, снорость же движения изображения 

в обоих случаях подчинена одним и тем же законам, Поэтому, 
например, указанные в табл. 25 пределы выдержек действитель-
ны И для съе~ши пейзажа, фотографируемого С кю\Ого либо вида 
транспорта (нри У,СЛОВИИ, что нет БЛИ3НОFО нереднего плана). 
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Бывают и более сложные случаи съемки, когда одновременно 
движутся и объект и фотоаппарат. Здесь приходится учитывать 
обе скорости движения, а также их направления. 

Если объект и аппарат движутся в противоположных на
правлениях (например, встречные автомашины па шоссе), обе 
скорости движения нужно сложить, и выдержка потребуется 
самая короткая. 

Наиболее простой случай,- когда объект съеМI{И и фотоап
парат движутся в ОДНОМ направлении и с одинаI\ОВОЙ скоростью. 
Например, два самолета летят рядом со скоростью неСI\ОЛЬКИХ 
сотен километров в час, и с одного из них надо сфотографиро
вать друго'й, или с движущегося автомобиля надо заснять иду
щий сзади мотоцикл. По отношению друг к другу объект и 
аппарат неподвижны (движется земля под ними), и здесь воз
можна сравнительно не очень КОРОТI\ая выдеРЖI\а. 

При движении аппарата и объеI\та в одну и ту же сторону, 
но с различными СI\ОРОСТЯМИ пришлось бы учитывать только 
разницу между большей и меньшей СIЮРОСТЯМИ. О влиянии на 
относительную величину выдержки встречных углов движения 

было рассказано в первом параграфе этого урона. 
Во всех случаях съеМI\И с движения помимо обычных усло

вий приходится учитывать еще одно существенное обстоятель
ство. ТРЯСI\а, вызываемая неровностями почвы :r;ри езде на авто
мобиле, толчки поезда и сотрясения вагонов на стынах рельсов, 
а также вызываемая работой двигателей вибрация I\орпуса ав
томашины, парохода, самолета, даже ногда они стоят на месте,

все это леГI\О передается фотоаппарату, причем даже I\азалось 
бы, незначительное колебание вызывает существенное смещение 
изображения на фотослое. 

Для смягчения таких сотрясений избегайте прислонять ап
парат к I\акой-либо твердой опоре и не опирайтесь на что-либо, 
а, стоя и согнув ноги в коленях, держите аппарат в руках. Ваш 
корпус будет пружинить, амортизируя сотрясения, которые 
могли бы служить дополнительной причиной смазанности 
снимка. Из предосторожности правильно вычисленную вы-
держку все же лучше несколы{о сократить (компенсировав 
увеличением диафрагмы). 

НЕКОТОРЫЕ ИЗОБРАЗИТЕJlLНЫЕ Тl'ЕБОВАВИИ 

НеобхоДНМО знать ряд простых условий, повышающих ди-
намичность снимка К средствам усиления передачи движении 
на неПОДВИЖНОJ\l СНИМКQ ОТНОСЯТСЯ: а) НQАШОГО смазаППЫQ «<Ш0-
веЛQПЫQ») фигуры на резном фоне (нрименяется редко); б) рез 
киQ контуры на сильно смазанном фоне (нрименяется чаще); 
В) диагональное построение кадра (применлетсл часто). 
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Расположение объекта съемки по диагонали СНИllша или по 
наклонным линиям, примерно параллельным диагонали, под

черкивает движение или создает соответственное впечатле

ние там, где явные признаки движения отсутствуют, напри

мер при съеllше движущегося поезда, автомобиля и т. п. 
ВеРТИIшльные линии на пути движущегося объеI\Та как бы 

препятствуют двиа,ению, а горизонтальные - способствуют 

Рис. 57. В левом кадре бегуну дальше двигаться неI(уда. В правом кадре 
свободное поле, оставленное перед бегуном, создает представление о 

преодолеваемом пространстве 

ему. Наклонные линии, направленные в сторону движения, 
также повышают динамичность снимка, например тень объекта, 
падающая впереди него под углом к краям снимка. 

Ню{онец, при съемке, а также при обрезке отпечатка или 
выборе кадра для увеличения следует учитывать, что простран
ство перед движущимся объектом создает впечатление о пред
стоящем пути; пространство позади него - о пройденном пути. 
Первое обычно важнее: пройденный путь, как правило, зри
теля мало интересует. Поэтому, например, движущийся чело
век, изображенный на снимке, не должен упираться в препят
ствие - край снимка, а нужно оставить впереди него часть про
странства (рис. 57); ИСIшючение возможно при съемке финиша. 

Современная фотография предоставляет все технические воз-
можности для изображения живых существ в их движении. 
Неправы те фотографы, которые из опасения некоторых труд-
ностей ограничивают себя съемкой статичных, неподвижных, 
«поставленныХ» сюжетов, обедняя этим свою фотографическую 
деятельность. Без овладения интересной областью съемки дви-
жущихся объектов нельзя стать умелым, всесторонне подготов-
ленным фотораБОТНИI(QМ. 
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ФОТООЪЕМКА. ПРИ ЗЛЕКТРИЧЕОRО:М ОВЕТЕ 

Особсн~остн 8J1сктрнческоrо освеЩСНИII.- ИСТОЧНИКИ 

8J1сктрпческоrо света.- ИСПО.1lЪ80ваuпе 

8J1сктрическоrо света 

Фотографировать возможно не только при естественном 
солнечном (дневном) свете, но и при любом искусственном свете, 
делающем предметы видимыми. Больше того, для научных целей 
широко применяется фотосъемка в невидимых для глаза, но 
действующих на светочувствительный слой ультрафиолетовых 
и инфракрасных лучах. 

Обычное электрическое освещение помещений, свет керо
синовой лампы, автомобильных фар, огонь костра и даже 
спички, зажигающей папиросу портретируемого (при большой 
светосиле объектива и ВЫСОI(очувствительном негативном мате
риале),- все это позволяет осуществить съемку. Одню<о в пере
численных случаях выдержка бывает сравнительно длитель
ной. Подобные источники света неудобны и используются для 
фотографических целей лишь в редких, специальных или край
них случаях. 

Мы ОСТавляем пока в стороне так называемую ночную 
съемку под открытым небом - городские пейзажи и иллюми
нации, где огни. уличных фонарей, освещенные окна зданий, 
лучи прожекторов, вспышки ракет не столько служат сред

CTBOJlI освещения, сколы<о сами являются объектами съемки 
(ночной съемке посвящается самостоятельпыи раздел в 18-1\1 
уроке). 

Предметом данного урока явится электрическое осв еще-
ние, специально организуемое для целей фотосъемки в тех 
случаях, когда дневного (или нормального искусственного) 
освещения недостаточно или оно вообще отсутствует. 

Электрический свет - наиболее распространенный в фо-
тографии вид искусственного освещения. Он делает фотосъемку 
не зависящей от времени года и часа дня, от погоды и географи-
ческой широты, приходит на помощь фото.люБИТEmЯМ, занятым 
днем на рабете, есобенно удобен 8ИllIOЙ, норда рап о темнеет. 
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По сравнению с дневным светом электрический даже имеет для 
фотографа свои преимущества: возможность регулировать силу 
освещения, изменять по желанию направление световых лучей. 

ОСОБЕННОСТИ ~.1IЕRТРИЧЕСRОГО ОСВЕЩЕНИИ 

КРКОСТИ зриТЕЛЬНАЯ И ФотоrРАФИЧЕСКАЯ 

Искусственный свет обманчив. Ногда вы входите вечером 
в хорошо освещенное электричеством помещение, вам кажется, 

что в нем светло, как днем. Однако в действительности освещен
ность в этом помещении в несколыю тысяч раз слабее, чем в сол
нечный день под открытым небом. 

Для того чтобы в небольшом помещении, площадь пола кото
рого равна 40 кв. м, а высота 4,5 М, создать таную же освещен
ность предметов (по степени воздействия на фотослой), как в пол
день под непосредственными лучами открытого солнца, понадо

билось бы 12 500 электроламп по 100 ватт каждая. Все четыре 
стены и потолон помещения были бы сплошь усеяны элек
трическими лампаlllИ, отстоящими одна от другой (считая рас
стояние между колбами) на ширину спичечной короБIШ (3,5 см). 

Итак, электрический свет далеко не столь актиничен по 
отношению к светочувствительному слою пластиНIШ и пленки, 

как это кажется глазу' фотографа. Выдержка при нем требуется 
в сотни раз более длительная, чем при дневном свете на от
крытом воздухе, иногда она может составлять десятки секунд 

и даже минуты. Это неудобно для съемки портретов, групп 
и собраний, так как в течение продолжительной выдержки не 
легко соблюдать полную неПОДDИЖНОСТЬ, отдельные лица не
минуемо стали бы шевелиться и на снимке получились бы сма
занными. Поэтому при фотографировании обычно используются 
более мощные электролампы, чем для нормальных осветитель
ныx целей. 

ЗАКОНЫ ОСВЕЩЕННОСТИ 

П ри работе с искусственным освещением следует разли-
чать яркость источника света и освещенность объекта фотогра-
фирования. 

Освещенность предмета съемки прямо пропордиональна 
арности источнина света' если я:рность света увеличить в 2 раза, 
то и освещенность предмета увеличится вдвое (при одном и том 
же расстоянии I\IQЖДУ ИСТОЧНИlЮМ свота и пре.дметом). 

Но в то время нак при дневной съемке под открытым небом 
раСС'1ояние 0'1 еол~а ДО объеН:'1а lIе играе'1 роли, элеIl'1ролампы 
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дают достаточное освещение только на очень близком расстоя
нии, причем освещенность в значительной мере зависит от рас

стояния между источником света и предметом съеМIШ. 

Здесь действует закон фИЗИКИ, согласно которому осве
щенность предмета обратно ПРОПОРЦlIональна I{вадрату рас

'ГочеЧНОll'l 
источнuк 

света 

• 

-1 метр 
1-0---2 "Iempa--~ 

I-~----З Meтpa-----~~ 

Рис. 58. Распространение света из то
чечного источника (закон квадратов 

расстояний) 
Если экран, наХОДRЩИЙСII в полш!(еНИII 1 на 
раССТОIII!lIИ 1 лt от источника света, отодви
нуть на раССТОRние вдвое большее (то есть 
2 .м), то такое же количество света, которое 
падало на поверхность 1, теперь БУдет па
дать на поверхность 11, вчетверо большую, 
и освещенность экрана 11 будет, следова
тельно, в 4 раза (2'=4) меньше, чем экрана 
1. Если отодвинуть экран от источника света 
втрое дальше (В ПОЛОНlение 1II), то освещен-
цость экрана уменьmиТСII В 9 раз (3'=9) 

стояния между ним 1I ис
ТОЧНИКОМ света. П редпо
ложим, что для съеl\П{И 

какого-либо предмета, на
ходящегося в 1 .м от элек
тролампы, нужна выдерж

ка в 1 сеI'УНДУ. Если этот 
предмет (или лампу) ото
двинуть еще на 1 .м (то 
есть всего на расстояние 

в 2 .м), то требуемая вы
держка увеличится не в 

2 раза, а в 22 и составит 4 
секунды; если расстояние 

между лампой и предметом 
увеличить еще на 1 .м 
(всего до 3 .М), то вы
держка понадобится в 
32=9 секунд и т. д. 
(рис. 58). 

Так как выдержка пря
мым образом зависит от 
освещенности, мы можем 

вывести правило, которое 

надо запомнить: выдерж

ка обратно npопорциопальпа яркости источника света 
и прямо пропорциональпа квадрату расстояния от источника 

света до предмета съемки *. 
Итак, вы узнали, что выдержка определяется не яркостью 

источника света, а освещенностью предмета съе!lШИ. Возможны 

* n деiiствительности дело обстоит ПQСКОЛЫЮ сложиее. Хотя осве 
щенность изменяется согласно упомянутому нами закону, на величину 

необходимой выдержки оказывает заметное влияние еще следующее явле-
ние: уменьшение освещенности в некоторое число раз требует увеличения 
выдержки в значительно большее число раа. Это явление имеет место в 
разлиЧIIЫХ случаях фОIОlрафической практики. при изменении освещев-
ности объекта СЪDМI,И, нри Шlменении ма6Штаба увеличения в НОЗIlТИIIПОМ: 
процесс е Ввиду известной сложности поправочных формул влиянио ЭТОГО 
явления до сих пор в элементарных (да и в более сложных практических) 
руководствах, в таблицах выдержек и т. п. n актически никак не читы-
вается, хотя иногда тр ует увеличения вычисленнои по та лице выдерж-

RИ В 2 3 раза. 
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случаи, когда при электролампе в 500 ватт, находящеЙСJl в 
некотором отдалении от объекта съемки, потребуется выдержка 
более длительная, чем при лампе в 25 ваТТа помещенной возле 
самогО фотографируемого предмета. 

ЗЛЕКТРОС:ВЕТ 

и НЕГАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Всякий белый свет МОЖНО рассматривать как смесь лучей 
трех цветов (называемых основными или первичными): синего, 
зеленого, красного. Однако по количественному соотношению 
этих частей спектральный состав дневного и электрического 
света не одинаков. В дневном свете содержание синих, зеленых 
и красных лучей почти равно, в свете же обычной осветитель
ной электролампы содержится: синих лучей 12%, зеленых 36%. 
красных 52 %, то есть преобладают лучи зеленые и крас
ные (рис. 59). В результате этого негативные материалы раз
ной спектральной чувствительности не одинаково реагиру
ют на электрический 
свет. 

Величина общей 
светочувствительно с т и, r- _--.-_~_----. 

обозначаемая на упаков-
ке пластинок и пле-

нок общего назначения, 
определена при источ

нике света, спектраль

ный состав которого 

приближается !{ соста
ву дневного света. 

Если взять три сорта 
фотоматериала, имею

Сuнuи lзеJlеН6I~ Hpo~
I нЬ/и 

д HJ.eHoi1 с ее т ЭJlенmрuчеснuu свет 

Рис. 59. Схема, показывающан относи·· 
тельный спектральный состав дневного и 

электрического света 

щих одинаковую общую светочувствительность в единицах 
ГОСТа, но различающихся по спектральной чувствительности 
«<Ортохром», «Изохром», «I1анхром»), то при дневной съемке все 
они потребуют одинаковую выдержку. При съемке же с элек-
трическим светом картина изменится: вследствие незначи-

тельного содержания в нем синих лучей практическая свето-

чувствительность «ОРТОХРОМа», не чувствительного К красным 
лучам, будет относительно самоЙ НИЗКОй. Чувствительность 
«Изохрома», на который действуют светло-красные лучи, будет 
примерно в полтора раза больше, а у l{раСRочувствительного 
«Панхрома» - еще в полтора раза выше (рве. 60). Следова 
тельно, при ОДИНaI\ОВОЙ номинальноЙ еветочуветвительноети 
«Изопапхром» и illапхрыФ) требуют (8 случае электрическоrо 
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освещения) только половину выдержки, необходимой для 
«Ортохромю) и «ИзоортО» 11<. 

При обычных съемках с электрическим освещением на 
«Панхроме» и «Изопанхроме» правильное тоновоспроизведение 
цветных объектов достигается без светофильтра (вообще же 
I,ратность фильтра для этих материалов при электрическом 
свете существенно ниже, чем при дневном свете), 

Сnентр ЭАентри.есноzо с_ет. 

НеzаЛlU,/lые маmери.IIЬ'\ 

Н,сенсибиlluзuрованный 

Ортохром, }lзоорто 

}lзохро., 

Ранхром, Нэоnан,р •• 

3tAeHble тrp.CHЫ~ 

РIIС. 60. Схема, показывающая относительную чувствительность 
(обозначена черным) рll3ЛИЧНЫХ негативных материалов к элект

рическому свету 

Таким образом, для съемок с электрическим светом во всех 
отношениях (экономия электроэнергии, сокращение выдержки, 
лучшая проработка негативов, правильное тоновоспроизведе
ние) наиболее выгодны панхроматические и изопанхроматиче
ские фотоматериалы. 

ИСТОЧНИRИ ЭЛЕRТРИЧЕСRоrо СВЕТА 

R ним относятся: электрические лампы НaI,аливания (нор
мальные осветительные лампы и предназначенные для съемок 

фотолампы), люминесцентные лампы, лампы «фотовспышка» 
(алюминиевая фольга которых сгорает ярким светом примерно 
в 1{ 20 секунды), импульсные лампы (В результате электричеСIЮFО 
разряда дающие нратновремеппое порядна ТЫ6ЯЧПЫХ долей 

секупды очепь интенсивное освещение). 
Последние два типа источников света, синхронизированные 

е действием затвора фО1'оаппарата,деJIают фотографа совершенно 
независимым от условий освещения и позволяют производить 

* Светочувствительность фотоматериалов специального назиа'lеНИJl 
(р€)продукционны€) И диапоэитивные пластинки, фототехническая и поэи 
тивная пленка) определяется при источниие света, ИОТОРЫЙ по спектраль-
ному составу соответствует электрическому свету. Поэтому поправка в за-
висимости от спектральной чувствительности этих материалов понадоби-
лась бы лишь при переходе к съемкам в условиях дневного освещения, 
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моментальные съемки буквально везде и всегда. Съемка с им
пульсной лампой - наиболее интересное нововведение в тех
нине современной фотографии. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛАМПЫ НАКАЛИВА.НИЯ 

Общие сведеuия 

Действие электрических ламп накаливания основано па 
том, что металлическая нить, помещенная в безвоздушную или 
наполненную инертным газом * стеклянную колбу, будучи на
калена посредством электротока, испускает лучистую энергию. 

Потребительское качество эле~троламп накаливания харю{
теризуется рядом световых, электрических и физических вели
чин, из которых для нас представляют интерес следующие: 

С в е т о в о й п о т о к - мощность лучистой энергии, ис- . 
пускаемой лампой, оценивается по ПРОИЗВОДИl\lОМУ ею свето
вому ощущению. Единица измерения светового потока
л ю м е н (Л..4t). 
М О Щ Н О С Т Ь л а м н ы - мощность элеI{трического тока, 

потребляемого лампой. Указывается в в а т т а х (вт) на колбе 
или цоколе. 

С в е т о о т Д а '1 а - отношение светового потока ламны 
к ее мощности. Выражается в л ю м е н а х н а в а т т (.лм/вт). 
Светоотдача повышается с увеличением мощности ламп. 100 ламп 
по 10 ватт потребляют такую же мощность, как одна лампа в 
1000 ватт, но ввиду малой светоотдачи (6,6 лм/вт) они дадут 
световой поток почти втрое меньший (6600 лм/вт), чем одна 
лампа в 1000 ватт (при светоотдаче в 19,2 лм/вт ее световой 
поток равен 19 000 люмен). 

С р о к с л у ж б ы (продолжительность горения) выражает 
в часах чистое время, в течение которого лампа может действо
вать до перегорания. Следует иметь в виду, что по мере исполь
зования ЭJIеЮРOJIампы актиничность ** ее излучения поетепеп-
но уменьшается, снижаясь, к концу срока СJIужбы до 70 75% 
первоначальной величины. 

н а п р я ж е н и е с е т и, для которого лампа предна-
значена, УI\азывается в в о л ь Т а х (в) на колбе или цоколе. 
Стандартизованными напряжениями являются ПО, 12'/ и 
220 вольт. При пониженном (против обозначенного на лампе) 

* Так называются газы, не вступающие в химичеСI<ие соединения. 
Обычно это смесь азота е артоном. 

поео HOCIb ,воздеиеrвоваrь наотоелои. 
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Та б л и ца 27 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТIША ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ! 

ЭЛЕКТРОЛАМП 

А. Напряжспие ссти 110 или 127 BO.тrЬT 

Мощность .тrампы (ватты) 96* 100 150 2()0 300 500 

Световой ПОТОI' (.тrюмены) 1300 1275 2175 3050 4875 8725 

Светоотдача (.тrюмепы на ватт) 13 13 15 16 17 18 

Диа~Iетр полбы (миллиметры) 66 76 81 97 112 132 

ДЛШIа лампы (МИЛЛЮlетры) 131 159 175 205 237 242 

Б. Напряжсние сети 220 вольт 

Мощность лампы (ватты) 100 109* 150 200 300 500 

Световой поток (люмсны) 1000 1300 1710 2510 4100 7560 

Светоотдача (люмены на ватт) 10 12 12 13 14 16 

Диаметр I\олбы (миллиметры) 76 66 81 97 112 132 

Длина лампы (миллиметры) 159 131 175 205 237 242 

ТИП ЦОI\ОЛЯ Р-27 Р-27 Р-27 Р-27 Р-27 Р-40 

СРОН службы (часы) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

• Бl1спиральные лампы. 

напряжении уменьшается световой ПОТОl< лампы, при повы
шенном напряжении световой поток увеличивается, но зато 
существенно снижается срок службы лампы вплоть до быстрого 
e~ перегорания при большом ОТIшонении от нормы. Кроме 
того, изменение напряжения питающей сети влияет на спеI\Т-
ральный состав светового потока, вследствие чего аКТИНIIЧНОСТЬ, 
излучения претерпевает существенные колебания. Например, 
повышение нормального напряжения сети на 10% увеличиваот 
актиничность почти в полтора раза, а падение напряжения 

на 16% вдвое уменьшает ее. 
r а б а р и т Н Ы е раз м еры диаметр I\Олбы и длина 

всей лампы имеют значение для использования или конструи-
роsания арматуры. 

ц о 11: о л ь служит для элентричеСНОFО I<оптанта и мехави-
чееной связи лампы е патроном. ЦОКОЛИ бывают резьбовые 
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и штифтовые разных размеров. Бытовые осветительные лампы 
снабжаются резьБОВЫ1ll цоколем Р-27 с диаметром в 27 мм, 
лампы в 500 ватт и выше имеют цоколь Р-40 с диаметром в 40 мм, 
дЛЯ !юторого нужен соответствующий патрон. 

Во время горения предохраняйте элеl\тролампы от брызг 
воды во избежание появления на колбах трещин, вызывающих 
порчу ламп. 

Hop • ."a.r,/bH/bte ocвeтитeAъи'Ьte .1а.пnы 

Нормальные осветительные электролампы с успехом исполь
зуются для фотосъемочных целей. I{олбы их обычно делаются 
из прозрачного стекла. 

Все необходимые технические данные этих ламп содержатся 
в приведенной выше табл. 27. 

ФоmО.1а.пnы 

Для освещения при съемюl.Х выпускаются специальные 
электролампы накаливания (фотолампы), дающие почти удво
енный световой поток сравнительно с нормальными осветитель
ными лампами равной мощности (рис. 61). 

Действие фотоламп основано на горе
нии с перекалом (то есть с относительно 
повышенным напряжением сети, с большей 
температурой накала нити, чем это обыч
но пра!{тикуется в осветительных лам

пах), вследствие чего не только возрас
тает светоотдача, но также изменяется 

спектральный состав излучения - по
следний становится более актиничным за 
счет увеличения содержания синих лучей. 

Свет олампы в соединении со све-

тельной пленной позволяет 

секунды и короче. 

I I 

Диа..,етр 
• i 

Фотолампы выпускаются двух мощнос-
u 2" '" "'()() т е '" Рис. 61. Фотолампа 

теи; B~;) и i} ватт nолuы ИХ матирова-

ВЫ изнутри п рассеи:вают с:вет Габариты 
фотоламп невелики: фотолампа :в 275 :ватт по размерам равна 
обынновенной осветительноЙ лампе в 40 60 ватт, а 500 ватт-
ная фотолампа не больше обычной лампы в 75 100 ватт. 

в табл. 28 ПР~iI!едены техиичесние данные фотоламп. 
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Таблица 28 

ТЕХНИЧЕС:КАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОТОЛАМП 

Напряжение сети (вольты) 127 127 220 220 

Мощность лампы (ватты) 275 500 275 500 

Световой поток (люмены) 8800 16000 8000 14500 

Светоотдача (люмены на ватт) 32 32 29 29 

Диаметр колбы (миллиметры) 66 76 66 76 

Длина лампы (миллиметры) 124 159 124 159 

Срок службы (часы) 2 6 2 6 

При м е ч а п и е. Цоколь фотолампы обычный резьбовой диаметром 
D 27 .м.м (Р-27). 

Нормальным положением фотолампы при горении является 
вертикальное - цоколем вниз; ОТIшонение допустимо не более 

А 

- .... 
/' , - I G 

- I " / ... -
Рис. 62. ПредеJI допус
'l'имого наклона фотолам

пы при горении 

А- нормальное положение; 

Б - наибольший допусти

мый наклон 

чем на 900 (рис. 62), иначе сокра
тится срок службы лампы и возможно 
даже немедленное ее перегорание. 

Фотолампы имеют свойство, вызы
вающее необходимость особого с ними 
обращения. Срок службы их неве
лик: два часа горения - для лампы 

в 275 ватт, шесть часов - для 500-
ваттной лампы. Поэтому фотолампы 
следует ВIшючать только на время вы

держки, а подготовку к съе~ше, если 

она длительная, вести при свете нор

мальных осветительных ламп, временно 

ввинченных в арматуру, предназначен

ную для фотоламп. 

ДЮМИИЕСЦЕНТИЫЕ ДА.МПЫ 

в осветительной технике начали занимать место газораз-
рядные люминесцентные лампы, излучение которых по спект-

ральному составу близко к естественному дневному свету. 
По наружному виду они представляют собой цилиндрические 
трубки длиной от 45 до 150 см со впаянными ПО концам элек-
тродами 

Б табл. 29 читатели найдут некоторые технические сведе-
пия об этих лампах. 
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Табл ица 29 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП «Л:С)~ 

Напряжение сети (вольты) 127 127 

Мощность лампы (Baтrы) 15 20 
Световой поток (люмены) 420 600 

Светоотдача (люмены на ватт) 28 30 

Срок службы (часы) 1500 1500 

ОСВЕТИТЕЛЬНлЯ лРМлТУРл 

2t1 

220 220 

30 40 

960 1360 

32 34 

1500 1500 

Для лучшего и удобного использования источника света 
служит специальная арматура, состоящая из приспособлений 
для укрепления лампы, подвода и включения электротока, кон

центрации и перераспределения светового потока. 

Источник света с необходимой арматурой составляют вместе 
осветительный прибор, при этом прибор для освещения близких 
объектов называется светильником. 

Рис. 63. Самодельные рефлекторы для электроламп 

Рефлекторы. Наиболее существенная ЧаСТЬ осветительного 
прибора рефлектор, представляющии собоп поверхность, 
окружающую лампу с боков, сверху, снизу, сзади и отражаю-
ю световой поток в одном направлении - вперед. Рефлекто-

ры существенно попышают освещенность предмета съемки в 

лучших случаях примерно вдвое), защищают объектив и глаза 
фотографа от прямых лучей, предохраняют лампы от повреж-
дениЙ. 

Рефлектор не трудно изготовить из дерева или листовой 
жести (рис. 63); можно воспользоваться пебольшим алюми-
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ниевым тазиком (в дне которого вырезается отверстие для лам
пы). Деревянный или металлический рефлентор надо покрыть 
внутри матовой белой или алюминиевой краСIИЙ, а снаружи -
черной. 

Рефлектор следует снабдить специальной СТОЙНОЙ или под
ставкой для установки на столе и нарезной для навинчивания на 

штатив; кашдый рефлек
тор должен иметь электро

шнур достаточной для 
маневрирования длины (не 
менее трех метров). 

Рефлентор для фото
ламп, зажигаемых на НО

РОТIие время, можно сде

JIaТЬ из листа картона или 

чертежной бумаги, согну
того широним конусом, 

вершина ноторого среза

на и заменена НРУЖНОМ с 

отверстием для патрона. 

Бумажный рефлектор по
лезно онлеить внутри 

фольгой, снаружи - чер
ной бумагой; он может 
быть сделан складным. 

Для всех рефленторов 
рСI{омендуем угол }юну

са в 900. 
Световой ПОТОI, лампы 

наиболее полно исполь
зуется в том случае, ног

да плосность наналивае

Рис. 64. Осветительный прибор «ОФ-1}) мой нити направлена в 

сторону объекта съемни; 
поэтому обыкновенные лампы паналивания с прозрачвой 
колбой выгоднее укреплять в горизонтальном положении. 

Если к рефлектору на пути светового потока (не ближе 
25 СМ от лампы) прикрепить светорассеиватель из полynрозрач-
ного материала (матовое стекло, калька, тонкая белая ткань, 
папиросная или промасленная бумага), то освещение станет 
несколько мягче. Одновременно освещенность значительно 
понизитс,я (В 2 3 раза) и понадобится та ное /Не удлинение 
выдержки. 

Удоб~ш в раБОТQ ОСВQТИТQЛЫIЫЙ прибор «Оф-1» (рис. 64). 
Он состоит из рефЛOI,тора, вмещающего фотолампу, двух-
нолеШIOFО нревлевия е шарнирами, возволяющеFО. ваврав 
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lIять световой поток по желанию, и пружинного зажима-дер
жателя. Светильник портативен, в сложенном виде занимает 
мало места. 

Лампы 11 рефлеI{ТОРЫ следует содержать в чистоте, очищать 
от накапливающейся ПЫЛII, колбы надо мыть. 

Разумеется, помимо спецйальной съемочной арматуры для 
усиления освещения можно использовать наличную стационар

ную арматуру, ввинчивая мощные электролампы в патроны 

висячих и настенных светильников, а фотолампы - в патроны 
настольных ламп. 

Щиты. К осветительной арматуре можно отнести независи
мые от свеТИЛЬНИI,ОВ ПЛОСI,ие поверхности - щиты, используе

мые в качестве преграды для света на пути его лучей (непро
зрачные щиты), для смягчения ПРЯМЫХ лучей света (полупроз
рачные светорассеиватели), для отражения на объект падаю
щего на них света (светоотражатели). 

Щиты изготовляются из фанеры, I\артона, оклеиваемых 
белой бумагой. Отражателями могут служить листы белой 
жести, алюминия. Для постоянных съемок в IioMHaTe можно 
сделать «стационарный» отражатель, натянув белую (или свет
лую) материю на раму шириной в % • .и и высотой в 1 ом; такой 
щит ставится на стул или же на полуметровую подставку . 

Портативные складные отражатели для портретных съемок, 
используемые также под открытым небом, можно сделать 
из обыкновенных канцелярских папок, внутреннюю сторону 
которых окрашивают алюминиевой краСI{ОЙ, оклеивают ста
ниолем (<<серебрянаю) обертка шоколада, чая) или белой 
бумагой. 

Светоотражатели подсвечивают тени, повышают освещен
ность объеI{та съемки, позволяя СОI\ратить выдержку (такую 
же роль играют находящиеся вблизи от объекта светлые стены). 

ИСПОЛЬВОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОI'О СВЕТА 

. КОМБИНИРОВА.ННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

Давно прошли времена, когда объеl{Т освещали толы,о для 
того, чтобы сделать возможной съеl\II'У. Теперь так (равномерно) 
освещают только репродуцируемые ПЛОСI,ие оригиналы. В боль-
шииствв случаев свет стал активным компонентом объекта 
Съемки и фотовадра. 

Э1l8ктрический с.вет дает возмошность создавать постоянные, 
ПРИВblЧIIые световые условия, по в то ',j,'e время позволяет и ши-
РОК о варьировать ~свеIЦеииость объе~та съемки, чем выгодно 
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отличается от дневного света (правило: прямые лучи от иСточ
ника света не должны попадать в объектив - действительно 
в полной мере и здесь). 

Варьирование достигается: а) применением одного или не
скольких светильников; б) изменением их яркости и расстоя
ния до предмета съемки; в) направленностью света. Эти вопросы 
решаются в зависимости от технической задачи, постаllленной 
перед фотографом в данной съемке, и от его творческого замысла. 

Свет может быть прямым, рассеянным, отраженным. 
Прямой свет от одного близкого светильника дает грубое, 

контрастное освещение, которое можно смягчить, дополнить 

и частично уравновесить или сделать рассеянным и более рав
номерным в результате добавления дополнительных светиль
ников, использования освещаемых светоотрюнателей, примене
ния перед лампой светорассеивателя. 

Единственная лампа, даже очень яркая, всегда менее вы
годна, чем две более слабые лампы. 

Для репродуцирования применяют обычно две ОДИНaI{овые 
лампы; для съемки портретов - две-три более мощные лампы 
(в портретной съе~ше две лампы в 300 и 200 ватт предпочти
тельнее одной лампы в 500 ватт: они позволяют комбинировать 
освещение) . 

При нескольких (два, три) светильниках один из них, наи
более сильный, дает основной свет; остальные создают допол
нительное освещение, подсветну, цель которой - смягчить 
тени, выявить объемность предмета съемки. 

Отличную подсветку в портретной съемне дает элеl{тролампа 
в 60-100 ватт в настольной лампе. 

ПодсвеТI>У может давать и светоотражатель, поставленный 
таким образом, чтобы падающий на него свет отражался на 
объен.т съемки. 

Дополнительную подсветну можно создать, направив на 
соответствующие места оБЪel{та световые «зайчикю> при помощи 
небольшого зеркала (хорошие результаты дает бритвенное 
увеличивающее зеркало). 

Сочетание основного света и подсвеТI\И дает возможность 
получать разнообразные результаты освещения. 

3ЛЕБТРQТЕХПИ (IЕС:КИЕ РА.СЧЕТЫ 

Мощные электролампы, поглощая много ЭЛel{троэнергии, 
при включении могут перегрузить квартирную электросеть, 

в особенности вечером, ногда она И без того нагружена. При 
перегрузне перегорают предохранительные пробl\П, портится 
счетчик. Поэтому предварительно следует уделить несколько 
минут неслошвому элентротеХВИ'lескому расчету. 
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Напомним, что единицей электрического напряжения служит 
вольт (в), единицей тока - ампер (а), единицей элеltтрической 
мощности - ватт (вт). 

На каждом электросчетчике указано напряжение сети и НО
п-ичество ампер, на которое он рассчитан (например, 127 в, 5 а). 
Помножьте количество вольт на количество ампер, и вы полу
чите предел нагрузки счеТЧИI,а! 127 х5=635 (ватт). Отсюда 
станет ясным, сколы\О и накие лампы можно включить: при 

одной фотолампе в 500 ватт или двух фотолампах по 275 ватт 
останется очень малый запас (135 или 85 вт) для ламп, горящих 
в квартире. 

При напряжении сети в 220 вольт дело всегда обстоит лучше. 
При таком же 5-амперном счетчике допустимая нагрузка соста
вит 220 х5=1100 (ватт), и включение двух фотоламп по 275 ватт 
не приведет к кризисному положению. 

ЭлектросчетчИI\И больших квартир обычно рассчитаны на 
нагрузку в 10 ампер, контрольные счетчики - на 5 ампер. 

Расчет мощно вести и в обратном порядке. Разделив мощ
ность всех ламп (ватты) на напряжение сети (вольты), вы полу
чите потребную для них силу тока (амперы). 

Расход электроэнергии (в киловатт-часах) вычисляется 
умножением количества ватт на время горения (в часах) и 
делением на 1000. Стоимость израсходованной электроэнер
гии определяется умножением тарифной ставки за один ки:
ловатт-час (например, 4 копейки) на количество израсходован
ных киловатт-часов. 

~ 

ДВИЖfЩIIИСЯ СВЕТ 

Фотографы иногда прибегают к так называемому движу
щемуся свету, позволяющему создавать равномерное освещение 

протяженных объектов в затруднительных случаях. 
Располагая всего одной мощной электролампой, фотограф 

может в течение длительной выдержки при съемке интерьеров 
и больших предметов внутри помещений передвигать лампу, 
последовательно' и равномерно освещая различные темные 
места помещения и отдельные предметы (машины, статуи и пр.), 
а также больше или меньше освещать ту или иную часть объек
та, достигая любого эффекта. 

Лампу можно, держа в pYI,ax, не только поднимать выше 
и опускать ниже или поворачивать из стороны в сторону, но, 
имея электрошнур достаточной длины, даже носить ее по всему 
помещению, освещая с самого близкого расстояния наиболее 
темные места (в подвалах, внутри машин и т. п.). Фотограф 
может во время выдержки смело ходить с лампой в руках перед 

аппаратом по всей з.оне съемки при условии, ЧТО он сам остается 
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в тени лампы, одет в темный костюм и обращен к аппарату спи
ной, а лампа во избежание попадания в объектив прямых 
лучей помещена в глубокий рефлектор, задняя сторона кото
рого, обращенная к объе!\тиву, имеет матовую черную поверх
ность (о!\леена черной упа!\овочной бумагой или по!\рыта мато
вой черной !\раскоЙ). 

При соблюдении этих условий ни фотограф, ни лампа не 
оставят на негативе ни!\а!\их следов. 

Этим несложным приемом - применением последовательно 
движущегося освещения - можно достичь превосходных ре

зультатов в самых затруднительных случаях съемки внутри 

даже СамыХ больших помещений, !\рупных машин и т. п. Часто 
фотографу ничего иного и не остается, если объеI{Т вели!\ и 
ПЛОХО' О'свещен, а налицО' всего О'дна лампа. 

ПО'следО'вательное освещение рефлектором с одной лампО'й 
в 1000 ватт былО' применено при съемке зрительнО'го зала однО'гО' 
из мос!\О'ВСКИХ театров. Другим способом пО'лучить удО'влетво
рительный снимо!\ зала не удавалО'сь, так ка!\ нельзя было 
осветить весь грО'мадный зал-однО'временно. 

На СНИllше же, сделаннО'м при движущемся ПО' всем темным 
и О'тдаленным угол!\ам зала свете, хО'рошО' вышли все детали за· 

ла, высО'!\о расположенные украшения и О'рнаменты, выпО'лнен

lIЫe в !\рас!\ах. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫДЕРЖЕ& 
ПРИ ЭЛЕШI.'РИЧЕСRОМ СВЕТЕ 

На величину выдержки при съемк!) с эле!\трическим светом 
влияют следующие переменные величины: 1) яр!\О'сть ламп; 
2) расстО'яние между предметом съем!\и и лампО'й (но не фО'тО'· 
аппаратО'м); 3) О'тражательная способнО'сть предмета съемни; 
4) О'бщая светочувствительнО'сть и спе!\тральная чувствитель
ность негативногО' материала; 5) диафрагма. 

На следующей странице пО'мещена примерная т а б л и ц а 
в ы Д е р ж е к п р и э л е к т р и ч е с к О' м с в е т е. 

Табл. 30 рассчитана на следующие постоянные условия: 
а) объект средней О'тражательнО'й спО'собности; б) негативный 
материал чувствительнО'стью в 90 единип ГОСТа, или 210 ДИН, 
очувствленный К kpacho-ораюневы!II лучам (<<Панхром», «Изопал-
хром»); В) диафрагма 4 4,5, 

Способ пользованию в левом вертикальном столбце нужно 
найти расстояние от предмета съеllШИ до лампы (В метрах), а В 
верхпем горизонтальном етолбце отыенать мощноеть ЗЛel(ТРО 
лампы (В ваттах); на пересечении соответствующих горизонталь 

u u Ф вои И вертикальвои гра можно прочесть искомую выдержку 

(п секундах). 
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т а б лица 30 

ВЬЩЕРЖНИ ПРИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ CBETg 

ДЛЯ объектов средней отрюкательной способности при панхроматиче. 
ском негативном материале в!Ю еДИНIIЦ ГОСТа, или 21О ,!J;ИН, И дпаф· 

рагы�e 4-4,5 

РаССТОЯНIIе от Осветительные электрола~IЛЫ (ватты) Фотолампы 
предмета съем- 100 I 15() I 200 I 300 I 500 275 I 500 
кп до лампы 

(метры) Выдержна в секундах 

0,5 1/8 1/12 11 1('0 1(50 1(80 1(100 /20 

1 1/ , 1/. 1/5 I} 8 1/11 1(15 1/31 
1,5 1 2} а ]} 3 1/4 1(а ] (8 1/]. 
2 2 1'/. 1 ]/2 1/4 ]/4 1/. 
3 4 3 2 1 1/. 1/. 1/. 
4 8 5 4 2 1 1 '/. 
5 12 8 5 3 11/2 11/, t 

Например, при расстоянии меFIЩУ объектом и лампой 
в 1 .м и мощности осветительной лампы в 100 ватт нужна вы
держка в % секунды. 

В случае какого-либо изменения условий, предусмотренных 
таблицей, необходимо ИЗ1rIeПИТЬ и найденную выдеРiIШУ. 

Для очень светлого объеI{та выдеРFIша сокращается в два 
раза, для очень темного - вдвое удлиняется. 

В зависимости от характера спектральной чувствительности 
фотослоя выдеРЖI{а удлиняется: дЛЯ «ИЗОХРОIIIЮ> в полтора 
раза, для «Ортохромю) и «Изоорто» в два раза. 

При иной, чем указанная в таблице, общей чувствитель
ности негативного материала выдержку надо изменить (обратно 
пропорционально) . 

Для других диафрагм выдержка соответственно изменяется . 
. При наличии рефлектора выдержка СОI\ращается вдвое. 
При светорассеивателе или матовой колбе осветительной 

лампы выдеРiЮ{У надо увеличить в два раза. 

Таблица дает выдержку для о Д н о й лампы. При несн:оль-
ких лампах поступают следующим образом: 

Если ис.пользуеТСfl нес.«олько ламп одинаковой яркос.ти и на 
равных расстояниях от объекта, надо определить lJыдержку для 
QДВой лампы и разделить ее па число ламп. 

Если неСIЮЛЫЮ ламн номещены в одном месте (люстра), их 
мощноети снладываются (в ваттах) и они рассматриваются кан 
OДИII ИСТО'lI1ИК света • 

• 
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Если съемка производится при двух лампах, расположенных 
не вместе, то найденные для каждой из них в отдельности вы
держки надо перемножить и полученное произведение разделить 

на сумму этих же выдержек; результатом будет нужная общая 
выдержка в секундах. Например, выдержка для одной лампы 

6 

~. 

О,5 

1, 

2,6 

3 

о 
Cxe/ll/l 

nOJlbSOeaHU/I 

, 

5 

Рис. 65. Номограмма для приведения нескольких одинаковых 
ЭJlектроламп к ОДНОЙ реЗУJIБТирующей 

Расстояния дО оБЬеRта съеМRИ (В метрах), Рl даJJЬНЯН JIaMIIa, Р:I БЛИЖН1lR лампа. 

Ре J!евУЛЬТИJ!ующее рвееТОЯllllе (В вереечете lIa еДIIУ лампу) 

составляет 6 секунд, для другой 2 сенунды. Произведенив иы-
дершек 6 х2 равно 12, их сумма 6+2 равна 8; разделив произ .. 
ведение на сумму (12 . 8), получим общую выдер:IIШУ для обеих 
ламп D 1,5 сеI{УПДЫ. 

Если объеl{Т освещен более чем двумя лампами, следует сва-
чала наЙти выдершну отдельно для ItаJItДой ламны, аатем но YI(a 
ванному выше епособу соединить эти выдержки попарно (пере-
множить и разделить па сумму), полу ЧАнные результаты снова 
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соединИТЬ, и так далее до получения }{онечной общей выдеРIIШИ 
для всех ламп. 

Расчет выдержки для нес}{оль}{их одина}{овых ламп, раз
мещенных на различных расстояниях от объе}{та, облегчает 
номограмма (рис. 65), }{оторая графичес}{им путем суммирует 
их действие. 

Пользуются ею следующим образом. 
При двух лампах находят на левой линии Р! расстояние 

дальней лампы, на правой линии Р! - расстояние ближней 
лампы, обе точки соединяют прямой (накладывают линейку, 
полос}{у бумаги). На ее пересечении со средней линией Р Э 
можно прочесть результирующее расстояние, по которому в таб-. 
лице выдеРЖeI{ (табл. 30) отыскивают выдержку, }{а}{ для одной 
лампы данной яркости. 

При м е р: одна лампа удалена на 3 ..«, другая на 2 ..«, 
результирующее расстояние будет равно 1,7 ..«. 
- При нескольких лампах сначала определяют результирую
щее расстояние для двух из них. Затем соответствующую ему 
точку на линии Р t соединяют прямой с дистанцией третьей 
лампы на линии Р I И В точке пересечения с Р з находят результи
рующее расстояние уже для трех ламп. Таи постепенно доходят 
до конечного результирующего расстояния для любого числа 
ламп одинаковой яркости. 
- Следует иметь в виду, что напряжение электросети в часы 
большой нагрузки иногда понижается, вследствие чего ню{ал 
л-амп уменьшается и яркость светового потока падает; это надо 

учитывать и при падении напряжения увеличивать выдержку. 

В целях наиболее полного использования источников света 
и возможного сокращения выдержек не следует применять 

малых отверстий диафрагмы; по этой же причине предпочти
тельны наиболее высокочувствительные фотоматериалы. 

о приыенении электричеСI{ОГО освещения при различного 
рода съеыках (портрет, внутренний вид помещения, репроду-
цирование и пр.) сказано в соответствующих уроках третьей 
чаСТИ книги; там же приведены схемы размещения светиль-

ников по отношению к объекту съем}{и и фотоаппарату. 



ПОЛfЧЕНИЕ МЕЛКОЗЕРНИОТЫХ 

ФОТОИЗОБРАЖЕНИЙ 
Что такое зерпистость.- Уменьшеппе зеРllИСТОСТИ 

в съемочном, негативпом и цозитивпом процесс!\х 

ЧТО TA.ROE 3ЕРНIIС'fОСТЬ 

в связи с широким распространением фотоаппаратов для 
нинопленки, дающих малые негативы 24 х36 оМ.>\! и меньше, 
фотографы постоянно сталкиваются с явлением зернистости 
фотографического изображения. Для читателей, занимающихся 
малоформатной фотографией, ВОЗМОiIШОСТЬ уменьшения зерни
стости имеет существенное прю\тическое значение. ПОЭТОМУ 
рассмотрим ее подробно. 

Зернистостью называется неоднородность каждой плотно
сти фотоизображения, состоящей ню, бы из мельчайших тем
ных пятнышек ((зерею» на светлом фоне (или из светлых пят
нышеК на темном фоне). 

Явление зернистости изображений наблюдается также при 
кинопроекции зрителями, сидящими вблизи от экрана. Тю{ кю{ 
на нзждом последующем кадрике зерна приходятся на другом 

месте, то на экране зернистость иногда обнаруживается в виде 
«Кlшению> частиц на участках равномерной плотности. 

Не отдельные зерна металлического серебра, образующего 
изображение, являются причиной зернистости. В светочувстви
тельном слое содержатся миллиарды серебряных зерен, но глаз 
может увидеть их только под МИКРОСI\ОПОМ, при очень сильном 

увеличении, которое в обычной фотографическои праКТИI\е не 
встречается. Отдельные зерна невооруженный глаз не в состоя-
нии различить ни на негативе, ни на позитиве. 

ПО отдельным вопросам, l{асающимся проблемы зерни-
стости, имеются различные мнения исследователей. Боль-
шинство считает, что несколько серебряных зерен могут обра-
зовать номок В результате непосредственно ГО соприкасания 

друг С другом. Такие комки зерен возникают в фотослое при 
его фабрю\ации или же зерна СЛИllаются в процессе ПрОЯllле-
вия. Однако комки, состоящие из очень неБОJlhшоrо КОJlичеСТllа 
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зерен, слишком малы для того, чтобы быть виДимыми. Весьма 
вероятнО, что главная причина зернистости проявленных изо

бражений связана с неравномерным распределением зерен и их 
I{OMKOB В фотослое. В самом Деле, если бы комки и зерна были 
размещены в фотослое совершенно равномерно вдоль его по
верхности и по его глубине, то прозрачность такого слоя на 
просвет, или его ШIOтность в отраженном свете, была бы совер
шенно равномерной и НИI\аКОЙ пятнистости В изображении 
нельзя было бы обнаружить. 

Если же предположить, что равномерные плотности изобра
жения состоят из небольших чередующихся участков, причем 
в одних учаСТI\аХ зерен несколько больше, чем в смежных, то 
прозрачность или плотность фотослоя должна казаться не
равномерной и вызывать впечатление пятнистости (зернисто
сти). Отдельные пятнышки, таким образом, представляют 
собой участки, в которых имеется большее КОЛичество зерен 
(и КОl\ШОВ), чем в смежных участках. Понятно, что в негаТиве 
зерна будут темными, промежутки между ними - светлыми, 
а в позитиве наоборот: темные ПЯТНЫШI\И будут представлять 
собой изображения промежутков между зернами, а самые 
зерна выйдут светлыми. 

На негативе зернистость не видна. В позитивном процессе, 
когда негатив проецируется на экран увеличителя, происходит 

оптическое совмещение: изображенпе одного зерна перекры
вается изображениями ближайших зерен, находящихся в раз
ных плоскостях фотослоя (это легко уяснить на примере де
ревьев в лесу, стоящих в действительности каждое отдельно, 
но сливающихся, перекрывающих друг друга, если смотреть 

через некоторую толщу леса), В толще светочувствительного 
слоя пластинки или пленки количество элементарных парал

лельных слоев, в которых размещены микрокристаллы броми
стого серебра, достигает 50. 

В результате на позитиве получаются l\омпактные изображе
ния l\учек или скоплений зерен, становящихся заметными в слу
чае их увеличения в пять и более раз. Они-то и образуют зер 
нистость фотографического изображения, весьма невриятпую 
ДJlЯ Fлаза. 

Между тем ДЛЯ нраl€тичеених целей необходимо, чтобы нега-
тив 24 х 36 мм допускал но крайней мере деСlIтикратное (до 
размера 24 х 36 сж) увеличение без бросающейся в I'JIаза зер-
нистости, 

Зернистость не одинакова по всему полю изображения. 
Участки с нулевоя и с бесконечно большой оптичеСl\ОИ плот-
ностью, очевидно, не могут иметь никаКОII видимои зернистости; 

максимум ее лежит в средних ПлОТlIОСТЯХ (от 0,3 до 0,5 в зави-
симости от характера фотослоя), Это значит, что зернистость 
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наиболее заметна в светлых полутонах изображения, особенно 
если они имеют равномерную плотность и значительны по ПJIО

щади. 

Фотографическая HaYI{a уделила зернистости много ВНIша
ния. Пожалуй, ни в КЮЮЙ другой области фотографии не было 
преДЛОil,ено столько р(,)Цептов и проведено СТОЛЫЮ исследованиi'l; 
поэтому теперь имеется возможность осветить прю{тичеСЮIО 

способы предупреждения образования на отпечаТl\аХ видимой 
зернистости пли по крайней мере ее уменьшения. 

НClюторые фотолюбители ошибочно думают, что мелкозерни
стость достигается только в негативном процессе в результате 

применения особенных, известных лишь специалистам прояви
телей. В деiiствительности же величина зернистости зависит от 
многих факторов, относящихся ко всем стадиям фотографиче
СIЮГО процесса,- съюше, негативному процессу и увеличению, 

а таЮl\е от свойств негативного и позитивного материалов. l\ю{ 
увидит читатель, тю\их факторов много: одни из них имеют боль
шее значение, ВЛJIянпе других сказывается менее. 

Дополнительно приходится считаться с явлением, КОТОРОО 
назовем (<лшезернистостью», ТЮ, кю{ оно не имеет ничего общего 
с зернистой структурой фотографичеСl\ОГО изображения. Это 

т а б .'1 П 1\ а 31 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЕЛИЧИНУ ЗЕРНИСТОСТИ 

Съемочпый 1. Плепна 
процесс 2. Объектив 

3. ОбъеI{Т съеМRИ 
4. Надр 
5. ВыдеРЖI(а 
6. Однородность объсТ\Тов И выдержек 

lIегативпый 7. ХDанение ПЛРПI<ll 
Н. Аю: "1. п qll~Т()ТЯ 

9. ТУ. '1. 
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Позитивпый 13. Масштаб увеличения 
процесс 14. I\оНСТРУКЦИЯ увеличителя 

15. Фотобумага 
16. ПDоекция 
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последствия загрязнения посторонними веществами и меха

нических повреждений негатива, которые в конечном счете ведут 
J{ усилению общего впечатления зернистости позитива, иногда 
очень существенному. 

В табл. 31 дана краткая сводка факторов, влияющих на 
величину зернистости. 

Неправильность, допущенная в одном из шестнадцати звень
ев приведенной выше цепи факторов, может иногда свести на нет 
достижения во всех остальных звеньях. Поэтому в е с ь Ф 0-

тографический процесс в малоформатной 
фотографии от начала до конца должен 
проходить под знаком предупреждения 

о б раз о в а н и я в и Д и м о й з е р н и с т о с т и. 
Совсем устранить зернистость не в наших силах; речь может 

идти лишь о том, чтобы довести ее величину до возможного ми
нимума, а также совершенно исключить лжезернистость. 

Каждый из перечисленных выше факторов мы подробно рас
смотрим и укажем практические приемы, ведущие к достиже

нию наименьшей зернистости конечного фотографического изо
бражения. 

ум.ЕНЬШЕНИЕ ЗЕРНИСТОСТИ 

В СЪЕМОЧНОМ ПРОЦЕССЕ 

Заботы о предотвращении зернистости будущего изображе
ния начинаются уже со стадии ПОДГОТОВI\И к съеМI,е, 

ПАеuка 

Зернистость - неотъемлемое свойство каждого светочув
ствительного слоя, но она может быть большей или меньшей. 
А чем меньше зерно негатива, тем крупнее может быть увели
чение. 

- Обычно зернистость тем больше, чем выше светочувстви-
теЛЬНОСТЬ фотослоя (это наиболее справедливо для эмульсий 
одного типа). 

Фотографу при выборе пленки приходится считаться с тем, 
что выигрыш в светочувствительности сопровождается увели-

чением зернистости. Поэтому светочувствительность применяо-
мой пленки должна быть настолько НИ31\оii, насколько это до-
ПУСl\ают условия намеченной съемки (освещение, требуемые 
пределы выдеРII\ек). а таюке предполагаемые масштабы увели-
ченпя. 

По размерам зернистости негативную плтшу hlOЩНО разде-

лить па три ГРУП~LI (рис, 66), 
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в случаях необходимости получения особо мелкой зерни
стости и больших увеличений следует предпочитать пленки 
м а л о й светочувствительности (22-32 единицы ГОСТа). 

Для большинства обычных работ приыеняются плеНI\И 
с р е Д н е й светочувствительности (45-65 единиц ГОСТа), 
дающпе достаточно мелкую зернистость. 

r.IеЛlЩЯ Нормальная 

Рис. 66. МикрофОТОСНИМКИ негативов с различной зерпистостыо 

Наконец, пленки в ы с о I{ О Й П в ы с шей светочувстви
тельности (90 и более единиц ГОСТа), обладающие наиболее 
нрупной зернистостью, следует использовать лишь при неблаго
приятных условиях съемки (недостаточное освещение, необхо
димость коротких выдержек из-за подвижности объектов), 
а также, если предстоит сравнительно небольшой масштаб уве
личения. 

П р а в и л о 1. Применяйте возможно менее светочувст
вительнуIO мелкозернистую плеш{у. 

Qб-оеnmuв 

Объектив должен быть совершенно чистым. Мутный, запы
ленный, запотевший или захватанный паJIЬЦЮ\1И объектив, рас
сеивая лучи, будет давать вялые негативы, на монотонных серых 
полях которых зернистость наиболее заметна. 

Очень важна полная реЗI\ОСТЬ негатива. Отпечатки, увели-
ченные с нерезких негативов, оказываются более зернистыми, 
чем увеличепия с безупречно резких негативов. Происходит это 
потому, что световое изображение, образуемое объективом на 
фотослое, состоит из множества световых точек, величина ното-
рых минимальна при нолнои реЗI\ОСТИ. По мере нонишения 
резкости размер этих точек (диенов рассеяния) увеличивается, 

и под каждую такую точку попадает несколы\О МИКРОRристал-

лов галогенного сеРQбра, которые при ПРОЯВЛQJIИИ сливаются 
и образуют сравнительно I,рупное зерно, 
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Зернистость особенно выявляется 01\0.110 нерезкиХ контуров 
изображения. 

Нерезкий негатив может явиться результатом загрязнен
ности объектива, неТОЧНОСТII дальномера, неправндьной на
водки на резкость, недостаточного диафрагмирования для 
достижения глубины ре3I{ОСТИ, сотрясения аппарата во время 
выдержки, недостаточно НОРОТI\оЙ для подвижных объектов 
выдеРJIШИ, ПРИlllенения в художественных целях МЯГI{О рисую

щего объектива или рассеивающих приспособлениЙ. 
ДиафраГlllировапие, увеличивая глубину резкоизобража

емого нространства, повышает общую резность негатива, 
Средства для смягчения реЗIЮСТИ изображения в случае 

надобности следует применять не в процессе съемки, а при 
проекционном печатании. 

П р а в и л о 2. Добивайтесъ максимальной резкости нега
тивов. 

Мы уже упоминали, что зернистость наиболее заметна на 
больших однородных полях средней плотности; в светах же 
и тенях она почти не видна. Поэтому IIJaло!юнтрастный объект 
съемки, содержащий относите.тJ:ЬНО значительные поверхности 
равномерных средних яркостей, являотся неблагоприятным 
с точки зрения медкозернистости будущего изображения (на
пример, песчаная пустыня, сне/I,нЫй пейзаж, лицо в нрупно

плановом портрете, человеЧОСlюе тело). Следовательно, при 
номпоновке изображения полезно избегать больших однород
ных плоскостей. 

Повысить широту яркостей (коптраст) объента, уменьшить 
размеры и число однородных участнов изображения можно ис
пользованием Iюнтрастного освещения. В натурной съемке это 
достигается выбором погоды и времени дня, когда солнечные 
лучи дают глубокие тени. Снимая в помещении, можно добиться 
нонтрастного освещения регулированием дневного света иЛи 

искусственных источников света. Разумеется, при этом необ-
ходимо остерегаться нанесения ущерба художественным до-
стоинствзм снимнз. 

Наличие контрастного освещеНИII объекта позволяет полу-
чить достаточно контрастный негатив при проявлении его ДО 
НИЗIЮГО значения НОIlтраСТНОСТII, что способствует мелкозоР"' 
ПИСТОСТII негаТllва. 

п р а в 11 Л О 3. Старайтееъ использовать или прuмеплйте 
контрастное еСВ~ЩСIJие е6ъснта съеМliИ. 
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Вадр 

Степень зернистости отпечатка прямо пропорциональна 
масштабу увеличения негатива, поэтому было бы неразумным 
без надобности укрупнять этот масштаб. Последнее случается, 
если фотограф заполняет интересующим его объектом не всю 
площадь негатива, а часть его (обычно центральную), а затем 
для получения желаемого размера изобраiI,ения прибегает l{ 

большему масштабу увеличения части негатива, чем это пона
добилось бы, если бы увеличивался весь негатив целИIЮМ. 

Чтобы получить на негативе максимальный размер изобра
жения, целесообразно используйте расстояние до объекта 
съемки или же применяйте объеI\ТИВЫ с длинным фокусным рас
стоянием, заполняя весь кадр тем изображением, I\OTopoe пред
назначено для последующего увеличения. 

Заполнение изображением большей площади негатива не 
только уменьшает зернистость, но также повышает реЗIЮСТЬ 

будущего увеличения. 

П р а в и л о 4. Используйте под желательный кадр всю 
площадь негатива. 

Выдержuа 

Выдержку нообходимо определять точно. Так I\aI{ зерни
стость увеличивается по мере повышения плотности негатива, 

передержка приводит н грубозернистому изображению. При 
недодеРiIше увеличивается ноличество средних плотностей, на 
которых зернистость вообще выявляется сильнее. 

Как известно, в пределах, зависящих от фотографичеСI\ОЙ 
широты светочувствительного слоя, существует ряд нормальных 

(правильных) выдержек. Наименьшая зернистость получается 
при минимальной правильной выдеРiIше, возможно I\ОРОТКОЙ, 
но достаточпой для получения подробностей в тенях. 

П р а в и л о 5. Применяйте минимальную нравильную вы-

ОдUОРОдuост.ъ обr.е'К'mов 11 выдержеu 

МеЛIЮЗОРНИСТОСТЬ негативов в зпачительной море опреде-
ляотся нормальной степенью проявлония. Чтобы все 36 кадров 
пленки, обрабатываемых одновременпо и, следовательно, оди-
наково, ОI,азались нормально проявленными. необходимо. 
очевидно, ;шспонировать их нормально и равномерно. В этом 
случае будут обеспечены плотность и нонтраст негативов, 
наиболее благоприятные для больших увеличений ПРОIlВИ-
тель ]1ыраJJнивает лишь небольшие колебания выдержки ]1 
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пределах так называемых нормалыIхx экспозиций. Недо
экспонированные снимки дадут негативы повышенного кон

траста, недостаточно проработанные в тенях; переэкспониро
ванные снимки - негативы пониженного контраста. Помня, 
что равномерному прояплению должна предшествовать равно

мерная экспозиция, стремитесь при съемке обеспечить нормаль
ную выдержку всех негативов ленты. 

Равномерность экспозиций достижима, если все объекты, 
сфотографированные на одном ролике пленки, сходны между 
собой по условиям освещения и интервалу яркостей (кон
трасту). 

Однородность оБЪСI{ТОВ съемки - одно из наиболее обреме
нительных условий; ее удается осуществить лишь в редких 
случаях, но упомянуть о ней нам кажется не лишним. 

Пр а в и л о 6. Однородность объектов съеМIШ и равно
мерность экспозиций способствуют получению меньшей зерни
стости всех негативов ОДIIОГО ролика. 

УltIEНЬШЕНИЕ ЗЕРНИСТОСТИ 

В НЕrАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ 

у спех малоформатной фотографии заложен в хорошем нега
тиве. На получение наиболее мелкозернистого негатива следует 
обратить внимание в первую очередь, помня, что качество нега
тива определяется качеством пленки и условиями экспониро

вания и про явления. 

XpaueJtue '11,деuии, 

Во время нахождения экспонированной пленки во влажном 
и жарком (свыше 250) воздухе в фотослое происходят реакции, 
частично разрушающие и ослабляющие скрытое изображение. 
В результате проявления плеНIШ по прошествии некоторого 
времени после съсмки негативы получаются менее плотными 

и менее контрастными, более вуалированными и более зерни-
стыми, чем при обработ!\е в день съемки. 

Если же непроявленпая пленка хранится в условиях незна-
чительной влажности, то воздействие повышенной темпера-
туры воздуха почти не ОI{азывае'Р на нее вредного влияния. 

Лучше сводить !{ минимуму промежуток времени между 
съемкой и проявлеНllем. Если же это невыполнимо (например, 
в экспедициях) , то для предохранения экспонированной пленки 
от доступа влаашого и теплого воздуха в жаркое время года ев 

следует хранит!, В металлических коробках, окантованных по 

стыку КРЫUIIШ С, ДНОМ ИЗО !lЯЦИОППОЙ лептой. 
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П Р а в и л о 7. Не откладывайте проявление экспониро
ванной пленки. В случае необходимости хранения ее в жарких 
условиях - оберегайте от сырости. 

А1i1iураnt1tойnъ tt ч,UСntоmа 

Эти условия, существенные во ВСЯIюй фотографической 
работе, приобретают особо важное значение в обрабОТI<е мало
форматных кинопленочных негативов. 

Неточность при взвешивании ХИМИI<атов может отразиться 
на свойствах проявителя и вредно повлиять на зернистость, не 
говоря уже о нею<куратности, ведущей к попаданию одних рас

творов или химикатов в другие. Пользуйтесь чистыми хими
катами. В особенности важно применять для составления про
явителей очищенный сульфит натрия «(химически чистый» или 
«чистый для анализю». ОБЫIшовенный фотографический (а тем 
более техничеСIШЙ) сульфит содержит примесь соды, которая 
существенно повышает щелочность проявителей и ухудшает их 
мелкозернистые свойства. 

Нарушения предписанного режима проявления таЮI\е не
благоприятно влияют на величину зернистости. 

П Р а в и л о 8. Соблюдайте чистоту приборов и рук, будь
те аю~уратны в составлении растворов, тщательно выполняй
те технологические УI\8зания. 

Пролвumе/tъ 

3ернпстость негативов не достигает своей максимальной 
величины, если пленка проявляется медленно работаЮЩИlll 
проявителем, имеющим повышенную концентрацию сульфита 
и низкую степень щелочности. 

Проявители, удовлетворяющие этому требованию, подраз
деляются на две группы. 

1) М е л к о з е р н и с т ы е в ы р а в н и в а ю Щ и е п р 0-

я в и т е л и. Проявители этои группы позволяют получать 
хорошую проработку подробностей в тенях негатива, проявлен-
ного до небольшого контраста. Даваемая ими нормальная зер-
нистость достаточно мала для не очень больших увеличений; 
печатныЙ контраст хорош. Тюше проявители, как правило, 
сохраняют полную номинальную светочувствительность пленки. 

2) О с о б о м е л 1\ О З е р н и с т ы е про я в и т е л и. 
Эти пронвители дают негативы С доетаточно большой шкалой 
тонов и особо мелкой зернистостью, пригодные дия крупных 
увеличений. Особенность действия проявителеЙ данной группы 
в 1'0111, ЧТО ОНII ~шачи.1'еJIЬНО (В полтора, два 11 бодое раз) снижают 
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светочувствительность пленки по сравнению с обозначенной 
на упаКОВI{е (что необходимо компенсировать увеличением 
выдержки при съемке). 

Таким образом, характерные положительные качества 
проявителей первой группы - сохранение полной светочув
ствительности негативного материала, второй группы - особо 
меЛI{ая зернистость. 

Оба эти качества несовместимы. Ни один из известных 
в настоящее время проявителей не обеспечивает сохранения 
максимальной светочувствительности пленки одновременно с 
достижением минимальной зернистости негативов. Поэтому в 
случае необходимости получить в результате проявления нега
тивы с наименьшей возможной зернистостью приходится за
ранее примириться с неизбежным уменьшением светочувстви
тельности пленки в процессе проявления. 

Следует иметь в виду, что наиболее существенные резуль
таты применения особо мелкозернистых проявителей дости
гаются на высокочувствительных пленках; при съемке же на 

мелкозернистой пленке невысокой чувствительности эти про
явители лишь незначительно улучшают характер зернистости 

негативов. СлеДОIlательно, для сравнительно малочувствитель
ной пленки можно во всех случаях удовлетвориться нормальным 
мелкозернистым проявителем, но высокочувствительную пленку 

(если требуется большой масштаб увеличения) весьма важно 
обработать особо мелкозернистым проявителем. 

Рецепты мелкозернистых проявителей обеих групп приве
дены в следующем, 13-м уроке. 

ИТaI{, выбор проявителя определяется условиями съемки 
и масштабом увеличения. Приходится решать, что важнее для 
каждого случая: наибольшая светочувствительность или наи
меньшая зернистость. П рименением проявителя той или иной 
группы может быть удовлетворено любое из этих требований. 

Возможны случаи, когда мелкозернистость отходит на 
второй план. 

Так, если ПЛСНI{а высшей чувствительности применяется 
преднамерснно ввиду недостаточного освещения или вследствие 

IЮРОТКИХ выдержеI\, требуемых для съемки быстродвижу-
щихся объектов (например, при съемке балетного спеКТaI\ЛЯ), 
или же имеются оснопания предполагать наличие недодержки, 

то для полного использования светочувствительности такой 
пленки ее следует обработать нормальным мелкозернистым 
проявителем. 

Если же высокочувствительная пленка использована по 
u u (" u случаинои причинеuыла зарашена в намере или друга И сорт 

отсутствовал) И предполагается значительное увеличение, то 

правилъвее было. бы, удлинив СООтвеТСТIНШВО выдержку при 
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съемке, применить для получения наименьшей зернистости 
особо мелкозернистый проявитель. 

П р а в и л о 9. Применяйте соответствующий мелкозер
нистый проявитель. 

3ернистость тем больше, чем выше контраст негатива, то 
есть чем сильнее он проявлен. Поэтому важно избегать пере
проявления. Величина контраста, до которой проявляется нега
тив, должна быть настолько низкой, насколько это допускает 
интервал яркостей (контраст) объекта съемки и используемая 
в позитивном процессе фотобумага. 

Соблюдайте установленную для каждого проявителя и сорта 
пленки продолжительность про явления и рекомендованную 

температуру 'проявляющего раствора. В случае вынужденных 
отступлений от стандартной температуры руководствуйтесь 
данными зависимости времени про явления от температуры. 

Не забывайте соответственно сокращать длительность про
явления, если температура про являющего раствора превыша

ет стандартные 200 (для всех проявителей, кроме Д-25, рецепт 
ом 10, рабочая температура которого равна 250). 

П р а в и л о 10. Проявляйте пленку с расчетом ПОЛУЧf'ния 
невысокого значения контраста негатива. Избегайте перепро
явления. 

Лжеверuuсmосmь 
• 

Некоторые дефекты негатива, не имея ничего общего с зеJr 
нистостью, образуемой металлическим серебром, тем не менее, 
будучи во много раз увеличенными при проеIЩИОННОМ печата
нии, создают на позитиве впечатление сильно выраженной зер
нистости. 

R таким дефектам относятся 'следующие: 
1. Малены{ие непроявленные или недопроявленные точки 

на негативе. Они образуются вследствие загрязненности прояви-
теля мельчайшими механичес!{ими частицами, которые при-
липли к фотослою И преграждают доступ раствора к нему. 
Фильтрование проявителя и других растворов, содержащих 
твердые частицы, избавляет от подобного недостаТI,а. 

2. Крупинки солей, остающихся в фотослое в результате 
обработки негатива старым (истощенным) ззнрепителем или 
в течение недостаточного времени, Применение кислого занре-

пителя более ваДе/КВО; ПОЛЬЗОIJатъся простым з:шрепптелем 
J\ЛЯ обработки КИНОШlею(и следует толы:о при отсутствии 
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химикатов, необходимых для приготовления кислого закре
пителя. 

3. Кристаллы тиосульфата и других веществ, не вымытые 
из фотослоя вследствие недостаточной промывки. 

4. ТОЧI\И от прилипшей пыли, пятнышки от загрязнений, 
полоски от царапин, потертости на негативе - результат пе

брежного обращения. 
5. Сетка (сетчатая структура) на негативе. При исполь

зовании жесткой воды из нее в фотослой ПРОНИI\ают кальциевые 
соли и, вступив в реаIЩИЮ со щелочью проявителя, превра

щаются в кристаллы углеI\ИСЛОГО кальция, не растворимые 

в воде и закрепителе. Они образуют на пленке таи называемую 
ceTI\Y, портящую изображение и иногда ПРИНИlllаемую за зер
нистость. Ее можно удалить обработкой пленки в о ч и Щ а ю~ 
Щ е м р а с т в о р е. Это полупроцентный раствор соляной 
кислоты или уксусной кислоты "'. Применяется оп в про
цессе получасовой окончате.'1ЫIОЙ Пр01llЫВКИ. По истечении 
20 минут от начала промыВI\И слейте воду и наполните баЧОI\ 
соответствующим объемом очищающего раствора. Поверните 
катушку несколы\О раз. Через две минуты слейте очища
ющий раствор и поставьте баЧОI\ под промывку водой еще на 
10 минут. 

ОчищаЮЩИ1I I\ислотныil раствор предохранит будущие от
печатки от следов грязи, пятпышек и полос. 

П Р а в и л о 11. Принимайте необходимые меры для пред
отвращения лжезернистости. 

Суut1ш 

Ускоренное высыханио негативов при повышепноii темпе
ратуре и очень сухом воздухе повышает их контраст и тем 

самым неблагоприятно влияет на величину зернистости. 
Кроме того, при быстром высыхании возможна так назы

ваемая ретИI\УШЩИЯ (приобреrение сетчатой структуры) фото-
слоя, которая иногда (при СJlабой ее степени) принимается 
за зернис1'ОСТЬ. 

еЛII вы хотите прИi оrовйIЬ ПОJlУПРОЦСН'lIlЫИ paCIBop из НОlщеп~ 
трироваппой (37 % пой) соляной IШСIIОТЫ, воаы!Нтс 14 мл ее на 1 ,~ воды. 

• Е .. 

Имея 5%-нуIO соляную кислоту, р"збаuие 100 !,ц се 11 900 1/4 IIОДЫ: II Т. д. 
Для п игоrопления пол n о еитного аство а I{C сн Й К I 
о-пого уксуса возьмите 50 мл его па 950 мл воды. Располагая уксусом 

с иным процентиым содержанием кислоты, возьмите его во столько раа 

больше (ИJш меньше) уназанного объема, во сколько раз концентрацпп ег!) 
НИЖе (или выше) 19%, и соответственно измеВИlе КОJшчесlВО воды. 
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Сушку необходимо про изводить в помещении, свободном от 
пыли, могущей осесть на желатиновом слое и тоже быть при
нятой за зернистость. 

П р а в и л о 12. Не ускоряйте сушку пегативов искусст
венным образом. 

УМЕНЬШЕНИЕ ЗЕРНИСТОСТИ 
В ПОЗИ'l'ИВНО)[ ПРОЦЕССЕ 

Позитивному процессу принадлежит весьма существенная, 
завершающая роль в уменьшении видимой зернистости фотогра
фического изображения. 

м асшmаб увео'1,uчеnuя 

Чем больше масштаб увеличения негатива, тем сильнее 
увеличивается его зернистость, С этой ТОЧI\И зрения увеличепие 
части негатива невыгодно. 

Если уже при съемке позаботиться о наибольшем размере 
объекта, разместив его изображение на всей площади негатива, 
становится возможным получение заданного размера позитив

ного изображения при меньшем масштабе увеличения. 
При одинаковом масштабе увеличения полного негатива 

и части его, то есть когда в обоих случаях зернистость совер
шенно одинакова, отпечаток большого размера мы невольно 
рассматриваем с большего расстояния, чем маленышй отпеча
ток. Так, позитив размером 18 х 24 с,м рассматривается нами 
с так называемого расстояния наилучшего зрения - 25 с,м, 
а позитив размером 50 х 60 с,м - не ближе чем с одного-полутора 
метров. Если величина зернистости этих двух отпечатков одина
кова, она может производить неприятное впечатление с расстоя

ния в 25 с,м, но мы не разглядим ее с расстояния в полтора 
метра. По этой причине с полного негатива 24 х 36 мм можно 
получить неплохие результаты при изготовлении больших на-
стенных панно: рассматривая их со значительного расстояния. 

зритель НА увидит зернистости. 

II Р а в и л о 13. Увеличение всего негатива ведет к уменъ-
шению видимой зернистости. 

'Уменьшению зернистости при получении больших позитивов 
с малых негативов весьма способствует примепение в процессе 
~rве]-iгчеВПfI pacceSlllBoro освещения. Кондевсорвые увелпчи-
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тели без кан:их бы то ни было приспособлений, рассеивающих 
свет, дают на отпечатках столь же резкие изображения ско
плений зерен, как и изображения нонтуров деталей объекта. 

При конструировании большинства увеличителей, предна
значенных для малоформатных негативов, использован тот или 
иной способ комбинирования обоих видов освещенил (направ
ленного и рассеянного), причем рассеянный световой поток 
больше, чем направленный. Направленное освещение, создавае
мое посредством Iюнденсора и диффузно рассеиваемое с по
мощью молочной или матовой ламны, молочного или матового 
стекла, позволяет сохранить необходимый Iюнтраст фотоизоб
ражения при одновременном устранении в увеличенном изоб
ражении видимости скоплений зерен. 

П р а в и л о 14. Пользуйтесь конденсорным увеличитеJIе~1 
с диффузно-рассеuваеl\IЫМ светом. 

ФоrnоБУ.1tага 

Зернистость позитивных фотослоев и, в частности, фото
бумаг меньше зернистости негативных материалов; она на
столы\О мала, что сама по. себе совершенно незаметна. Зерни
стость же увеличенного отпечатка представляет собой I\ОПИЮ 
(в увеличенном масштабе) зернистости негатива. 

Позитивный процесс предоставляет возможность уменьше
ния видимой зернистости подбором фотобумаги с соответствую
щей случаю поверхностью. 

Глянцевые бумаги сильнее всего выявляют зернистость. 
Полуматовые и матовые бумаги уменьшают видимую зерни
стость. Структурные бумаги (бархатистая, зернистая, тисне
ная), раздробляя однородные участки изображения, позволяют 
почти полностью скрыть последствия получения самого грубо
зернистого негатива; поэтому они применяются для очень 

крупных фотоувеличений. 
Попутно разъясним одно довольно распространенное недо-

разумение. Фотолюбители нередко задают вопрос о так назы-
ваемои «зернистою) фотобумаге, полагая, что она дает наибо-
лее зернистые изобращения. В деиствительности же речь идет 
не о каких-либо иных своЙствах фотобумаги, как только о фи-
вической структуре ее поверхности (в данном 'случае шерохо-
ватой). Из всех существующих Фотобумаг зернистость изобра-
жения меньше всего будет заметна именно на бумаге с зер= 
нистой поверхностью. 

б u u 
уиаrи с матовои, иди DIероховатои поверхностью. 

Пр а В И Л О 15. Для крупных увеличений примеuайте 
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Проеuцuя 

Наиболее действенным средством устранения зернистости 
является смягчение резкости изображения при проекции. До
стигнуть этого можно двумя способами. 

Малейшая неточность в наВОДI{е влечет за собой не только 
снижение общей резкости, но и уменьшение видимой зернис
тости. Для этого слегка (на один миллиметр и даже менее) 
смещают объектив из положения реЗIЮЙ наводки. 

Более разнообразное по характеру и легче контролируемое 
смягчение можно получить, используя светорассеивающие 

приспособления (диффузионные диски, сетки) *, помещаемые 
на пути световых лучей. При этом лучшие общие результаты 
достигаются приемом раздвоения выдержки. Состоит он в том, 
что после окончательной точной наводки на резкость перед 
объективом увеличителя (как можно ближе к нему) помещают 
светорассеиватель. Держа рассеиватель в одной плоскости, 
вращательными движениями непрерывно смещают его во всех 

направлениях, полностью перекрывая им световой поток. Так 
поступают в течение половины намеченной для печатания вы-

* Светорассеиватель сделать нетрудно. Оправа плоского рассеи
вателя представляет собой кусок картона примерпо 8Х 10 см, в кото
ром на одинаковом расстоянии от трех сторон (четвертая служит для 
держания) вырезано круглое отверстие диаметром 5 с,м. Оправа для на
девания на объектив - это картонное кольцо в несколько миллиметров 
шириной, сделанное по диаметру передней линзы с таким расчетом, чтобы 
рассеивающая среда вплотную соприкасалась с объективом. 

На оправе укрепляется рассеивающий материал. Им могут служить 
целлофан, тонкая сетка, стекло. 

Квадратный кусок прозрачного бесцветного целлофана со стороной 
примерно в 7 см нужно смять; по расправлении он весь окажется в 
мелких складках. Затем целлофан приклеивается к плоской оправе. 

Для сетчатого рассеивателя используются канва, марля, кисея, креп, 
шифон, вуаль, капрон, нейлон, волосяная сетка, тонкая металлическая 
сетка от сита и т. п. Чем мельче отверстия сетки, тем сильнее ее рассеива
ющее действие. Черная и белая сетки дают неодинаковые по рисунку 
результаты; кроме того, белая или светлая сетка вуалирует отпечаток. 
Сетку ватягивают на оправу и приклеивают к ней Мощно иметь вескояь 
ко сеток для раЗЛIlЧНЫХ степеней смягчения. 

Прозрачное стекло становится светорассеивателем, если его покрыть 
тонким слоем вазелина. 

Хорошим диффузором является стеIШО, на котором кисточкои нане
сены параллельпые полоски прозраЧIIОГО бесцвеТlIОГО лака (например, 
яака дяя ногтей). Неровность полосо!( уяучшает рассеивание. 

Степень светорассеRПИR определяртсн r'nnТRРl'СТRРПН() И3МRТОСТЬ'О 

целлоФана, частотой сетки и толщиной ее нитей, количеством ваЗeJ1Ипа. 
соотношением площадей полосок чисtого стеJ(ла и лака. 

Для получения комбинированного мягко-резного изображения с од
ной выдержки нужно оставить свободным пеБOJIБшое круглое отверстие в 
центре рассеивателя (вырезать его 11 целлофане или сетке, не покрывать 
ва~еJlИВОМ или лаком на ствкле). 
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деР/IШИ, а другую половину времени экспонируют без рассеи
вателя. На позитиве получается приятное для глаза сочетание 
МЯГI{QГО и резкого изображений, резкость ухудшается лишь 
незначительно, но I{аждый тон становится более однородным, 
то есть зернистость существенно улучшается. 

Степень смягчения резкости изображения можно варьировать 
как выбором рассеивателя, так и изменением взаимного соотно
шения обеих частей выдержки (с рассеивателем и без него). 
Максимальной степени смягчение резкости достигается тогда, 
когда вся выдержка производится под рассеивателем (кото
рый в этом случае может быть надет на объектив увеличителя). 

Так как рассеиватель задерживает часть света, выдержку 
приходится несколько увеличивать; еще лучше производить 

пробу с введением рассеивателя. При стеклянном и целло
фановом рассеивателе выдержка изменяется незначительно; 
чем плотнее сетка, тем больше удлиняется выдержка. Сетки 
!{ак сильнодействующее средство используются преимуще

ственно при крупных увеличениях; они смягчают также и 

контраст изображения. 
Диафрагмирования объеКТИI3а увеличителя следует избе

гать (за исключением случаев, когда это диктуется необхо
димостью удлинения неприемлемо коротких выдержек или 

техникой трансформирования). 

П р а в и л о 16. Смягчайте зернистость посредством {<мяг
кой» проекции. 

Пользуясь правилами 15 и 16, не забывайте, что выбор по
верхности фотобумаги и степень смягчения резкости изображе
ния регулируются не только требованиями устранения видимой 
зернистости, но также, и даже главным образом, соображениями 
эстетического и технического порядка (назначение снимна). 

Приемы и средства, ведущие к уменьшеНию видимой зерни
стости, несмотря на их многочислениость, просты и общедо
ступиы. Сознательное, последовательное и (в пределах возмож
ного) точное их выполнеиие позволит вам получать мелко
зернистые фотоизображения даже при двадцатикратном (до 
размера 50 х 60 СМ) увеличении. Однаио иногда компромиссы 
в применении 16 приведенных правил меш\Озернистости стаllО-
вятсл неизбежными в силу взаимнои противоположности HeI{O-
то ых фотографических требований. 

Описанные способы уменьшеиия зернистости могут э eI{-
тивно применяться не только в малоформатпой фотографии, но 
и при работе на широкой l{атушечной плеНI{е, на ПЛОСl{ОЙ 
пление и на пластиннах. 



ПРОЯВЛЕНИЕ И ПРОЯВИТЕЛИ 

МехаПИilМ ПРОJlвлеПИJl.- ПРОJlВDтели.- РецеПТI1_ 

МЕХАНИЗМ ПРОЯПЛЕНИЛ 

Читатели уже знают, что цель про явления состоит в превра
щении в видимое того скрытого изображения, которое образо
валось в светочувствительном слое в результате съемки. 

Рассмотрим подробнее, что же происходит в светочувстви
qoельном слое при съемке и проявлении, каким образом оптиче
ское изображение, проецируемое на фотопластинку или пленку, 
превращается в видимое и прочно е изображение? 

Это превращение происходит под влиянием сначала фото
химипеской, а затем химических реакций. 

Светочувствительный слой пластинки состоит из миллиар
дов МИI{рокристаЛЛОD бромистого серебра, находящихся в жела
тине, и имеет желто-молочный и~и розоватый цвет. Во время 
съемки в тех бромосеребряных микрокристаллах, на которые 
подействовал свет, происходит образование частиц метал
лического серебра. Эти частицы - «зародышИ» металличе
ского серебра, или центры проявления,- настолько ничтожны, 
что их невозможно обнаружить в самый сильный оптический 
МИКРОСIШП, и они не оказывают никакоl'О видимого влияния на 

микрокристаллы бромистого серебра. Чем больше свет дойство
вал на те или иные места светочувствительного слоя, тем на 

большем числе бромосеребряных микрокристаллов возникают 
центры проявления и тем больше этих «зародышею> металличе-
ского серебра будет на отдельных микрокристаллах фотослоя. 
Таким путем изображение запечатлевается на пластинке или 
илеНI{О, но остается невидимым, сн:рытым. 

Эти центры проявления, лежащие на поверхности микрокри-
сталлов бромистого серебра. в дальнейшем служат как бы за-
травкой для начала проявления, во время которого вокруг них 
в результате химических реющий образуется металлическое ее-
ребро; поэтому МИКРОl\риста ллы бромистого серебра, па кото-
рых были расположены «зародыши», целиком восстанаВJlива 
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ются В зерна металлического серебра (рис. 67 и 68). I\оличество 
металлического серебра при этом увеличивается в громадное 
число раз, отдельные серебряные зерна становятся видимыми 
в оптический микроскоп (они имеют черную окраску - цвет 
мелко раздробленного серебра); те места, где измененных светом 
микрокристаллов галогенного серебра было больше, темнеют 
сильнее, и все фотографическое изображение становится види
мым для глаза. 

Схематически процесс про явления изображен на рис. 69, 
где представлен разрез светочувствительного слоя. На пра
вый учаСТОI{ слоя, I{уда ПРUШЛIIСЬ глубокие тени изображения, 

А 
РИС, 67. Моханизм действия Света и проявления (диаграмма) 

А - неэнспонированный микрокристалл бромистого серебра, Нружками обозначеllы 

центры ЧУВСТБlпеЛЫЮСТIf, состонщие из металличесного серебра. Б - энспонирован

ный бромосеребрнный Мllнрокристалл. Штрихами обозначены отложенин металличе

сного серебра вонруг центров чувствительности, ставших теперь цeHTpaМII ПРОНВ.'1е

нин, В - начало пронвлеНИJI. РаспространеЮlе пронвленин в пределах отдельног() 

минронристалла идет от центров пронвленин. Г - полнос'rью пронвлеШlое 8ерно 

мета.'1.'шчесного серебра 

свет не попал, и МИКРОI{ристаллы бромистого серебра на нем не 
претерпели никаких изменений. На следующем участке (темные 
полутона) незнаЧllтельное количество света смогло затронуть 
лишь четвертую часть всего количества l\шкрокристаллов (на 
поверхности слоя), На TpeTьe~1 участке (светлые полутона) 
свет подействовал на половину всего количества бромосеребря- , 
ных микрокристаллов (близлежащую к поверхности слоя). На 
последнем, левом участке (сильные света) все минронристаллы 
БРОМИСТОFО серебра подвеРFJlИСЬ воздействию света. 

Схемы 1, l~, 1 I~ и V показывают различные стадии про-
явления. Вскоре после начала проявленил вее затронутые дей-
ствием света МИRРОRРИСТaJIJIЫ бромистого серебра пролвлтсл на 
одну четверть (схема 1); при дальнейшем ПРОЛВJlении они про"" 
явятся наполовину (схема 11') и, наконец, целиком превратятся 
в зерна металлического серебра (схема 111). Микрокристаллн. 
светом не затронутые, совсем не проявлялись. Схема 111 пред-
ставляет стадию законченного проявления изображения; теперь 
следует перейти К закреплению для удаления из слов остав-



244 Уро,. 13 - ПРОНВЛЕННЕ Л ПРОНВЛТЕЛН 

шихся непроявленными микрокристаллов бромистого серебра. 
Результат закрепления показан на схеме IV. 

Одню\О если проявление продолжить далее, то начнут про
являться и МИКРОI{ристаллы, не затронутые действием света; 
светлые места негатива станут покрываться серой вуалью 

(схема У). При очень длительном проявлении одинаково потем-

о нриеталлы/ 
ПРОR8лениR ' 

ле ПРОR8лениR 8 
течение 6-ти минут 

ПРОR8лениR 

в течение 3-х минут 

еле ПРОR8лениR в 
течение !J-mu минут 

Рис. 68. Последовательные этапы проявления минронристал
лов бромистого серебра (минрофотоснимни с увеличением 

в 1750 раз) 

неют все микрокристаллы бромистого серебра, как измененные 
деиствием света, так и не подвергавшиеся его действию и не 

содержащие никаких «зародышей» скрытого изображения, и в 
конце концов весь фотослой станет ровным темно-серым (в этоr.1 
может убедиться I{ЮI{ДЫЙ Фотолюбитель, оставив на долгое 
время пластиПl{У или пленку в проявителе). 

и так, вы видите, что к проявлению способны все микро-
кристаллы бромистого серебра. Но так как в первую очередь 
проявляются И целиком превращаЮТСJl 11 металличес«о\:) серебро 

те микрокристаллы, «отары\:) подвеРГJlИСh действию света во 
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Всиоре после начала проявления каждый ватронутый светом микрокристалл бро
мистого серебра проявится: на одну четвертую часть 

11 

Через некоторый промежуток времени затронутые светом бромосеребряные ми!{

рокристаллы проявя:тся: наполовину 

111 

По прошествии достаточного времени подвергнувmиеся: действию света микронри

сталлы бромистого серебра проя:вятся: целиком, превратившись в верна металличе

ского серебра. Проя:вление следует считать законченным. Не затронутые светом бро

мосеребрядые микрокристаллы совсем не проявились и подлежат удалению по-

средством обработки в ваирепителе 

'У 

Нормально проявленное негативное изображение вакреплсно. Не участвовавшие 

в образовании изображения микрокристаллы бромистого серебра раствор еды и уда

Л@!IЫ. l{ОИТ!Jаст НОl'атива ИО!JмаЛШI 

Еели Н!)оя:влеш!.е ПfJОДОЛНШ'fЬ дальше, ~O пачали бы проявлятьея б!JОlfосе!J<Jб!Jяиые 
миироиристалды, не затронутые деЙствием света, И негатив стал бы покрываться по 

всей поверхности серой вуалью. а контраст его - попюкаться. ПРОЯВЛСНllе доводить 

так далено не след уст 

Рис. 69. Схема, ПРОЛl~.!Iсвия и::юбражсвия (раарСа фотослоlI) 
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время съеМIШ и содержат центры проявления, а только через 

векоторое время начинают проявляться неосвещенные кристал

лы, то задача фотографа состоит в том, чтобы вовремя, в нуж
ный момент прекратить проявление, задержать и по возмож· 

ности предупредить появление вуали. 

Разница в скоростях проявления освещенных и неосвещен~ 
ных l\IIШРОI,ристаллов, способность проявителя значительно 
быстрее проявлять те нристаллы бромистого серебра, на ноторых 
имеются центры проявления (проявление изображения), чем 
нристаллы, не затронутые светом (проявление вуали), то еСть 
и з б и р а т е л ь н о е Д е й с т в и е проявителя, являетСя 
основой процесса проявления. 

Этот очень интересный для наждого фотолюбителя процесс 
те'оретически сложен, но хорошо разработан и потому не вызы
вает затруднений на прю\Тине. 

ТеХIIина проявления была изложена в 5-м и 6-м уронах. 

IIРОЯDИТЕЛИ 

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ПРОЯВНТЕдЕЙ 

В состав проявителей - обрабатывающих растворов, в ко
торых происходит восстановление галогеносеребряных минро
кристаллов в зерна металличесКОГО серебра, входят следующие 
химикаты. 

1. Собственно пролвляющее вещество, восстанавливающее 
бромистое серебро в металличесное и образующее изображение. 
Наиболее раСПРОС'l'ранены проявляющие вещества: гидрохинон, 
метол (или оба вместе), парааминофенол. 

2. Сохранлющее вещество (сульфит натрия), без которого 
проявитель испортился бы (онислился) через несколько минут 
после приготовления. 

3. У скорлющее вещество (щелочная соль), без которого 
проявитель работал бы очень медленно. Таними веществами 
чаще всего служат сода и поташ, которые в любом рецепте могут 
быть заменены друг другом (в определенном весовом отноше
нии). Реше в начестве УСНОРЯЮЩИХ веществ применяютсл бура,' 
едное нали, едний натр. 

4. IIротивовуалирующее средство (бромистый калий); замед-
ляя ход проявления, он в то же время осветляет негативы Il 

предотвращает образование на них вуали. Входит не во все 
проявляющие растворы. 

5. Наконец, раСтворитель всех этих веществ - вода. 
Познакомимся кратко с веществами, из l\OTOPblX состаВЛR~ 

ЮТСR проявители. 
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Гидрохинон представляет собой меЛI{ие белые, сероватые 
или желтоватые тонкие игольчатые кристаллы. Проявляет 
медленно, дает плотные !{онтрастные негативы. Обычно приме
няется в сочетании с lIIеТОЛОIlI. 

Метол - мелкие белые или серовато-белые игольчатые крп
сталлы. Работает быстро, дает нежные негативы со всеми полу
тонами. Часто применяется BlIIecTe с гидрохиноном. 

ПарааМlIнофенол представляет собой меЛIше бесцветные 
иЛII зеленоватые призматичеСЮIe кристаллы. Работает ~lCдленно, 
дает мягкие деталированные негативы. 

Сульфит натрия (чаще называется просто сульфитом) встре
чается двух видов: безводный - в виде белого порошка и кри
сталлический - в виде бесцветных крпсталлов. Тю, как поло
вина веса кристаллического сульфита приходится на долю 
содера-;ащейся в нем воды, то для замены безводного сульфита 
нужно ваять вдвое большее по весу количество кристалличе
с!{ого сульфита. 

Сода (углекислый натрий) встречается, подобно сульфиту, 
двух видов: безводная (белый ПОРОШОI\) и кристаллическан 
(прозрачные кристаллы). 100 весовых частей нристалличеСI\оii 
соды соответствуют 37 частям безводной соды. Соду следует 
ПОI\упать в фотографичеСI\ИХ магазинах; пптьевая и бельевая 
соды непригодны для проявителей. 

Пота ш (углекислый калий) - белый I\ристаллический по
рошок, притягивающий влагу из воздуха и потому расплы

вающиЙся. 
Поташ и соду в случае надобности можно взаимно заllIе

нять, так же как соду безводную и крпсталличеСI\УЮ, в опре
деленных весовых соотношениях, указанных (округленно) 
в табл. 32; результаты проявления от этого не изменятся, но 
проявитель с поташом действует энергичнее. 

Та б л иц а 32 
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ УГЛЕRИСЛЫХ! ЩЕЛОЧЕЙ 

Пота", Сопа безвопная 
L;ода Rристал-

'Ш' 

1 г u,o г '" 8 

1,.:) г :J. е "', I 8 

U,5 г U,4 г 1 г 

нее 1Il0iIаю взять нриста;г;:лическоЙ соды (40 г х2,7)-10В г или 
Таи, если n рецепте уназано 40 г безводной сацы, то Юlесто 

поташа (40 г х 1,~) 52 г. Вместо 20 г поташа ИОЖIlО взять 6ез-
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водной соды (20 г хО,8) = 16 г или кристаллической соды (20 г Х 
х2)=40 г. Если получатся десятые доли грамма, их можно 
округлить в ближайшую сторону. 

Бромистый калий - прозрачные нристаллы нубичеСIЮЙ 
формы. 

Вода-должна быть чистая: водопроводная, колодезная, дож
девая. Для проявителей, которые предполагается сохранять 
в течение некоторого времени, применяйте кипяченую воду. 

Фотографические химикаты расфасовываются в зависимости 
от их ценности и сохраняемости в стеклянные патроны или ци

линдры, стеклянные банки, картонные коробки. На каждой 
упаковке наклеена этикетка с указанием названия и веса веще

ства, фабрИI\И, месяца и года выпуска. 
Хранить химикаты следует в сухом помещении при нор

мальной номнатной температуре; сохраняются они от 6 месяцев 
(сульфит, поташ, сернистый натрий) до года и дольше. 

Продаются фОТОХИll1икаты в фотографических магазинах. 

Сочетание в одном проявителе двух проявляющих веществ 
с различными свойствами дает проявитель с новыми свойствами 
среднего характера. 

При одном и том же проявителе увеличение или умень
шение нонтраста и плотности негативов может быть достиг
нуто удлинением или сокращением времени проявления. 

Скорость, с которой тот или иной проявитель проявляет 
изображение, непостоянна и способна изменяться. Кроме 
природы проявляющего вещества, она зависит от свойств обра
батываемого фотослоя, от концентрации и температуры раст
вора, от характера и концентрации щелочи, от желатеllЬНОЙ 
величины контраста негатива за данный промежуток времени. 
При некотором сочетании условий (<Медленный» гидрохинон ма
жет работать скорее «быстрого» метола. Изложение ведется 
нами применительно к обычным средним условиям работы 
фотолюбителя и к приводимой В книге рецептуре. 

Повышение температуры раствора ускоряет ход проявления; 
понижевие замедляет работу проявителей. Поэтому, если 
в лаборатории холодно, то для нормальной работы проявителя 
его нужно подогреть до нормальнои температуры (иначе про-
явление будет протекать слишком медленно и не даст хороших 
негативов); если жарко, то проявитель следует охладить до 
нормы (иначе процесс проявления пойдет быстро и, кроме 
того, фотослой может расплавиться и отстать от подложки). 
в слишком теплом проявителе негатив быстро вуалируется. 

Чтобы в жаРI{ое время года сохранить жидкость (воду или 
Qбрабатывающий раствор) относительно холодной, стеклянную 
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баш,у или бутылку с этой ЖИДI{ОСТЬЮ, обернутую сверху и с бо
ков полотенцем, поставьте в неглубокий сосуд (например, таз) 
со слоем воды в 3-5 см; концы полотенца должны быть по
гружены в воду; затем намочите водой все полотенце. Вода, 
поднимаясь по полотенцу, кю{ по фитилю, будет непрерывно 
испаряться, а так I,aK ВСЯ!{ОМУ испарению сопутствует охлажде
ние, то в результате температура жидкости в банке всегда будет 
ниже температуры окружающего воздуха. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОЯВИТЕЛЕЙ 

Самостоятельное приготовление проявляющих растворов 
весьма просто и требует от фотолюбителя лишь аккуратности 
и соблюдения некоторых несложных правил. 

1. Вещества, входящие в состав проявителей, нельзя брать 
произвольпыми количествами, так же как нельзя брать их на 
глаз. НИiI;е рекомендуются проверенные в работе рецепты, в ко
торых учтено взаимное влияние всех составных частей, поэтому 

вещества следует точно взвешивать и отмеривать. 

Во всех рецептах количество сухих веществ указано по ве
су -'в граммах (г), количество воды - по объему, в миллилит
рах (м.л) * . Вещества можно взвешивать хотя бы на ручных ве
сах с роговыми чашками (но лучше пользоваться малыми тех
ническими весами); ЖИДI{ОСТИ отмериваются мензуркой. При 
отсутствии меНЗУРIШ воду можно взвесить: 1 мол весит 1 г. 

Вещества нужно насыпать не непосредственно на чашку ве
сов, а предварительно положив на нее листок чистой бумаги 
(и уравновесив его на другой чашке). 

При отсутствии разновеса для взвешивания можно восполь
зоваться новенькими (не стертыми) бронзовыми IIlОнетами, счи
тая, что монеты в 1, 2, 3 и 5 копеек весят соответственно 1, 2, 
3 и 5 граммов. . 

Если требуется отвесить, например, 1/4 г, а мелкого разно
веса нет, то можно сначала отвесить 1 г вещества, затем высы-
паТБ его на бумалшу и реБРОlll другой бумажки разделить на 
глаз на четыре равные части; без особои ошибки можно считать, 
что каждая часть будет весить 1/4 г. Если вещество не портится 
в растворе, то точнее будет приготовить водный раствор, в 50 м,л 
которого содержится 1 г вещества, а затем вместо '/4 г сухого 
вещества взять 12,5 мол полученного раствора, отметив на фла-
коне содержимое и концентрацию остатка (в данном случае 
37 ,5 м,л раствора вещества 1 : 50). 

* 1 миллилитр предетаllЛяет еобой 1/1000 чаеть лrlIра и раllен 1 к,би-
'IOCKOMy сантиметру. 
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Бромистый калий нужно иметь в запасе в виде 10%-ного 
раствора. Для приготовления такого раствора 1 г вещества раст
воряют в 7-8 ,мл воды, а затем доливают до объема 10 ,мл, полу
чая 10%-ный раствор. Если же 1 г вещества растворить Прямо 
в 10 ,мл воды, то процентное содержание его будет меньшим. ПО
добно этому (растворяя вещество в неполном количестве воды 
и затем добавляя воду до полного объема) поступают и в других 
случаях составления раствора с тем или иным процентпым со

держанием вещества. 

)J.ля отмеривания малых объемов жидкостей (1-2 ,мл) сле
дует приобрести пипетну с делениями. 

Разумеется, не обязательно составлять указанное в рецеп
тах количество проявителя. Смотря по надобности, мошно при
готовить большее или меньшее количество раствора, произведя 
соответствующий перерасчет указанных в рецептах количеств 

веществ. Например, при рецепте, рассчитанном на 1 л, дЛЯ 
составления 200,мл раствора надо все составные части рецепта 
уменьшить в 5 раз. 

2. Нельзя ссыпать составные части в воду в произвольном 
порядке: при подобном <<Методе» составления ны\Оторых СЛОЖ
ных растворов фотолюбители риснуют выесто превосходных 
проявителей получить непригодную для работы мутную жид
кость. Необходимо точно следовать уназаниям, насающимся 
последовательности растворения отдельных веществ. В рецеп
тах этой книги вещества перечислены в том порядке, в котором 
их следует растворять. . 

Как правило, в первую очередь следует растворить сульфит. 
Исключение делается для метола и парааминофенола. 

Метол не может раствориться после сульфита; поэтому при 
приготовлении проявителей, содержащих метол, поступают сле
дующим образом. Растворите в части воды, подогретой до 500, 
немножко (щепотку) сульфита (незначительное количество суль
фита не помешает растворению метола, но предохранит его от 
окисления), ватем растворите метол, а потом в раствор метала 
постепенно влейте предварительно растворенный отдельно 
остальнои сульфит со щелочью и прочими веществами. Так же 
поступайте и с парааминофенолом. 

3. Rаждое следующее вещество можно добавлять к раство-
ру только после полного растворения предыдущего ве-

щества. 

4. Для УСlюрения растворения веществ удобнее использо-
вать теплую воду около 500 (но не выше, нроме особо оговорен-
ных случаев: очень горячая вода разлагает неноторые вещеет-

ва) ПО раетворении всех веществ раствор доливают холодной 
водой до требуемого рецептом объема. Водопроводная вода ипог-
да бывает СJIИШI(оМ ХОЛОДliоii, ноэтому д.чя разбавления полезно 
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постоянно иметь в вапасе бутыли с водой комнатной температу
ры - кипяченой и сырой. 

Для сохранности ПРОЯВlIтелей лучше приготовлять их на 
хорошо ПРОI.ипяченноЙ воде. Если проявитель предназначен 
дЛЯ немедленного использованпя и в дальнейшем храниться не 
будет, можно воспольвоваться сырой водой. 

В рецептах l\оличество воды УI{азывается, например, тю\: 
до 1 литра. Это означает, что раствор приготовляют в несколько 
меньшем I{оличестве ВОДЫ, например в половинном, а затем до

ливают водой до требуемого рецептом общего объема (для об
легчения этого следует сделать ОПlеТI'У уровня объема на бу
тылках для растворов). 

u1 
/tuнuя 
среза 

Рис. 70. TaR делается фильтр 

5. Крупные I\ристаллы растворяются значительно медленнее 
мелкораздробленного вещества, поэтому их полезно размель
чать. Помешивание и взбалтывание ускоряют растворение. 

6. Для удаления обычного в только что приготовленном про
явителе мутного осадка раствор обязательно следует профильт
ровать во избежание загрязнения негатива и появления на нем 

точек от перастворившихся нрупинок. 

Фильтр из специальной фильтровальной бумаги делается 
так (рис. 70): вырежьте соответствующий вашей воронке квад
рат бумаги, сложите его в два сгиба, срежьте по дуге, рас
правьте и вставьте в воронку. При отсутствии фильтровальной 
бумаги фильтр можно сделать из ГИГРОСI\Опической ваты: для 
зтого, положив кусок ваты в воронку, придавите его книзу 

стеклянной палочкой (чтобы вата не всплыла В начале влива-
пия раствора в ВОРОНII.у и чтобы ПОСJlедний не попадал в гор-
лышко воронки иначе, как проидя череа слой BaTbl)j намокнув, 
вата плотно ляжет на дно ворою{и,. 

Следует фильтровать и проявитель, сливаемыи после исполь-
зования в бутылку для дальнейшего хранения,-

7. П ри отсутствии поташа, соды беаводной или соды кри-
стаЛлической каждое иа этих веществ можно заменять друг 

другом в СQотношениях,' указанных в предыдущем параграфе 
(табл. 32). При отсутствии того ИЛИ иного проявляющего веще-
Ства следует выбрать другой подходsпцuй реI.\О\Чt в ноторый 01-
с)'Тствующве вещество 118 ВХОДИТ,' ,. . , 
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8. Нормальная температура проявителей для работы равна 
200. Использовать для проявления только что приготовленные 
растворы можно лишь после того, как они остынут до l\Омнатной 

(18-200) температуры. 
9. Бо избежание ошибок и путаницы на всех бутылках 

с приготовленными растворами должна быть сделана надпись 
с указанием их содержимого. 

10. Проявители сохраняются лучше, если они лишены co~ 
прикосновения с воздухом, для этого их нужно наливать до 

верха горлышка и плотно закупоривать бутылки. Гидрохино
новый И метоловый проявители, приготовленные на кипяченой 
воде и хранящиеся в закупоренных бутылках, сохраняют про
являющую способность в теЧение месяца. 

ВЫБОР ПРОНВИТЕДН 

Существует множество рецептов проявителей. Большинство 
из них хороши, но фотолюбитель должен знать, для I{аких 
целей наиболее пригодны те или иные проявители и как нужно 
с ними работать. 

Как правило, без необходимости не следует часто переходить 
от одного проявителя к другому; надо освоить один проявитель 

для обычной работы, изучить особенности его действия. Чита
тели нередко спрашивают, какой из проявителей лучше всех. 
Им можно ответить: лучший проявитель это тот, к которому вы 
привыкли. 

По назначению проявители делятся следующим образом. 

А. llроивители ДЛИ ПЛ3.СТПIfОК, плоских пленок и фОТОбумаг 

1. Н о р м а л ь н ы е про я в и т е л и обладают сред
ними фотографическими свойствами. Служат для проявления 
фотоматериалов, применяемых при съемках, проведенных в 
нормальных условиях. 

2. К о н т р а с т н ы е про я в и т е л и работают энер
гично, позволяя получать высокий I{OHTpaCT негативного фото
изображения за короткое время обработки. Предназначены для 
проявления штриховых репродукции, а таюке СНИМIЮВ очень 

малоконтрастных объектов. 
3. II р о я в и т е л и Д л я о б р а б о т I{ И при в ы-

с о I{ О Й И н и з к о й т е м пер а т у р а х. 
Б теплом т р о н и ч е с к о м нроявителе вследствие быст-

рог о хода проявления желатиновыЙ фотослоЙ не усневает до-
стичь опасной степени набухания, а сеРНОI{ИСЛЫЙ натрий пре-
дохраняет его от чрезмерного размягчения. 

в холодном а р I{ Т И Ч е с к о 111 ПРОRвителе высоьое содер-
жанне tцелочи предотвращает замедлепие хода ПРОЮJления. 
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Б. Jlроявители для роликовых иленок 

1. М е л R о З е р н и с т ы е в ы р а в н и в а ю Щ и е 
про я в и т е л и работают сравнительно медленно и дают фо
тоизображения с мепьшей зернистостью, нежели быстрые про
явители для плаСТИПОI\. Примепяются для бачковой обрабоТIШ 
кинопленки и ШИРОНОЙ катушечной плеюш. 

2. О с о б о м е л к о з е р н и с т ы е про я в и т е л и 
дают негативы с очень меЛIШЙ зернистостью. Используются для 
обработки юшопленки в тех случаях, ногда предстоит очень 
крупное фотоувеличение. 

З. R о н т р а с т н ы е 1II е л I{ о З е р н и с т ы е п р 0-

в в и т е л и служат для репродунций на нинопленке. 

Выбор типа проявителя определяется родом негативного ма
териала, харантером объеI{та съемни и особыми требованиями, 
предъявляемыми н проявителю. 

РЕЦЕПТЫ 

про.а:вИТЕЛII дДЛ ПЛАСТИНОI;, II.10С!ШХ ПдIШОь И ФОТОБУМАГ 

;м 1. НорМRJJЫlыit МСl'о.10·ГИДРОХПlIононы:fi ПРОЯВИ'l'сль 

Метоло-гидрохиноновый проявитель наиболее распростра
нен. Он соединяет n себе положительные Iшчестnа метола и гидро
хинона: работает быстро и дает достаточно плотные негативы. 

ПРИВОДИl\l рецепт члена-корреспондента АIшдемии HaYI{ 
СССР проф. К. В. Чибисова: 

Метол . . . . . . . . . . . . . . . 
Сульфит безводный . . . . . . . . . 

(или сульфит кристал:шчеСIШЙ 52 г) 
Гидрохинон ••••...••••• 
Сода безводная • . . . . . • . . . . 

(или сода кристаЛЛИ'iCская 54 г) 
Бромиетый наJlИЙ (10%-пый райвор) 
Вода ХОЛОДllая ••••• • • • • • • 

. . 

• • 

1 г 
26 г 

5 г 
:20 г 

10 МА 
. до 1 д 

Соблюдайте правила растворения метала. 
Продолжительность проявления В ванночке при 20"1 

негативные ПШ1СТИIIIШ И плеюш • • • • • • 6 мин)'т 
реПРОДУНЦИОIIНЫС и диаllО3ИТИВПЬЮ n,la-

стию{и . . • • . • . . . • . . • . . 4 ШIНУТЫ 
бромосеребРЯllал фО'l'оGущга • 2 МИПУТЪ1 
хлоробромосеребрцная и ХJlоросереБРЛllал 

фотобумаl'lI • • . . • • • . . . . . . • • 1 мннута 
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Проявитель проф. Чибисова применяется в качестве стандар
тного проявителя при фабричном сенситометричеСl{оМ ИСпыта
ппи отечественных фотопластпнок и фотобумаг. 

J\!I 2. Порма.Iьиыit параЮШПОфеполо,гпдрохппоповый пролвпте.lЬ 

Прпменяется в тех случаях, когда желательно заменить ме
тол. По характеру действия приближается н проявителю .м 1. 
Предложен Ю. И. Букиным И В. И. ШебеРСТОВЫllf. 

Параа~lИнофеПOir ......... . 
Су.7IЬфит безводный . . . . . . . . . 

(или сульфит крпстаiIiIичеСIШЙ 55 ~) 

Гидрохинон . • • • , • • , • • • 1 

Сода безводная • . . . . . . . . . . 
(или сода кристаЛЛИчсt;кая 54 г) 

Бро~1ИСТЫЙ калий (10%-Ный раствор) 

Вода • е \ t " , J 1: t , , , I • • • 

· 

· 

· 

• 5 а 

• 28 а 

• 2 г 
20 а 

• 10..IМ 

· до 1 л, 

J\1! 3. ROJI'l'paCTllblit МСТОо10'ГИДРОХИIIОJlОВЫП ПРОЛВПТС.IЬ 

Метол ~""""".I~.i 

Сульфпт беЗВОдllЫЙ . . . . . . . . . 
(или сульфит крнста.'ыичеСI\ПЙ 80 г) 

Гидрохинон . . • . • . • • , • • • 
Сода беЗВОДН<l1l . . . . . . . . . . . 

(или сода кристаллическая 92 г) 

Бро~шстый калий (10%-ный раствор) 

Бода Ii , • I • • • • • • • • I • • • 

, . 

• • 

• • 
· . 

5 г 
40 г 

6 г 
34 г 

• • 30..lIA 
• ДО 1 л, 

1. В указанном составе при менять для обработки обычных 
и репродукционных негативных материалов, диапозитивных 

пластинок и позитивной пленки (полутоновые репродукции). 
Средняя продолжительность проявления при 20Q от 4 
до 6 минут. 

2. После прибавления на 1 Jt проявляющего раствора еще 
30 мл 10 % -ного раствора бромистого налия проявитель ста-
НОВИТСя пригодным для получения очень высокого контраста, 

необходимого при штриховых реПРОДУIЩИЯХ. Среднее время 
проявления при этом увеличивается на 50% и составляет 
при 20'1 от 6 до 9 минут. 

~ 4. ТропичеСIШЙ Me'l'OJlOBblit ПIIОЯВП'l'еJlЪ 

Примепяется при температуре ПРОЯБляющего раствора 
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Метол • !i • • 

Сульфит безводный • • . . . . . . . . 
(или сульфит I,ристаллический 180 г) 

Бура кристаЛЛИЧССI\аЯ •.•.... 
Бромпстый калии (10%-пый раствор) 

Сернокислый натрий безводпып . . . 

в г 

. , 90 г 

22 г 

20 J\И 
4.j г 

(или сеР\.IOIШСЛЫИ H:lTpllii I\рпстаЛ:ШЧССЮIll 

105 г) 

Вода ••.................. до 1 л 

255 

Среднее время обрабОТIШ (свеашм раствором) обычных 
негативных материалов изменяется в зависимости от степени 

повышения температуры проявптеля следующим образом: 

Температура проявителя 200 24G 27G 29G 32Q 

4 мин. З мин. 2 мин. 
Проявление в ваШЮЧI\е 8 мин. в мин. ЗО сек. ЗО сек. ЗА сек. 

7 мин. 5 мии. 4. мин. 
Проявление в бачке 10 мин. 30 сек. ЗА сек. 15 сен. 3 мин. 

Если количество буры уменьшить до 5 г, то проявитель бу
дет работать менее контрастно, время проявления не изме
нится. 

При температуре проявителя ниже 240 можно обойтись 
без сернокислого натрия, такой проявитель работает примерно 
на 40% быстрее. 

Проявленный негатив после промежуточной промывки в 
1-2 секунды обработать в кислом дубящем закрепителе. 

N.! О. А.рктическиЙ меТОJlО'ГИДРОХИПОПОПЫЙ проявитC.lIЬ 

Применяется при температуре проявляющего раствора от 
О до +100. 

Предложен Ю. И. Букипым И В. И. Шеберстовым. 
Исходным раствором ел жит появитель проф. Чибисова 

рецепт ом 1), а добавочным - раствор едкой щелочи, количе-
ство которого возрастает по мере понижепия температуры основ-

НОГО раствора. 

Раствор щелочи 

Едкое Rали (или едкий натр) • • • • • • • • • 20 , 

Вода .. .. , . • . . • • . . . до общего объема 50 1М 

Нельзя касаться пальцами I{онцентрированного раствора 
едКОЙ щелочи. 



256 Уро" 13 - проавл:внn:в Н пРОНВНТЕЛН ... -
При непрерывном помешивании проявителя .м 1 к нему 

медленно приливают раствор щелочи в следующем объеме 

Температура прОЯВlIтеJIЯ 00 

На 1 л проявителя М 1 
добавить раствора щелочи 50 мл 35 мл 20 мл 

ПРОЯВИТЕЛИ ДЛЯ РОДИКОВЫХ ПЛЕНОК 

Приводим шесть рецептов мелкозернистых проявителей. 
ОНИ характеризуются большим, чем обычно, содержанием суль
фита; два из них вместо обычных углекислых щелочей (соды и 
поташа) содержат малое колиЧеСТВО слабой щелочи - буры; 
один рецепт совсеМ не включает щелочи. 

Мелкозернистые выравнивающие проявители (рецепты .N! 6, 
7, 8) дают негативы с гармоничной градацией, невысоким кон
трастом и хорошо выработанными подробностями в тенях, что 
имеет существенное значение для последующего увеличения. 

Введение в проявляющий раствор некоторых веществ делает 
зернистость еще меньшей; такие проявители называются особо 
мелкозернистыми (рецепты .М 9 и 10). 

Широкий интервал указываемой продолжительности прояв
ления объясняется тем, что она в значительной степени зави
сит не только от состава проявителя и его температуры, но и от 

сорта пленки (ее светочувствительности, зернистости, типа дуб
ления и других свойств), а также от желательного контраста 
негатива. 

К обработке каждого нового сорта пленки нужно подходить 
особо, определяя путем проб наилучшее для него время про
явления. 

Рекомендуемая температура проявителей 200 (исключение 
составляет рецепт .м 10, для которого более практична темпера
тура в 250). В случаях когда поддержание температуры прояв
JНIIощего раствора на стандартном уровне неосуществимо, при-

хоДится измепять продолжительность нроявления, PYltoBOД 

ствулсь следующими ПРИlllерными дiшпыми (6 I\ОТОрЫХ время 
проявления при 200 принято за 100 %). 

ОТП;~ПТ;:Ь~~~ Dре~ш I I I I I п яв Н 150% 120% 100% 85% 70% 

О,1',ННIШ наилучшпе РР:lУ,;[[,ТПТЫ получаются IllШ 18-20<1. 



Рецепты nроявumeлей 

;м 6. )[С.llRоаернистыЙ выравнивающий ИСТО.llовыИ 
ПРОIIВИТС.llЬ ;м 2 (А..12) 

Работает МЯГI\О. 

Метал .............. . 
Сульфит безводный . . . . . . . . . . 

(или сульфит кристаллический 250 г) 
Сода безводная . . . . . . . . . . . • . . • 

(или сода кристаллическая 15 г) 

88 
125 8 

6 8 

Бромистый калий (10%-пый раствор) .• 25.IЦ 
Вода холодная . . . . . . . . . . . до 1 .л, 

257 

Время проявления в бачке при 209 указывается на упаRОВ
ке отечественных пленок. 

Этот проявитель (с содержанием безводной соды 5,75 г) 
применяется в качестве стандартного проявителя при фабрич

ном сенситометрическом испытании отечественных негативных 
пленок. 

Проявитель мало истощается и хорошо сохраняется. 

;м 7. -е.llRоасрнистыЙ выраВПИВIIЮЩИЙ ~[СТО.llовый ПРОlIвите.lЬ 

Прост по составу и хорошо сохраняется. 

Метол ............... . 
Сульфит безводный . . . . . . . . . . 

(или сульфит кристаллический 200 г) 

Сода безводная . . . . . . . . . . 
(или сода кристаЛЛИ'lеская 5,5 г) 

5 г 
100 г 

2 8 

Вода . . . . . . . . . . . . . до 1 .л, 

Время проявления при 200 от 11 до 15 минут. 

ом 8. )[е.llRоасрпистыЙ выравнивающий ИСТОJlо.rидрохиноновыЙ 
ПрОIIВИТС.llЬ (,11;·76) 

Дает негативы нормального контраста. 
Метол . . . . . . . . . . . . . . . . 
Сульфит беаводный . . . . . . . . . . 

(или супьфит кристаллический 200 г) 
Гидрохинон . . . 
Бура кристаллическая 

Вода холодная 

2 г 
100 г 

5 е 
2 г 

. до 1 л 

Время проявления в бачке при 200 от 14 до 27 минут. 
Этот проявитель хорошо выявляет праRтическую светочув-

ствительность негативных пленок, позволяя сравнительно с 

другими проявителями применять меньшую выдержку при съем-

ке, а при недостаточной выдержке - получать лучшую прора-
ботку негативов. 

9 в. п. МИИУЛИП 
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Nt 9. Особо МС.1lкозсрпистыА меТО.1l0ВЫЙ пронвите.1lЬ (Д·20) 

Метол i ~ , ~ • • 10 • • • • • • • • • 

Сульфит безводный . . . . . . . . . . 
(или сульфит кристаллический 200 г) 

Бура кристаллическая ....... . 
Роданистый натрий или калий (10%-ный рас-

твор) . • . . . . . . . . . . . . . 

5 г 
100 г 

2 г 

10 .,\!Д 

Бромистый калий (10%-ный раствор) • . .. 5 ""Iд 

Вода 10 4 • • • .. • • " • • • • • • • . . . . до 1 Д 

Время проявления в бачке при 200 от 14 до 31 минуты. 
Роданистые натрий и :калий гигроскопичны - расте:каютсп 

па воздухе; раскупорив, их сш)Дует хранить в виде 10%-ного 
раствора. 

Nt 10. Особо мсnозерпистый меТО.1l0ВЫЙ проявите.1lЬ (Д·2б) 

Метол .,... t .. • .. 10 • • • • • • 

Сульфит бе~водный . . • . . . . . . . 
(пли сульфит нристаллический 200 г) 

7,5 г 
100 г 

Метабисульфит l{алия или патрия . . • .• 15 8 

Вода . . . . . . . . . . . . . . . .. . до 1 Д 

Рабочей температурой этого проявителя СЧиТается 250, 
при J\ОТОРОЙ среднее время обработки в бачке равно 18 мину
там (при температуре в 200 время проявления удваивается). 

N! 11. Коптрастный мелкозернистый меТО.IIо,ги~рохинонопыft 
пронвитс.1lЬ 

Прпменяется для обработки репроду:кций на :кинопленке. 

Метал . . . . . . . .. . . . . . . . . 4 г 
60 г Сульфит безводный . . . . . . . . . . 

(илп сульфит кристаЛЛПЧССRИЙ 120 г) 
Гидрохинон . . . . . . . . . . . . 
Сода безводная . . . . . . . . . . . 

(или сода кристаллическая 54 г) 

. • 14 8 

208 

Бромистый калий (tо%-ный раствор) • • • • 8.IМ 

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . до 1 Д 

Бремя ПРОЯВJlения при 200 ОТ 3 ДО 5 минут. 
Хотя некоторые проявители допускают обработку в 300 М04 

раствора двух-трех роликов пленки (с удлинением времени 
проявления :каждого следующего ролика), фотолюбителю до' 
приобретения достаточного опыта лучше :каждый раз пользu-
ваться свежим проявителем. 

в табл. ЗЗ приводится сравнительная хараR'fеристина MeJI-
Iюsернистых пролвителеЙ. 
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Таблица 33 

СРАВНЕНИЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ПРОЯВИТЕЛЕЙ 

-
Пронвитслъ 

М8 М9 ом 10 
Д-76 Д-20 Д-25 

Те~JПература раствора · . · . 200 20' 200 250 
Среднее времл пролвления · . . 17 МИН. 15 мин. 35 мин. 18 мин. 
Относительнал чувствительность 

фотослол . . . . . · . 100% 60% 50% 55% 
Относительная зернистость не-

гатива . . . . . . . · · 100% 75% 62% 70% 

Понижение светочувствительности негативного материала, 
свойственное проявителям .м 9 и N2 10, следует учитывать при 
определении выдеРЖI\И для съемки, увеличивая ее примерно 

в полтора раза для первого из них и вдвое - для второго. 

КАК ОПРЕДЕ.IИТЬ НУЖНОЕ ВРЕМЯ ПГОЯВЛЕНИЯ 

В ряде случаев возникает надобность узнать продолжитель
ность проявления, необходимую в данных условиях (неизвест
ная активность проявителя, составленного по новому рецепту 

или истощенного, или приготовленного из старых химикатов; 

нестандартная температура проявляющего раствора; незнако

мый фотолюбителю негативный материал). 
Существует простой способ предварительной проверки вре

мени проявления, учитывающий сразу все наличные условия. 
Способ этот не претендует на точность, но достаточен, чтобы 
предотвратить грубые ошибки. Он исходит из того, ЧТО в нор
мально проявленном негативе участки наибольшей плотности 
(яркие света), кажущиеся черными, совершенно непрозрачны
МИ, в действительности, если их рассматривать на просвет, при

близи в вплотную К глазу, хотя слабо, но все же определенно 
просвечивают. Такал степень наиБОJlьшей ШIOтносш служиr 
нормон для проявления, о неЙ можно судить и по засвеченному 
зарядному концу кинопленки малоформатных аппаратов. Про-
ба ведется при рассеянном дневном свете ИJIИ при обычном ЭЛе!\-
трическом освещении. 

Налейто в менз к или рюмку немного испытуемого про-

Jlвителя пиме но о высоты 1,5 С.А! ; во из ежание нагревания 
раствера мензурку поставьте в банку с водой комнатной тем-
пературы. Погрузите в про явите ль небольшой засвеченный I{YCO-

чек фотоматериала, подлежащего обработке (его можно отре-
Вять от зарядного конца, засветить полоску ширшюй катушеч-
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ной или плоской плеюш). Когда отреЗОI{, по вашему мнению, 
достаточно проявится, перенесите его в закрепитель; начало 

и конец обработки проявителем заметьте по часам. 
Если время проявления было выбрано правильно, то после 

закрепления пробный кусочек пленки будет иметь нормальную 
степень почернения. Если результат неудовлетворителен (недо
проявление, перепроявление), повторите пробу с другим вре
менем проявления. Аналогичным способом опредеJшется при
годность проявителя и закрепителя. 

ПРОЯВЛЕНИЕ ПО BPEMEHII ШIАСТlIНОIt И плоских ПЛЕНОК 

Ввиду трудностей получения специально изготовленных, 
проверенных и вполне безопасных светофильтров для лабора
торного фонаря большинство фотолюбителей практически 
может проявлять зрительным способом в ванночках толы,о пла
стинки и плею,и несенсибилизированные, «Ортохром» и «Изо
орто». Материалы «Изохром», «Панхром», «Изопанхром», чув
ствительные к красному свету, приходится проявлять В полной 

темноте по времени. 

Все приведенные выше рецепты проявителей (в том числе и 
мелкозернистые) пригодны для проявления в баЧI,ах и ванноч
ках. При этом между способами проявления (вертикальным, 
горизонтальным) и продолжительностью проявления имеется 
следующая зависимость: при проявлении в бачках проявителя
ми для ванночек время проявления удлиняется на 25 %, при 
проявлении в ванночках баЧI,ОВЫМИ проявителями показанное 
для последних время проявления сокращается на 20%. 

На упаковке отечественных негативных материалов указы
вается время проявления в стандартных ПРОЯDителях (рецепт 
.м 1 для пластинок, рецепт.м 6 для пленок). Если вы применя
ете другой проявитель, то, руководствуясь в ОСновном ука
заниями, данными в его рецепте, после нескольких проб вы смо
жете установить нормальную продолжительность проявления 

того или иного материала; приучитесь толыю сохранять по-

стоянную температуру проявителя, пользуясь термометром, а 

также точно замечайте время. 
В одном литре проявителя Д-76 (рецепт .м 8) можно обра-

ботать две дюжины пластинок или плоских пленок 9 х 12 см 
или четыре дюжины 6,5-9 см. 

При про явлении ПО времени рекомендуем ванночку с про-
явителем размера 9 х12 си (во избежание рас.плескивания по 
столу раствора при покачивании) поставить в ванночку 18 х24 c..IC 

и для предохранения от света накрыть ванночкой 13 >< 18 СА,. 
Тогда в лаборатории мошно будет вашечь темно нрасный свет, 
а покачивание оеущеетвлять поередетвом ванночки 18 х24 СМ. 



Рецепты во"реnuтелей 26\ 

Закрепление красночувствительных фотоматериалов начи
нается в темноте, но так иак кислый ЗaI\репитель сразу преры

вает действие проявителя, то при нем уже через полминуты 
можно ВI\ЛЮЧИТЬ teMHO-1\расный лабораторный фонарь. 

ЗАКРЕПИТЕЛИ ДЛЯ ПЛАСТИНОК, ПЛЕНОК И ФОТОБУМАГ 

N! 1. ОБЫКllовеllllЫЙ закрепитель 

Тиосульфат (гипосульфит) нристаллическиЙ. '. 250 г 

(или тиосульфат безводный 160 г) 
Вода теплая ....... . . . . . . . . . до 1 А 

в одном литре раствора можно обработать 10 лент киноплен
Rи или широкой катушечной плеш\И, или 50 негативов 9 х12 С.М, 
или 100 негативов 6 х9 см. 

Нислые закрепители, в состав ROTOPblX входит кислота или 
Rислая соль, немедленно приостанавливают проявление, пред

отвращают появление пятен, УСRОрЯЮТ обрабОТ1\У, на противо
ореольных материалах обесцвечивают окрашенный подслой. 

N! 2. Кислый закрепите.llЬ с :метабису.llЬфИТОМ 

Тпосульфат (гппосульфит) кристалличесниЙ. 200 г 

(или тиосульфат безводный 130 г) 
Метабисульфит налия (или натрия) 20 г 

Вода теплая ........... . до 1 л 

N! 3. Квслый вахрепитель с серп ой кислотой 

Тиосульфат (гипосульфит) нристалличесниЙ. 250 г 

(или тиосульфат безводный 160 г) 

Сульфит безводный . . . . . . . . . . 25 г 

(или сульфит кристалличес[{пй 50 г) 

Серная кислота (10%-ный раствор) 50 ,мА 
Вода . . . . . . . . . . . . . . до 1 А 

Приготовляя этот закрепитель, в 200 омЛ воды растворИ1 е 
сульфит, затем 1\ раствору, при непрерывном помеШИвании 
стеклянной палочкой, понемногу прибавьте серную кислоту 
(при этом температура раствора повысится) * . Отдельно в 700 мл 
теплой воды растворите тиосульфат. По остывании во второй 
раствор влейте первый. дополните водой до 1 л и размешайте. 

* Во всех случаях необходимо серную кислоту ПРИJIИваТБ R воде 
или раствору, а пе l!аоБОРОI', во ивбежание ОЖОГОIl. 
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N.! 4. Кислый дубящий вахрепител:ь 

Это заRрепитель в дополнение R достоинствам RИСЛОГо 

УRрепляет желатиновый слой, предохраняя его от излишнего 

размягчения в теплое время года. 

Приготовьте два отдельных раствора. 

А. Р а с т в о р т и о с у ль Ф а т а 

Тиосульфат (гилосульфит) кристаЛJШЧ€СКИЙ .. 250 г 

(пли тиосульфат безводный 160 г) 

Вода '" ~ . . . • . . . . . ., . . . • . до 750 .м~ 

Б. П о Д к н с л я ю Щ е-д у б я щи й р а с т в о р 

в ода '.'~... ~ . i ! '1 " f , • i • t 100..кJZ 
Сульфит безводный ••.......• 15 г 

(или сульфит кристаллический 30 г) 

Уксусная кислота 15%-пая· • • • •• 90 .м~ 
Алюмокалиевые квасцы •••• 15 г 
Вода •.•••.••.••••• ••. до 250 .МА 

Сульфит должен быть полностью растворен до добавления: 
УRСУСНОЙ RИСЛОТЫ. После основательного размешивания раст
вора сульфита с УRСУСНОЙ RИСЛОТОЙ добавьте R нему, при непре
рывном помешивании, нвасцы. 

Когда все вещества полностью растворились, а оба раствора 
охладились до Rомнатной температуры, раствор Б медлен
но влейте в раствор А, непрерывно и энергично помешивая: 
последний. 

Нарушение уRазанного ПОРЯДI{а растворения ведет R порчо 
заRрепителеЙ. 

* При наличии уксусной КИС.lIОТЫ иного процеНТIIОГО содержания 
ее следует взять во столько раз меньше по объему, во сколько раз кон
центрация ее выше 15%, и наоборот. 
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ПОСЛЕДУЮЩЕЕ УЛУЧШЕНИЕ НЕГАТИВОВ 

Химические способы У лучшепин негативов. - Ослаблеиие. 

f силение.- ТеXllпческан ретушь негативов 

ХИИИЧЕСRИЕ СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИJl НЕГА'l'ИВОВ 

Правильная выдержка при съемке и правильно проведенный 
негативный процесс дают нормальный негатив, позволяющий 
получить позитивное изображение, правильно передающее 
объект съемки, то есть та1\ОЙ позитив, оптичеС1\ие плотности 
всех учаСТ1\ОВ 1\ОТОРОГО находятся в соответствии с зрительной 
ЯР1\ОСТЬЮ передаваемых ими частей объекта съеl\П\И. 

Вы уже знаете, что нормальный негатив обладает следую
щими качествами: 1) наличием всех деталей предмета съеМ1\И 
1\а1\ в светах, так и в тенях; 2) достаточной, но не чрезмерной 
общей оптичеСl\оЙ плотностыо (непрозрачностью); 3) правиль
ным 1\онтрастом, то есть плотностью отдельных учаСТ1\ОВ, соот

ветствующей (в обратном отношении) ЯР1\ОСТЯМ объе1\та съеМI~И. 
Если же хара1\теРИСТП1\И негатива существенно ОТIШОНЯЮТСЯ 

от этих идеальных (или от иных, желательных фотографу) 
требований, то иногда с пользой могут быть прпменены ХИМИЧQ
СЮIе способы улучшения негативного изображения - ослабле
ние и усиление. Ослабление уменьшает общую оптичеС1\УЮ плот
ность фотографичеС1\ОГО изображения без изменения 1\онтраста 
или с понижением его. "Усиление увеличивает 1\а1\ общую опти
чеСI\УЮ плотность фотоизображения, так и его контраст. Тео-
ретичеСltи эти снособы дополнительной обработки применимы 
и 1[ позитивному фотоизображению, но нрантичесни большей 
частью целесообразнее ИЗfОТО'ВИТЬ НО'ВЫЙ отпечаток 'Взамен не 
УДОВJlетворитеJIЬНОI О, нежели ослаблять или усиливать его. 

КОГДА прИБЕГНОТ К, ОСЛАБЛЕЮIIО ИЛИ УСИЛЕНИЮ 

в современной фотографичеСJ\ОЙ практине роль ослабления 
и усиления не велика: сейчас выпускается столько сортов фото-
бумаги, что для л~боrо по контрасту ю~rаТИ]jа можно подобрать 
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подходящую степень Еонтрастности фотобумаги, Еоторая даст 
правильное позитивное фотоизображение. ТаЕИМ образом, боль
шей частью нет смысла заниматься химичеСЕИМ улучшением 

негативов, тем более, что нельзя ожидать, чтобы обработанные 
ослабителем или усилителем негативы стали таЕ же хороши, ЕЮ{ 

полученные в результате правильной выдеРЖЕИ и нормального 
проявления . 

Надо таЕже учитывать, что в результате процессов ослабле
ния и усиления, требующих большой осторожности и внимания, 
не совсем удачный негатив может иногда оказаться ОЕончатель

но испорченным по неопытности фотолюбителя или вследствие 
несоблюдения им всех УЕазаниЙ. Поэтому по возможности 
желательно обходиться без ослабления и усиления. 

Тем не менее могут встретиться случаи, Еогда плотность 
и контраст негатива необходимо изменить, подогнав их Е нор
мальным или Е другим желательным для фотографа значениям. 
ТаЕ, надобность в последующем исправлении негативов воз
НИЕает: 

1. При отсутствии полного выбора сортов фотобумаги по 
Еонтрастности или при наличии лишь одного сорта ее. 

2. При изготовлении диапозитивов (прозрачных позитивов), 
материал для печатания ЕОТОРЫХ не представляет ШИРОЕОГО 

выбора по Еонтрастности. 
3. Когда сильно ОТЕлоняющаяся от нормы плотность нега

тива требует выдержеI{, неудобных по техничеСIШМ причинам 
для позитивного процесса. 

т аб лица 3~ 

ВЫБОР СПОСОБА ХИМИЧЕСКОГО УЛУЧШЕНИЯ НЕГАТИВА 

Недостаток негатива Влияние lIа позитив Исправnени~ 

Плотность чрезмерна Очень длительное Ослабление 
печатание 

JJЛОТНОСТЬ мала liялые позитивы Усиление 

т. .то. 

"v'''l'''''' -с • I 'v ..... v .. vu ..... u~ 

и, ,Я('.Т ,-,ЯЛ Rп1t,.,,, Пf . . 

Серая вуаль Вялые позитивы Ослабление 
длительная выдержка 

при печатании 
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Выбор того или иного мероприятия по изменению фотогра
фических качеств негативов определяется из приводимой ори
еНТИРОВОЧНОЙ табл. 34. 

Ослабители исправляют последствия переэкспонирования, 
перепроявления, воздействия постороннего света (вуаль). Уси
лители исправляют последствия небольшого недоэкспонирова
ния, недопроявления. 

Способы химического улучшения фотоизображений пол
ностью применимы ко всем негативам для контактного печата

ния, то есть от формата 6х 9 см и более. Малоформатные кино
пленочные негативы, предназначенные для проекционного печа

тания, усиливать не рекомендуется ввиду непременно сопутст

вующего увеличения зернистости; ослабители же в этом отно
шении могут применяться с меньшими опасениями. 

Правu.ла доnо.лnumе.льnоЙ обрабоmuu nегатuвоо 

В практической работе соблюдайте следующие общие для 
ослабления и усиления правила: 

1. Подвергать негатив химическому исправлению лучше 
непосредствепно после промывки, завершающей негативнЫй 
процесс, до сушки. 

2. Перед обработкой уже высушенного негатива его необхо-, 
димо размочить в воде в течение получаса. 

3. Негатив должен быть после проявления хорошо закреплен 
и основательно промыт. 

4. Перед ослаблением или усилением негатива полезно 
(но не обязательно) для предотвращения излишнего размягче
ния желатинового слоя задубить его в растворе следующего 
состава: 

Вода . . . . . 
Формалин 

Сода безводная 

(или сода кристаллическая 2,5 г) 

200 .ш 
2.ш 

1 г 

После трехминутного пребывания в этом растворе негатив 
ополосните, положите на 5 минут в свежии кислый закрепитель, 
хорошо промойте, а затем уже приступите к дальнейшей обра-
ботке. 

5. Обрабатывать следует по одному негативу. 
6. Растворы должны покрывать весь негатив; ванночку по-

Iщчивайте в течение всей обработки. 
7. Qбработха производится при белом свете - искусствеп-

вом или слабом дневном (избегайте непосредственных солвеч-
пых лучей) . 
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8. Из ослабителя негатив нужно вынуть немного раНЬше, 
чем он достигнет желательной степени ослабления, так ItaK 
процесс продолжается еще в начале промывки. 

9. После окончания химической обработки негатив оСнова
тельно промойте, протрите со стороны слоя кусочком МОI,РОЙ 
ваты и высушите. 

Прежде чем приступить к химическому улучшению негатl'
г,ов, имеющих ценность, обязательно попрактикуйтесь в ослаб
лении и усилении ненужных негативов. 

Готовые сухие смеси ослабителей и усилителей продаются 
в патронах (способ растворения указывается на этикетках). 

Ниже мы приведем основные рецепты для самостоятельноl'О 
составления ослабляющих и усиливающих растворов. 

ОСДАБЛЕНИЕ 

Ослаблением называется процесс фотографической обра
ботки, в результате которого уменьшается общая оптичеСltaя 
плотность проявленного изображения. 

Надобность в ослаблении вызывается следующими ПРИЧИНn1оm: 
1. Чрезмерная общая плотность негатива, требующая очень 

длительной выдержки в позитивном процессе, что несуществен
но при единпчном отпечатке, но мало приемлемо при массовых 

увеличениях. 

2. Чрезмерный контраст негатива при отсутствии подходя
щего (малоконтрастного) позитивного материала. 

3. Серая вуаль, покрывающая весь негатив. 
Процесс ослабления заключается в окислении некоторого 

количества металлического серебра, образующего изображение, 
в растворяемую серебряную соль и в удалении этой соли из 
фотослоя. 

ТИПЫ ОС.1IАБИТЕЛЕЙ 

По характеру даваемых ими результатов ослабители можно 
разделить на две группы: 1) ослабители, осветляющие негатив 
(ослабители поверхностного действия) и 2) ослабители, пони-
жающие контраст негатива (ослабители пропорционального и 
прогрессивного* действия). 

... Присвоенное этим ослабителям заимствованное с иностранного 
языка наименование «супеРПРОПОРЦИОИaJIЬИЫЙ» (в переводе «сверхпропор
цlIональный>)) лишено смысла, тан нан нонятие нропорциональпости не 
допускает ни степеней, ни вариантов Используемый взамен него териии 
*деконтрастируюmий» не характеризует именно этот вид ослабителей, так 
l,aK деконт асти ующее действие имеют также и п опо циональные осла-
итenи. оэтому мы предложили наименование ~осла ители прогрессив-

1101'0 действию), исходя из того, что термин «прогрессивный» (то есть посте-
lIеино ~озраетающий, уеиливаю.щиЙсл) наиболее 70'lВО определлеr харак
тер деиствия этих ослабителеи. 
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Ослабители п о в е р х н о с т н о г о действия влияют на 
поверхноСТЬ фотослоя, уменьшая оптические плотности всех 

. участков негативного изображения на одну и ту же величину. 
Металлическое серебро равномерно удаляется со всей площади 
негатива (независимо от того, тени это, полутона или света), 
оно как бы снимается или вычитается (отсюда и другое на
звание этих ослабителей: субтрактивные, или вычитающие). 
В результате общая или среднял плотность негатива уменьша
ется, но контраст его не изменяется (рис. 71, В)*. Поверх
ностные ослабители применяются для улучшения слишком 

в г 

Рис. 71. Схема действия ослабителей: 
А. - плотности негатива до ослабления; Б - поверхностное ослабление; 

В - пропорциональное ослабление; Г - прогрессивное ослабление 

плотных - переЭI{спонированных, а таI\ше завуалированных 

негативов. 

Ослабители про пор Ц и о н а л ь н о г о действия рав
номерно влияют на всю толщу фотослоя, удаляя из каждого 
учаСТI{а пегатива металлическое серебро в I\оличестве, пропор
ционалыIOМ количеству серебра, содершащемуся в дапном участ
ке негатива: в тенях удаляют меньше всего серебра, в полуто
нах - неСI\оЛЬКО больше и более всего в светах. Оптические 
плотности участков негатива уменьшаются в одинаковом про

цевтном отношении; в результате понИ/кается не только общая 
плотность негатива, но и его контраст (рис. 71, В). IIропорцио-
нальные ослабители применяются для улучшения слишком 
контрастных и слишком плотных (то есть перепроявленных) 
негативов. 

Ослабители п р Q Г Р е С с л в н Q Г Q действия (называемыо 
также суперпропорциопальпымп) оказывают на фотоизобраmе-
вие прогрессирующее влияние, степень которого возраетэет 

• Однако при чересчур продолжительлом деиствии проверхностного 
оелаоителя малые плотности негатива MOI'yT совсем исчезнуть, а нон Ipacr 
вerатива станет ослабевать, 
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по мере увеличения содержания серебра! uз более плотных 
участков негатива они удаляют большее в процентном ОТНОШе
нии количество металлического серебра, чем из менее ПЛотных 
(тени при коротком действии почти не затрагиваются). В резуль
тате контраст негатива сильно понижается (рис. 71, Г). Прогрес
сивные ослабители применяются для улучшения чрезмерно кон
трастных негативов, получившихся вследствие недоэкспониро

виния и перепроявления или ~ля перепроявленных негативов 

при контрастном объекте съемки. 

РЕЦЕПТЫ ОСЛАБИТЕЛЕЙ 

Поверхностный ОС.llабите.1Ь 

Этот популярный ослабитель применяется для удаления 
вуали и общего осветления негатива. ОН состоит из раствора 
красной кровяной соли (железосинеродистый калий) и тиосуль
фата натрия (гипосульфит). При его действии металлическое 
серебро изображения окисляется железосинеродистым калием, 
в результате чего образуется iRелезистосинеродистое серебро, 
растворимое в тиосульфате и потому переходящее из фотослоя 
в раствор ослабителя. 

Обработка производится в одном растворе. Однако так как 
этот рабочий раствор очень быстро разлагается и перестает 
действовать, необходимо предварительно приготовить два за
пасных раствора, которые раздельно хорошо сохраняются: 

Запасный раствор М 1 

Вода .. 
Красная кровяная соль . . . 

Сохранять в темной бутылке. 

Запасный раствор М 2 
Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Тиосульфат (гипосулъфит) кристаллический. 

200 .4ц 
1 г 

200 .4!А 

10 г 

Непосредственно перед обработкой смешайте равные объемы 
обоих растворов в количестве, достаточном для покрытия нега-
тива ослабителем, и немедленно вылейте на негатив, ПОЛОiRен-
ный В ванночку слоем кверху. Ванночку слегкапокачивайте. 

Негатив начнет постепенно ослабляться как в темных, тан 
и в светлых местах Внимательно следите за тем, чтобы не ис-
чвзли подробности в твнях И чтобы нв растворилось большов 
количество серебра в местах нахождения полутонов. Для этого 

u б u 
lIега1'ИВ выпимаите из осла ителя и рассматриваите па просвет 

против окна. Белан "Ванночка облегчает наблюдение, делан не 
нужным частое вынимание ослабляемого негатива. 
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По достижении желательной степени ослабления негатив 
основательно (как после закрепления) промойте и поставьте 
сymитьс.я. 

После удаления негатива из ослабителя действие последнего 
Dрекращается не сразу; поэтому целесообразно перенести нега
тив в воду для промывки немного раньше, чем он ослабится до 
нужной степени. 
Мы уже упоминали о том, что смешанный (рабочий) раствор 

быстро портится. Поэтому если через 5 минут после начала про
цесса еще не достигнута желательная степень ослабления, за
мените раствор свежесмешанным и продолжайте обработку. 

Для оЧень сильного ослабления возьмите запасного раствора 
.N2 2 вдвое меньше, чем раствора .N2 1. Для более легкого дей
ствия Смесь равных объемов обоих растворов разбавьте вдвое 
водой. 

Смешанный раствор можно использовать для ослабления 
только одного негатива. 

пронорциоп8лыыый ослабитель 

Этот ослабитель с марганцовокислым калием и надсерно
IШСЛЫМ аммонием применяется для слишком плотных, перепро

явленных негативов. 

Приготовьте три запасных раствора, которые раздельно хо
рошо сохраняются: 

Запасный раствор М 1 
Вода .. . . . . 250..IМ 

Марганцовокислый калий . . • • . . . . • 0,1 г 

Запаспый раствор N2 2 

Вода . . . . . . . . . . . . . . . 
Серна л кислота (10%-ный раствор) 

Запасный раствор N2 3 

250.мА 

4..иА 

В ода . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 250.мА 

Надсерпокислый аммоний . . . . • . . . '. 15 г 

Непосредственно перед обработкой смешайте равные об'ъемы 
всех трех растворов в необходимом RОJIИчестве. 

Когда ослабление достигло желательной степени, негатив 
для осветления перенесите на 5 минут в 1 % -ныи раствор метаби-
сульфита калия, а затем основательно промойте. 

Прогрессивпый ослабитель 

О б 
u u u 

ела итель, еодержащии надсернокислыи аммонии, силь-

вее действует па света (менее прозрачные участки негатива), 
чем на полутона, и потому примепяется для смяrчепия невуали-
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рованных, чересчур контрастных негативов, получившихся 

n результате съемки !,онтрастно освещенных объектов и пере
проявления или вследствие недоэ},спонирования и перепрояв

ления. 

Ослабитель не сохраняется, и потому его надо составлять 
непосредственно перед употреблением. 

Вода .............. ••• 100 Мл, 
НадсернOIШСЛЫЙ аммоний • • . . . • . • 2 г 
Сернал кислота (10%-ный раствор) •• 1 Мл, 
Хлористый натрий (поваренная соль) •• 1 крупинка 

Надсернокислый аммоний должен быть невыветрившим:ся 
и слегка потрескивать при растворении. 

Отдельно приготовьте раствор: 

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Сульфит натрия безводный ......••• 

(или СУJIЬфИТ кристаЛJIический 10 г) 

100 .ил, 

5 г 

Ослабление начинается не сразу, а примерно через одну ми
путу ПОСле погружения негатива в раствор надсернокислого 

аммония, и протекает энергично. "Учитывайте эту особенность 
ослабителя. Сначала в самых плотных местах негатива появля
ется беловатый налет, затем ослабление начинает идти быстро, 
и нужно быть очень внимательным, чтобы вовремя прекратить 
процесс. 

Если ослабление идет слишком быстро, в раствор добавьте 
воды. 

Для прекращения ослабления негатив без предварительной 
промывки перенесите в указанный выше раствор сульфита нат
рия, где оставьте на 5-10 минут. Этот раствор уничтожит оста в
шийся в фотослое надсернокислый аммоний, который без 
этого продолжал бы действовать и далее, во время промывки. 

Затем тщательно промойте негатив. 
Этот ослабитель наиболее капризен и при недостаточно тща

тельном составлении может не дать хороших результатов; 

кроме того, он весьма чувствителен к посторонним примесям, 

содержащимся обычно в воде и могущим вызывать неудачи при 
работе с ним. 

Ослuбитель, уМ!JИЬШRШЩИЙ вериистость 

Этот ослабитель особенно пригодеп ДШI ма лофор"атпых ки-
нопленочных пегати:во:в, проя:вленпых контрастно и потому круп 

Ifозерпистых, так как он одновременно с ослаблением плотно-
стей уменьшает зернистость. 

Очень тщательно промытый негатив еперва обрабаТf>fваетеn 
раствором: 



Гар.монuаацuя негатива 

Вода • . . . . . . . . . . . . . . . 
Сернокислая медь (медный купорос) 

Хлористый натрий (поваренная соль) 

Серпа я кислота (10%-ный раствор) . 

150 .41.4 

20 е 

20 е 

50 ОМА 
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в этом растворе негатив отбеливается (происходит окисле
ние металлического серебра в хлористое). После КОРОТI{ОЙ про
мыВlШ отбеленный негатив проявите в мелкозернистом прояви
теле до тех пор, пока процесс проявления дойдет до глубины 
слоя. Наблюдение за наступлением этого момента ведите по 
оборотной стороне негатива. Обычно для таного проявления до
статочно двух минут. Могущая возникнуть леп{ая белая вуаль не 
вредит негативу. При слишном коротком проявлении пропадают 
детали в светах. 

По окончании проявления негатив обработайте в кислом за
крепителе, промойте и высушите нак обычно. 

r АРМОНП3А.ЦJIН НЕГ А ТИВА. 
Гармопизацией называется способ тонального выравнивания 

негатива, стоящий между прогрессивным ослаблением и усиле
нием. В результате его ослабляются света без одновременного 
ослабления теней и слабых полутонов. Он полезен для очень 
I{онтрастных, а также для недоэкспонированных и затем пере

проявленных негативов. 

Сначала надо отбелить негатив в следующем растворе: 

Вода . . . . . . . . . . . • • • . 230 .M.i 

ДВУХРОМОВOIшслый I\алий . . • • • • 2 г 

Соляная кислота (10%-пый раствор) •. 15 .мл 

Бромистый калий (10%-ный раствор) 12,5 JlЮ 

3а течением процесса наблюдайте с оборотной стороны 
негатива и на просвет. По достижении полного отбеливания, 
при котором металлическое серебро изображения превращается 
в бромистое и ХРОМОВОI<ислое, негатив промойте в воде до исчез
новения желтой окраСI<И и затем вновь про явите слабым ПРОН
вителем следующего состава: 

Вода I • i • • • I • • .. j • • • I I • 
250 _ 

Метол . . . . . . . . . . • • • 0,5 г 
СУJIЬфит наrрия безводный • • 2,5 3 

. (или сульфит кристаллическпй 5 г) 
Сода безводная . . •• . . . . . • • • • • 2,5 а 

(или сода кристаллическая '1 г) 

Пронвление нельзя затягивать. При обработке в ЭТОМ про-
flвителе от 1 ДО 2 минут (нри 18 :;ЮО) металличеСlюе серебро 
восстановится в тенях и полутонах, но света не успевают про 

явиться до КОПl~а, и оставmееся здесь бромистое серебро рас 
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творится в закрепителе. В результате будет иметь место ослабле
ние светов и других более плотных участков негатива; средние 
плотности останутся без изменения; одновременно малые плот
ности - тени и слабые полутона - слегка усилятся. Произой
дет тональное выравнивание негатива. 

После такого короткого проявления негатив следует, опо

лоснув водой, ПО грузить на 5 минут в кислый закрепитель, а 
затем хорошо промыть и высушить. 

МЕСТНОЕ ОСЛА.БЛЕНИЕ 

Местное ослабление позволяет ослабить света негатива. 
Для местного ослабления негатив (если он был высушен) 

предварительно размочите в течение получаса в воде. Отжав 
материей или промокательной бумагой воду, положите негатив 
слоем кверху на горизонтально лежащее стекло, освещаемое 

снизу. 

Затем по влажному фотослою с помощью мягкой кисточки 
или ватного тампона наносите разбавленный водой поверхност
ный ослабитель (с красной кровяной солью), покрывая им те 
места, которые подлежат ослаблению. По окончании ослабле
ния про мойте негатив. 

Работая кисточкой или тампоном, необходимо придержи
ваться контуров изображения. Чтобы ослабитель не раСIlЛЫ
R;tЛСЯ по негативу, кисточку и ватку не следует обильно сма
чивать. 

В поз и т и в н о м про Ц е с с е описанный способ мест
ного ослабления применяется для доведения ярких светов фото
отпечатка до белизны подлощки, если они после проявления 
lIе получились чисто белыми, для осветления участков неба, 
для усиления световых бликов на предметах, для удаления се
рого фона на штриховых репродукциях и т. д. 

УСИЛЕНИЕ 

"УСИJlением называе'fСЯ процесс фОТOI'рафической ооработки, 
J! реЗУJIьтате которого увеличивается общая оптичеСIШЯ плот· 
IJOCTb И повышается контраст про явленного серебряного изоб-
ражения, а прозрачность его уменьшается. 

ЖелатеJlЬНОСТЬ усиления негатива может возникнуть в сле-
дующих случаях. 

1. Недостаточный контраст негатива при отсутствии подхо-
дящего позитивного материала. 

2. Малая общая плотность негатива, требующая слишком 
IЮРОТКОЙ выдеРЖI\И при ПОЗИТивном процесс.е, практически не-

u '" u осуществимои или неудоuнои 
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3. Отдельные участки негатива настолько прозрачны, что 
на отпечатка·х эти места получаются слишком темными и лишен

ными подробностей. 
Следует помнить, что в результате усиления могут быть уси

лены слабо выраженпые подробности в тенях, но тех подроб
ностей, которые вовсе отсутствуют на негативе, нельзя вызвать 

никакой химической обработкой. Усиление помогает тогда, ког
да негатив содержит все нужные элементы изобра!I'ения, слабо 
выявленные недостаточным проявлением; там же, где свет при 

съемке не произвел минимально необходимого воздействия на 
фотослой, усилитель бессилен. 

--------------

Ао уси"ени" По.". уси",ни" 

Рис. 72. Схема действия усилителя 

Действие усилителя схематически показано на рис. 72. 
Перед усилением завуалированного негатива нужно удалить 

вуаль (поверхностным ослабителем), иначе одновременно с уси
лением изображения будет усиливаться и вуаль. 

РЕЦЕПТЫ УСИJIИТЕJIEЙ 

ХромовLlЙ усилитель 

Рекомендуем читателям в первую очередь хромовый усили
тель ввиду его надежности в работе, прочности усиленного им 
изображения. Хотя он дает сравнительно умеренную степеш. 
усиления, ценным его качеСтвом является действие преимущест-
венно на слабо выработанные участки негатива. В результате 
обработки хромовым усилителем к частицам металличеСКОГО 
серебра, составляющего изображение, добавляется новое но-
прозрачное вещество, вследствие чего увеличиваются оптиче-

ские плотности негатива (примерно на 50%). 
Обработка делится на два этапа: отбеливание и чернение. 

Сначала серебряное изображение отбеливается раствором ДВУ-
хромовонислого калия (хромпик) и соляной кислоты. После ОТ-
беливания негатив должен быть черпеп (вторичпо пронвлеп) 
проявптелем пормального состава. 3aTeAI следуют промывка 
и сушна. 
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Отбеливатель 
Вода • . . . . . . . . . . . . . . 250 .IM 

ДВУХРОМОВОI\ИСЛЫЙ калий . . . . . . 2,5 8 

Соляная l\Ислота (10%-ный раствор) . 5 .ил 

Негатив погрузите в отбеливатель и оставьте там до исчез
повения черных следов изображения (наблюдение ведите по 
оборотной tTopoHe негатива). Полное отбеливание занимает 
от 30 секунд до 3 l\шgу1'; при неполном отбеливании может полу
читься относительно более высокая степень усиления неболь
тих плотностей по сравнению с более плотными участками не
гатива. 

По окончании отбеливания промойте негатив в проточной 
воде до полного удаления из слоя следов двухромовокислого 

калия (до исчезновения желтоватой Оl{раски фотослоя), что 
достигается обычно в полчаса. 

После этой промежуточпой промывки отбеленный негатив 
следует чернить в НОР!llальном проявителе, работающем быстро 
и пе окрашивающем негатив: метоло-гидрохиноновом, метоло

вом, параа1llинофеполовом*. Проявитель должен быть еще 
неиспользованныи 11 после чернения выливается. 

Чернение ДЛIIТСЯ от 3 до 15 МИНУТ (при 200) в заВИСИ!llОСТИ 
от состава проявителя и от щелаемой степени усиления. В тече
ние всей обработки проявителем негатив в ванночке нужно осве
щать нолньш дневным светом (но не прямыми лучами солнца) 
или возможно более ярким электрическим светом, иначе уси
ление не будет полным. 

После чернения негатив ополосните в воде и перенесите на 
5 r.шнут в закрепитель (лучше кислый), затем основательно про
мойте и-высушите. 

Если достигнутую степень усиления вы найдете недостаточ
ной, то нроцесс усиления можно повторить (уже усиленный 
негатив снова отбелить 11 еще раз проявить), однако производитъ 
эту обработку одного негатива более двух раз нецелесообразно, 
так как в дальнейшем степень усиления будет незначительноЙ. 

От прибавления к 1О0.ил отбеливателя 5 .ил 10%-ного раст-
вора бромистого калия скорость отбеливания увеличится и сте-
пень усиления повысится. 

Двухромовонислый налнй (а следовательно, н НРIIготовлен 
ПЫЙ с ПИМ отбеливатель) ядовит и опасен даже в самых малых 
l,оличеС1Вах; поэтому необходимо наклеить на сосуды с ним лр-
JIЫКИ С надписью «яд), содержать вещество и раствор под зам-

• Мелнозернистые проявители для Jшнопленни, содержащие боль-
шое количество сульфита натрия (до 100 г безводного или 200 г кристалли-
ческого сульфита на 1 л проявляющего раствора), непригодпы для п ояв-
ления чернения от елепных в лроцессе усиления негативов, так как в 

избытке сульфита отбеленное изображение пачнет растворяться. 



Рецепты усилителей 275 

Jюм, при менять их с осторожностью И следить, чтобы крупинки 
ХРОМПИl\а не попали в порезы и царапины на пальцах, тщательно 

ЪtЫTЬ РУI\И мылом после обработки. 

Хииои.тиосульфатиыЙ усилитель 

Этот сравнительно новый и еще малоизвестный однорастпор
ный усилитель может дать наибольшую степень УСИJlения. Он 
весьма полезен для очепь слабых, сильно недоэкспонированных 
негативов, полученных при съемнах внеблагоприятных свето
вых условиях (быстрые съемки в пасмурную погоду, моменталь
ные съемки при искусственном освещении). 

Сущность усиления состоит в том, что печатная плотность 
серебряного изображения повышается в результате прибавле
ния к нему нового вещества, имеющего коричневатую окраску 

и являющегося продуктом взаимодействия оиислившегося гид
рохинона и хромовых соединений. Усиленное фотоизображение 
имеет коричневатый цвет, оно менее долговечно, чем негативы, 

усиленные хромом, но в нормальных условиях сохраняется не 

ЪteHee 5 лет. 
Усиленное изображение разрушается подиисленным тио

сульфатом, поэтому негативы, обработанные хинон-тиосульфат
ным усилителем, не должны случайно быть положены в закре
питель или в Промывную воду С остаТI,ами ЗaI,репителя. 

Перед усилением или в процессе обработки не касайтесь 
пальцами фотослоя во избежание появления пятен на нем. 

Хорошо промытый негатив перед усилением должен дубить
ся в щелочном формалиновом дубителе (см. «Правила дополни
тельной обработки негативов» в начале этого урока) в течение 
5 минут при 209 И затем (без обработки в закрепителе) промы
ваться 5 минут. 

Результаты усиления постепенно ухудшаются при содер
жании более 1 части хлористого натрия на 40 000 частей воды, 
используемой для приготовления трех растворов, составляющих 
этот усилитель. Поэтому при сомнении относительно содержа
ния хлорида лучше пользоваться дистиллированной или дож-

u u П u 
девои воДои.О э'l'ои ше причипе cocyды для ПРИFО'l'овлепия, 

хранения и ПРИllfенения усилителя должны быть совершенно 
чистыми. 

Предварительно ПРЮ010вые три запасных раствора. D за-
купоренных БУТЫJшах они сохраняются месяцами. 

Запасный раствор ом 1 
в ода (около 200) . . . . . . . . . 200 .. 1М 
Сернал КИСЛОlа (tO%-пый l'aCIBOp) 100 .. М 
~ u _ 

вухромОВОRllСJlЫИ RаJlИИ '1, 5 г 
Бода • • '.. , . • . , . . . . . . • • . ДО 335 ;ПА 
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Запасный раствор .N'~ 2 

Вода (около 200) . . 
Метабисульфит налил 

Гидрохинон .... 
Вода . . • . . . . . 

Запасный раствор М 3 

Вода (оноло 200) ••.•...... 
Тиосульфат натрия нристаЛЛИ'lеский 

(или ТИОСУllьФат безводный 5 2) 
Вода . . . . . . . . . . . . . . . . 

250 мл 
{,3 г 
5 3 

до 335 М4 

250 мл 
7,5 3 

до 335 ..IМ 

Рабочий раствор усилителя составляется путем смешения 
трех запасных растворов в следующем ПОРЯДI{е: 

Рабочий раствор 

Запасный раствор М t 
Запасный раствор М 2 
Запасный раствор М 3 
Запасный раствор М 1 

· 1 часть 
· 2 части 
· 2 часТи 
· 1 'laCTb 

Запасные растворы прибавляйте один за другим медленно, 
при непрерывном размешивании. Указанная последователь
ность смешения (растворы ом 1, .М 2, ом 3 и затем снова ом 1) 
I1MeeT очень существенное значение и потому обязательна. 

Смешивать рабочий раствор лучше непосредственно перед 
обработкой (хотя без использования он может сохраняться 
два-три часа). 

Обрабатывайте в ванночке одновременно только по одному 
негативу. Во время обработки почаще покачивайте ванночку 
с негативом, чтобы предотвратить возникновение полос и нерав-
110мерностеЙ. 

Обычно наибольшая степень усиления достигается после 
обработки усилителем в течение 10 минут при температуре 
раствора в 200; для меньшего усиления надо сократить это 
время. Однако встречаются фотослои, негативные изображения 
на которых продолжают еще усиливаться и по истечении деся-

'J"иминутного срока. Проверьте это практически на ненужном 
негативе. 

После усиления промойте негатив в течение 20-25 минут 
в проточной воде и высушите. 

Рабочий раствор усилителя следует использовать ТОЛЬКО 
один раз, а затем IIЫДИТЬ, так как уже ИСПОДЬ30llанный однажды 
смешанный раствор может вызвать появление серебряного на-
пета на поверхности негативпого фотоизобрашения. 
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УСИЛЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ RОНТРАТИПИРОВАниа 

Rонтратипированием называется способ получения повтор
ного негатива, одинакового с оригинальным негативом или улуч

юенного. Состоит он из двух стадий. 
Сначала посредством печатания (контактного или проек

ционного) на фотоплаСТИВl{е или пленке с оригинального нега
тива изготовляется промежуточный диапозитив (прозрачвый 
позитив). 

Затем посредством печатания на плаСТИВl{е или пленке с по
лученного промежуточного диапозитива изготовляется контра

тип (повторный негатив). 
Для контратипирования, имеющего целью усиление кон

траста негатива, применяются светочувствительные материалы, 

обладающие большой контрастностью: репродукционные (штри
ховые) и диапозитивные пластиВlШ, позитивная и фототехниче
ская пленка. Чем выше контрастность фотоматериала в IШЖДОЙ 
из стадий, тем контрастнее получится конечный контратип. 

В результате двукратного использования очень контраст
ных фотоматериалов контраст повторного негатива по сравнению 
с оригинальным возрастает в несколько раз, что недостИiКИМО 

ни при кю{ом химическом усилении. Таким образом возможно 
получить нормальные по контрасту контратипы с очень пере

Эl\спонированных или с очень вялых монотонных оригинальных 

негативов. При этом оригинальный негатив избавляется от ри
ска, связанного с химической обработкой. 

Экспозиция в обоих случаях должна быть правильной, про
. явление - нормальным для данного фотоматериала. 

ТЕХНИЧЕСRАJI РЕТУШЬ НЕГАТИВОВ 

На готовом негативе в силу тех или иных фабричных недо
статков фотослоя или механических соприкосновений во время 
обработки передко оказываются изъяны в виде пятен, цара-
пин И других повреждений. Перед тем как приступить к изготов-
лению позитивов, изъяны эти следует по возможности устра-

нить технической ретушью, чтобы на отпечатках не получилось 
их следов. Техническую ретушь должен уметь делать каждый 
фотолюбитель. 

высушенпыi негатив рассмотрите на просвет 
Обнаруженные изъяны большей частью могут быть смяг-

чены тушью. Тушью ЗaI,рываются маленькие прозрачные точки 
в фотослое, не значительные трещины и царанины, ноторые 
вышли бы на отпечатке черными. Эти изыlыы надо понрывать 
тушью тю{, чтобы они по плотности тона вполне совпадали с 
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окружаЮЩИI\Ш участками изображения, то есть при печата
нии пропускали столько же света и потому не выделялись 

бы на позитиве. 
Закраска изъянов негатива под окружающий тон требует 

навыка. Пока этого навьша нет, можно закрашивать НЯТНЫШIЩ 
и царапины посильнее. Тогда на отнечатке они выйдут белыми, 

Рис. 73. Складной 
вальпый станок в 

положении: 

ретуше

рабочем 

1 - матовое стеllЛО для негатива; 

г - веРllало, отражающее свет на 

матовое стеllЛО; 3 - «зонт. ив веле· 

пой материи для ваЩIlТЫ глаз от 

верхнего света 

и там их легче закрасить в один 

тон с окружающим. 

Для заделки пятнышек и ца
ранин служат китайская тушь 
(сухая, в палочках) и черная крас
на «жженая слоновая кость», а 

также кармин. Работа нроизводит
ся так: тою,ой заостренной кис
точкой, слегка смоченной в воде, 
наберите немного краСI\И и посте
пенно нокрывайте ею белые точки 
и нятна на слое. Если нужно ис
править царапину, то ставьте на 

ней рядом точку за точкой, пока 
вся царапина закроется равномер

ным слоем краски. При всякой 
заделке старайтесь не искажать 
контуров рисунка. 

Для ретушп существуют ре
тушевальные станки (рис. 73). 
Если поставить такой станок на 
подоконник, то негатив, положен-

ный на матовое стекло станка, 
будет хорошо освещаться снизу посредством зеркала, отража
ющего дневной свет. От верхнего света глаза ретушера за
щищаются рамкой, на которую натянута темная материя. 
Для освещения негатива может быть использован и евот 
электролампы. 

Негативную ретушь можно производить и без станка, при-
слоняя негатив к чистому OI,OHHOMy стеклу. Можно самому из-
готовить простой ретушевальный станочек - маленькую чо-

тырехугольную рамку с матовым стеклом, I\Оторая ставится 

наклонно и освещается сзади при помощи отраженного зеРI\а-

лом дневного света ИЛИ электрической .лампочкой. 

Само собой ~ЗУl\lееТСII, что всякую ретушь следует произ-
водить очвпь осторожпо, чтобы па готовом отпвчаткв ова в() 
была ааметпа. Лучше оставить пегатив без ретуши, чем выпол-
вить ее плохо и неряшливо. 
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ОТДЕЛRАПО3ИТИВОВ 

ОкрашиваJIИе фотоотпечатков. - 'l'еХIIИческал ретушь 

отпечатков.- Придание блеска поверхпости отпечатков. 

Обреsка и паклеца отпечатков. - РаВНОВИДIlОСТП фОТОlllопташа 

Готовый фотографический отпечаток можно посредством 
дополнительной обработки отделать, придав ему более зак(}н
чен,НЫЙ вид. 

В дополнительную обрабОТI{У позитива входят следующие 
(необязательные) операции: окрашивание, ретушь, придание 
блеСI{а, обреЗI{а, наклейка. 

ОКРАШИВАНИЕ ФОТОО'l'ПЕЧАТКОВ 

ОКР лШИВАНИЕ ИЗОБР лЖЕНИЛ 

Если серо-черный цвет фотографического изображения мало 
удовлетворяет вас (не вполне подходит к содержанию снимка), 
то позитив можно Оl,расить в другой цвет (или, как говорят, 
вирировать). В данном случае имеется в виду пе окрашивание 
в I{акой-либо цвет самой бумаги-подложки, то есть по существу 
белых мест изображения, а замена черного металлического се
ребра другим соединением, имеющим цветную окраску. Света 
изображения остаются белыми. 

Окрашивание совершается путем изменения химического 
состава вещества, образующего фотоизображение; оно произво-
дится после проявления, закрепления и окончательнои промыв-

ки при искусственном или неярком дневном свете. 

Результат окрашивания зависит от того, насколько тщатель-
но отпечаток был закреплен и промыт; даже незначительная 
небрежность (например, малейшие следы тиосульфата, оста в-
шиеся в отпечатке) может испортить все дело. 

Основательное закрепление И тщательная завершающа я про-
мывка необходимы всегда: при изготовлении негативов, отпе-
ч:аткоп, при ослаблении или усилении, при окрашивании. 
Читатели, конечно, сталкиваются с этим требопанием не ппер-
вые, но еро не ЛИIllне повторить, ТЮ, нан паблюдепия поItавы-
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вают, что, стремясь как можно скорее получить готовый отпеча
ток, некоторые фотолюбители склонны преждевременно прекра
щать закрепление и сокращать Промывку. Между тем подобное 
нетерпение ведет к порче негативов и отпечатков. 

К окрашнванию фотоотпечатка следует прибегать обдуман
но, только тогда, когда позитив от этого действительно улуч
шается. Многие опытные фотографы не окрашивают своих 
отпечатков, даже для портретов предпочитая строгий черно
серый или черно-коричневый тон, получаемый в результате 
соответствующего проявления. К тому же такие отпечатки 
долговечнее окрашенных. 

Наиболее распространено окрашивание позитивов в теплый 
I\оричневый цвет (сепия); он особенно пригоден для портретов, 
а таЮI\е для архитеl\Туры и снимков, сделанных при солнце; 

снимки же машин, МОРСI\ИХ и зимних пейзажей окрашивать 
в этот цвет не следует. Остальные цвета, в I\оторые могут быть 
окрашены фотоотпечаТI<И (красный, синий, зеленый), применя
ются реже. Злоупотребление ими легко может привести к без
вкусице и антихудожественным результатам. Мы рекомендуем 
толы\О окрашивание в коричневый цвет. 

ОтпечаТIШ, посылаемые в газеты и ;нурналы, окрашивать 
нельзя. 

Окрашивапие путем осериепиа 

Наиболее приятный и прочный результат дает окрашивание 
соединениями серы; состоит оно в превращении черного метал

лического серебра изображения в сернистое серебро, придающее 
отпечатку красивый коричневый цвет. 

Приготовьте два раствора: 

Отбеливающий раствор 

Вода кипяченая ...... . 
Rрасная кровяная соль . . . . 
Бромистый налий (10% ный раствор) 

Окрашивающий раствор 

Вода кипяченая ......... . 
Сернистый натрий (20%-ный раствор) . , . 

80.мл 

4 г 
20,,\м 

100 .мл 
5.IМ 

Отбеливающий раствор надо сохранять в БУТЫЛI<е из темного 
(коричневого) стекла и можно употреблять повторно. Серни-
стый натрий сохраняется в темноте И только в виде 20%-ного 
раствора Для Составлепия рабочего окрашивающего раствора 
берется 5 .чд этого раствора на 100 .Аt.IZ воды. Полученный таким 
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обра:юм раствор очень быстро разлагается, и поэтому его 
приходится каждый раз составлять ваново. Раствор сернистого 
натрия распространяет неприятный запах тухлых яиц (сероводо
род), поэтому окрашивание осернением лучше производить в 
хорошо проветриваемом помещении. 

Предназначенные для окраски основательно промытые от
печатки отбелите в первом растворе до тех пор, пока самые тем
ные места исчезнут или по крайней мере останутся только в виде 
БJlедных коричневато-желтых пятен; достигается это в течение 

нескольких минут (происходит превращение_ черного металли
ческого серебра изображения в желто-молочное бромистое се
ребро). 

3атем отпечатки промойте в нескольких сменах воды,пока 
вода перестанет окрашиваться в желтоватый цвет. 

После этого отпечатки опустите в окрашивающий раствор 
до полного появления изображения, окрашенного в приятный 
коричневый цвет (обычно на это уходит секунд 30; более дли
тельное пребывание в окрашивающем растворе вреда не прино
сит, но бесполезно). 

После окраски отпечатки снова промойте до уничтожения 
пеприятного запаха сероводорода и высушите. 

Окрашивание осернением дает хорошие результаты только 
при правильно экспонированных и хорошо проявленных 

отпечатках с сильными черными тонами. Переэкспонированные 
отпечатки дают грязновато-глинистые тона, недоэкспонирован

ные - пекрасивые желтые тона. 

Отпечатки после окраски их в коричневый цвет кажутся 
более слабыми, чем были до нее; поэтому предназначенные для 
окрашивания отпечатки должны быть более плотными, чем 
обычно, сильно проявленными. 

ОКР АеКА ПОДЛОЖКИ 

Фотобумага с подложкой, окрашенной в кремовый цвет, 
не всегда может быть в вашем распоряжении. 3ато обыкновен-
вую белую фотобумагу нетрудно превратить в кремовую. 

Для этого закрепленный и окончательно промытый (но не 
высушенный) отпечаток выкупайте в чае или в растворе 
l\Офейной гущи до тех пор, пока он примет красивый кремо-
вый оттенок. Насколько раствор должен быть крепок, уста-
ВОБите пробой При этом оирашиваются тольио ПОДЛОЖИВ 
и желатина; окраска будет заметна в белых и светлых местах от-
печатка, само же изображение останется без изменения чер-
ПhШ, причем визуальный ItOHTpaCT его заметно нонишаеТСII. 
После нупапин в онраmенпом растворе отпечатон еленеа 
вромОЙте. 
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Разумеется, можно подвергнуть такому тонированию и от
печаток, который предварительно был окрашен в коричневый 
Цllет посредством осернения. 

Подобным же способом (купанием в слабо окрашенном рас
творе) вы можете онрасить ПОДЛОiIШУ отнечатна в любой желае
мый цвет, применив очень слабый раствор кислотного или суб
стантивного органичесного красителя (анилиновая краска), 
подкисленный унсусной эссенцией. Произведите предваритель
ную пробу, так кан не все органичесние красители дают краси
вые тона, и во избежание безвкусицы остерегайтесь снолько
нибудь сильной онрасни, ограничившись слабым, чуть замет
пым тоном, подходящим н содержанию снимка. 

ТЕХНИЧЕСКАJI РЕТУШЬ ОТПЕЧАТКОВ 

На позитивах часто попадаются черные точни, мелкие белые 
пятныпши, механические повреждения в виде царапин, следы 

пузырьнов воздуха и другие не значительные изъяны. Если при 
техничесной ретуши негатива какое-либо место было слишком 
густо покрыто тушью, оно выйдет на позитиве светлее, чем нуж
по. Позитивная ретушь состоит в удалении и тщательной 
::!аделке всех подобных изъянов отпечатна. 

Черные точки осторожно соснабливаются кончиком острого 
ножа. Если кание-либо темные части отпечатна желательно 
сделать светлее, пользуются специальным пером-скребком 
(или лезвием безопасной бритвы); им следует водить по бумаге 
юесьма осторожно, чтобы не процарапать слой. 

Белые пятнышни и царапины в светлых местах заделываются 
твердым карандашом. Светлые пятна на темном фоне заделы
вают тушью. При помощи ТОННОЙ кисточни, смоченной водой 
11 тушью, осторожно ставят на месте белого пятнышна точни до 
тех пор, пока пятно исчезнет, сольется с окружающим изобра
щением. Тушь должна быть немного бледнее окружающего 
фона; лучше нанести ее неснолько раз на одно и то же место, 
чтобы оно постепенно достигло требуемой силы. Rисточка долж-
па быть тонкой, кончин ее - всегда острым; красни надо наби-
рать чуть-чуть. 

Изъяны лучше заделываются на матовых бумагах, нежели 
па глянцевых, Н которым краска плохо пристает. Чтобы мато-
ван нрасна не была заметной на глянцевом отпечатве, ее разво-

о u u 
днт сахаром. тпечатки с матовоя яли шероховатоя повеРХlIО-

СТЪЮ можно ОТДQлыватъ также мягким карандашом. 

Для достишения хороших результатов в позитивноЙ ретуши 
нужна длительная прантина. Поэтому при первых работах 
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по технической ретуши отпечатков не слишком усердствуйте, а 
ограничивайтесь лишь самым необходимым, помня, что ретушь 
должна быть незаметноЙ. 

ПРИДАНИЕ БЛЕСRА ПОВЕРХНОСТИ ОТПЕЧА'l'RОВ 

ГЛЯНЦЕВАНИЕ 

В некоторых случаях бывает недостаточен естественный гля
пец, какой имеет глянцевая фотобумага, и желательно получе
ние так называемого зеркального глянца. Он полезен, когда 
нужно выявить детали изображения, блеСI< отдельных его ча
стей и пр. Принято (но вовсе не обязательно) глянцевать отпе
чатки, предназначенные для клиширования, для воспроизведе

ния в печатных изданиях. 

3еРI<альный глянец достигается простым способом. Отпе
чаток на глянцевой бумаге закрепляют в дубящем закрепитело 
или же после зю<репления обрабатывают (дубят для укрепле
ния желатинового слоя) в течение 10 минут в Ю%-ном раст
воре алюмокалиевых квасцов или в 2%-ном растворе формали
на. Взамен дубления отпечатки можно погрузить на 8 минут п 
10%-ный раствор двууглекислого натрия (питьевой соды); со
да, при меняемая в проявителях (углекислый натрий), для этого 
не годится. 

Пока отпечаток промывается, подготовьте стеIШО с хорошей, 
очень ровной поверхностью (зеркальное или бемское). СтеIШО 
должно быть совершенно чистым, промыто едкой щелочью, за
тем денатуратом или бензином и отполпровано тальком (набрав 
тальк ватным тампоном, тщательно натрите им стекло; затем 

чистой ватой снимите тальк, чтобы следов его не было видно). 
Мокрые оТпе"tfатки по окончании промывки положите слое

вой стороной на подготовленное таким образом стекло, ню{ройто 
полотенцем или несколькими слоями газет и плотно прикатайте 
к стеклу резиновым валиком (или притрите ровным ребром кус
ка картона, пригладьте ладонью руки и т. п.). Воздушные пу-
зыри, образующиеся под отпечатком, нужно выдавить к краям, 
иначе на их месте не получится глянца. В таком виде отпечатки 
ОСтавьте сушиться при нормальной комнатной температуре. 
Высохнув, они сами отстают от стекла или легко снимаются 
с него, если начать отделать ИХ С УГОЛI\а. 

Отпе'l3ТКИ сохпут па стекле долго, песколько часов (до 10), 
по торопить их ие слвдует; если отпе'l3ТОК ие просох и отде-

ляетея е ТРУДОМ, пе падо его отдирать, тю, как ЭТО пемипуемо 

приведет R его порче. Без вреда для отпечаТItов сушна монют 
быть -у скорена пентиллтором, папрапллющим на них струю 
сухого (можно те.ПJIOГО) воздуха. 
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Стекло, перед тем как прикатать к нему следующий отпеча
ток, следует снова чисто вымыть и протереть тальком. 

Вместо талька можно с таким же успехом натереть стекло 
раствором 1 части воска в 100 частях бензина. Смочив ватный 
тампон этим раствором, натрите им стекло, пока совсем исчез

нут появившнеся мутные полосы. 

Иногда отпечатки крепко приклеиваются к стеклу, и их 
приходится отмачивать, но большей частью по прошествии не
которого времени стекло «обкатываетсю), и высохшие отпечатки 
отделяются от него все легче и легче. Тогда перед каждой Новой 
наl{аткой отпечатков бывает достаточно легко протереть стекло 
чистой тряшюй. 

Случается также, что вследствие тех или иных причин же
латиновый фотослой отпечатков склонен чересчур размягчать
ся, плохо затвердевает и приклеивается к СТeIШУ. Подобные 
отпечатки нужно сначала высушить обычным способом, без на
ката на стекло, а затем уже снова размочить в холодной воде 
и прикатать к стеклу; они будут отставать легче и скорее. 

Взамен стекла для наката задубленных отпечатков можно 
воспользоваться гладким, без царапин, чисто вымытым листом 
целлулоида или же плексигласа (органическое стекло). В этом 
случае предварительной обработки его поверхности (денату
ратом, бензином и тальком) не потребуется. Небольшие отпе
чатки можно прикатывать к промытой теплой водой оборотной 
(целлулоидной) стороне фотопленки (для этого используются 
ненужные негативы). 

Зеркальный глянец можно придавать только отпечаткам на 
глянцевой бумаге. 

ЛА.КИРОВКА. 

Отпечатки, сделанные на фотобумаге с матовой или шерохо
ватой поверхностью и казавшиеся во время промывки черными 
и блеСТЯЩИIlШ. высохнув, выглядят иногда тусклыми, серыми, 
как говорят, жухнут. Таким отпечаткам можно придать преж
нюю силу и яркость, покрыв их тонким Слоем любого бесцвет-
IIОГО жидкого лака. 

П риводим рецепт самостоятельно приготовляемого лака для 
отпечатков на матовых и шероховатых фотобумагах: 

Бензин . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 50 оМА 
Скипида р . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 оМА 
Олифа натуральная (вареное льняное масло) 2 5.IМ 

Чем выше содержание олифы, тем сильнее блеск, даваемый 
лаIЮМ. 

Поередством ватноро тамнона, обернуторо НУСОЧIЮМ нолот 
плной ткани, обильно нанесите лак на отпечаток и тщательно 
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и равномерно разотрите по всей его поверхности; затем дайте 
JlОДСОХНУТЬ в течение получаса и отполируйте мягкой суконкой 
или фланелью. 

Окончательное высушивание отлакированного таким обра
зом отпечатка (в защищенном от пыли месте) длится в зависи
мости от густоты лака до суток. 

3А.СТЕRЛЕНIIЕ 

Если два отпечатка на глянцевой и матовой бумаге плотно 
прижать стеJШОМ, то их собственные поверхности почти пере
станут отличаться одна от другой. Матовая фактура поверхно
сти, соприкасаясь со стеклом, становится незаметной, и отпеча
ток как бы снова при обретает те сочность и блеск, которые 
он имел до сушки, причем сохраняется тональная градация, 

присущая изображению на 
матовой бумаге. 

Таким образом, мато
вый отпечаток иногда мо
жет существенно выиграть 

от_ окантовки под стекло. 

ОБРЕ3КА И НАКЛЕЙКА 
ОТПЕЧАТКОВ 

ВЫIIРЯМЛЕНИЕ 

Любую операцию окон
чательной отделки (лаки
ровку, обрезку, наклей
ку, застекление) нужно 
производить над отпечат

ком с совершенно ровной, 

плоскои поверхностью. 

лянцованные отпечат-

ки хорошо выпрямляют-

ея за время сушки на глад-

кой поверхности, R КОТО-
рой они принатаны От-

Рис 74 Выпрямление отпечатка 
о I\рай стола 

печатки же, сохнущие в свободном состоянии, по высыхании 
оказываются более или менее вероввыми: имеют вr.штины и 
выпуклости, коробятся, сгибаясь в сторону фотоелоя, оеобен 
но если они выполнены на тонкой фотобумаге. Однако выпря 
мить их нетрудно. 
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Наиболее скорый способ выпрямления: высушенный отпе
чаток положите на прямоугольный стол слоем кверху и, взяв 
за короткую сторону и перегнув через острый край стола, про
тяните вниз два-три раза, причем для создания сопротивления 

прижимайте к столу противоположный край отпечатка (рис. 74). 
Отпечаток получает при этом незначительный выгиб в обратную 
сторону. Затем ту же процедуру повторите в перпендикулярном 
направлении отпечатка. После этого положите отпечаток на не
сколько часов в книгу под давление, и он станет ровным. Так же 
поступайте и со случайно помятыми отпечатками. Острый край 
стола должен быть совершепно гладким - даже незначительная 
неровность оставит на отпечатке выпуклую царапину. 

Более совершенный способ состоит в том, что отпечатки 
на некоторое время помещаются (каждый отдельно) между листа
ми непроклеенной белой бумаги, слегка увлажненными водой 
(посредством пульверизатора). Здесь ПОДЛОЖI{а фотобумаги 
впитывает в себя нем.ного влаги и размягчается, после чего 
отпечатки остается переложить сухими листами ПЛотной бума
ги и положить под давление. Прессом может служить доска, 
на которую поСтавлены утюги, ведро с водой и т. п. 

ОБРЕ3RА. 

Хотя выбор нужного кадра фотоизображения делается обыч
но при увеличении, иной раз требуется удалить излишние ча
сти с краев готового отпечатка. Если кадрировать позитив 

не нужно, то высушенный и 
выпрямленный отпечаток все 
же следует слегка обрезать, 
подровняв по краям. 

Отпечаток, положенный 
на стекло или металлический 
лист, обрежьте с четырех 
сторон по линейке острым 

димо обеспечить прямые уг-
лы и равную длину проти-

волежащих сторон. Для точности полезно rраницы обрезки 
предварительно наметить карандашом на обороте отпечатка. 

Для обреЗI'И отвечашов удобен резаI' (рис. 75). после под-
резни одной из сторон отпечатка он механичесни устававии 
Бает прлмые углы длл остальных сторон. 
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lIАКЛЕЙКА (МОlIТИl)ОВКА) 

После обрезки фотографический отпечаток при желании 
можно наклеить на плотную подложку. Процесс наклейки от
печатка называется монтировкой, а подложка - монтировоч
НЫМ листом. 

Для наклейки следует предпочитать белую, кремовую или 
серую плотную бумагу или картон без всяких рисунков, завиту
шек, виньеток, рельефных украшений. 

В качестве клея пригоден крахмальный клейстер (капля 
фенола или тимола предохранит его от порчи). Конторский клей 
и синдетикон нежелательны, так как они содержат кислоты, от 

которых - впоследствии отпечаток может ПОI\РЫТЬСЯ желтыми 

пятнами. Хорош и удобен клей из декстрина. Прочно клеит 
негустой столярный клей. 

Отпечаток надо положить изображением вниз на какую-либо 
бумагу и намазать тонким и равномерным слоем клея, без ком
ков, крупинок, волосков и т. п. для избежания некрасивых 
бугорков. При этом можно намазать клеем или всю площадь 
отпечаТI\а, или только узкие полоски по краям, или один верх

ний край, слегка подклеив и оба нижних уголка. 
На листе заранее наметьте места для двух верхних уголков. 

Намазанный клеем отпечаТОI{ приложите сначала двумя верх
ними углами к этим отметкам, а затем весь отпечаток анку

ратно расстелите по подложке, накройте чистой бумагой, раз
гладьте от середины к краям и положите под давление (напри
мер, в книгу). 

Когда клей высохнет, выньте из-под пресса отпечаток и 
влажной ваткой удалите с него следы случайно попавшего 
клея. 

На монтировочном листе фотоснимок ОIi.ружен с четырех сто
рон поляr.m, величина которых определяется назначением сним

ка. Однако относительные размеры полей не произвольны. Раз
мер подложки следует выбирать с таI\ИМ расчетом, чтобы при 
горизонтальном формате кадра боковые поля ':IИста были шире 
верхнего и нижнего полей, а при вертикальном формате верх-
нее и нижнее поля получились больше боковых полей. При этом 
боковые поля одинаковы, но нижнее поле должно быть несколь-
ко больше верхнего. 

Для гармоничного :впечатления центр отпечатка :в обоих 
случаях должен нриходитъел не в геометричееном центре 1II0Н-

тировочноро лиета, а неснолъно выше, в таи называемой онти 
ческой середине. Это положение фотографы обычно находит на 
тлаа, что нередко приводит к далеко не лу чшему размещению 

отпечатков, в особенности при разнообразных веJIИчине и СООТ-
ношении сторон ~aK снимков, так и подложек. 
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На рис. 76 показан геометрический способ, с помощью кото
рого отпечаток можно легко вполне точно поместить в оптиче

ской середине подложки. 
Когда отпечаток и монтировочный лист подготовлены, то есть 

выпрямлены и подрезаны (не забудьте проверить их прямые 
углы), поступите следующим образом: 

1. Отпечаток положите на монтировочный лист так, чтобы 
совместились их левые верхние углы, совпали левые и верхние 

стороны. Мысленно обозначьте правый верхний угол отпечатка 
буквой А, левый нижний угол его - В. 

Рис. 76. Графическое нахождение места для отпечаТl(а 
на монтировочном листе 

2. Разделите расстояние АВ пополам и проведите па
раллельно боковой стороне монтировочного листа прямую ли
нию ГД. 

3. Разделите пополам расстояние ВЕ и проведите парал-
лельно нижнему краю листа прямую жи. 

4. Соедините прямой линией точки В и И. На пересечении ее 
с линией Г Д отметьте точку К. 

5. Положите отпечаток правым краем на линию ГД на та-
кой высоте, чтобы его правый нижний угол пришелся в точне 
Н. Это и будет искомым местом для отпечатна 

(3, Отметьте :карандашом положение правого верхнего угла 
отпечатка и наюн~йте его по двум отмеченным точнам. 

в заключение посоветуем помнить, что плохой спимон пе 
l'ыиграет от хорошей моптировни, по впечатлепие от хорошего 
увеличения легко испортить не рожнои наклеикои. 
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РА3НОВИДНОСТИ ФОТОМОНТАЖА 

в практике работы фотографу приходится, правда, не часто 
прибегать к фотомонтажу, приему, которым надо пользоваться 
продуманно и лишь в самых необходимых случаях. 

Представим себе, что при съемке митинга желательно перед 
массой слушателей показать крупно (на переднем плане) вы
ступающего оратора. Здесь возникает техническое затруднение: 
достижимая глубина резкоизображаемого пространства не охва
тывает одновременно слушателей и оратора. Сильно диафраг
мировать объектив нельзя: недостаточно света и потребовалась 
бы большая выдержка, в результате изображение оратора ока
залось бы смазанным. На помощь приходит монтаж. ОбъеI,Т 
фотографируют с одной точки дважды: сперва - слушателей, 
на в_едя резкость на них; во второй раз - с полным отверстием 
объектива - крупно оратора, наведя резкость только на него. 
Затем изображение оратора (со второго снимка) аккуратно вы
резают по контурам и наклеивают в соответствующее место 

первого снимка. По линиям склеек монтаж ретушируется (склей
ка должна быть незаметноЙ). При проекционном печатании мас
штаб изображения оратора можно несколько увеличить по 
сравнению с изображением слушателей, тем самым подчеркнув 
требуемый передний план. 

В приведенном примере монтаж сохраняет свою донументаль
ность. 

Существуют, однако, более сложные виды фотомонтажа, 
,которые- нереДI,О называют фотономпозицией; в этом случае 
пе имеется в виду дать фотоинформацию, то есть иллюстрацию, 
документирующую конкретное событие, а творчески использо
вать в соответствующей компоновке неСКОЛЬКО снимков на за
думанную тему. Такой фотомонтаж выполняется: а) путем вы
ре'зывания отдельных фотографических изображений, взятых 
в нужных масштабах, наклеиванием их на общий лист и после-
дующеи пересъемкой (репродуцированием) или б) путем впеча-
тывания на QДИН лист фотобумаги изображении с нескольких не-
гативов (этот прием называется проекционным фотомонтажом, 
или комбинационным печатанием). 

в первом случае лист, на котором наклеены снимки в соот-
ветствующих масштабах (по предварительному карандашному 
наброску), репродуцируется. Так появляется новый оригинал -
фотомоптажный лист, фотомонтажный снимок. 
При м е Р' передовики социалистического соревнования 

ДоСрочно ВЫПОЛНИJШ обязательство (завершили годовой план, 
сдали хлеб государству и т. д). в этом случае в фотомонтаже 
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(фотокомпозпции) бывает необходимо показать передовых лю
дейпредприятия, колхоза, города,раЙона,области,республики. 
Для лучшего выполнения подобного монтажа набрасывают пред
варительно эскиз, показывающий решение темы, а также опре
деляющий, какое изображение и до каких размеров надо увели
чить или уменьшить. 

Проекционный фотомонтаж дает сразу готовое изображение; 
состоит он из процесса впечатывания с помощью фотоувеличи
теля на один лист фотобумаги изображений с нескольких нега
тивов. Так как изображение при этом получается скрытым и тре
бует проявления, то, так же как и в первом случае, желательно 
набросать предварительный карандашный эскиз, указав на нем 
местоположение составных частей и их размеры. 

Порядок, в котором изображения с разных негативов печа
таютСя на листе фотобумаги, значения не имеет. Это позволяет 
производить печатание в том порядке, который удобнее по ком
позиционным соображениям. Начинать, однако, следует с глав
ной части. Печатая ее, прикрывают рукой (или специально вы
резанной маской) остальную чаСть фотобумаги от лучей света 
увеличителя, слегка двигая руку (или маску) на некотором рас
стоянии от объектива и сводя, таким образом, края основного 
изображения на нет. Затем можно, закрыв объектив увеличите
ля красным фильтром, слегка наметить карандашом контур от
печатанного изображения и перейти к печатанию со следующего 
негатива, прикрывая на этот раз от лучей света уже готовую 
часть изображения. Сведение на нет краев каждого изображения 
сделает незаметными места соединения отдельных изображений. 
Так путем впечатывания с ряда негативов рождается художест
венный фотомонтаж; здесь нередко используются снимки, 
сделанные в различных местах и в разное время, в том числе 

и фотоэтюды, при этом документальность снимков, используе
мых для монтажа, не обязательна; также можно включить в фо
томонтаж другие изобразительные материалы (например, ре
продукции документов, картин и т. д.). 

Фотомонтаж (в особенности комбинационное печатание) рас-
ширяет изобразительные возможности фотографии. 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ 

ФОТОRАДРА. 

HEROTOPHE ВОПРОСЫ RоJtlпозиции 

Овладев основами фотографической техники, фотолюбитель, 
естественно, стремится к тому, чтобы его снимки были не только 
технически хорошо выполнены, но и художественно вырази

тельны. 

Если просмотреть наугад снимки фотографов, то подавляющее 
большинство снимков оставит зрителя равнодущным, не вы
зовет никаких особых впечатлений или чувств. Лишь немногие 
фотоснимки остановят на себе внимание, заинтересуют, пробу
дят желание подольше их рассматривать. 

Оказывается, недостаточно найти сюжет, технически прави
льно про извести съемку, тщательно обработать негатив и сделать 
отпечаток; надо уметь еще выделить в снимке главное, сущест

венное с точки зрения его содержания, чтобы это главное не 
заслонялось второстепенным; надо выбрать соответствующую 
точку съемки и освещение. Другими словами, надо правильно, 
в соответствии с содержанием снимка, построить изображение, 
найти для него форму. Все это достигается правильной R о м
поз и Ц и е й. 

Под композицией в фотографии понимают объединение n 
целое всех разнообразных элементов снимка, расположение их 
в такои взаимнои связи, в таком сочетании, с таким использо-

ванием изобразительных и технических средств фотографии, 
чтобы в снимке с предельной выразительностью раскрывался 
замысел фотографа. 

Композиция помогает выявлению содержания снимка по-
средством наилучшей формы - наиболее целесообразной. ясной 
и убедительной. Овладение приемаl\lИ композиции требует от 
фотографа прежде всего умения политичеСRИ правильно оцени-
вать явление, событие, факт, требует художественной I{УЛЬТУРЫ, 
уверенного lIладения фотографичеСIЮЙ техникой. 
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Каждый фотолюбитель должен научиться видеть, какие Ком
позиционные возможности предоставляет ему съемка намечен

ного сюжета, живо представить себе данный объект сфотогра
фированным с разных точек, при том или ином освещении. 
Подобно шахматисту, из многих возможных ходов выбираю
щему наилучший, ведущий к выигрышу, фотограф из многих 
возможных I\оМПОЗИЦИОННЫХ вариантов должен уметь выбрать 
наилучший, больше всех соответствующий данному сюжету, что
бы в результате получить законченный, выразительный снимок. 

Стандартных правил композиции, разумеется, нет и не может 
быть. Однако знакомство с особенностями композиции примени
тельно к фотографии, знакомство с некоторыми слагаемыми, 
определяющими композицию снимка, может предостеречь фото
любителя от грубых ошибок, научить правильному построению 
кадра. 

Осуществляя свой замысел, живописец создает изображение 
на ПЛОСI\ОСТИ, пользуясь красками в определенной колористиче
ской шкале; скульптор находит свои образы в объемных формах. 

Своеобразие одноцветной черно-белой фотографии * состоит 
в том, что она оперирует светом различной интенсивности, раз
брасывающим блики по выпуклостям, вычерчивающим грани, 
высвечивающим формы объектов съемки. 

Таким образом, свет и тень, полутона - нежные или густые, 
блеклые или сочные - вот палитра фотографа. Не случайно 
первые РУССlше фотографы-художники называли фотографию 
светописью. 

При построении фотографического изображения, то есть 
при решении композиционной задачи, фотолюбитель должен об
ращать внимание на: а) линейное построение кадра, связанное 
главным образом с определением точки съемки и перспективой 
изображения; б) свет и тон, выявляющие форму и объемность 
предмета съемки, создающие необходимую уравновешенность 
светотеневых пятен в Iшдре. При этом следует твердо помнить, 
что все элементы I\ОМПОЗИЦИИ, все ее приемы должны быть под
чинены главному - задаче правдивой, реалистической и вмеСТЕ1 
с тем наиболее выразительнои передачи средствами фотографии 
идеиного замысла автора. 

Познакомим читателя вкратце с некоторыми вопросами ком-
позиции. 

ЛИНЕЙНОЕ ПОСТРОЕНИЕ 

с первых же шагов самостоятельной работы фотолюбитель 
встречается с необходимостью выбрать наилучшую для данного 
объet,та точну с,ъемни Решив главный вопрос' что снимать, фо-

* Мы не Iсаваемся здесь цветной фотографии. 
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толюбитель стоит перед задачей - как построить кадр, как 
выделить в нем основное, как выразительнее, образнее ра
скрыть сюжет. 

Фотографируемый объект расположен в пространстве, очень 
QaCTo в непосредственном окружении других предметов. С ка
кой точки лучше всего произвести съемку, где в снимке должен 

быть горизонт, как расположить составные части сюжета, как 

найти их взаимосвязь, как передать пространство? Все эти 
вопросы относятся чаще всего к так называемой л и н е й н о й 
к о м поз и Ц и и. 

В любом грамотно сделанном снимке можно заметить его 
линейную схему, тот своеобразный каркас, по которому распо
ложены элементы кадра. В одних случаях из множества различ
ных линий в снимке отчетливо выделяются или веРТИI{альные, 
или горизонтальные, или диагонально идущие линии. В других 
случаях внутрикадровое линейное строение имеет более слож
ную, замкнутую форму, напоминая круг или овал. Все это -
разновидности линейной композиции, условно называемой вер
тикальной, горизонтальной, диагональной композицией и т. д. 

Если фотографируется стройный лес или колоннада здания, 
главными линиями будут вертикальные. Одна-две горизонталь
ные линии (второстепенные) - тропинка в лесу, фронтон зда
ния - не нарушат общей вертикальной композиции, а иногда 
даже подчеркнут ее. 

Направление линий, образующих композицию кадра - вер
ТИI{альную или горизонтальную, не надо смешивать с форматом 
снимка. Тот же снимок леса может быть сделан и при вертикаль
ном и при горизонтальном положении аппарата в зависимости 

от поставленной фотографом задачи. Например, если фотограф 
хочет наряду со стройностью леса показать и его ширь, 
формат снимка следует выбрать горизонтальный. Если же 
·из всего леса фотограф наметил несколько наиболее высоких 
деревьев и хочет показать их размеры, он должен выбрать вер
ТИI{альный формат, который подчеркнет их высоту. По гори
зонтали строятся обычно снимки с предметами, протяженными 
по горизонтали. Так строится кадр, показываюший, например, 
улицу сверху, если основные линии - карнизы домов, тро-

туар, движение пешеходов и транспорта - создают горизон-

тальные линии. 

Р 
u u 

аспространенныи композиционныи прием-построение над-

ра ПО диагона ЛИ Обычно это СНИМКИ, в ноторых фотограф шела-
ет передать движение объекта, стремительность, преодоление 
какого-либо препятствия, момент подъема или спуска (примера-
ми морут слушить различные спортивные сюжеты: упраашения 

Fиr.mаета, прышон лышпина, нодъем МОТОЦИIша в рору). Внро 
чем, иной раз диагональным поетроением кадра злоупотребллют, 



294 ]/РОI; 16 - ПООТРОЕНИЕ ФОТОИАДРА 

попросту наклоняя фотоаппарат вбок, и тогда на снимке полу
чается грубый перекос, при котором объекты не движутся, а 
валятся набок. Подобное немотивированное «диагонаЛЬное 
построение» обычно является результатом фотографической 
безграмотности, небрежности, а иногда и фокусничанья. 

Композицию по замкнутой линии (условно называемую 
композицией в круге или в овале) нетрудно представить 11 

таких сюжетах, как, например: группа слушателей вокруг 
РRССIшзчика, редколлегия стенной газеты за выпуском очеред
ного номера, хороводный танец и т. д. 

П риведенные I\Омпозиционные схемы - не отвлеченные 
твердые правила, которым фотограф обязан неукоснительно 
следовать, а лишь условные характеристики различных встре

чающихся в практике фотосъемки приемов линейного построе
ния кадра. Фотограф отнюдь не должен слепо пользоваться ка
кой-либо из этих схем, (<подгоняю) к ним объекты съемки. Это 
может привести к нарочитости, фальши, искусственности в 
построении кадра. Как мы уже подчеркивали, правильная, 
творчески осмысленная композиция снимка должна определять

ся его содержанием. Искусство композиции в значитеЛЬН(1Й 
мере состоит также и в умении скрывать ее приемы от зрителя. 

ПЕРСПЕКТИВА И ТОЧКА СЪЕМКИ 

Известно, что по мере удаления предметы кажутся мень
шими и тонально слабее. Эти явления линейной и воздушной 
перспективы очень важны в работе фотографа. 

Возьмем снимок, изображающий уходящую вдаль улицу. 
Взор уводит зрителя от ближайших зданий вглубь и теряется 
в какой-то точке, куда сходятся все линии домов, тротуаров, 
рельсов трамвая. Линии, в действительности параллельные, 
кажутся сходящимисл в одной точке, называемой точкой 
схода. Даже если на снимке нет открытой перспективы (пе
ред зрителем ряд домов улицы), сразу чувствуется, что парал
лельные линии фасадов домов сближаются к краям снимка 
и соединяются в КaI{ОЙ-ТО точке за его пределами. 

Знакомство с приемами передачи перспентивы позволяет 
фотографу в пределах одной и той же натуры достигать тех 
ИЛИ иных желательных ему результатов. 

Надо целесообразно использовать законы перспективы, 
видеть, как изменяет композицию кадра выбранная точка, где 
проходит линия горизонта. Каждая точна съемни открывает 
свою перспективу, СПОЮ линию горизонта. 

Так, если нужно подчерннуть высоту лес.а, верхняя точна 

непригодпа; высота деревьев может быть лучше ПОl\3запа при 
съе~ше с ни::шой ТОЧI\И: липии расположенных перед аппара-
IroM предметов (В данном случае деревьев) вытянутся пределъ-



Перспектива и точка С'Ье.МКU 295 

по вверх, ЛИ1lИЯ горизонта опустится, земли на снимке почти не 

будет видно, зато широко развернется купол неба. 
Наоборот, при более высокой точке съемки линия гори

зонта поднимается, в кадр войдут детали предметов, находя
щихся на земле, неба на снимке будет меньше; предметы (те же 
деревья) будут казаться меньшими по высоте. 

Если занять еще более высокую точку (при съемке улицы 
с пятого-восьмого этажа) и направить аппарат к земле, изобра
жение становится схематичным, плосним, как на I{apTe или 
плане, длина предметов выступит отчетливо, но высота и объем 
их будут незаметны и могут быть показаны лишь отраженно -
через отбрасываемые ими тени. 
Таким образом, различные точки съемки позволяют одни 

и те же объекты показывать по-разному. Нижняя точка съемки 
выявит архитектурные детали, размеры зданий. Съемка с кры
ши высокого здания подчеркнет планировку улицы или площа

ди, но неизбежно сделает менее различимыми архитектурные 
подробности здания. 

Поясним на другом конкретном примере, что еще может 
дать съемка одного и того же объекта с верхней и нижней точеI{. 
Перед фотоаппаратом - рабочий у станка. Если сфотографиро
вать этого человека со штатива, стоящего на полу, то самый про
цесс труда (скажем, оБТОЧI<а, шлифовка) и обрабатываемая де
таль на снимке могут и не получиться. Если того же человека 
сфотографировать с высоты соседнего станка или с подокон
ника цеха, наклонив аппарат, то на снимке будет изображена 
рабочая плоскость станка, из кадра «уйдет» лишнее окружение 
(соседние станки), мы отчетливо увидим на снимке произ
водственный процесс, положение рук рабочего, обрабатывае
мую деталь. 

Возможен и другой случай съемки, когда оптическая ось 
объектива направлена не горизонтально: съемка спизу вверх 
с отклоненным кверху объективом. Однако необходимо пом
нить, что чем больше оптическая ось отклонена от горизон
тали (или от перпендикуляра к плоскости, в которой располо-
щен фотографируемыи предмет), тем заметнее становится пер-
спективное сокращение контуров предмета. II ри всей своей 
геометрической правильности перспективное сокращение, осо-
бенно при большом приближении наклоненного фотоаппарата 
к объекту съемки, может создать изображение, непривычное 
для глаза и потому кажущееся искаженным. 

При съемке нрупным (и средним) планом нередко оказывает-
с,н целесообразным с.фотографировать лить часть объекта, и 
зритель мысленно сам воспроизводит по этой части целое Но-
нечпо, эта часть должна быть настолько I1ЫРЮlительной, чтобы 
воспроизведение ПЕ! ней целого НИltаIШХ затруднений у зрителя 
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не вызывало. Поясним на примере этот композиционный прием: 
съемка уголка станции метрополитена - две-три мраморные 

колонны, фрагмент оформления стены, часть люстры ... По этим 
архитектурным слагаемым нетрудно представить общий вид 
подземного дворца. 

В снимн:е с несколышми планами зрительный центр не всег
да оказывается на переднем плане; однако кадр следует строить 

так, чтобы смысловой центр снимка можно было найти сразу. 
Ни второстепенные подробности, ни декоративные элементы 
не должны УВОДИТЬ зрителя от основного, главного в СНИМI{е. 

Невозможно, разумеется, переЧИСJ(ИТЬ все разнообразие 
I(ОМПОЗИЦИОННОГО построепия снимка. Элементы, входящие в 
I,адр, могут располагаться симметрично и, наоборот, асиммет
рично, кадр может иметь с точки зрения его композиционного 

построения опору в нижней своей части (например, край на
бережной, с которой открывается вид на город) или в противо
положность этому опору в верхней части (например, занесен
ные ввысь качели, мост над реной и т. д.). 

СВЕТ И ТОН 

Свет и тон в фотографии иногда считают изобразительными 
средствами одного и того же порядна. Между тем фотограф 
должен отчетливо усвоить, что в то время как силу и направ

ленность света он может выбирать или создавать сам, тон в 
снимке есть следствие отражательной способности фотогра
фируемого объекта. Подбором негативного материала и свето
фильтра можно изменить соотношение тонов, но природный 
цвет объекта остается. Современные достижения фотохимии 
дают много возможностей для наиболее точного воспроизведе
ния на негативе и в отпечатне тона - степени светлоты онраски, 

наблюдаемой нами в действительности, и правильного соотно
шения тонов. 

Надо различать понятие «тою> и понятие <<Цвет». Говоря о 
цвете, мы имеем в виду многоцветность онраски. Говоря о тоне, 
мы подразумеваем степень насыщенности, интенсивности одной 
и той же нраски. В обычном одноцвеl'НОМ снимке мы имеем шка-
лу ахроматических тонов - от темно-серого, почти черного, 

до совсем светлого. почти белого. Если отпечатон окрашен. 
u б u 

например, в Rоричневыи цвет, то наи олее насыщенныи тон 

будет темно-коричневым, а наименее насыщенныЙ - кремо-
вым, В котором степень насыщенности данного цвета ничтожна 

И;JOбразитеЛhные средства черно-белой фотографии по-своему 
очеНh боrаты. Если шивописец располаrает ШI\аЛОЙ цветов, ТО 
фотоrраф имеет в своем раеПОРЯiкепии мпошество оДПоцветпых 
ТОНОВ В их градации от самого темного до самого светлого. 
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Соотношение светлых и темных пятен и взаимосвязь света 
и тени, способствующих наряду справильным линейным построе
нием кадра лучшему, глубокому, выразительному раскрытию 
содержания СНИМIШ, принято называть т о н а л ь н о й к о м

и о з и Ц и е й. 
Фотограф, во-первых, определяет, какая основная тональ

ность будет преобладать в данном снимке, и, во-вторых, до
бивается такого распределения тональных участков в кадре, 
которое помогало бы наиболее убедительному показу темы, 
сюжета. 

В какой же тональности может быть выполнен снимок? 
Приведем несколько примеров: 1) полная длинная шкала 

тонов со множеством постепенных переходов от очень темного 

к совершенно светлому тону;2) светлая тональность-преоблада
ние светлых тонов; 3) темная тональность - преобладание тем
ных тонов; 4) середина шкалы - серые тона; 5) сочетание очень 
светлых тонов с темными, без промежуточных полутонов (силь
ный контраст). 

Выбор тона определяется темой и ее трактовкой. Ясно, что 
снимку лунного пейзажа мало соответствуют светлые тона, 
как и контрастирующие тона - пейзажу, снятому при ровном, 
рассеянном свете без солнца. 

Надо учитывать также и то обстоятельство, что яркость 
того или иного тонального пятна воспринимается глазом в 

зависимости от преобладающего в снимке тона. Светлое пятно 
рядом с серым тоном кажется тусклым; если поместить его в ок

ружение темных тонов, оно станет ярким. Чем темнее фон, 
тем ярче IШЖУТСЯ нам на нем даже серые пятна; чем светлее 

фон, тем более темными кажутся даже не очень темные пятна. 
Используя приемы тональной композиции, следует доби

ваться основного: чтобы смысловой центр снимка совпадал с 
его наиболее ярко подчеркнутыми тональными участками и 
общей его тональностью и чтобы на плоскости снимка было по 
возможности достигнуто тональное равновесие. 

Как и в линейной композиции, здесь невозможно дать какие-
то готовые правила. Объект съемки, его характер, творческии 
замысел фотографа подскажут выбор тонально-композиционного 
решения. II рактика во многом поможет фотолюбителю приобре-
сти «чувство тона», то есть умение представить себе заранее, 
каким в черно-белой ШI,але тонов ОI{ажется изображение того 
или иного объекта съемки. «Чувство тоню> позволит фотографу 
увереннее пользоваться источниками света, естественным осве-

щением, добиваться необходимого и арительно хорошо воспри-
вимаемого равновесия темных и светлых тонов (светотень), 
выявлять главные и ослаблять второстепенные ~лемеНТLl фото-
графического снимка. 
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При передаче слон,ного многопланового объекта следите за 
тем, чтобы постепенные переходы тонов от наиболее насыщен
ных к менее насыщенным способствовали правильному восприя
тию пространства, воздушной перспективы, соотношения пла
вов, а темные и светлые учаСТIШ располагались так, чтобы они 
акцентировали основные ЭJlементы темы. 

Случается, что фотолюбитель, овладев каким-либо приемом 
тональной композиции, применяет его при всех съемках - в 

результате все его СllИМКИ характеризуются, например, темными 

тонами с контраСТllЫМ: освещением. Особенно часто это бывает 
при съемке портретов. Использование однообразного приема 
приводит фотографа к шаблону, штампу. 

ОБЪЕМ JI ФОРМА 

Предметы имеют три измерения (длину, высоту и ширину), 
а IIзображать их фотографу приходится на двухмерной пло
с"ости. Передача на плоскости фотоснимка правильного впе
чатления трехмерности предметов, их объема и формы, являет
ся одной из важнейших задач· построения фотографичеСIl:ОГО 
изображения. 

Так, например, при съемке архитектуры и скульптуры, ког
да особенно важно передать формы объекта, фотограф должен 
найти такую точку съемки и использовать такое освещение, при 
которых наилучшим образом были бы выявлены ЛIШИИ, грани 
и поверхности, объемность данного предмета. Мало того, надо, 
чтобы свет подчеркивал эти формы. При неудачном освещении 
формы объекта могут оказаться либо залитыми светом, либо 
недостаточно в~явленными, мало заметными, невыразительными 

или просто искаженными. 

Допустим, вы фотографируете здание. На снимке можно по
казать или общий внешний вид здания, или своеобразие орна
мента, УI<рашающего его фасад, или особенности расположения 
всего архитектурного ансамбля, или, наконец, фактуру поверх-
ности облицовочных материалов. Каждая из этих задач тре-
бует различных точек съемки, особых условий освещения, особой 
изобразительной трактовки. 

'Учиться передаче объема предметов, их фактуры (струк-
тура поверхности мрамора, металла, дерева, кожи, ткани, стекла 

и т. д.) лучше всего на съемке натюрморта в условиях искусст-
венного освещения, что позволяет анализировать каждый ва-
риант расположения света. 

Чем сильнее был источник света при съемке, тем коптраст-
пер оказывается изображение, а стало быть, тем меньше па нем 
подробностей и тональных переходов, )J,лл смлrченил контраста 
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пользуются рассеивателем или отражателем света или допол

нительными ИСТОЧНИIШМИ света. 

При съемке освещенной натуры с ее тонами и полутонами, 
бликами, рефлексами (отражениями) и тенями фотограф, опе
рируя светом, выбирает то положение фотоаппарата, которое 
лучше (<Лепит» форму объекта, «дорисовывает» то, чего не видно 
при обычном рассеянном свете. 

Неправильное применение света может исказить, нару
шить пропорции предмета, придать ему несвойственные формы II 
объем. 

Ясно выраженная по внешним признакам форма объекта 
нередко позволяет обойтись одним источником света или даню 
произвести съемку при плоском рассеянном освещении. 

При съемке хорошо освещенного объемного предмета «рабо
таюТ» формы, а не поверхность, и потому иногда в процессе 
проекционного печатания лучше не прибегать к абсолютно 
точной наводке на резкость. 

При съемке ПЛОСI\оГО предмета (например, ткани) одна из 
задач фотографа - передать на снимке фактуру материала. 
В данном случае харю{тер складок позволяет судить о свой

ствах ткани (мягкость, плотность, легкость), для детальной же 
передачи РИСУШШ ткани требуется предельная резкость изобра
жения. 

Несколько замечаний о тенях. Верхний свет дает короткую 
тень предметов; если же свет, кроме того, направлен со стороны 

аппарата, то тень ляжет позади фотографируемого предмета и 
не будет видна на снимке. При верхней точке съемки тень, обра
зуемая передним светом, тоже может быть использована. Нап
более выразительны тени при боковом свете. 

Боковые тени могут вносить в снимок элементы, лежащие 
вне поля зрения объектива. Иногда тень предмета, находящего
ся вне кадра, но имеющего значение для данного снимка, дает 

отчетливое представление об этом предмете и позволяет оБОII
тись без непосредственной его съемки, причем фото кадр приоб
ретает дополнительную художественную выразительность (на-
пример, тень от тенниснои ракетки на спортивнои площадке). 

Вопросы IЮМПОЗИЦИИ - мало разработанпая область фото-
графического искусства. 
Мы дали здесь лишь ны\Оторые советы, почерпнутые IIЗ 

практики. отдельные примеры. 

Наждый фотолюбитель, стремящийся К совершенствованию, 
u n u 

цолжен настоичиво овладевать приемами композиции ито пои-

цет тем успешнее, чем более требовательно фотограф будет от-
ilOСИТЬСЯ К своим съемкам, творчески искать, чем впиматеЛh-
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нее он станет рассматривать работы советских фотомастеров. 
Большую пользу дает комплектование лучших фотоснимков, 
вырезаемых из журналов и газет. 

Очень поучительно ознакомление с композицией картин 
нлассиков и крупных современных художников-реалистов при 

посещении музеев искусства и выставок живописи. 

Приносят пользу практические упражнения по кадрирова
нию. Для этого служат репродукции популярных произведений 
живописи. Изготовив репродукционный негатив, напечатайте 
с него несколько увеличенных позитивов. С помощью двух 
!,артонных угольников наметьте на отпечатках участки, кото

рые, по вашему мнению, могут иметь значение самостоятельных 

фрагментов картины, очертите их границы карандашом и вы
режьте. Затем, разложив фрагменты перед собой, постарайтесь 
сравнить и оценить их изобразительные качества. Наиболее 
удачные из полученных кадров можно для наглядности отпе

чатать в одинаковом формате. Приобретенные в результате тако
го кадрирования навыки пригодятся вам в дальнейшем при вы
боре кадра на съемке и для фотоувеличения. 

в заключение напомним еще раз: законов композиции, rOTo
вых схем построения снимка не существует. Фотолюбитель во
все не должен следовать приведенным приемам. Лучшие работы 
фотографов дают лишь показательные примеры решения тех 
или иных композиционных задач в различных случаях съемки. 

Каждый вдумчивый фотограф должен постоянно ИЗЫСЮJвать 
повые приемы композиции. 

В фотографии, как и в каждом искусстве и в любой отрасли 
техники, нет предела совершенствованию. Композиционные 
приемы бесконечно разнообразны. Их использование должно 
быть направлено в конечном итоге к более ясному, простому, 
реалистическому раскрытию темы. 
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Фотолюбитель не сразу овладевает техIШНОЙ съемки 

11 присущими фотографии изобразительными средствами .. 
На практине, после того нан намечен объект съемки, то 

ссть стал ясным сюжет будущего снимка, у фотолюбителя 

возникает ряд вопросов. KaHYlo выбрать точку съемки, 
иначе говоря, кан, с наной стороны показать объект? 

Весь или не весь он должен уместиться в надре? В каное 

время Дня, при I\aHoM освещении лучше фотографировать 
выбранный сюжет, чтобы достичь наибольшей вырази

тельности? Что следует передать на снимке в перВУIО оче

редь, что является главным? Нужно ли объенту съеМI\И 

какое-либо онружение, обстановна, характеризующая 

изображаемое явление, или он может быть по.казан 

изолированно? 

Правильное решение этих и других вопросов съемки 

обусловлено содерл{анием снимна, его темой, наиболее 

выразительной формой раСНРЫТIIЯ СIожета; оно предопре

деляет успех работы фотографа. 

В руководствах по фотографии обыqно съемке отво

дится далеко не главное место. Между тем опыт поназал, 

что фотолюбители очень нуждаются в подробном описа

пии разнообразных ВИДОВ съемки, встречаlОЩИХСЯ в их 

практике. 

Третья часть книги имеет задачей дать прантичесние 

советы по наиболее распрсстранепным видам фотографи

ческой съемни; она рассчитана на фотолюбителей, уже 

владеющих техниной фотографирования, умеющих пра

вильно применять фотоаппарат и фотоматериалы. 

Здесь объединены основные, полезные для фотолю
бителя сведения, почерпнутые из прантики и проверенные 

на прантине. Их не следует рассматривать нак собрание 

обязательных правил или готовых рецептов. Инициатива 
фотографа ими ника н не ограничивается; автор Считает 
возможным лишь дать толчон н самостоятельной работе, 

помочь фОТОЛlобитеЛIО усвоить неноторые основные при

емы, знание ноторых облегчит достижеlше первых успе

хов в фотографической съемке и дальнейшее в ней совер
шенствование. 
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Ипдипидуальпый портрет. - rрупповой портрет. 

Фотографироваиие детей 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ 

В фотографии портретированию уделяется первостепенное 

внимание. Портрет, как жанр фотографии, призван запечат-
леть образ нашего совремеННИI\а, советского человека, строите-
ля коммунизма. 

Фотолюбитель за портретную съемку берется раньше, чем за 
КaIшй-либо другой вид съемки; и в дальнейшем чуть ли не 90 
из 100 любительских фотоснимков обычно являются портрет-
ными работами. 

Настоящий ypOI{ имеет задачей посильно помочь фотолюби-
телям глубоко, серьезно, ответственно относиться к работе 
над портретами, не довольствоваться случайными удачами, по-

лучением в портрете простого сходства, а научиться переда-

вать средствами фотографии не только внешний облик челове-
ка, но и богатство его внутреннего мира. 

Разумеется, фотолюбитель, серьезно заинтересовавшийся 
поnтnетной съемкой, не сnазv овлапеет ею. Понапобится не мало 
настойчивости нужна большая пnактика, пnежпе чем он научит-
ся ппо' ыми й э,J,,J, вами ПD-
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портретируемого в застывшем выражении его лица. 

Dce это оощеизвестные признаки стандартнои ПРОДУКЦИII 

неприт язательных qэотограqJOВ-куста реи, мало-помалу ОТЖll-
, 
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• 
что настоЙчивыП. требовательный 1{ себе фотолюбитель может 
научиться делать портреты не только не хуже фотографа-про
фессионала. но нередко лучше его. 

Основное требование, предъявляемое к фотографическому 
портрету. сводится к тому. чтобы он имел полное сходство с ори
гиналом. правдиво. реалистичеСl\И передавал наиболее харак
терные черты человека. 

R передаче сходства и должен прежде всего стремиться 
фото граф-по ртретист. 

Одного и того же человека можно сфотографировать несколь-
1(0 раз: па одном снимке он будет похож на себя, на другОМ
нет. Происходит это оттого, что в первом случае фотограф 
подметил и передал характерное выражение лица портрети

руемого, свойственную ему естественную позу, а во втором 
случае запротоколировал изображение человека. забыв. что 
перед ним живое существо. наделенное индивидуальными ка

чествами. 

Человеческое лицо переменчиво. Его выражение меняется 
ежедневно, ежечасно. ежеминутно в зависимости от физиче
CI<OfO состояния чеJЮВeJ<а или его настроения. от реакции на 

окружающее. 

Мы привыкли представлять себе лицо. скажем. нашего 
знакомого по его общему облику и создали впечатление о нем 
по совокупности свойственных ему выражений. Объектив же 
фотоаппарата из всего разнообразия выражений выхватывает 
Iшкое-то одно, показывает человека таким. каким тот выгля-

дел во время экспони ования. Найти и запечатлеть момент. ког-
да вы ажение лица наиболее ха акте но ля по т ем 0-

ится быть 
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неестественно. Первым условием для получения сходства на 
снимке является естественность выражения лица, а также не-

принужденность позы снимаемого, лишенной малейших при-
знаков скованности,-ПОЗЫ, отвечающей возрасту и характеру 
портретируемого. 

Иногда целесообразно предоставить самому снимающемуся 
принять то или иное положение. Однако нередко поза, которая 
казалась удобной, выглядит на спимке неестественноЙ. Если 
снимающийся затрудняется сам сделать выбор, можно подска-
зать ему подходящую позу. 

Фотограф находится в менее благоприятных условиях, чем 
художник, который пишет портрет в течение нескольких 

сеансов, психологически раскрывая образ. Фотограф часто бук-
вально в течение несколы\их минут должен составить верное 

представленир о-внешних и внутренних особенностях снимаемо-
го, найти наиболее верное для него выражение JIИца и позу. 

Это умение работать над портретом приобретается в про-
цессе повседневной прю\тической работы, в результате опре-
деленных навьшов. У спеху съемки благоприятствует установ-
ление между фотографом и портретируемым взаимопонимания. 
Подобный внутренний контакт надо донести и до зрителя. Не 
безразличным к окружающему, а живым собеседником должен 
выглядеть человек, изображенный на снимке. 

Выразительную и естественную позу можно подметить, 

разговаривая с портретируемым и наблюдая во время беседы 
его привычные движения и манеру держаться. Произведите 
съемку в тот момент, когда почувствуете, что лицо портретируе-

мого приняло харю\терное, свойственное ему выражение. 

Поза снимаемого не rюлжна быть нарочитой, ИСI\vсствен-
ной. Выбиnая позv и помогая снимаемомv пnинять ее не сле-
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Рис. 77. Портреты: во весь рост, поколенный, полсной, погрудный, 
головной 

наметить позу снимаемого. Учтите при этом, что, во-первых, 
обе стороны лица НИIшгда не бывают совершенно одинаНОВЫI\lИ; 
один глаз меньше другого, брови разной формы, рот несиммет
ричен, прическа также несимметр~чна; во-вторых, ное-что в 
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но художественнои красотои творчески умело сделанного фото-
снимка. 

В то же время нет нужды выявлять в портретах физичесиие 
недостатки снимаемых людей. Можно и нужно исправить 

случайную небрежность в прическе, в одежде (поправить гал-
стук, лациан пиджаиа и т. п.), но не следует фотографируемого 
человека «зализывать», «лакироватЬ», приукрашивать портрет, 

парушая тем самым его правдивость. 

Лучше удаются головные портреты людей с крупными 

чертами лица, отчетливыми, но не очень резиими линия-

ми носа, губ, подбородка. Если эти линии праВlIЛЬНЫ, мож-
но быть уверенным в том, что вне зависимости от поворо-

та головы снимающегося портрет будет обладать необходи-
мым сходством. 

Наличие у портретируемого мелких черт лица, асимметрия 
отдельных черт и т. д. чаще всего побуждают фотографа сни-
мать в три четверти с таким расчетом, чтобы по возможности 
были скрыты дефекты лица, если они имеются. 

В момент съемки губы портретируемого не должны быть креп-
1\0 сжатыми, но также нехорошо, если они расплылись в неес-
тественно широиую улыбиу, обнажающую зубы. 
Во время длительной выдержки снимаемому не следует 

задерживать дыхание или СЛИШI\ОМ напряженно смотреlЬ в 

одну точку. Пусть портретируемый непринужденно смотрит 

перед собой. 
Отнюдь не возбраняется снимаемому смотреть в объеитив 

фотоаппарата. tlыдающиися художник-педагог 11. 11. У.истя-

I\OB наивысшую похвалу портрету выражал одним словом: «l'ля-
дит!}) Вот этого И надо добиваться. С портрета, подлинно удав-
шегося dJOТОГРафv, изображенный человек бvпет смотреть на 
ярителя проницательными, живыми глазами. 

Избегайте vтомлять снимаюшегося чnезмеnно «J{ОМЯПЛn-

НЯТЫ} ИМ. ПР.шщ .е:. ,ТИR()М ЯППЯnЯТЯ МП()Гt'ГР. тжп ШЮТ 
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ловного портрета к поясному, включающему корпус и РУЮl 

Рис. 79. Вытянутые к аппарату 
руки и ноги при съемке с близ
I\ОГО расстояния выходят преуве-

личенными, искаженными 

снимаемого. Это тем более важ
но, что обычные J!!Oбительские 
фотоаппараты вследствие не
достаточно длинного фокусного 
расстояния объективов не ПО3-
воляют удовлетворительно фо
тографировать лицо во весь 
кадр, и фотограф, увеличивая из 
негатива изображение одной 
лишь головы, оставляет боль
шую часть площади негаТива 

неиспользованноЙ. Это не будет 
иметь места при поясном порт

рете, так как съемка с мини

мально допускаемого расстоя

ния в полтора метра как раз и 

дает поясной портрет. 

Важным компонентом пояс
ного портрета являются руки: 

они могут быть очень вырази
тельными, дополняющими ха

рактеристику, например в пор

трете токаря-скоростника, 

скрипача, хирурга и т. д. Раз
мещение рук портретируемого 

хлопот: в каждом ел чае надо 

анного снимка поло-

кисти 
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ФОН 

Фон - это задний план, на котором выделяется главный 
объект изображения, в данном случае человек. 

С характером желательного фона приходится считаться 
при выборе места для съемки. Если определенного (обязатель
ного) фона для данного портрета не требуется, фотографировать 
надо на таном фоне, который усиливает выразительность порт
рета, например на нейтральном фоне, представляющем собой 
спонойную, однотонную плосную поверхность или поверхность 
с таним тоновым рисунном (ритмически расположенные мягкие 
по тону полосы, линии, пятна И т.п.), который не будет отвлекать 
внимания от изображения человека. 

Фон тогда наилучшим образом отвечает своему назначению, 
когда находится в определенном тональном взаимоотношении с 

объектом. 
Леонардо да Винчи в своем «Трантате о живописИ» писал, 

что фон должен быть темнее самого светлого места объекта, 
но светлее самого темного его места. Как правило, это усло
вие в подавляющем большинстве случаев сохранило свою 
силу до сего времени, в частности в портретной съемне. 

При съемке на натуре наиболее простой фон - небо. Сле
дует учитывать его цвет, расположение и характер облаков, 
применяя такой светофильтр, который даст на снимне серый 
фон желательной тональности. Портретная съемна на фоне го-
луоого неба без светофильтра не даст хорошего результата: 

она приведет либо к нормальной проработке неба с сильной 
недодержной изображения человека, либо !{ нормально экспо-
нированному портретv, края ноторого затя:нvты. заОРеолены 

сильно передержанным Фоном (небо). 
Фоном также может слvжить глапная стоя:шая: ПОnШIЛ<. от 

n ,n"'п ""''' '" япяпия (пр. IЧПЯЯ. пр.::" 1!>'I'qя и 
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можно получать на снимке фон желательнои тональности, от 
светло-серого до очень темного. В значении тональности фона 
для общего впечатления от снимка легко убедиться, если, на-
печатав четыре одинаковых портрета, вырезать их по контуру 

фигуры, НaIшеить на белую, светло-серую, темно-серую и чер-
ную бумаги и сравнить по производимому впечатлению. Трудно 
будет поверить, что это отпечатки с одного негатива. 

Приступая к съемке портрета, фотограф должен не толы\o 
удалить с фона лишние предметы, но и проследить за тем, что-
бы позади снимаемого отсутствовали такие предметы или соору-
жения (детали машин, верхушки деревьев и фабричных труб, 
вертикальные столбы дыма, ветви деревьев, вазы с букетами 
и т. п.), которые на снимке будут производить впечатление 

<<Выросших» из головы портретируемого и потребуют ретуши 
для их удаления. 

Не забывайте, что всякий фон, в том числе и тематически 
связанный с объектом, остается толы{о фоном, а основное в 

портретном снимке - человек. В ряде случаев слегка нерез-
IШЙ (находящийся пе в фокусе) фон создает впечатление про-
странства, лучше выделяет лицо, фигуру портретируемого. Из 
этих соображений модель в большинстве случаев следует рас-
полагать не ближе одного-двух метров от фона. По этой же 
причине не диафрагмируйте слишком сильно, в особенности 
при работе малоформатными аппаратами, объективы которых 
и без того дают большую глубину реЗI{оизображаемого прост-
ранства. 

llри съемке под открытым неб,ОМ, когда фоном служит окру-

жающая природа, резкость фона может быть несколько большей. 
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щение. 

Первые опыты портретирования рекомендуется производить 
под открытым небом, но не на солнце, а в тени или при рассеян-
ном свете пасмурного дня. В дальнейшем практику портретной 
съеМI<И целесообразно пе;ренести в СПОI<ОЙНУЮ домашнюю об-
становку, где имеется возможность проделать ряд пробных съе-

мон портретируемого в различных позах, с различным освеще-

нием, используя различные ТОЧI<И съемки. 

В I\OMHaTe, где удобнее регулировать освещение с разных 

сторон, можно достичь хороших результатов, но при известном 

навыке. Большинство портретных съемок производится именно 
в помещении. Профессиональные фотографы работают в специ-
альных портретных ателье. Главное преимущество этих ателье-
полная управляемость светом, что позволяет выразительно ос-

вещать портретируемого, и обилие света, дающее возможность 
пользоваться сравнительно КОРОТI<ИМИ выдержками. Можно, 
однако, достичь не худших результатов и без ателье, располагая 
для съемок комнатой с двумя окнами или же с двумя сильнЫМИ 
ЭЛСI<тролампами (при наличии одного светильника надо приме-
нять подсвечивающие светоотражатели) . 

Лучи света, падая на лицо человеI<а, образуют света и тени, 
тональные переходы от светов к теням. В зависимости от хараи-
тера освещения светотональные переходы могут быть очень 

I<онтрастными ИЛИ МЯГI<ИМИ, пластичными. Выпуклые части 
лица обычно бывают более светлыми, впадины - более темными. 
И зменяя положение ИСТОЧНИI<а света по отношению I< освещае-
мому лицу или расстояние между ними, можно варьировать 

nасклаlII<V светотени и I<онтnасты меЖlIV светами и тенями 

в СВЯЗИ с чем ",. т меняться и степель объем и nе. 
.~ -
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.Роковои свет подчеркивает рель~!р лица, вызывая глуuо-

кие тени, но при таком освещении одна сторона лица неиз-
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тельно, дает чисто силуэтное изображение и потому почти со-
вершенно уничтожает рельефность лица, делая его затененным 
и плоским (этот вид освещения негоден при съемке для газет). 

Верхний свет, подобно боковому, подчеркивает выпукло-

сти лица и дает глубокие тени под бровями, носом, губами, под-
бородком. 

Нищний свет, усиливая рельефность лица, создает несколь-
ко необычное впечатление, ибо порождаемые им тени, направ-
ленные снизу вверх, почти прямо противоположны тому, что 

нам приходится наблюдать в обычных условиях освещения, 
то есть при дневном свете под открытым небом или при электри-
ческом свете в помещении. Нижний свет может быть использо-
ван, когда фотографируют человека с удлиненным строением 
лица; этот свет укорачивает длинный нос, округляет острый 
IIодБОРОДОI\. 

Помимо направленности света большое значение имеет 

расстояние между источником света и моделью. Чем ближе 
окно или элентролампа, тем грубее и резче тени. Отдаление источ-
ника света смягчает тени, уменьшает вызываемый ими нонтраст 
изображения, 

Тени объекта и, следовательно, его контраст могут быть 
смягчены танже изменением характера используемого света, 

Для портретной съемки не рекомендуется пи яркое солнце, 
ни прямой свет электрических ламп. Рельеф лица передается 
правильнее при съемке под открытым небом (солнце за облака-
ми, съемка под навесом и т. д.) или же когда прямой свет элект-
рических ламп прикрыт какой-либо полупрозрачной рассеи-

вающей средой (папиросная бумага, матовые или молочные 

нолбы ламп). 
Пол ОТКРытом небом ПРеоблалает неблагоприятное пля порт-

рета верхнее освеmение, в номнате - опностороннее (перепнее 
или е:. loe. в :\11 [()сти от пол, rп по 
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между лампой и портретируемым или мощность и расстояние 

одновременно. 

Второй способ, применяемый при съемках как под откры-
тым небом, так и в помещении (обязательный при наличии толь-
ко одного источника света), состоит в использовании светоотра-
жателей. Ими также могут служить зеркала; белая бумага 
или ткань. Фотографу-портретисту полезно иметь по крайней 
мере два таких отражателя. 

Как пользоваться отражателями света? Определив положе-
ние портретируемого по отношению к основному источнику 

света, установив аппарат и наведя на резкость, фотограф раз-
мещает отражатели (подвесив, поставив их или попросив окру-
жающих подержать) так, чтобы, во-первых, они не входили n 
кадр, и, во-вторых, чтобы отражаемый ими свет падал на 

части лица, находящиеся в тени и нуждающиеся в под-

светке. 

Количество света, отражаемое на лицо, зависит как от ма-
териала отражателя, так и от его положения по отношению к 

источнику света и снимаемому (помните, что угол отражения 
светового луча плоскостью равен углу его падения на эту плос-

IЮСТЬ). Регулируя положение отражателя, добиваются необхо-
димой интенсивности отраженного света, которая, смягчая 

затененные части, не должна, однако, быть настолько сильной, 
чтобы совсем уничтожить тени, вызванные основным источ-

ником света,- это свело бы на нет рельеф лица. 
При съемке с дневным светом внутри помещения (реже при 

съемке под OTI(PblTblM небом) взамен отражателя можно дать 
подсветку электролампами. 

Как ПDавило наиболее часто ПDименяется и почти всегпа 
ШIАТ vтrnЯJТАТЯ, .пт.ттттn ш~зvльтаты освеrnение пепепне-вепх-
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слишком светлыми. Темные и глубоио запавшие глаза нужно 
оживить бликами посредством зеРI\ала или помещенной не-

вдалеке небольшой лампы. 
Иногда требуется выявить очертания головы или прически, 

отделить модель от темного фона. В таких случаях используется 
дополнительный источник заднего света, направляемый сзади-
сбоку на часть головы или лица. Подобное освещение может 
принести пользу и в тех случаях, когда нежелательна передача 

на снимке некоторых подробностей или физических недо-

статков лица и кожи. Одним из способов избавления от чрез-
мерной детализации портрета является метод светорассеивания 
при проекционном печатании (см. урок 12, «Проекцию». 

Установка света в портретной съемке довольно сложна и 
для получения хороших результатов требует большой прак-
тики, поэтому начинающему портретисту полезно потрениро-

паться в ней, варьируя взаимное расположение модели, источ-
IIика света и фотоаппарата. Изучать влияние различного осве-
щения очень удобно на гипсовом бюсте (кстати сказать, именно 
с этого начинают первокурсники Института кинематографии -
будущие операторы). Разумеется, то же самое можно проделать 
и с товарищем, который согласится терпеливо позировать. 

Имея пластиночный или двухобъективный пленочный ап-
парат, изучение освещения можно вести и без фотографирова-
ния, наблюдая за влиянием света на модель по матовому 

стеклу. Работая аппаратом, не имеющим наводки по матовому 
стеклу, надо производить пробные съемки. 

--Простая схема для таких прооных съемок приведена на 
рис. 80. В ней портретируемый сохраняет одно и то же поло-
жение по отношению к источникv света (окно или сильная элек-
тnолампа\, а dlотоаппаnат vстанавливается поочеnелно в пяти 
пазличных позипиях по полvок Оl'.ти -- )n()П 

ит МОЛАЛЬ. 
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нортр"гп "оа открытым неоом 

tlариантов комнатного освещения может оыть много. 

Однако здесь, как и во всех других случаях, помните, что на 
снимке надо передать освещение только от одного основного 

источника света; остальные светильники являются вспомога-

Рис. 80. Схема съемок ДЛЯ изучения 
освещения 

Стена 

& 
Рис. 81. Схема пор
третной съемки ПОД 

открытым небом 

тельными, и их влияние не должно бросаться в глаза зрителю, 
рассматривающему снимок. 

В работе фотографа-портретиста встречаются три различ
ных вида световых условий: 1) дневной свет под о:rкрытым небом; 
2) дневной свет в помещении; 3) электрический свет. 

Порmреtnnая с;)ежиа под оml~рыlыыil" nебо.Jt 

П. u .~, 

паи}'а., .. ' 

v Jl'U 1-\t1~IНIUl'U • 

НОН: l~ ДJIЯ 111- )1''' •• upUl'U UllhlTct и Н )в 

в портретнои съемке лучше qютогрaqJИровать вне непосредствен-

ных солнечных лучеи, пользуясь мягким рассеянным светом: 

а рано утром или вечером; Ь) ногда солнце закрыто оьлаком; 

в в тени дома или деревьев, под балконом, навесом. ~добно так-

же производить съеМI,у между двумя расположенными под углом 

стенами (рис. 81). БОl\Овое освещение регулируется отражателем. 
Пля vсиления пеuеднего света светоотuажатель можно по-

местить внизv, нак vназано на uис. 82. 
Возм )СТЬ С()' rия п()' 'а с ()к Р,Г() ПАЙ-

::!:!ЖАМ и·/,:, u nппn T;HI ПnТl 
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U- r т о ... ., 

nогда qютогрюр приоuретет достаточныи опыт, он может 

попрооовать снимать и при ярком солнечном свете. Jj этом слу-

чае удачное расположение пятен света и тенеи может иногда 

способствовать выразительности снимка; нужно лишь избегать 

такого солнечного света, который попадает прямо в глаза 

портретируемого и заставляет его прищуриваться. Здесь осо-
бенно усиливается подсвечивающая роль светоотражателя. 

Портативный отрюнатель можно дать в руки модели, установив 
направление отражаемых им лучей и внекадровое положение 
отражателя. 

Когда солнце находится позади портретируемого, как это 
показано на рис. 83, можно получить эффект светового ореола 
вокруг белокурой головы. Солнце освещает волосы под тем 
или иным углом сзади, они как бы светятся, а лицо, чтобы 
оно не оставалось в тени, подсвечивают спереди отражателем. 

Само собой разумеется, что доступ прямых лучей солнца 
в объектив должен быть прегражден. 

IIорmреmuая сммиа в nОJUещеuии при дuевuож свете 

К недостаТI<ам съеl\ШИ в помещении по сравнению со съем-
кой под открытым небом относится сложность создания наиболее 
правильного освещения лица модели. Некоторой технической 
трудностью является также необходимость сравнительно 

длительных выдержек, требующих абсолютной неподвижности 
портретируемого. Зато съемка в помещении может произво-

диться независимо от погоды, в любое время года. Свет в комнате 
легче регулировать - возможны многочисленные варианты 

освещения и в итоге - превосходные портреты. Но начинаю-
х. ,,,,f,,, ттnп" п,,~"''''''О' nn" па .. " п"а '" yтn,,_ 
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тем сильнее он осветит лицо отраженным от окна светом, при 

этом имеет значение угол, под ноторым установлен отражатель. 

rазоерем подроонее один из возможных вариантов съемки 

портрета в номнате с одним онном. 

110ртретируемый садится тан, нан изображено на рис. ~4. 
Онно свободно от штор, лицо находится на одной линии с l<paeM 
онна, дальним от аппарата. Расстояние qютографируемого от 
онна ПDимем ЗIIесь DaBHblM ШИDине послеIIнего. АппаDат помешен 
в '/ ом ()т СТАНЫ С М Ь па' 'О' в П(). Ina МАТШ1Х ()" - . 
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, 
нено в портретной съемке. Взгляд модели может быть при ЭТом 
НClправлен прямо перед собой или в объектив. Для того чтобы 
обращенная внутрь комнаты часть лица не оказалась чересчур 

Рис. 84. Схема портретuой 
съемки в комнате с одним 

окном 

РаССТОIIНИII на всех схемах 'УНада
нhl в сантиметрах 

темной, подсветите ее отражате
лем. Затем, окончательно уточ
нив расположение портретируемо

го в кадре по матовому стеклу или 

видоискателю, наведите на рез

кость (по глазу модели, ближай
шему к аппарату). После этого 
произведите экспонирование. 

Кроме указанных нами двух 
поз снимаемого возможен, разу

меется, и ряд других - от фаса 
до полного профиля, выбирае
мых фотографом в зависимости 
от внешности снимаемого, осве

щения, общего композиционного 
замысла и т. д. 

Существует и множество дру
гих удачных вариантов разме

щения портретируемого и аппа

рата в комнате по отношению 

к окну и друг к другу. Мы 
для примера взяли одно из простейших и в то же время на
дежных по результатам положений. 

риводим еще т и схемы по т етной съемки в комнате е 
одним окном ие. 85 и ие. 86 слева. Они помог т начинаю-

.. 

в ГJlазах. 



МОДеАВ 

I ;-Л5---С( 
~ \ 

d \ 
t , 

\ , 
\ 

350 ' ----- - -------•. 
МодеАII 

f:-15JJ_-,Q 
с> \ 
:t \ 

d '. 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

250 \ 
г---------, 

Рис. 85. Дне схемы портретной съемки в комнате с оДннм оюiOМ 

МОДеАЬ 

~--------~ 



320 у о" 17 -lIОРТI>ЕТНА.Н ОЪЕМВА. 

чительнее расстояние от модели до OIша и чем темнее стены, 

том слабее освещение портретируемого и тем длительнее долж
на быть выдержка. Надо также обращать внимание на чи
стоту оконных стекол: непромытые стекла задерживают много 

лучей; вообще же лучше фотографировать при открытых 
окнах. 

Объективы со светосилой 1,5 и 2, которыми снабжаются 
малоформатные аппараты, позволяют производить на JJblCOKO

чувствительной пленке в помещении моментальную съемну 

с '/20 секунды и короче. 

Портретпая см-мnа при Э.ll,еnтричесnо-м свете 

Съемка с электрическим освещением модели имеет два 
преим:ущества: во-первых, ею можно заниматься в любое 
время дня, в том числе и вечером; во-вторых, постоянная, 

легко учитываемая сила источника света (в отличие от усло
вий, зависящих от переменной погоды) позволяет фотографу 
хорошо изучить и правильно определять выдержку. 

Фотограф может по желанию перемещать источники .света 
относительно портретируемого, регулировать силу светового 

потока, падающего на модель. Излишек света здесь столь 
же неблагоприятен для конечных результатов, как и его недо
статочность. Интенсивность света регулируется: изменением 
ноличества и я кости источнинов света, далением источников 

ь 
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тируемого на высоте двух метров (она даст верхне-боковое 
освещение) , а вторую - близ аппарата (сбоку и позади lIO-

следнего) на высоте лица модели (она даст переднее освещение, 

-
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Рис. 87. Схема портретной съемки с освещением одной (слева) 
и двушr (справа) электролампами 

-

p~c. 87, справа). Передвигая лампы ближе и дальше по отно-
шению к модели, применяя как отражатели, так и полупро-

зрачные светорассеиватели, располагаемые между лампами и 

портретируемым, фотограф добивается разнообразных резуль-

татов, конечно. после накопления Hel\OToporO опыта. 

iJлектролампы монтируются в рефлекторы, которые, отра-

жая свет в сторону портретируемого, увеличивают степень его 

освещенности, а также заслоняют объектив от прямо го света 
ламп. При таком освешении выпержка колеблется от полей 
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не удлиняется, состоит в том, что одна лампа (верхне-боковой 
свет) стоит неподвижно, а вторую лампу (передний свет) фото-

lIод'''III ~, 1I0д, ... 
" 

9- Ла.nа '9 
/ .... 300 ватт \" 

.' . 
1&'0 2.00 iOf1 

~ \ в~· \ 

v~ ~ ЛОAlnа 
300 ватт 'е & ЛаAlnа & ЛаAlnа 

6QO..,mm 
300 ватт 

Рис. 88. Схемы освещения модели двумя электролампами 

Слева - одна лампа в 300 ватт в полутора метрах от модели и на один метр выше го-
ловы, вторая таная же лампа со светорассеивателем в двух метрах от модели. Спра" 

ва - одна лампа в 500 ватт в двух метрах от модели и на таной же высоте от пола; 
светлые волосы подсвсчиваЮТСfI сзаДII второй, БЛИ8НО СТОfIщей лампой в 300 ватт 

граф во время экспонирования двигает перед портретируемым 
в разных направлениях - сверху впиз и из стороны в сторону; 

тени, находящиеся таким ооразом в движении, расплываются 

по лицу и смягчаются. 

Приводим еще несколько схем съемки при электрических 
лампах (рис. 88). Как правило, источник света должен нахо-
питься не ближе полvтопа метров (в кпайнем слvчае не ближе 
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ТОЧКА. СЪЕМКИ 

связи эти элементы определяют общую композицию фото
портрета. 

Что насается высоты по отношению к портретируемому, 
на которой находится фотоаппарат, то здесь существует так 
называемая нормальная точка съемки, при которой сохра
няются действительные пропорции лица и тела человека. При 
съемке головного портрета объектив фотоаппарата должен 
находиться на уровне глаз модели; при поясном портрете

на высоте подбородка; при поколенном - на высоте груди; 
при портрете во весь рост - на уровне пояса портретируемого. 

Фотослой во всех случаях находится в вертикальном поло
жении. 

Отступления от этих условий приводят вследствие перспек
тивного сокращения к изменениям на изображении про
порций черт лица и частей тела снимаемого. Так, например, 
при съемке головного портрета аппаратом, поднятым не

сколько выше уровня лба и затем слегка наклоненным объек
тивом книзу, на изображении лоб увеличивается, нос удли
няется, глаза углубляются, подбородок и губы уменьшаются, 
углы рта поднимаются кверху, шея укорачивается. Наоборот, 
если фотоаппарат был опущен чуть ниже уровня подбородка 
и затем отклонен объентивом кверху, то на снимке шея полу
чится удлиненной, подбородок и губы увеличенными, углы рта 
опущенными книзу, нос и лоб укороченными. В обоих слу
чаях фото слой выводится из вертикального положения. 

Такие же ез льтаты пол чаются, если вместо изменения 

съемки менять наклон головы по т 
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привело бы к искажению: части лица, находящиеся ближе 
11: аппарату, получились бы на изображении несоразмерно боль-
шими, а удаленные - слишком уменьшенными; привычная для 

глаза пропорция частей головы была бы нарушена. 
Нормальное расстояние, с которого можно произвести порт-

ретную съемку без заметных искажений,- полтора метра 

(u:сключение составляют малоформатные аппараты, которыми 
при нормальном объективе можно фотографировать в профиль 
с одного метра). Все любительские фотоаппараты в этих усло-
виях дают лишь небольшое изображение головы. Чтобы с полу-
тора метров получить на негативе крупное портретное изобра-
жение, есть только одно средство: объектив с длинным фокусным 
расстоянием (превышающим длинную сторону негатива в два 
раза для поясного портрета и в три раза для головного). По-
добные объективы выпускаются для малоформатных аппаратов: 
портретный объектив ~Юпитер-9» с ФОКУСНЫМ расстоянием 

в 8,5 еж и телеобъектив «Юпиrер-11» с фокусным расстоянием 
в 13,5 еж. 

I\амере с двойным растяжением меха некоторую помощь 
в укрупнепии пегативного ююбражения оказывают насадочные 
линзы, удлиняющие фокусное расстояние объектива. Облада-
телям же прочих фотоаппаратов остается, фотографируя не 
ближе чем с полутора метров, получать крупный план в пози-
тивном процессе посредством кадрирования и увеличения не-

полных негативов. 

Невозможно дать какие-либо рецепты по компоновке выра-
зительных портретов. I\ак мы уже отмечали выше, индивидуаль-
ные чеDТЫ ПОDТDеТИDvемого его поза костюм окnvжаюшие пnел-
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щения модели в кадре читатели наидут на рис. 11 и 10 •. 



Рис. 89. На левом кадре голова экскаваторщика, смотрящего в сторону, 
неудачно помещена у левого края снимка. На правом кадре в результате 
незначительного перемещения фотоаппарата или человека перед взором 

последнего оставлено необходимое свободное поле снимка 

предметами. При съемке имеется возможность заполнить пустые 
участки кадра световым пятном на фоне или какими-либо 
включенными в кадр предметами обстановки. При удачном 
использовании это способствует завершенности композиционно
ro построения портрета. 

НАВОДК! НА РЕЗКОСТЬ 

в портрете наиболее резким должно быть изображение лица. 
Совершают ошибку те фотог , которые фокусировку про-
изводят по какой-либо детали одежды по го 

осо нежелательно при съемке и в 
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вьппе 3,5), диафрагмируя его лишь при съеМI,е с наклонным 
положением фотоаппарата (то есть в верхнем или нижнем ра
нурсе) или если требуется передать на снимке подчеркнуто 
резко фактуру лица, одежды. 

Если портретируемый носит очки, следует, проверив по 
матовому стеклу или оптическому видоискателю, устранить 

световые блини (рефлексы) на стеклах, для чего иногда доста
точно незначительного изменения положения головы модели. 

Между наводкой на резкость и выдеРilШОЙ обычно проходит 
некоторое время, и может случиться, что портретируемый не

сколько изменит свое положение. При съемке с полным отвер
стием объектива глубина резкоизображаемого пространства 
очень невелика, и поэтому малейшее ОТЕлонение модели поеле 
наводки вперед или назад влечет за собой нерезкость изображе
ния. Особенно часто это бывает при съемке детей. В таких слу
чаях рекомендуется по возможности фиксировать положение 
снимающегося, используя в качестве опоры спинку стула, сто

лик и т. п. Наиболее важное значение приобретает это требова
ние при пользовании полным отверстием объективов со свето
силой 1,5 и 2. Рекомендуется проверять точность наводки перед 
самым экспонированием. 

u 

НЕГАТИВПЫИ МАТЕРИАЛ 

При съемке портретов длительные выдержки l<райне неже
лательны, так как именно они часто являются п ичиной застыв-

емых. Поэтом , 

ы 

из-

кожи, глаз, 
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фотоматериалы пригодны для портретных съеМОl{ под открытым 

небом, в помещении с дневным и элеl{трическим светом. 
При съеМI,е под от!{рытым небом светофильтры, правильно 

используемые, способствуют лучшему тоновоспроизведению. 
Так, желтые фильтры притеr.шяют голубые глаза, голубые и 
синие ткани одежды, осветляют кожу, светлые и коричневые 

волосы человека, зеленые, желтые, коричневые и красные тка

ни, ослабляют (вплоть до исчезновения) веснушки. Чем плот
нее фильтр, тем сильнее его действие. Темно-желтый фmrьтр 
осветляет губы, даже накрашенные, но повышает контраст 
освещения на лице портретируемого. 

Светофильтр желателен, когда портретируемый снимается 
на фоне голубого неба (чтобы оно не вышло на снимке белесым). 
Загар физкультурников подчеркивается съемкой без светофильт
ра. Наоборот, если желательно получить портрет временно за
горелого человека в его обычном виде, нужен желтый фильтр. 

До приобретения необходимого опыта фотолюбителю можно 
посоветовать делать по два снимка: один со светофильтром, 
другой - без него, 

ВЫДЕРЖКА И ПРОЯВЛЕНlIЕ 

. , 

получения макси-
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растворы. 

Печатаются портретные снимки преимущественно на мягкой 
и нормальной бумагах. 

rрупповой ПОРТРЕТ 

Наряду с индивидуальными портретами широко распро
странены групповые портреты участников съездов и совеща

ний, передовых людей производства, а также семейные груп
повые портреты. 

Техника фотографирования группы, включающей неболь
шое число лиц (до пяти, человек), мало отличается от техники 

БЪIТЬ 

ел 
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участников группы, которое позволило бы максимально отчетли-
во показать на снимке каждого из них. Обычно это достигается 
тем, что участники многочисленной группы располагаются 

ярусами, в несколько рядов один за другим. При этом люди 
невысокого роста занимают первые ряды, высокие - задние 

ряды, размещаясь близко друг к другу: на снимке не должно 
быть провалов и пустот. Пусть вас не смущает, если некоторые 
фигуры частично перекрываЮТСJl соседними фигурами, это 

'сделает снимок более живым и непосредственным. Надо стре-
'миться к тому, чтобы участники съемки не принимали напря-
женных поз, держались перед аппаратом просто и естественно. 

Размещая группу, обращайте внимание и на цвет одежды ее 
участников. Необходимо, чтобы на будущем снимке тональные 
пятна (светлые и темные) были расположены более или менее 

. равномерно. 
РаЗJIичное расстояние от каждого участника группы до 

аппарата вынуждает фотографировать с небольшим отверстием 
диафрагмы и, значит, с относительно длительной выдержкой. 

Последнее мало приемлемо для съеМI\И больших групп: либо 
участники примут слишком напряженные повы, либо на снимке 
окажется много сдвинутых лиц и фигур. Необходимо стремиться 
к возможно более коротким выдержкам. А это в свою очередь 
,ставит перед фотографом вопрос о съемке групп в хороших све-
ToBыx условиях и на высокочувствительном негативном мате-

риале. 

Если группа расположена в несколько рядов, паведите на 
резкость по центру того ряда, который находится на границе 

. межпv первой и второй третями (считая от аппарата) протяжен-
п, гnvппы в глvбинv, а затем запиаdшагмиnvйте по полvче-
пия nАЯПnl'n ')n: rя 'I'n или тА 
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щение под открытым HeUOM, где моментальная выдержка По-
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В групповом портрете с большим количеством участников 
источники света размещайте так, чтобы добиться paBHOMepHoro 
освещения всей группы. В данном случае непосредственный 
солнечный свет мало пригоден, ибо дает большое количество 
резких теней. Наиболее целесообразно проводить съемку, когда 
солнце закрыто тонким слоем облаков и находится сбоку и не
сколько сзади аппарата. Благоприятны такше условия съемки 
в тени или в пасмурную погоду. 

Фотографирование в помещении при дневном свете, как 
правило, дает хорошие результаты только при большом коли
честве равномерно падающего света и при наличии нескольких, 

находящихся вверху, сзади и сбоку аппарата, источников света 
(окна, стеклянная крыша и т. д.) И светлых стен, в достаточном 
количестве отражающих световые лучи. 

Возможна также съемка при электрическом свете с соблю
ДJнием всех указаний, которые были даны для такой же съемки 
индивидуальных портретов. Особое внимание следует уделять 
равномерному освещению всей группы. Это достигается соот
ветствующей расстановкой ламп и светоотражателеЙ. 

Могут встретиться случаи, когда по ряду условий (что часто 
бывает при съемке в помещении) невозможно сфотографировать 
на одном негативе всю группу целиком, так как увеличить рас

стояние между участниками съемки и аппаратом нельзя, а 

использование широко угольного объектива привело бы к иска
жениям по краям снимка. В таких случаях делается панорама. 
Пе емещая аппа ат па аллельно г ппе, отог а и ют ее 
по частям, и в ез льтате пол чают снебольшим пе ек ытием 

смежных негативов. П оявлять их Н жно О 0-

портретов, плотности или вовсе 

о ходиться 
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схватить еще не определившиеся черты оыстро меняющегося 

детского лица, понять внутреннии мир реоенка, увидеть в нем 

будущий харю,тер. 
Фотографировать детей лучше всего моментально, под от-

HpытыM небом. Моментальная съемка позволяет улавливать не-
посредственность поз ребею{а. Солнечные лучи создают свето-
вой рисунок и блики, хорошо выявляющие форму детсного 

лица; позаботьтесь лишь о том, чтобы непосредственные солнеЧ-
иые лучи не попадали ребенку в глаза, не заставляли его щу-
риться. 

Фотографируя при электрическом свете, размещайте лампы 
таким образом, чтобы они давали мягкое и в то же время рельеф-
ное и простое изображение; иногда бывает уместно даже пло-
ское переднее освещение. 

Не следует сразу же привлекать внимание ребеюш к фото-
аппарату. Наоборот, R съемке приступают после того, как 

ребеНОR неСRОЛЬКО привыкнет R фотографу и к аппарату. Детям 
дают какое-либо занятие, вовлекают их в игру, в которую 

иногда стоит включиться и фотографу. Когда завоевано дове-
рие ребенка, утратившего застенчивость и чувствующего себя 
свободно и непринужденно, можно начать съемку. 

К моменту экспонирования внимание ребенка должно быть 
отвлечено от фотоаппарата каI\Им-либо предметом или нем-

либо из присутствующих. Когда ребенок будет чувствовать себя 
естественно, фотографу останется лишь, наблюдая в видоиска-
тель, запечатлевать подходящие моменты, характерные выра-

жения лица ребеНII:а. его позы. Для этого удобны малоформат-
п .... ., .. ''''''~''TP у ''ln!lTJ.J 

'С " С 

. 
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ПЕЙЗАЖНАЯ СЪЕИRА. 

Фотографирование пейзажей (ландшафтов) - увлекатель
ная область работы для советского фотографа, любящего свою 
Родину, ее замечательные, разнообразные природные богатства. 

Дореволюционные фотографы много работа~и над пейза
жем, но далеко не всегда показывали природу реалистически. 

На их фотоснимках природа часто изображалась подчеркнуто 
унылой, навевавшей безысходную грусть. С помощью особых 
объективов и других средств они создавали туманные, расплыв
чатые пейзажи. И лес, и поле, и горы, и море обычно выгля
дели безлюдными, пустынными. 

Восприятию советского человека близок иной пейзаж
жизнерадостный, богатый бесконечными оттенками света и 
красок, пейзаж, показывающий новую, преобразуемую свобод
ным трудом советскую землю. В то же время фотограф-пейза
жист может, конечно, отображать и тишину природы, и горный 
ручей, и тайгу ... 

Сюжеты для пейзажных съемок вы найдете всюду и особен-
во там, где видно воздеиствие человека на природу, где ПУСТЫНlI 

превращается в цветущие сады, где на целинных землях колы-

шутся хлеба, где возникают новые города. Такой пейзаж полов 
обаяния нового. 

Понятие (<пейзаж» 
Так ГОВОDЯТ об 

-с 

в наше ВDемя ТDактvется uченЬ ШИDОКО. 

"Ай">'"'''' вк lюmрм R r,рnя 
~Р.ппs:r. () (ПII"nПМАn "" .. ()-
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Dолыllеe ilН<1':1.ение имеет умение BblUp<1Tb иадр, гармони-

чески увязанный в единое целое, очертить границами ВИДОИСRа-
теля наиболее ЯРRИЙ, привлеRательный, хараRтерный для дан-
ной местности УГОЛОR при роды. Это умение приобретается на-
выком, развитием художественного ВЕуса. 

На первых порах определению границ иадра помогает про-
стой RаДРОИСRатель, представляющий собой прямоугольный 

ИУСОЕ иартона (лучше - черного) с вырезом в середине, про-
порциональным формату вашего фотоаппарата; ВОЕРУГ выреза 
оставляется рамка в 2 см шириной. Для аппарата 9 х 12 см 
вырез нужен в 4,5х6 см; для аппарата 6х9 см и малоформат-
ного - 4х6 см; для аппарата 6х6 см вырез можно сделать 
5х5 см. При выборе объеRта держите Rадроискатель поред 
глазами на таком расстоянии, при ЕОТОРОМ изображение в ОЕО-
шечке рамки соответствует изображению на матовом стеll:ле 

или в ВИДОИСRателе фотоаппарата. 
Обычный черно-белый СНИМОR передает красочную природу 

только в ахроматических (серых) 
v 

тонах различнои светлоты. 

Поэтому, выбирая для съемки УГОЛОR пейзажа, необходимо от-
четливо представить себе Rраски в черно-белом фотографиче-
СЕОМ воспроизведении, формы и линии уголка природы, воз-
можность передать в будущем СНИМRе игру света и теней, воз-
душную перспеRТИВУ и Т. д. 

В пейзаж часто ВRлючают работающих в поле людей, маши-
ны и т. п. :Когда это сделано умело, с художественным чутьем, с 
сохранением правильного соотношения элементов СНИМRа, пей-
!lIIЖ ~. ImIlRТr.я, nживаRТ олvхотвоnенный пписvтствиемчелове-
па В nлпапо np,T: ~П "">~ ... П' 

~UПV 1? 111"01 
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чеТRО, смягченно выри~уется третии \и Дilже ':I.eTBtJpTblii), тнк 
называемыи дальнии, заднии план. 

вервыи план часто служит опорои иадра; таи, qJOтограqJИРУЯ 

общий вид колхозного поля, на переднем плане крупно изоора-

жают часть комбайна, трактора; при съемке моря ~переди RРУП-
" 



н с первым лан 

передана так называемая воздушная перспектива. 

Пейзаж можно фотографировать с верхней точки, тогда 
перед зрителем развернется более широкая панорама и круп
ный передний план не закроет заднего. 

Одна из наиболее частых ошибок начинающего фотографа
пейзажиста - это неумение выделить основное содержание; 

Рис. 91. Положения линии ГОРИЗ0нта при пейзажной 
съемке 

в результате глаз зрителя блуждает по снимку, не зная, на чем 
остановиться, зрительный центр или отсутствует, или выра
жен неясно. Такое фотоизображение вередко можно разделить 
на два или три самостоятельных кадра. 

В пейзажном снимке часто можно обнаружить так называе
мую вводящую линию (ручей, дорожка, следы лыж и т. д.), 
которая как бы вводит зрителя в картину. Хорошо, когда вво
дящая линия начинается на трети или с угла переднего врая 

СНИМI{а и идет под некото ым глом к го изонт . П тем изме-
нения точки съемки можно найти н жное 
ей линии. 
Линии об аз 

не ль-

е веРТИI{альные 

ми горизонтальными. сли же 

много деревьев и лы ран горизонтальныи 

ормат, то пеизаж, оставаясь по основным линия..'\1 построенным 



Посmроmuе кадра 3З5 

нему краю снимка, расположена ниже или выше его середины 

(рис. 91); в зависимости от этого горизонт называется низким 
(в первом случ"е) или высоким (во втором). 

Рис. 92. Пейзаж с высокой точки, лишенный переднего плана, зрительно 
СRучноват. Дерево, являясь декоративным элементом на переднем плане, 

подчеркивает глубину. пространственность кадра 

Изменение высоты горизонта достигается незначительным 
ОТRлонением оптической оси объектива от горизонтального по
ложения книзу или кверху. 

Не спешите с выбором ТОЧIШ съемки. Надо учесть, что высо
кая точка выводит небо за пределы кадра, а низкая - сокращает 
перспективу пейзажа, небо становится главным фоном. Один и 
тот же пейзаж, снятый под различными углами-чуть выше или 
ниже, правее или левее, дальше или ближе,- дает различ-
вые по вы азительности снимки. Поэтом в жно внимательно, 

в-

я н 0-
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Большие изменения в характер пейзажа вносит освещение. 
В зависимости от него один и тот же УГОЛОI\ природы выля--
ДИТ радостным ИЛи мрачным, залит ярким солнечным светом 

или рисуется нежными тональными переходами и т. д. 

Наимепее благоприятно для пейзажной съемки полуденное 
солнечное освещение: солнце, стоящее в зените, не дает или 

почти не дает теней-пейзаж выглядит плоским , схематичным. Та-
ким же он получится, когда солнце будет позади фотоаппарата. 

Часы, близкие к полудню, также мало пригодпы для съемки 
пейзажей: тени в это время очень контрастны, скрадывают дета-
ли, искажают перспективу. 

Рано утром и ближе к вечеру тени от предметов удлиняются, 
освещение становится мягче, менее контрастным. Если к тому 
же солнце светит несколько сбоку, то пейзаж вырисовывается 
рельефнее, тени помогают раскрытию соотношения предметов 
и последовательности их расположения в глубину, то есть 

создают многоплановость и перспективу. 

Таким образом, в большинстве случаев лучшее время ДЛЯ 
съемки пейзажа - раннее утро или предвечерние часы ясного 
ДНЯ, а лучшее положение 'солнца - сбоку и несколько сзади 
аппарата, примерно под углом от 45 до 600 к оптичесКОЙ оси. 

Вдумчивый фотограф несколько раз в различное время ДНЯ 
приходит на облюбованное место, осматривает его при разно-
образных условиях освещения (разное положение солнца, об-
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11 'J ума11НУЮ .. v. U/-IJ и ДШ! УНИ чтuжеl1ИЯ vИЛЬНОИ ВnЗДУmнои 

ДЫМКИ нужен панхроматическии материал с плотным IJIЙЛЬТрОМ; 

паОI)ОРОТ,если желательно полностью сохранить воздушнуюдым-

I<Y, передать пасмурность погоды или наличие тумана, следует 
предпочесть ортохроматический материал Ое3 светофильтра. 
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лить облака. Если съемка происходит в ясныи солнечныи День, 
то здесь хорошо служат светофильтры. При этом чем синее 
небо, тем слабее нужен фильтр. При ОСлепительно белых 
облаках на темно-голубом небе достаточен светлый или сред
ний желТый фильтр, а для выделения легких белесых обла
ков на бледно-голубом небе понадобится темно-желтый свето
фильтр. 

Однако нельзя забывать, что слишком плотный фильтр 
передаст небо неестественно темным и тяжелым,уничтожит 
воздушную дымку, отчего сократится воздушная перспектива, 

а даль станет более отчетливой, как бы приблизится к фото
аппарату. Особенно заметно и неестественно это получается 
при съемке горных пейзажей. 

Чрезмерно плотный светофильтр придаст морю ~ночной)) 
вид, а воде - вид нефти. Поэтому, выбирая светофильтр, 
недостаточно исходить только из состояния неба или цвет
ности пейзажа, а нужно учитывать общий характер освеще
ния и тот изобразительный результат, который желательно 
получить. 

ВЫДЕРЖRА. 

Величина выдержки при съемке пейзажей колеблется в очень 
широких пределах в зависимости от характера пейзажного 
объекта (помимо всех остальных факторов). В качестве примера 
приведем сравнительные данные относительных выдержек, 

которые понадобились бы для различных пейзажей при одних 
/те n 

.. , 1, 
"'. . . . . t:: . . • . . , . • . /,1150 V_'" 

. .. -. . • • , • • • • • • • • • • /150 ..... "".1"1 •• 
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даль со ..,ветлым щ,реДI1ИМ планом • • • • "250 се". 
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ри наличии переднего плана получения нео ходимоп 

глубины реЗRоизображаемого пространства нужно СИЛЬНОе 
диафрагмирование. В большинстве случаев достаточна вы
деРЖRа В'/25 сеRУНДЬ1 (понятно, при диафрагмировании, соот
ветственном освещению). Если в Rадр попадают движущиеся 
предметы (люди, машины, животные, Rачающиеся от сильного 
ветра ветви деревьев), то выдеРiIШУ надо СОRратить до 1/'0 -
1/100 секунды. 

Движущуюся воду (peRa, водопад, море) не следует фото
графировать с очень RОРОТКОЙ выдержкой, в этом случае на 
СНИМRе она производила бы впечатление неподвижно застыв
шей, наподобие лавы. Нужно фотографировать воду так, чтобы 
ее изображение получилось слеГRа смазанным; выдеРЖRа опре
деляется в зависимости от СRОРОСТИ движения воды и расстоя

ния от аппарата. При подобной выдеРЖRе в случае освещения 
прямым солнечным светом приходится сильно диафрагмировать 
объеI\ТИВ во избежание передеРЖRИ. 

СЪЕМК.! ПРОТИВ СВЕТ.! 

Правило не фотографировать против солнца давно уже пе
рестало быть непреложным в пейзажной съемке, где именно 
благодаря Rонтражуру иной раз получаются очень живописные 
СНИМRИ. 

СъеМRа против света позволяет добиваться интересных 
зрительных эффеRТОВ и получать особую, свойственную ТОЛЬRО 

ы Ь. П 

ную преграду дерево, здание, же 

преграда отсутствует, держите во время выдеРЖRИ RаRОИ-ЛИ о 

предмет КРЫШI{У нассеты, RYCOR RapToHa, RНИГУ, шляпу 

так, что ы тень от него падала на о ъеRТИВ. стественно, что 

этим п иемом можно воспользоваться лишь тогда, :когда солнце 
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, 
(или оклеенное черной бумагой). Ширина этого кольца зависит 
от угла изображения объектива и должна быть такой, чтобы не 
срезать краев изображения (для нормальных объективов ши
рина бленды не превышает 3 см). Изготовив нольцевую блендУ, 
обязательно проверьте ее. 

Изменяя величину выержкии при съемках против света, мож
но получать различные эффекты. 

Если выдеРЖRУ определить по светам, то в тенях получится 
очень большая недодеРЖRа: СНИМОR будет отличаться обилием 
черных тонов, полным отсутствием подробностей в тенях, си
луэтной обрисовкой отдельных частей, повышенным нонтрастом 
и ЯРRо-белыми светами; он будет создавать впечатление ночно
го СНИМRа, сделанного при лунном освещепии. 

Если определить выержRуy по теням, то в темных частях 
снимка будут переданы все подробности, но света получатся 
сильно переэкспонированными и даже на противоореольном 

негативном материале дадут некоторый ореол, создающий впе
чатление сияния. 

Используя среднюю выдержку (с приближением к выдержке 
по теням или по светам в зависимости от сюжета и контраст

ности негативного материала), можно получить эффект ночного 
снимка снекоторой про работкой подробностей в темных местах 
и с мягкими пластическими ореолами вокруг светлых частей. 
Сюжетами для подобных съемок обычно служат пейзажи с вод
ными пространствами (море, озеро, река), с высокими редко 
стоя ими е евьями, ск льпт ой, з анилми, имею ими в ве х-
ней части аженн ю а хитект н ю о м 

ки шп той листвой. В по л 
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СЪЕМКА. ОСЕНЬЮ И зимой 

Осенние пейзажи. Низкое положение солнца и дЛинные 
косые тени при обычном мягком свете благоприятствуют осен-
ним пейзажным съемкам. 

В смешанном лесу фотограф встречает сочетание желтых 
и красных листьев с темно-зеленой хвоей елей и белыми ство-
лами берез. Все это вместе с проникающими сквозь листву сол-
нечными лучами позволяет получать снимки, отлично передаю-

щие красоту природы. 

При отсутствии солнца в случае съемки без светофильтра 
следует применять контрастный негативнЫй материал. 

Зимние пейзажи. Съемка покрытого снегом пейзажа имеет 
ряд особенностей. Пейзаж, красочный летом и осенью, зимой 
становится бесцветным, бело-серо-черным, но в то же время 

и повышенно контрастным: с одной стороны - ослепительная 

белизна снега, с другой - черные деревья, глубокие тени. 

Снежный покров не Представляет собой ровной белой поверх-
ности, RaK это кажется на первый взгляд. Малейшие неров-
ности на снегу создают множество едва заметных на глаз по-

лутонов и оттенков. Выявить их и воспроизвести на СНИМRе -
задача фотографа. 

Зимние пейзажи, как и летние, лучше фотографировать 
в лсный День, утром или перед заходом солнца, Rогда Rocble 
солнечные лучи заставляют Rаждый предмет, Rаждую неров-

пя r.ПРГV n ,~, вять VlТлинеННЫА тени. У стnанить OIТHO-
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в зависимости от xapaRTepa переднего плана, осв , \;u\;тuя-
ния неоа и т. д. tlвиду того что снежныи ПОRрОВ ооладает 

оольшои светоотдачеи и при HeRoTopblX углах падающего на 
него света способен сильно рефлеRтировать, неооходимы про-

тивоо реольный негативный материал и светозащитная бленда. 
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будет немного переэкспонирован, темные места - немного не-
доэкспонированы, и при соответствующем про явлении ПОЛУЧИТ-

ся хороший негатив (проявляйте медленно работающим мелко-
зернистым проявителем, печатайте на мягкой бумаге). 

Природа нашей страны многообразна., Фотограф-пейзажис'l' 
должен уметь выявлять в пейзажном СНИМI\е особенности, ха-
рактерные для юга, севера, ВОСТОIШ, запада, для каждого 

в ремени года. 

Не думайте, что наиболее интересна съемка южн()го горного 
пейзажа с его далями и экзоти!юй (Ирым, l\авказ, Черномор-
ское побережье). Привлекательные уголки природы вы найдете 
всюду на необъятных просторах нашей страны. Так, пейзажи 
советского севера или центральных областей с их прекрасными 
лесами и рощами, широними и многоводными ренами и озерами 

по красоте не уступят югу, а благодаря меньшему контрасту 
освещения имеют для фотографирования еще и некоторые пре-
имущества. 

НОЧНАJI СЪЕМКА 

Под ночной съемной понимается фотографирование под от-
нрытым небом в поздние вечерние часы или ночью с целью вос-
произвести на снимке особенности ночного освещения объента. 

Ночную съемку можно разделить на три основные группы: 
1) лунные пейзажи, когда съемка производится при есте-

ственном свете луны; 

2) ночные городские пейзажи, ногда фотогра Ьирvются осве-
шенные искvсственными источниками света ИЗНVТDИ, св а-
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трасты: источника света, входящие в надр, имеют очень uоль-
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ности ночного снимка необходима некоторая про работка под-
робностей и в местах малоосвещенных, то обычно требуется дли-
тельная выдерЖIШ. Поэтому фотоаппарат нужно установить на 
устойчивый штатив. Съемка с рук при выдержке 1/!5 секунды 
возможна лишь в редких случаях, например в дни праздников, 

когда объект сплошь иллюминован. 
Для исключения боковых лучей, которые всегда могут быть 

при обилии ярких источников искусственного света, на объек-
тив надевают светозащитную бленду. 

Негативный материал нужен противоореольный, малоконт-
растный, обладающий максимальной фотографической широтой. 
Панхроматические фото слои позволяют сократить выдержку 

вдвое по сравнению с ортохроматическими. Светофильтр в ноч-
ной съемке не нужен. 

В любом из видов ночной съемки можно применить допол-
нительную подсветку переднего плана, о которой будет сказано 
в конце урока. 

u 

ЛУННЫЕ ПЕИ3АЖИ 

Свет луны в 500000 раз слабее света солнца. 
Снимки, сделанные при лунном освещении с достаточной 

выдержкой, обычно не отличаются никакими особыми достоин-
ствами и ПРОИЗВОДЯ'fСЯ в редких случаях. Такой снимок скорее 
напоминает результат дневной съемки в пасмурную по-

году. 

В лунном пейзаже желательно передать характерные осо-
бенности лунного освещения (отсутствие ПОLшобностей в тенях) 
поэтомv негатив полжен экспониnоваться по светам с тем ЧТ()-
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U и~vvраJt'\ением луны получаются vдним из uледую-

щих спосоuов. 
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танныи негатив, прикрыв объектив от луны в течение основнои 
выдержки и лишь в заключение открыв его на несколько 

секунд (не более 5). 
Ию{онец. можно заснять отдельно (с длительной выдержкой) 

общий вид без луны и отдельно (с короткой выдержкой) луну, 
а затем при печатании сложить оба негатива вместе. Этот ме-
тод позволяет получить на позитиве луну в относительно уве-

личенном размере, если негатив луны сделать более длинно-
фокусным объективом. 

Подлинные лунные пейзажи удаются лишь при сочетании 
особо благоприятных условий, например: луна закрыта обла-
ками, но освещает часть их проходящим светом; кадр включает 

большое водное пространство, на котором отражение луны обра-
зует световую дорожку; на фоне неба проступают контуры 
гор или зданий; съемка производится против света; объектив 
очень светосилен, а негативный материал высокочувствителен. 

Распространенные снимки <<под ночы>, с (<Луннымю> эффекта-
ми, обычно сделаны днем, против света, при солнце, которое 

было загорожено от объектива облаком или же ВRлючено в кадр, 
причем выдержка определялаеь по све!1'Ш в расчете на силь-

ную недодержку в тенях. 

НОЧНЫЕ ГОРОДСКИЕ ПЕЙЗАЖИ 

Фотографируя виды города ночью, надо учитывать, 'ЧТо наи-
лучший результат дает съемиа в поздние сумеРRИ, в тот ИОРОТ-
RИЙ промежуток времени, когда огни в оинах и витринах домов 

vже зажжены но небо еще не совсем потемнело и отБDасывает 
свет на :шания RОНТVnЫ ломов и леnевьев еше nяяпичимы 
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Дает превосходные отражения приuрежных огнеп в виде живо-

писных световых дорожеR . . 
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перемещения аппарата их можно заслонить углом здания, 

вывеской, деревом и т. п. Необходимо также следить за тем, 
чтобы в объеJ\ТИВ не попадал сильный свет фар проезжающих 
автомашин. 

Ночной съем},е благоприятствуют дымка или легкий туман, 
которые представляют собой отражающе-рассеивающую среду. 
В этих случаях увеличивается количество рассеянного света, 
что приводит к смягчению контрастов в связи снекоторой под-
светкой теней. 

Многообразие условий освещения ночного города не позво-
ляет рекомендовать точную продолжительность выдержек для 

ночных съемок, и мы ограничимся лишь общими УI,азаниями, 
тем более что передержка здесь не опасна для негатива, Однако 
чрезмерно длительная выдержка может превратить ночной сни-

мок в подобие дневного снимка. Очень важно избегать недо-
держек, увеличнвающих и без того сильные световые контрасты. 

Примерные величины выдержек даны в табл. 35, помещенной 
на следующей странице. Они рассчитаны на панхроматический 
негативный материал чувствительностью в 90 единиц ГОСТа (21 о 
ДИН) и диафрагму 5,6-6,3. При других диафрагмах и иной 
чувствительности ф<>томатериала выдержки следует соответ-

ственно изменять; для ортохроматического иегативного мате-

риала выдержку на)l;О удваивать. 

Из таблицы видно, что по сравнению со съемкой при сухой 
поверхности земли съемка при влажной от дождя мостовой, 
которая отражает свет, требует выдержки вдвое меньшей, а при 
снеговом покрове - вчетверо меньшей. 

Лучшему воспuоизведению своеобразной красоты ночного 
rооопз иногпа MOrVT способствовать некотоnые вспомо"' ........ пь-
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Mi1T" • lll'uтивuореолен, то освещенные ои.на и огни уличных 

qJонареи получатся в виде множества мелких оелых точек и 
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Таблипа 35 
~ 

nv' '"' 
паНХDоматичеСКОМ~ГАТИВНnМ; ИАт .. nаАJlА R 90 на 

или 210) Д 11 при дi1афрагме 5,6-6,3 

Характер земной поверхности 

Об'LeКТ С'Ь8Iо1КИ влажна" снежный 
сухой грунт MOCToBall покров 

Виды в сумерках или при лу-

не, с уличным освещением и 

освещенными окнами . · · · · 5-30 сек. 3-15 сек. 2-8 сек. 
Иллюминация, световая ре-

клама . . . . . . · · · · 2-8 сек. - -
Лучи прожекторов . · · · · . 5-10 сек. - -
Театральные подъезды, хорошо 

освещенные . . . · · · · . 8-15 сек. - -
Отдельные предметы и нело-

движные группы вблизи фо-
нарей . . . . . . . . . · · . 1 мин. 30 сек. 15 сек. 

Площади и улицы, хорошо 

освещенные, с фонарями . · · 1 мин. ЗО сек. 15 сек. 
.Здания, хорошо освещенные · · 2 мин. t мин. 30 сек. 
Здания, слабо освещенные . • • 5-10 мин.· 3-5 мин. 2-3 мни. 

снимок будет обеднен по сравнению с тем непосредственным 
,впечатлением, которое наш глаз получает от натуры. 

Можно добиться приближения к нашему зрительному вос-
приятию, разделив выдержкv на лве части. причем б6льшvю 
долю выдержки использовать на то. чтобы запечатJle'LЬ шъект 
с полной резкостью лля пnоnаботки зпаний, а ПЛЯ 

меньшей части вы (',ЛАГJUI (ПII ()!) .{ии. R 1111 
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А " llU ,*,и 1'-""" , кажутся нам не точками, не круж-

, а именно звездами, то есть имеющими лучеооразную 

IЮРОНу. . 
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зом, превращаются в своеобразные звезды. 
Применение рассеивателя несколько снижает общую рез

кость изображения, но подчас не без пользы для зрительного 
восприятия: расплывчатость I\OHTYPOB получается умеренной и, 
пожалуй, может даже луЧIIIе передать ощущение ночи, чем 
предельно резкий снимок, так как присущая последнему дета
лизация нереДIЮ выходит за раМl\И того впечатления, RaKOI\J 
наш глаз получает от ночного объекта. 

Двойной рассеиватель (две перекрещенные сетни RРУПНОГО 
очка) очень уместен в съемке иллюминованной новогодней 
елки, может иногда пригодиться при съеМI\е отдельно стоящих 

светильников и т. д. 

Прибегать к описанным выше техничеСI\ИМ приемам целе
сообразно лишь ПОСТОЛЬRУ, ПОСRОЛЬКУ онИ отвечают содержанию 
снимка и могут сделать его более выразительным. Так, напри
мер, здание с четко обрисованными четырехугольниками 
освещенных изнутри ОI\ОН не нуждается ии в смягчении их 

резности, ни в ЛУ'lИстости «звезд». 

МОЛНИИ, ФЕЙЕРВЕРКИ 

Интересный изобразительный результат дает съемка раз
личных ночных световых эффектов: вспышки молний, празд
ничные салюты, фейерверки и т. д. 

се съеМl\И, происходящие в условиях недостаточного осве-

щения, тре ют п именения высокочувствительных панхро-

матических негативных мате иалов и светосильного объеl\тива; 

, 
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Зрительный эффект усиливается, если на снимке удается 
получить силуэты соседних зданий или близко расположенных 
деревьев. 

Фей е р в е р 1\ И фотографируются тем же способом, что 
и молнии, но диафрагма здесь достаточна 5,6-6,3. Светосиль-
ные объективы и высокочувствительные негативные материалы 
позволяют фотографировать фейерверки моментально, по мо-
ментальная съемка запечатлела бы ракету в виде белой ТОЧI<И, 
в то время как глазу след ракеты кашется световой линией. 
Если на одной пластинке (пленке) последовательно сделать 

несколько моментальных съемок ракет, они воспроизведутся 

в виде белых точек, снимок получится скучным и не передаст 
«праздника огней». Поэтому, установив аппарат на каком-либо 
возвыmении, направьте его в ту сторону, где будет сжигаться 
фейерверк (если место это заранее точно неизвестно, мошно 
ориентироваться по первой ракете). 

Фотографируя праздничный салют, во время которого одно-
временно выбрасываются целые сиопы ракет, открывайте за-

твор перед их взлетом и закрывайте его, когда ракеты погас-

нут. На негативе примерно за 3-5 секунд запечатлеется весь 
путь ракет в воздухе, почти так, как это представляется наше-

му глазу. 

Если оставить затвор аппарата открытым на некотороо 

более длительное время (обычно от 15 секунд до нескольких 
минут), все ракеты, взлетевшие при открытом затворе, оставят 
на негативе следы в виде белых линий. В этом случае фейервеРI{ 
окажется изображенным не таким, каким он был в действи-
тельности и каким видел его наш глаз в кашдый отдельный 
момент он кан бы vплотнится во времени, суммируется, но 
вато и эdн!Jект шейеnвещш HecnaBHeHHo vсилится. 

I\огпа пнтrn "''''''ь на снимке такше и окрvжающие зпа-
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Лополнительная (искусственная) подсвеТI<а предметов по-

пелнего плана может сvrпественно vсилить ВЫРазительность 

n '!> IЛЯР.Т ПR Х. 
,. 

п, u IR)1~R 

IIn: u 
u плRп (ffiпгvnv ЧР.~ <:НН'.Т'-. . . . 

здания, автомобиль, СКУЛЬПТУРУ и т. д.) С достаточно прорабо-
танными деталями. Техника такой подсветки не сложна; ноч-
ной снимок делают, как обычно, а перед концом выдержки перед-
ний план дополнительно освещают сильным источником света. 

При этом нужно соблюдать известное световое равновесие меж-
дУ главным объектом и передним планом, чтобы подсветка не 
СЛИПII\ОМ ярко осветила передний план. 

Если по замыслу фотографа на переднем плане должны на-
ходиться люди, их размещают в кадре перед окончанием вы-

дер)кки, непосредственно перед подсветкой. При этом необ-
ходимо проследить за тем, чтобы в той части кадра, где распо-
ложатся люди, не было световых точек или бликов (на снимке 
они стали бы просвечивать сквозь фигуры). 

Дополнительными источниками света могут служить авто-
if06ильные фары, прожекторы. Эффект дополнительной под-

светки усиливается при наличии пара, дыма, падающего снега. 

ЛАЕОРАТОРНА80ЕРАВОТRА 

Высокий интервал яр костей объектов ночной съемки приводит 
к высокому контрасту неtативов. Поэтому для обработкиприме-
няются выравнивающие мелкозернистые проявители. 

Правильно экспонированный фотослой нужно проявить 

мягко, передержанный - несколько недопроявить. Перепро-
явления, ведущего к повышению контраста негатива, допу-

скать не следует. 

1\онечныи результат ночнои съемки реrпается правильно 

проведенным позитивным процессом. 

L:ущественное значение имеет фотобумага, которая должна 

допускать получение ярких светов и густых теней. 
При печатании главное внимание обращайте не на воспро-

изведение подробностей: ХОDОrпо детализированным получится 
и несколько неЛОЭКСПОНИDОВR u позитив' олнако он бvлет по-
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ФОТОСЪЕИRА СТРОИТЕЛЬСТВА 

Приступая к регулярной съемке большого строительства, 
фотограф должен познаКОМИТЬСJl с его характером и с теми 
изменениями, которые оно внесет в жизнь района, разработать 
подробный съемочный план. Руководствуясь им, фотограф 
сможет осветить в фотодокументах стройку от самого начала 
до ее завершения. 

Вспомните, как состоялось ваше знакомство с началом 

строительства Куйбышевской или Сталин градской гидроэлект-
ростанций. Первые фотоснимки в газетах и журналах изо-

бражали тихие живописные уголки на берегу Волги, 'кото-
рым волей Коммунистической партии и Советского правител ь-
ства суждено было стать отправными пунктами преобразова-
ния природы Среднего и Нижнего Поволжья. Затем стали 

появляться снимки, показывавшие работу геологоразведочных 
экспедиций, походных лабораторий по исследованию грунта, 
возвепение поселков пля СТDоителей и т. п. 

С таких сюжетов обычно и начинает dlOTornam. KOTODOMV 
ПО1 сист"'·,,,' .пить r:ъР.мни r:тпоитР.льства 
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qJOтограqшруется намечаемая для строики местность, площадка 

строительства, участок ОУДУЩeIl плотины, песчаные карьеры, 

раион оудущего раоочего города. 
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работ. Такие фотоснимки служат ценным материалом для по-
каза хода строительства и должны быть точно датированы. 
I\роме них к разделу строительной фотодокументации могут 
быть отнесены снимки завершенных частей строительства. 

3. Технологическая фотодокументация процессов стройки. 
Показ новой строительной техники, внедрения индустриаль-
ных методов строительства, применения новых, прогрессивных 

материалов (например, сборных железобетонных БОНСТРУКЦИЙ 
и деталей), методов работы передовых строителей. 

Снимки второй и третьей групп используются Бак иллюст-
рации Б отчетам о ходе строительства и для составления 

альбомов. 
4. Фотоинформация для газет и журналов. Для этой цели 

можно использовать наиболее интересные снимки из второй и 
третьей групп, например с помощью нескольких снимков из 
второй группы дать картину развертывания строительства. 

Однако большей частью фотографирование для печати прово-
дится по специальной тематике и не связано со строгими требо-
ваниями технической документации. Такая съемка может ве-
стись с использованием некоторых эффектов освещения, с 

таких точек, которые помогают наиболее наглядно показать 
ШИрОБОМУ кругу зрителей ход строительства, использование 
техники. Читателям бывают интересны снимки-сопоставления, 
например: 1) на крутом обрыве стоят тополя, кругом - степь; 
2) через год с той же точки: те же тополя, но обрыв стал бере-
гом, рядом плещутся волны водохранилища, вдали виднеется 

пароход. 

Очень ВЫDазительны снимки сdЮТОГDаdiИDованные с ВЫСОБИХ 
ТnЧАК. Такие капnы показывают ВИII ВСАЙ стnnйкп. nll~МIIХ 

Iьства 
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местнОСти до начала стройки и общий вид после завершения 
строительства. 

Избегайте dЮТОГDаmИDовать тот или иной vчасток стройки 
без й что всегпа обепняет снимок' при ЮIЖШ)М с. lе по 

возможности показывайте передовиков стройки. 
Не ограничивайтесь одними только производственными мо-

ментами, освещайте культурно-бытовое обслуживание строи-
телей (общежития, столовые, детские учреждения, клуб, учеба, 
отдых, художественная самодеятельность, спорт и т. д.). 

Показывая строительство жилых домов, театра, клуба, би-
блиотеки, школы, детского сада, больницы, санатория и т. д., 
помните, что наибольший пнтерес имеют снимки уже закончен-
ных сооружений. 

Производя съемки строительства, исходите И3 указаний, 
даваемых по технике архитектурной и пейзажной съемок. Очень 
важно обеспечить резкость мельчайших деталей общих планов, 
поэтому предпочтителен возможно больший 'формат негативов. 

В начальной стадии строительства, когда приходится сни-
мать однообразные по тону земляные работы, используйте 

боковое (и даже контражурное) освещение, которое выяв-

ляет рельеф земли и характерные подробности этого вида 

работ. 
Снимая взрывные работы, переждите долю сенунды, пока 

выбрасываемый грунт или порода взлетит вверх, и в этот момент 
нажмите на спуск затвора; выдержка - 1 I секунды. Эта вы-150. 
держка позволяет получить на снимке достаточно резкое (не 
смазанное) изображение выбрасываемого грунта. Одню<о, чтобы 
снимать с такой короткой выдержкой, необходимы соответст-
вующие световые условия и ВЫСОI\ая светочувствител ьность 

негативного материала. 

ЧJ'u. Ul., А' l' У п MI:'Ti:l.Jl. ~;КИ\:J KUl1\jT l' У , тщi:l.т~JIы1u tJbl-
uираи'{'е ТО'iки съемки, 'iTOUbl ,.1ИТ Ь 11i:1. \j111IJ\1l\e uсНОВНЫЗ 

узлы этих конструкции и изuежать сложных инеестественных 

переплетении, пепонятных для зрителя. 

Носле того !{ан ход tюльmои строики заснят от начала и до 

конца, включая момент ее торжественного пусна, перед фото-

графом отщ)ывается новая увлекательная работа: показать, HaI{ 

помогает новостройна развитию данного района. Тан, напри-
мер. новая гипроэлектростанция лает возможность элеКТРIl-
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вen:ичоотвенными общественными зданиями, советские зодчие 
создают жизненные удобства для миллионов трудящихся. 

Архитекторы пришли и в социаJIИстическую деревню, ты
СJIЧИ деревень и сел меняют свой облик. 

Жилой дом, школа, театр. Дворец культуры, вокзал, сель
ский клуб, станция метрополитена, санаторий, стадион, па
мятник - внешний вид этих и многих других сооружений 
различного назначения составляет основное содержание архи

тектурной съемки. Фотографирование внутренних объектов 
архитектурного оформления (интерьеров) рассматривается в 
CJIедующем уроке. 

Фотографу, желающему освоить этот вид съемки, полезно 
познакомиться с архитектурой старой и современной, на
учиться понимать особенности ее многообразных форм, чтобы 
отличать подлинно красивое от вычурного, случайного, нанос
ного, уме1'Ь передать зрителю правильное представление об 
архитектурном сооружении. 

Одно и то же здание, один и тот же архитектурный ансамбль, 
одна и та же улица с разных точек и при различном освещении 

будут выглядеть по-разному. Чтобы выбрать лучшие съемоч
ные позиции, надо осмотреть объект с разных сторон, по воз
u:ожности изучить высокие точки съемки на крышах или бал
"онах БJIИзлежащих домов - все это в поисках кадра, нуж
ного для правильного воспроизведения характерных архитек

турных особенностей сооружения. Такой предварительный ос
мотр надо производить в разное время дня, чтобы определить 
наИlЭолее олагоприятное освещение и установить часы, когда 

наилучшим ооразом выявляется рельеqlПОСТЬ архитектурных 

форм. 

Неподвижность архитектурных объектов позволяет фото-
графу спокойно выбрать позицию и время для съемки (выждать 
час лучшего освещения, наиболее благоприятную погоду). 

Бывают три рода архитектvрных снимков: 1) здание пока-
зывается как самостоятельное пnоизвеление а nхитектvnного 

иск la~ 2) ФОТОГnJ :t. ~ПАПИР IRП<rР'I' часть об 
RАпа ,гn Апr.АМnЛ<r*· ~\ ~m I'лvmи'I' -"- JfJ(Я 

"1""""" • '" 

* Архитектурным ансамблем называется группа зданий, возведенВIolХ 
по единому замыслу, гармонирующих друг с другом, пропорциональRЫX 

по оощеи композиции и оставляющих впечатление законченного ху.цо .. 
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допустима симметрия. Если съемка про изводится по заданию 
архитектурной или строительной организации, задача фото-
графа - показать, как практически осуществлен замысел ар-
хитектора. Посмотрите проект и сделайте хотя бы один снимок 
в точности под тем же углом (или углами), под каким здание 
изображено на проекте; посоветуйтесь с архитектором - авто-
ром проекта - о ТОЧI{ах съемки. 

В снимках BT.DPOfO и третьего рода (обычно они вьшол-
пяются для журналов и газет) у фотографа больше возможно-
стей для свободного построения кадра; здесь фотограф не свя-
зан симметрией, может не бояться контрастного солнечного 

освещения. Однако ни при каких условиях не следует допу-
, скать ИСlшжений, перекосов горизонта, преувеличения отдель-
ных деталей по отношению к общим размерам сооружения. 

Наиболее распространенными являются снимки первого 

рода, изображающие собственно здание. Им мы и посвятим даль-
_ нейшее изложение с необходимыми отступлениями для снимков 
,других категорий. 

Перед фотографом, приступающим к архитектурной съемке, 
одновременно встают следующие -творческие и технические ва-

дачи, связанные с реалистическим воспроизведением трехмер-

ного объекта на плоском фотографическом изображении: пере-
дача объемности, линейная правильность воспроизведения, 

выбор точки съемки и угла изображения, выбор наилучшего 
'освещения объекта, отбор окружения главного объекта, пере-
дача характера и фaI{ТУРЫ облицовочных материалов. 

ПF.РF.Л.\ ЧА ОБЪЕМНОСТИ 

Каждое архитектурное сооружение образует некую объем-
ную форму, воплощающую идею архитектора. Впечатление 
трехмерности объекта полжно быть сохранено и на llBVXMeD-
ной плоскоети снимка (опнако бывают исключения когпа TUe-
~- ',Я П()"Я~НIТJ. Т{): Ibl ИЛИ Т()ЛJ.Н() ПЛ(), П()RI"nХ-

п()с,ти {"ТАП пли Я nХИТАН' т.; ЛАТЯЛ"Й\, 
. 

m "'П<'"О<>О' • ~~('<>П" ("I"\ГЛ" п .. птт" 'I'I"\П<'''I"\ "п .. '> 1''I'l\. 

...,,, .. ,, с"п'> .\ ,m, 
А ~. , 

,п~'G'" "';;'Т.~"'> ()УТ,> 
~-

У 
, 'V vv , '1' ~ -.. 

жественного целого. В послевоенные годы широко осуществляется ан-
самблевая застройка ваших городов. 

'L .1:1. 11. lI'lииулив 
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Рис. 93. Ilрлмоii. фронтальный вид фасада вданил неВЬJразителен. Вид 'гого 
же здания с угла показывает вторую стену; параллельные линии здания с 

удапением сближаются, сходятся в одной точке за пределами снимка; 
перспектива становится заметной. Зритель может судить об объеме здания, 

о его размерах, о протяженности в глубину 

Для того чтобы передать в снимке объемность здания, его 
обычно фотографируют несиольио сбоку, выбирая таиую по-
зицию, когда кроме фасада видна еще одна стена, причем фасад 
виден под большим углом, чем вторая стена, то есть на снимие 
кажется длиннее (рис. 93). Уходящая вдаль перспеитива зда-
нил усиливает впечатление его объемности и размеров, 

ЛИНЕЙНАЯ ПРАВИЛЬНОСТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Правильная, линейная перспеитива составляет непремен-

ное условие хорошего а рхитеитурного снимиа. Добивайтесь 
ее выоором ТОЧI\И съемии и используемого угла изображения, 

зависящего от фоиусного расстояния ооъеитива и формата не-

гатива. 

Фотографируя здание, необходимо сохранять параллелъ-

ность вертикальных линий объеита, иначе изображение БVдет 
неПDавильным. Пело в том что ПDИ В IЛI п()л()ж, 
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падает целиком в поле зрения фотоаппарата и в то же время на 
СНИМI{е воспроизводится слишком много земли, некоторые фото-
графы отклоняют аппарат назад, объективам кверху. выводя 
тем самым ега оптическую ось из горизонтального положения. 

Изображение здания в этом случае умещается на негативе, но 
грубо искажается этим неправильным приемом; вследствие 

условий 'Оптической передачи перспективы вертикалЬные ли-
нии на снимке неминуема сблизятся тоже кверху, и на изобра-
жении здание будет казаться падающим. Впечатление этого 
~шадению> тем больше, чем сильнее отклонен аппарат. Подоб-
ное же явление мажно наблюдать при съемке с 'Очень высокой 
точки, если накланить аппарат вперед. объективом книзу: 

в ЭТам случае вертикальные линии будут схо~иться книзу же, и 
на изображении верхняя часть здания получится шире нижней. 

Поэтому устанавливайте аппарат строго вертикально (пла-
СТИНl{а или пленка должны находиться в вертИ!,а:л:ьной пла-

шости). Фотографируя со штатива, пользуйтесь имеющимся на 
универсальном аппарате уровнем. 

Чтобы вместить изображение высоноl'о здания на негатив. 
избежав искажения, при работе универсальным фотоаппаратом 
применяютсл переЧИСJreпные ниже несложные приемы. (Все 
ани, за ИСI\ЛЮ'lением первого. сохраняют силу при ПОЛЬЗ0вании. 

пленочными и другими аппаратами, не имеющими передвигаю-

щейся объективной доски.) 
1. Сохраняя вертикаJ!ьное положение матового стекла, сме-

стите вверх объективную доску аппарата. Приспособление для 
этого имеется на каждом универсальном аппарате, оно позво-

ляет во многих слvчаях dютогuаwиuовать высакие здания без 
отклонения аппаnата и слеловательно без искажения на сним-
не. Пеnепви"-'''ПЮ' оБЪАКТИВ" ввАnх ВОЗМ()'f\П() нак пnи велти-
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использовать противостоящее здание. Наиболее благоприят-
ная съемочная позиция находится приблизительно на половине 
высоты фотографируемого объеI\Та. 

3. Отойдите. если возможно. с фотоаппаратом дальше от 
объента съемни. Масштаб здания на негативе уменьшится. 

но это леГI\О можно компенсировать в проеКЦИОННОIll печатании. 

4. Если камера позволяет, наденьте на объентив насадоч-
пую ,llИН3У, укорачивающую его фонусное расстояние и тем 
самым увеличивающую используемый угол изобрюкения, или 
же примените широноугольный объектив. 

5. В зависимости от условий съемни не иснлючена возмож-
ность одновременного использования неснольних из описанных 

приемов в любом их сочетании. 
6. Наl\Онец, в том случае, Iшгда перечисленные приемы она-

жутся недостаточными или невозможными и изображение вы-
СОIЮГО здания целином все же не вместится в поле зрения аппа-

рата при вертикальном положении фотослоя, вам остается толь-
ко отклонить аппарат назад. В результате, как уже было ска-
зано, здание на негативе будет в той или иной мере «падаты>. 
Это искажение можно устранить путем трансформирования в 
проекционном печатании, нанлонив экран с фотобумагой та-
IШМ образом, чтобы компенсировать имеющееся на негативе 
схождение вертикальных линий. Однако наклон экрана влечет 
на собой деформацию здания n сторону нанлона, нарушая его 
пропорции (здание <шытягиваетсю> в высоту, что недопустимо 
в снимках технического назначения). 

Иной раз съемку намеренно производят с сильным отнло-
непием оптичесной оси объентива от горизонтального положе-
ния для того, чтобы утрированным сближением вертикальных 
линий попчеnкнvть впечатление высоты сооnvжения (башня 
Фабnичная тnvба). П теnегаем от этого ложного пnиема 
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Рис. 94. Если с целью уместить на снимке длинное здание фотограф сни
мет его издали, объект получится мелкомасштабным, а большая площадь 
изображения придется на долю неба и земли. Целесообразнее прибли
виться к зданию и сфотографировать его в бокопом ранурсе. На снимке 
поместится то же здание, причем его изображение займет большую часть 
кадра и па переднем плане будет максимально крупным; снимок CT!lHeT 

выразительнее 

ходит для ПОI<аза высокого здания, так как в этом случае ли

ния горизонта пройдет на снимке слишком nblCoI\o и здание бу-
дет казаться приземистее. r .>1 , \ L ... " 

Если длинное здание не '\ _--, 
, -~ I 

умещается цеЛИI,ОМ на не

гативе при съемке под 

прямым углом к оптичес

кой оси, не отдаляйтесь 
СJIИШКОМ от здания, ина-
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колоннада, портал, парадный вход, лестница или иная часть зда
ния. Иногда основное внимание уделяется съемке отдельных 
частей здания, его деталей (фрагментов). В подобных случаях 
перед фотографом- открываются большие возможности для раз
личных КОМПОЗИЦlЮнных построений снимка, для показа суще
ственных деталей сооружения, которые при съемке общим пла
ном остались бы не;;амеченными. 

При выборе точки съемки разница в несколько метров иног
да может повести 1, включению в снимок или исключению из 
него интересных архитектурных подробностей. 

ОСВЕЩЕННЕ 

Объем, формы и детали архитектурного сооружения выяв
ляются в зависимости от интенсивности и направления падаю

щего на него света. Свет способен поглотить или, наоборот, под
черкнуть богатство и рельеф архитектурных форм (колонн, 
арок, башюнов, скульптурного орнамента). Поэтому в архи
тектурной съемке, как и в любой другой, очень важно правильно 
выбрать освещение. 

Проектируя, архитектор учитывает влияние фаI\тора осве
щения на зрительное восприятие будущего сооружения. Фото
граф должен уметь использовать освещение применительно 
к стилевым особенностям здания, избегая в фотографическом 
изоб ажении эстетского любования и о малистических п ие-

об объекте. 
его 
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мерно усиливая тени, поглощает мешше архитектурные де

тали. Если последнее не входит в намерения фотографа, лучше 
дождаться более мягкого (рассеянного) света. 

Избегайте такого освещения, которое придает архитектур
ному сооружению мрачный и тусклый вид, поэтому не следует, 
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Рис. 96. Наилучшее положение солнца при 
съемке зданил 

щимися озади темными дерев я и, и ве 

жет. пасмурныи же день туман 
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теорологических условий, приходится выбирать: фотографиро-
вать ли с тех точек, которым благоприятствует имеющееся ос-
вещение, или же выждать нужную погоду и время дня, необхо-
димое для других позиций. 

Определение солнеЧIЮГО освещения объекта. Определить 
время дня, в течение которого намеченное для съемки зданио 

освещается непосредственно ~олнцем (если оно не закрыто об-
лаками), помогает несложный и небольшой самодельный при-
бор, который наЗ0вем солнцемером (рис. 97). Он полезен Ii.aЖДО-
му фотографу, часто занимающемуся съеМI,ОЙ архитектуры и 

пейзажей. Солнцемером можно пользоваться на натуре перед 
объектом съемки и у себя дома, так сказать, заQЧНО. 

Применяя солнцемер на местности, нужно стать против цен-
тра объекта съемки независимо от избранной съемочной пози-
ции (рис. 98). Прибор держите в горизонтальной плоскости так, 
чтобы стрелка нижнего круга с надписью «Север» указывала 

на север. Затем, вращая верхний полукруг, направьте его сред-
нее острие О (объект) на объект съемки; при этом линия, прохо-
дящая через центр полукруга и указанная на нем стрелкой, 
должна быть перпеНДИI{улярна той стороне здания, которую 
предстоит фотографировать. На этом измерение Зlщанчивается 
и можно прочесть его результаты . 

. Левое острие Н (начало) укажет на нижнем круге час, когда 
объе:кт начнет освещаться солнцем, а острие К (конец) - час, 
после :которого непосредственное солнечное освещение пре:кра-
щается. В часы о:коло :крайних по:казаний солнцемера (Н и К) 
освещение бvдет бо:ковым, а против острия О окажется час, 
:коша объект освешается пепелним (лобовым) светом. В часы lIНЯ 

,,11 Iми Н К, nfiЪАНТ n~RАmIlАТ~Я Пllr,~АЯППЫМ 
(nТПIlЖI'~~ТТ'I) • nn п. 111 Пnлnж, ~n, от -

. '" ПN II'V пn и" ПТА или ПN П· .~ -
1':"-" ... ,, ... " n .. ~ "~~nAD*' "" ... "'. "". • ,"' .. "".;,,*- .<! " ; .. .;n 

• • ,,(, , D. '" ,. ... 
М·· .. .. ~ .. r ~"и,,1" • ~ . ~.~ .. . , .. .•. ." • 1-' 

п. ,n .. " . " .. ,,,, . '1' ....... ~ " . 
... n. . .. 

~ ,!)"" 'N:"':. uv"щ ....... ""1': 
п' ,,,п, < ,..~. ~ """,. "., о 

ии 

кой. Затем мысленно n:н!ТТрп""" пополам vгол междv часовой стрелк'о'й и 
цифрой 1. Биссектриса этого угла (линия, делящая его пополам) укажет 
на юг; па противоположном ее I'ОIще будст ссвер. 



Прибор состоит ИЗ двух частей: круга и полукруга. Их нужно репродуцировать 

с втого рисунка в натуральную величину, наклеить на плOТНblЙ тонкий 

картон, вырсвать по контурам, проколоть в центрах, наложить полукруг на 

нруг и скрепить через центры проволокой так, чтобы полунруг МОГ вращаТЬСR 

Рис. 98. Прииенепие 
СОJ1Нцемера на мест

ности 
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, 
наводят на точну, в которой находится «фотографируемый 
объент». Поназания солнцемера читаюrся raK же, как и в пер
вом случае. 

Само собой понятно, что показания солнцемера могут быть 
деiiствительны только в пределах дня, притом не ранее, чем 

через полчаса после восхода солнца, и не позднее, чем за пол

часа до его захода (если объект не сrоит на открытом месте). 
Тан, если съемка производится в конце декабря (восход солнца 
в 9 часов, заход - в 16 часов), то показания солнцемера следует 
принимать во внимание в пределах от 9 ч. 30 м. до 15 ч. 30 м. 
Разумеется, нужно исключать часы, ко-гда объект закрыт от 
солнца соседними высокими зданиями (это может происходить 
D часы низкого ПОJkожения солнца, то ест,Ь утром и вечером). 

ОКРfЖЕНИЕ ОБЪЕК'f.! 

Из соображений изобразительного (а иногда и сюжетного) 
порядна на переднем плане снимка архитеI{ТУРНОГО объента 
(сбоку, снизу или вверху) иногда уместно дать каную-либо 
деталь, запимающую небольmую часть кадра. Таная деталь 
должна иметь смысловую связь С главным об'Joектом, являясь 
в то же время и Дel<оративным элемеИТQi\l снимка (уличный 
фонарь, часть автомобиля, скульптура, ветвь дерева и т. п.). 
В HeI<OTopblX случаях передний план образует нак бы обрамле
ние снимна, занимая две его стороны (колонны), три стороны 
а ка во от и даже четы е сто оны (снимок из окна против 0-

положного 3 ания . Тю\ое об амление, мело найденное, спо-
собно силить 3 

Наличие 

пое здание 
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ному объекту: части соседних строений, заборы, столбы, остаТI\И 
строительных материалов, трамвайные и троллейбусные про-
вода, которые получаются в виде отчетливых черных линий. 

Эти предметы портят общее впечатление от снимка. Поэтому, 
выбирая точку съемки, проследите за тем, чтобы в кадр не во-
шли предметы ЛИШние, частично закрывающие здание, произ-

водящие впечатление пестроты. Обычно их легко удалить из 
кадрn небольшим перемещением фотоаппарата в ту или иную 
сторону. 

Мы говорили пока о предметах ближайшего окружения 
главного объекта, мешающих цельности впечатления. Но воз-

можны и обратные случаи, когда требуется создать наиболее 
тесную связь главного объекта с этим окружением, дополняю-
щим его и полнее раскрывающим тему снимка. Такая компози-
ционная задача решается выбором соответствующей точки 

съемки и включением в кадр того или иного дополняющего 

объекта. 

СНАРЯЖЕНИЕ 

Фотоаппарат 

Специально приспособленным для архитектурной съемки 

является фотоаппарат 9х12 с,м, имеющий уклоны матового 
стекла по веnтикали и гоnизонтали, а также vклоны и пепе-

пвижения объективной поски. это облегчает пnавильнvю пеnе-
выr.OIшх зпаниЙ. Опнюю лишь неМНОГИА '< '!lПП!l nn~ .. 

-~_ .. )(';'i1 ,,,. 
v п,,"',,~ "ттп.,,,"',,,, u ттпа 

u " ,'" Qv~? '''' " 
.'" 

....- ,,,* _n~:;"и ... " и.~ .,nanv п ппп!> ~ __ .п .... 
.. ~_n_n Q~n _nn~n • .,_-:n u .~~n -c,~~nm _nTT ~~ 

J 'С '!" , 
у 

~l' у ;п .. и '.~l'''''U'''U'':НUШ' 'i'ul' ........ :: 
. "'. '" 

.... и 

-uu -=-.puтuт .. ~.JUD<XТD' ~ =пп VVD"'" V"" U -

' ... п""а,ц. "ПО'" u,пu"п, 'l'и 

нtJl'атина н!! U'l't ,."п на l' L'РИ TU lltJрtJ,цачи 

, -т1IJГ1GП\ ИЛИ ~тся В веРТИIШЛЬ-

ном положении, параллельном вертикальным линиям оt)ъек,· 

та, а оптическая ось Оl)ъектива перпендикулярна плоскости 

фотослоя. 
, 
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ет предпочитать плг.стиночные и широко пленочные фотоап
параты. 

Для съемки рекомендуется пользоваться штативом, ибо 
только в этом случае возможно установить фотослой строго 
вертикально. Штатив нужен прочный и устойчивый (на легком 
складном штативе, особенно металлическом, нельзя устранить 
вибрацию большой камеры). Очень желательно, чтобы штатив 
раздвигался до высоты глаз и был снабжен большой шаровой 
головкой. 

Нак известно, всякое отклонение фотослоя от вертикального 
положения влечет за собой схождение вертикальных линий на 
негативе. На глаз точно проверить вертикальность положения 
пластинки или пленки нельзя, поэтому для правильной уста
новки на штативе универсальные фотоаппараты снабжаются 
уровнем (ватерпасом). 

Обм'Кmuв 

Объектив для архитектурной съемки должен обладать до
статочно широким полезным углом изображения, обеспечи
в3.ющим резкость всего негатива при максимальном подъеме 

объективной доски, возможном на данном фотоаппарате. Боль
шая светосила здесь не нужна, она может быть использована 
только для облегчения наводки на резкость. В качестве нор
мальных объективов для специальных аппаратов с большим 
подъемом объектива (до высоты верхнего края пластинки) хо
рошо служат двойные анастигматы со светосилой 6,8 и фокус-
Бым асстоянием, лежащим в инте вале межд длинной сто 0-

ной негатива и его иагональю: от 12 о 15 СЛ 
9х12 СМ и от 9 о 11 СМ ля о мата 6 5х9 СМ. 

Во многих сл гольный объектив с 
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шим для данных условий фоиусным расстоянием, то есть таиим, 
I{OTOpOe позволяет в пределах возможной дистанции получить 
на негативе все намеченное для съемки без отклонения камеры 
назад (или наклона ее вперед). Иначе говоря, старайтесь фото
графировать нормальным объеитивом вашего аппарата. Широ
ноугольный объеитив потребуется лишь при съемке относитель
но высоиих зданий на сравнительно нешироких улицах, при 

этом в случае съемии в ракурсе неизбежно преувеличение пер
спективы. Наконец, в большом городе с оживленным уличным 
движением для относительного уменьшения объеитов перед
него плана (транспорт, прохожие) иногда может оказаться целе
сообразной съемка со значительного расстояния длиннофоиус
ным объеитивом. 

Выбор объеитива с тем или иным фокусным расстоянием 
определяется не тольио размерами объекта и расстоянием от 
него до точки съемии, но и соображениями изобразительного 
порядка, например желанием фотографа увеличить или умень
шить пространственную глубину Iшдра, используя законы пер
спективы. 

П риведенные на следующей странице схемы показывают 
действие различных объеитивов при одном формате негатива. 

Из рис. 99 ВИДНО, что при съемие с о Д н о й т о '1 К И объ
ективами с различными ФОКУСНЫМИ расстояниями пропорции 
объекта остаются неизменными, меняется только масштаб. 

На рис. 100 поиазаны результаты съемки теми же объекти
вами, что и в предыдущем случае, но с задачей сохранить о Д и-
н а к о вый М а с ш т а б изо ажения, для чего п ишлось 
менять ТОЧIШ съемии. 

Но мальный объеитив 



с одной ТОЧКII тремя разными объеRтивами: длИННОфокусным (СJIева).lнор'мfЛl{Н~ 
Фокусные расстояния объективов и масштабы изображений относятся, - --- • _. . 

~C·f l~O. t~'~ te~ С~~~Вiда*и~, ~ФотограФироваl'lНОГО разнофокусными объективаъm: с равных расстояний дЛЯ ~O$~:1 t~ р ж н й о н м а ш аб (а сн в в ята длина). Снимки сделаны: слева - длиннофокусным объективом с наибо ьш р сс о _ 
• в це е о ма ь о ъ КТ в м со среднего расстояния, справа - mиРОКОyt'ольным объективом с наям нь е о а 

ок с ые расстояния объективов и дистанции съе10lRИ относятся, lIaн 3 : 2 : 1 
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другои стороне площади, на снимке оудет I<азаться стоящим 

вплотную к скверу, а перспектива площади. отделяющеи Сlшер 

от 8даниц. ИСЧезнет. 

Применение светозащитной бленды в архитектурной съеМI,е 
рекомендуется так же. как и при всех съемках под отнрытым 

небом. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ 

Архитектурные детали. Фотографировать отдельные детали 
оформления архитектурного сооружения нужно крупным пла-
ном при боковом свете. 

Для получения крупноплановых изображений высоко рас-
положенных деталей здания съемну следует производить длинно-
фокусным объективом или телеобъективом; при отсутствии их 
фотографируйте с возможно меньшего расстояния. в этом слу-
чае нужный размер изображения на снимке достигается путеl\1 
увеличения в позитивном процессе. 

Характер и фактура облицовочных материалов. Одно из су-
щественных условий выразительности снимков архитектурных 
(и скульптурных) объектов - выявление характера облицо-
вочных материалов. их фактуры (структуры поверхности). 
Эти объекты на снимке не должны назаться сооруженными из 
неопределенного материала. Освещением и степенью резкости 
фотограф может приглушить или. наоборот. усиленно под-

черкнуть характер фантуры. но в том и другом случае зритель 
должен иметь возможность узнать по снимну материал. из ко-

торого состоит поверхность объекта (кирпич. штукатурка. бо-
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мание, I,aK подоити 1, съемке оuщим и I\РУПНЫМ планами \а так-
же, что выорать при съеМI,е интерьера). 

Архитектура и город. А рхитентурные сооружения - это 

внешняя материальная форма города, отражающая его истори-
ческое развитие. Архитектурный облик I\аЖДОГО города имеет 
свои особенности: площади. магистрали. новые дома. историче-
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съемки моменты, когда в поле зрения находятся (не загоражи-
вая, однако, главного оБЪeI\Та съемки) пешеходы, трамваи, 

автобусы, троллейбусы, легковые аВТОlllашины. 
Если же понадобилось получить без людей снимок здания, 

стоящего на оживленной улице, вовсе не обязательно произ-
водить такую съемку на рассвете. Подобный снимок не1РУДНО 
получить в любое время дня, ПРИlllенив малочувствительный не-
J'ативный материал, оранжевый светофильтр и самую малую 

диафрагму, допускаемую объективом. с тем, чтобы в результате 
всего этого потребовал ась выдержка секунд в 30 и более. По-
ставив аппарат на штатив И от"рыв затвор, начинают отсчиты-

вать секунды: проходящие мимо люди и проезжающие автомо-

били на снимне не получатся. Следует лишь остерегаться свет-
лых полос от движущихся перед аппаратом фигур в белой 
одежде или блестящих на солнце стекол троллейбусов и трам-
ваев: на время их передвижения перед объективом последний 
просто прикрывают рукой, книгой, шляпой, прибавив затем 
к выдершке соответствующее число секунд. 

Рекомендуем изучать сниМIШ, помещаемые в специальных 
архитектурных изданиях - журналах, сборниках, альбомах. 

. 



ФОТОСЪЕМRА. :QНУТРЕННИХ ВИДОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

Цель этого вида съеМI\:И - показать наиболее интересные 
архитеl{турные и декоративные особенности помещения, вклю
чая его обстановку, а также передать на снимке фактуру мате
риала предметов, например мраморных колонн, стен, дверей, 

паркетного пола, ковров, полированных предметов и т. д. 

Фотографируя внутренний вид помещения (интерьер), вы 
имеете дело с неподвижными объектами, поэтому внимание об
ращается преимущественно на выбор точки съеМI{И и освещение. 

ТОЧКА СЪЕМКИ 

Перед съеМIЮЙ внимательно осмотрите помещение и опреде
лите его особенности. 

Выбор съемочных позиций при фотографировании внутрен
него вида помещения в большинстве случаев очень ограничен. 
Это особенно сказывается тогда, когда при объективе с нор
мальным для данного формата негатива фокусным расстоянием 
изо ражение о ъекта съемки не умещается в кадре, а отодви-

н ть аппа ат дальше нельзя из-за азме ов самого поме ения. 

Если конст отоаппа ата позволяет, наиболее постой 
чтобы воспользоваться ши 



370 Уро" 20 - ОЪЕlItЕ.А -ННТЕРЬЕРОВ 

R "''''>''"1'''[\ nMY " 'аУ оп \а nnЛАА JН.тrЛRЙ я :" 
(r, RM'r" .... '" R"'VnnnГn ,.тйжй) ~n Уn ТlА:\VЛ},ТйТЫ ПИй 

п"., ....... "П<..."" ППП ' ,,( '''-IПГ\П ПГ\' • rпй' nГ\П>' П~V И 1Н.I_ , 
.. "~ {,nпт,.-С 

'У' .... П \ "НТ nп ..... {"" '~1Т 
~~ , .... , . ,....., 'J " .- '1" , 
• п. 'l'<O~/' 

'-' U~UH .. n 'V~HU V~V"'H~, "UH "l , ~.., 

выгодна. 

При симметричной планировке помещения и находящихся 
в нем предметов снимок обычно выигрывает, если аппарат по-
ставить не посередине помещения, а несколько ближе к одной 
из его боковых стен. 

Выбрав съемочную позицию, проверьте, какие предметы 

обстановки попадают в кадр, нет ли чего-нибудь лишнего (по-
сторонние или случайно оставленные вещи), обратите вни-
мание на каждый предмет, каким бы незначительным он ни ка-
зался на первый взгляд. 

Никогда не следует нарушать установленный в помещении 
общий порядок, необычным образом размещая находящиеся 

в нем предметы. 

ОСВЕЩЕНИЕ 

Важную роль при съемке интерьера играет освещение. 

Фотоrрафировать интерьеры не легко главным образом из-за 
недостаточности и неравномерности наличного освещения. По-
этому от фотографа требуется умение применять искусствен-
ную подсветку. 

Освещение должно правильно передать общий характер и 
особенности помещения, его обстановку, фактуру материалов, 
хорошо выявить подробности в теневых местах, разделить пла-
ны, привлечь внимание зрителя к главному в СНИМI~е, создать 

уравновешенное, спокойное сочетание второстепенных светлых 
и темных участков изобр'ажения. 

Снимок интерьера обычно включает много разных предме-
тов, среди которых глаз не сразу различает наиболее сущест-
венное. Глазv свойственно в пеnвvю очеnепь останавливаться 
ля I~ти их П '" 
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п" tlt;еГДi1 IOJlуil\И'l' толы\u ЧJоном, ВОЗМumНы IOJlY-
':1i:1.11, когда, например, роспись или орнаментовку стены, потол-
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для данного помещения искусственное освещение; в) специаль-
но для фотографирования применяемые источники света. 

Возможно также комбинированное освещение, когда к лю-
бому из перечисленных выше видов освещения, являющемуся 
в данном случае главным, добавляется дополнительное осве-
щение с целью усилепия основного и сокращения выдержки, 

для Подсветки теневых мест объекта. Так, в дополнение к днев-
ному свету можно включить обычное освещение помещения, 
добавить специальные ЭЛel{тролампы, дать фотовспышку. 

Нормальное вечернее освещение можно дополнить также 
специальными лампами. 

Наконец, во всех случаях можно применить светоотража-

тели или использовать искусственно вызванное отражение света 

от светлых стен, предметов, декоративных тнаней и т. п. 

Дневной свет. Характер естественного дневного освещения 
пахоДится в зависимости от планировни помещения, от lЮЛИ-

чества и расположения в нем онон (на одной стене, на двух 

смежных, на двух противоположных, на трех, на четыр'ех), от 
наличия стеклянной l{РЫШИ и дверей и, разумеется, в силь-

нейшей степени от времени дня и погоды. 

Выбор подходящих условий наружного освещения имеет 
существенное значение для результатов интерьерной съемки. 
При предварительном осмотре помещения постарайтесь устано-
вить интенсивность и направление наиболее благоприятного для 

r~и ()(',ветения. Пля опnелеления вnемени лня, когла солнце 
<'. (или ююб( пе бvпеТ\ светить в том или ином направ-
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.\ 
J ~ -п~ u ~TT~~n~ тт~ (, '''''ПI.ТР ,..nпп. 

.\ 
.V'. v 

("",,;;' -~.n • 
nn,п,,-~~ .. "~~M" 

.... ~/' 1-'~VV 

~\ 
\. ;' • 

u 

на»': n .. ~ ..... . 
у 

u 

,1-\.1>1 Ч'UТUl'~ '-': lJ'Un' nn.r~r 
u 

• 1-' -'" 

llU'1ТI1'1'".iеп МН: ,,~. r .,- ... nо. , ~v ._ 

ляющии подр IVТН. 
u u 

пногда вливающиися в поме щ- IИ с,n",' 

равномерно освещает стену, противоположну~ '1'V'V'r .... -rje-

МОЙ, И от нее отражается на ооъект съеМКИ.l акое освещенио 

ОIЩНЬ эффективно, особенно в тех случаях, lюгда нужно вы-

явить на снимке мелкие детали интерьера. 
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тает контраст. Ослабление освещенности объекта не должно 
смущать фотографа: при съемке неподвижных предметов можно 
беспрепятственно удлинять выдержку. 

Однако прямым солнечным светом иногда можно восполь-
зоваться для повышения выразительности снимка, чтобы 
лучи солнца выделили, подчеркнули ту или другую деталь 

объекта. 
Если ярко освещенное окно оназывается в поле зрения 

объектива и желательно ослабить свет, то позади занавеСОI\ 

или легких штор можно дополнительно завесить стекла светлой 
бумагой или гладкой ТI\аНЬЮ. 

Подсветка дневным светом. Дневное освещение, даже рас-
сеянное (если оно не является верхним или -если при малых 
размерах помещения свет не расположен сзади аппарата), 
как правило, создает сильные контрасты: против ОКон - свет-

ло, между оннами и в углах - тень. Детали предметов, нахо-
дящихся в тени, на снимке пропадают. Для смягчения неравно-
мерности дневного освещения рекомендуется теневые стороны 

стен, углы, отдельные слабо освещенные предметы подсветить 
светоотражателями, поставленными под тем или иным углом 

или положенными на пол. Этот способ применяется при съемке 
не всего помещения. а отдельных его частей и лишь в тех слу-
чаях, когда отражатели можно разместить таким образом, 
чтобы они не оказались воспроизведенными на СНИМI{е. 

Для подсветки можно использовать и прямые Солнечные 
лучи, если их отразить на нужную часть объента съемки 

посредством светоотражателя или большого зеJ)l\ала (в послед-
нем слvчае интенсивность ОТDаженного ПVЧI{а лvчей бvпет 
весьма значительна). 
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ИСТО'1никами подсвечиваются толы\О темные места. 1 акая 
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, 
ПодсвеТI{а осуществляется с помощью одной или несколь

ких сильных электроламп или фотоламп, которые для более рав
номерного освещения и смягчения теней можно двигать и пере
станлять во время выдержии. 

Умелым применением подсветки можно значительно улуч
шить результаты съемки. 

Нормальное искусственное освещение. Любое помещение 
можно сфотографировать при его обычном искусственном осве
щении, например, если съемка производится вечером или в по

мещении, лишенном естественного дневного света. 

ОДНaIЮ даже в таJ{ИХ прекрасно освещенных интерьерах, 
как подземные станции MOCJ{OBCKOfO метрополитена, иной раз 
приходится подсвечивать углы и нижние части стен, облицо
ванные красным или черным камнем. 

Б большинстве интерьеров центральная верхняя люстра 
обычно освещает все стены равномерно, тогда "ак для фотогра
фического снимка лучше, если И3 двух смежных стен одна не
сколько темнее другой. Наконец, наличное освещение иногда 
педостаточно выявляет все существенные детали. Таким обра-
30М, при съемке внутренних видов помещений с обычным ис
кусственным освещением нередко требуется дополнительная под
светка. 

Специальное освещение. При специальных источниках 
элект ического света, вводимых для целей съемки, 

павлять освещением, 

электро 
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его во время выдержки передвигать для предотвращения ИЮI 

смягчения нежелательных теней. которые образуются от пред-
метов при сильном свете одной неподвижной лампы. Этот при-
ем позволяет каl\ бы (шраСИТbl) светом по всему оБЪeI{ТУ. Свет 
непрерывно И равномерно перемещают вверх И вниз И ИЗ стороны 

в сторону в течение всей выдеРЖI\И; при этом. I\онечно. не сле-
дует допускать. чтобы его прямые лучи попадали в объеl\ТИВ. 
Количество про гонов таl\ОГО «блуждающегО» света по тем ИЛИ 
иным частям объеl\та определяется фотографом. 

При малых размерах объекта ИСТОЧНИI\ света можно поме-
стить в одном определенном месте И ТОЛI.I\О поворачивать его 

в разные стороны; при большом интерьере лампу можно пере-
двигать вдоль всего объеl\та. 

Наилучшие результаты в интерьерной съеМl\е достигаются 
с помощью двух ИСТОЧНИI\ОВ света. Из них один. более мощный. 
является основным и создает общее рассеянное освещение. а 

другой. более слабый. служит дополнительным ИСТОЧНИI\ОМ дЛЯ 
выявления тех или иных учаСТI\ОВ интерьера посредством пере-

двигаемого или направленного света. Во избежание переГРУЗЮI 
элеl\тросети ИСТОЧНИI\И света можно Вl\лючать поочередно. 

Основной свеТИЛЬНИI\ не нужно устанавливать БЛИЗI\О 
к фотоаппарату. а следует располагать сбоку. справа или слева 
от него. Чересчур густые тени подсветляются дополнительным 
освещением силой в 1/4 основного освещения (по расходу мощ-
lIOСТИ. который при одинаl\ОВОМ расстоянии ламп от объеI<та 
исчисляется помножением J{оличества ватт каждой из ламп на 
число минут ее горения}. Дополнительный свет в течение вы-
деРЖI\И двигают из стороны в сторону. вверх и вниз чтобы 
сглаIIИТЬ тени. 
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ll~k-ТУ , Ll~Jl. д; . , 
"'1TUUbl УvИJIИТn освещенность протяженного в глуuину по-

мещения. не увеличивая при этом мощности источника света. 
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ходу мощности не должно превышать 1/ .. основного освещения. 
При расстановке источников света желательно сохранять 

иллюзию естественного для данного помещения дневного или 

обычного элеI{трического освещения. На фотоснимке свет спе-
циальных и дополнительных (подсвечивающих) источников ос-
вещения должен казаться исходящим из окон или от постоян-

ных ламп. 

Сильный свет иногда дает черные тени вне всякой связи с 
планировкой и формой помещения. Если на снимке видны 

тени, они должны быть логично связаны с видимыми или пред-
полагаемыми источниками света, неестественные (например, 
двойные или пересекающиеся) тени исказят как общий вид, таи 
и детали интерьера. 

Следует избегать отражений «блуждающей» ла.мпы в окон-
ных стеклах и зеркалах. Перед съемкой попрt)~lJте кого-нибудь 
из присутствующих пронести зажженную лампу вдоль всего 

будущего ее пути и, став на то место, где во время съемки бу-
дет находиться фотоаппарат, убедитесь в отсутствии отрюкениЙ. 
При наличии отражений соответственно измените намеченный 
путь лампы. 

Осветительная арматура на СlIимие. Особую техническую 
задачу представляет съеМIШ светильнихов с заЖЖеННЫМlI 

элехтролампами: люстр, бра, торшеров, настольных ламп. 

При Фотографировании помещения осветительная арматура 

сама по себе не всегда интересна, но, например, в съемхе те-
атральных или хонцеРТIIЫХ залов эта арматура и харахтер 

лаваемого ею освещения могут явиться ВЮIШЫМ хомпонентом 

снимха. 
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при съемке общих планов здесь особенно важна, так как раз-
меры помещения далеко не всегда позволяют фотографу ОТОйти 
на расстояние, достаточное для использования нормального 

объектива. 
Результаты применения объективов с различными фОI\УС-

ными расстояниями при съемке интерьера с одной наиболее 
удаленной точки (от противоположной стены) показаны на 
рис. 101. 

В интерьере обычно имеется много вертикаЛЫIЫХ линий, и 
при отклонении фотослоя от вертикального положения эти ли-
пии получатся сближающимися в верхней части снимка (при 
отклонении аппарата объективом кверху) или расходящимися 
н стороны (при наклоне аIIпарата объективом книзу). Это осо-
бенно заметно, если вертикальные линии находятся на краях 
Iшдра. Строго вертикальное положение пластинки или пленки 
(о чем подробно говорилось в предыдущем уроке) необходимо 
и при фотографировании ннутренних видов помещений. 

При вертикальном положении фото слоя верхняя часть 

объекта съемки не всегда умещается в кадре. В этом случае 
нужно воспользоваться теми же приемами линейно правильного 
воспроизведения, которые рекомендовались при архитектурной 
съемке. 

Передвижение объективной ДОСI\И универсального фотоап-
парата влево или вправо позволяет с выбранной точки съемки 
захватить большую часть той или иной стороны объекта, не" ме-
няя при этом положения фотоаппарата. 

Съемки интерьеров про изводятся с длительными выдерж-

I,ами, поэтому нужен ПDОЧНЫЙ устойчивый штатив. Чтобы ост-
nые металлические конпы ножек штатива не Dазъезжались по 

пnлпnnпн ,~n ,., ПNЛV и ПА (}~THH" ПН 1'11'0 П()ВАnХП(}~ТИ ПНnЯ-
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110uросите перемещать этот источник света вправо, вдево, впер.&. 
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требований глубины резко изображаемого пространства не 

только улучшает качество СНИМI\а, но и позволяет поставить 

наибольшую возможную диафрагму, сократив. тем самым 

выдеРilШУ. 

Прежде всего надо измерить в метрах расстояния от фо-

тоаппарата до ближайшего и до наиболее отдаленного 

предметов из числа тех, которые необходимо получить на сним-
не реЗIШМИ. Эти расстояния можно определить ОДЩIМ из 

следующих способов: а) пробными наводками на резкость 

по матовому стеклу намеры, следя при этом за'поназания-

ми шкалы расстояний; б) пробными наВОДI\аМИ по даль-

номеру с учетом поназаний его метражной шкалы; в) ру-

леТI{ОЙ; 1') шагами, принимая один шаг равным пример-

но 70 см. 
Когда передняя и задняя границы резноизображаемого про-

странства известны, остается по соответствующей таблице или 
по нольцу глубины на оправе объентива определить две связан-
ные между собой величины: 1) расстояние, на ноторое следует 
установить шналу наводки объентива, и 2) диафрагму, при но-
торой на пегативе будут вполне реЗIШМИ все предметы, IШН близ-
lше, тан и отдаленные от аппарата. 

ВЫДЕРЖКА 

При съемне в помещениях величина выдержки варьируется 
в очень широних пределах, и определять ее ввиду многообразия 
световых условий труднее, чем под OTJ,pblTblM небом. 

Если использvется тольно солнечный свет без дополнитель-
ного ПОllсвечивания темных мест интеDьеDа то нак мы vже го-

"nH, rААтr,п ,nпт изnUпажР.ния. В сюжетах же с 
r,п;~тттт"~ {'n .... "nTT .... lйrmn "тr VЧйr ' "'-. Ra-
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lОВUрЯ ориентировочно, в ЛU. ,l\tl' \.>,,~-

том помещении со светлыми стенами при съемке на негат 
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выдержку. Нужно лишь помнить, что освещенность обратно 
пропорциональна квадрату расстояния от источника света до 

объеI,та съемки (если это расстояние втрое больше, то выдерж
ку следует увеличить в 9 раз), и учитывать' степень отражения 
света стенами (при темных стенах надо экспонировать вдвое 
дольше, а при белых - вдвое короче, чем при стенах, окрашен
ных в тон средней светлоты). 

Определяя выдержку при комбинированном освещении п 
с подсветкой, учитывайте основные и дополнительные ИСТОЧНIIIaI 
освеп\ения, сила света которых не пропорциональна зрителт,
ному впечатлению от них (например, дневной свет значительно 
актиничнее электрического, хотя последний может казаться 
глазу более ярким). 

При интерьерной съемке особенно целесообразно следоваТh 
правилу: по возможности делать с каждото сюжета три негатива 

с разными выдержками с соотношением 1 : 2 : 4. Первый сни
мок произведите с выдержкой, намеченной вами или показан
ной определителем выдержки, и считайте ее средней; второй сни
мок сделайте с вдвое большей выдержкой, третий СНИМОI, -

с выдержкой, вдвое меньшей, чем первая. Это позволит в даш>
нейшем сделать выбор (один из негативов непременно будет 
лучше двух других). 

Малоопытному фотографу целесообразнее взять соотношение 
выдержек 1 : 3 : 9; для опытного фотографа может оказаться 
достаточным соотношение 1 : 1,5 : 2. 

Выде жка может быть и комбини ованной, то есть 
ленной на несколько частей. Нап име , п 

ля об его оспе жо 
об-
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малейшего фотоаппарата (наиболее Остерегайтесь сдвига 

частая причина этого - сотрясение пола от шагов проходящих 

мимо людей). 
~ 

HEr АТИВНЫИ МАТЕРИАо'! 

Вследствие контрастного характера освещенности помеще-
ний предпочтительнее пользоваться малоконтрастным негатив-
ным материалом. В случае необходимости применяется свето-
фильтр. Если в кадр входят ярко освещенные окна, зажженные 
лампы, блестящие предметы и т. п., то для предотвращения орео-
лов обязателен противоореольный негативный материал. 

Проявлять пластинку и пленку любого формата рекомен-
дуется выравнивающим мелкозернистым проявителем, который, 
несколько уменьшая контрасты, лучше вырабатывает подроб-
ности в тенях и светах. 

ФОТОСЪЕМRА. отдЕлъных ПРЕДМЕ1'ОВ 

Рассмотрим технику фотографирования отдельных вещей: 
небольших приборов. промышленных изделий массового по-
требления, предметов домашнего обихода и т. п. 

Основное здесь заключается в том, чтобы наилучшим обра-
зом передать внешний вид предмета (не только его форму, но 
также свойства и фактуру материала, из которого предмет из-
готовлен). 

тт u 
.l.li:>. " l'<1a.- 'n"'lVl 11 "'. '11 T"~Un ~b:M1\l1 \PI:'-

'" 1'y J1 IO..t: U"DI y~ "UU;1. ЧJ",UI , '1'lП l<1У pe;;s-
u 

.'vv.", l1ужtiU l1i1ИТl1 'UJJI:'I:' uр, HUI:' НUJJUжение qютоап-

парата по отношению к ооъекту съеl\ШИ. 

точка съемки должна наилучшим ооразом выявить объем-

ность вещи. ~сли форма предметов допускает, то оольшеи ча-

стью целесоооразно снимать их под небольшим углом к их 

главной ПЛОСIШСТИ: аппарат устанавливается несколыш выше 
фотографируемого предмета и соответственно наклоняется. 

ФОТОАППАРАТ 

ТУ '" uoЦ~Hl dTU1'U v '1\ UUJ1ЬШl:' .. vv. v .у ~РСIlЛЬ-

1:1n1П Ч'. '1'''1' ~ и", 1'1 Jl\НUИ uu'ье1,тИtlНuЙ Дuскои, матовым 

стещ1UМ и двоиным растяжением меха, которое дает возможность 
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Малоформатный кинопленочный аппарат менее пригодеп: 
на мелкомасштабном негативе нельзя, когда это требуется, вы
крывать фон, а значительное увеличение приводит к неноторой 
потере резкости позитивного 

изображения. 
Большое значение имеет ис

пользуемый угол изображения 
объеI_тива. 

Если ограниченность прост
ранства не позволяет приме-

Рис. 102. Два снимка куба в оДпом масштабе: 
слева - длиннофокусным, справа - короткофокусным объективом 

нить нормальныи о ъентив, нео ходим широноугольныи о ъен-

тив или линза, укорачивающая окусное расстояние объек-

тива. днако съемна ко OTI\O он сным объективом с очень близ-
кого 

тив 



382 Урок 20 - ОЪЕМ8А. ИРЕДМЕТОВ 

Я() f' и. п 'RППАТ 
.", u 

I'.nнnя 1.,., 
,., "1А ;,.~, '", -", н-;: пn.~-- • пn. 1 .. 

п;'п Пn"nТПТ.< тtn ",,f,n ,,,n .",. ('. .п ...... п R R R,.'1.1 
";~fi ""'::n~T 

А _" • -. 
_" -1;'''' " 

. 
~~ .. 
Ч-VП 

При съеl\ше предметов желательно, чтобы фон (задний план) 
был нере3lШМ. Ровный фон при съемне неБОЛЬШllХ предметов 
можно получить, установив на ненотором расстоянии за пред-

метом (дальше задней границы резкости) кусок нартона или фа-
перы. По светлоте фон должен сильно отличаться от предмета. 
Светлые предметы рекомендуется фотографИРOllать на темном 
или слабо освещенном фане, а темные - на светлом llЛИ ярко 
освещенном. -

Мешше предметы (Rружева, монеты, растеНllЯ, HaceKO~ЫX 

и т. д.) для съемки кладут на RаRОЙ-Лllбо фон, прщ(репляя их 
IJОСIЮМ, Rлеем или булаВRами (тщательно маСRИРУЯ булавоч-
ные головки). 

СНИМRИ предметов, лежащих на фоне, имеют тот суще-

ственный недостаток, что отбрасываеl\&Ые 1DIt :па ф~;ш тенв 

обычно дефОРМllРУЮТ llзображение, ЛllшаIФ']) е-го :ВУ'ЖВ0Й отч~т-
ЛИВОСТll. 

Чтобы избежать этого, можно положитъ меJmИ~ п:редметы 
па лежащее гор"зонтально стекло, под КОТОРЫJII помеСТllТь. фон 
пушного тона IlЛll просто ЛllСТ белой бумаги (l1ОСМДНИЙ, одно-

временно будет служить светоотражателем); ра~ctтояние f.1еждУ 
стеlШОМ II фоном должно быть так,им, чтобы тени, отбрасываемЫе 
предметами, не были заметны на фоне. Съемку ПРОИЗВОДllте 
сверху фотоанпаратом, направленным при помощи. штативной 
ГОЛОВКll объеКТllВОМ I\НИЗУ тю{, чтобы оптическая ось шла перти-
нально. Ранурс здесь не нушен, так как фотографllруемые пред-
меты ПОЧТll ПЛОСlше. ~ ст (;lI\:JT, >.1 r 1'1:: <1<1 '!'\:JM, 
что\)ы стекло не давало реqJЛексов и. чтоuы в HI::M 111:: UТl'аЖi;t-

лись ИСТОЧНllНll спета. 
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При съемке с дневным светом аппарат и небольшой фотогра-
фируемый предмет помещают наискось от окна, примерно под 
углом в 450 к его плоскости (рис, 103). _. 

Фотографируя крупные вещи, на-
пример мебель, источники света сле-

/е) AYe'f располагать в общем так же, как 
при съемке машин (см. урок 21). 

Для небольших предметов (посу-
о 

ДЫ, фруктов, цветов) нужно создать .. 
такие же условия освещения, как 

.. 
с:::. 

~ при ПОрТрe'fной съемке, используя 

светорассеиватели и светоотражате-

ли, а в случае надобности и нап-
равленный CBe'f. При съемке таких 
предметов, как стеклянная посуда и 

белые цветы, можно с успехом вос-
пользоваться приемом общего или Рис. 103. Схема съеМIШ 

частичного заднего освещения (контр- небольших предметов 

ажур). 
Только сравнительно плоские предметы (монеты, меда-

ли) можно фотографировать с одним боковым светом, кото-

рый дает сильные тени, выявляющие самый незна чительный 
рельеф. 

Регулировать освещение больших по размерам вещей не-
трудно, изменяя положение объекта съемки по отношению J\ 

источнику света, либо перемещая светильники. Кроме того, 
здесь можно гораздо проще и эффективнее использовать подсве-
чивающие светоотражатели. 

Пля искvсственного освешения нvжны пве-ТDИ элеКТDолам-
ПЫ ii DР.mшшт()nя х П nль:\vяr,ь ими "ТТ. "" .. r,лvчяях 
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".}' nUHJl'Ul'U ,ся достаточно сильным и направлен-

DJ>l.M l\Ш1 ПОJ1учения ясно очерченнои тепи. 
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фю\туры предметов достигается умелым использованием ос-

IJещения. 

Выявление фактуры негладких предметов зависит от направ-
лепия светового потока и от степени освещенности объеl\та: 
оно улучшается по мере уменьшения угла падения лучей света 
на поверхность предмета и усиления освещенности. Угол па-
дения лучей изменяют опусканием и подниманием источника 

света; освещенность регулируют приближением и отдалением 
светильника, а также увеличением и уменьшением еЕ.О яр-

ности, 

При съемке тканей основная задача состоит в том, чтобы вос-
произвести характер их поверхности и рисунок справильным 

тоновоспроизведением последнего. Чтобы лучше выявилась 

фактура ткани, нужно кроме общего переднего освещения до-
бавить сбоку яркий источник света, лучи от которого падали бы 
на поверхность ткан;и под острым углом, создавая на ней тени. 

Для передачи фактуры и всех мелких деталей предметов 

требуется максимальная резкость изображения, которая дости-
гается использованием возможно меньших отверстий диафраг-
мы; нужно также учитывать глубину резкоизображаемого про-
странства. 

Для выявления фактуры и прозрачности стеlШЯННЫХ изде-
лий используют задний и верхний свет. 

Гравировка на стеклянных и металлических предметах вы-
является отчетливее, если их натереть тальком так, чтобы он 
задержался в углублениях рисунка. 

C'J.F.MR.A БЛF.СТ.И 111 ИХ ПРF.дJII. 

Особенно сложна съемка вещей с глянцевой поверхностью 
папример стеклянных, из полированного дерева, из шлиdJо-
ванного никеЛИDованного или ХDОМПDованного металла. На 
их [()с,ти. п()-пеnвых ()БDИЗVЮТСЯ сильные световые nеrn-
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внутри помещения при затененных окнах, освещение предме-

тов съемки светом, отраженным от различного рода рассеиваю-

щих поверхностей, и т. д. 
Для освещения предметов мягким рассеянным светом можно 

использовать следующие приемы: фотографируемую вещь окру-
жают отражающими свет щитами, на которые (а не на предмет 
съемки) направляют прямой свет. Тогда рефлексы не возникнут. 
Разумеется, при желании можно дать на предмете блик; для 
этого надо отодвинуть один из отражателей или ввести неболь-
шой ДОПОJIнительный источник света. 

Проверить отсутствие рефлексов на фотографируемых пред-
метах недостаточно только на глаз, стоя около камеры или даже 

наблюдая по видоискателю. Сделать это нужно по матовому 
стеклу. Если же фотоаппарат не имеет его, то при проверке реф-
лексов ваш глаз должен быть в той точке, в которой во время 
съемки будет находиться объектив. 

П'ри искусственном освещении реI{омендуется ИСПОJIьзовать 
одновременно несколько отражателей, причем не толы{о для под-

светки, но и в качестве щитов, перекрывающих прямые лучи, 

которые идут от отражающихся предметов. 

Для частых съемок блестящих предметов целесообразно 
устроить светорассеивающую коробку - деревянный или про-
волочный каркас, обтянутый со всех сторон, I,poMe дна, папирос-
ной бумагой (которая хорошо рассеивает свет) или тонкой бе-
лой тканью (например, батистом). В передней стенке коробl\И 
делается небольшое отверстие для объектива. Накрыв короб-
кой фотографируемую вещь, направляют на стеНI\И l\оробl\И с 
БOIЮВ И сверху прямой свет нужной интенсивности, и таким об-
DаЗО~1 ПDепмет съемки освешается ровным Dассеянным светом . 
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ДОJlOJlНИ'fЕЛJ.НЫЕ СОВЕТЫ 

При съеМI{е витрин и картин сквозь стеIШО необходимо уст-
ранить световые рефлексы и отражения посторонних предметов 
на стекле. С помощью черной ткани, помещаемой позади фото-
аппарата (или впереди него, с отверстием для объектива), можно 
преградить путь лучам, которые идут от предметов, расположен-

ных за фотографом. Наружные витрины лучше фотографиро-
вать, когда совсем стемнеет, при их внутреннем электрическом 

освещении. Выдержку определяйте по теням. 
Наглядное представление о размерах малого объекта можно 

создать путем сравнения, вклюЧив в кадр часть руки или ка-

ной-либо привычный для зрителя предмет (например, спичеч-
ную коробку). 

Изображения мелких предметов, Снятых даже с близкого 
расстояния, занимают только небольшую часть негатива. По-
этому в случае съемки значительного количества мелких пред-

метов целесообразно фотографировать их по неСI{ОЛЬКУ штук 
сразу, группируя по признакам размера, формы и цвета, но ос-
тавляя между ними достаточно большие промежутки свободного 
фона. Заснятые на одном негативе мелкие предметы можно раз-
делить во время проекционного печатания. 

u 

ИЕfА.ТИВИЫИ МА.ТЕРИА.Л 

ДЛЯ фотографирования цветных предметов необходимы 
цветочvвствительные негативные материалы и светофильтры. 
Сорт этих матеРиалов, цвет и плотность светофильтра опреде-
ляются окоаской и сочетанием пветовых тонов ПDепмета и за-
пачами панной съемки. 
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лепшнх рефлексоп применяите противоореольныи негативныи 
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ние так называемых натюрмортов - специально для целей 

фотосъемки поставленных композиций, состоящих из различ-
НЫХ предметов, обычно связанных с той или иной стороной дея-
тельности человека (например, рыбы, овощи, скрипка рядом С 
раскрытым футляром, книги на столе, ваза с цветами и т. д.). 

Такие композиции не бессодержательны: с их помощью мо-
гут быть раскрыты самые различные темы. Подобного рода ра-
боты помогают в изучении построения кадра и возможностей ос-
вещения, поскольку фотограф здесь свободен в выборе СамыХ 
различных изобразительных средств. 

о 

.... .. 
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И СЕЛЬСRОХО3НИСТВЕННОМ llРОИ3ВОДСТВЕ 

ФОТОСЪЕМRА. в ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Съемка в промыmленности включает фотографирование тру-
довых процессов, внутрицеховых интерьеров, машин и их де-

талей, внешних видов промышленных сооружений. 
Чтобы правильно отобразить в фотоснимках выбранную про-

изводственную тему, правдиво и выразительно показать жизнь 

предприятия с присущими ей особенностями, фотограф обязан 
внимательно знакомиться с основами технологического про-

цесса, пользуясь консультацией инженера, мастера. Предва-
рительный осмотр предприятия, цеха, поточной линии, HOBoro 

агрегата даст возможность установить наиболее характерные 
моменты работы, ориентировочно наметить возможные точки 
съемки и примерную композицию кадров. 

Поверхностное, несерьезное знакомство с производством 

подчас приводит к тому, что фотограф в своих снимках допускает 
грубые ошибки против техники данного производства. 

СЪЕМКА ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

П ромышленность является областью повседневной деятель-
ности миллионов советских люпеЙ. 3авоп- это большой I\OJ1-

лектив. поэтомv при съеJ\ше ПРОИЗВОllства непременно напо по-
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, 
собой рабочего: в центре внимания фотографа стоит человек, уп
равляющий машиной, совершенствующий трудовые процессы. 

Необходимо различать: 1) СНИМОI\, который изображает че
ловека в процессе труда, запечатлевает какой-то определенный 
момент производства, и 2) «поставленный» портрет, то есть порт
рет рабочего, позирующего на фоне производственной обста
новки. 

Снимок, изображающий определенный момент трудового 
процесса, показывает рабочего, сосредоточенно занятого своим 
делом за станком; поза рабочего должна быть правильной с 
точки зрения фотографируемого производственного процесса. 

Во втором случае основное - достигнуть портретного сход
ства; техпика фотографирования подчиняется здесь обычным 
правилам портретной съемки. 

Ниже мы рассмотрим съемку трудовых процессов. 

Выбор ~o~euтa оое.пии 

Снимон человеlШ в процессе промышленного труда отнюдь 
не является просто портретом с производственным фоном, а 
запечатлевает живой момент трудовой деятельности. При этом 
изобразительные средства фотографии - освещение, компози
цию кадра и пр. надо использовать тю\, чтобы главным в снимке 
был человек, чтобы производственный фон при всей его важности 
и значимости в данном виде съемки оставался все же лишь сред-

ством, помогающим олее полному раскрытию о раза человеl\а, 

гл бленного в свою абот . 
Фотог а ичеСI\:ое масте ство н жно сочетать с технически 

т ового п О есса. Это обязывает 

, 
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полжны находиться в естественных трудовых положениях, пе 

позируя перед фотоаппаратом, «не замечаю> его ПРИСУТСтвия. 
Люди которых сЬотограсЬ подготавливает дЛя съемки. обычно 

Iтся СНnRЯППn. пяпnяm, 'М ТРМ 11 СПИМКА 

1Н'Пn .'" .Т>. .... "'П, u ... П'" П, уnт<> hJ.T nп-
.~ 

П{)~"т пot N" f"}f\T" 'У {'. R ,е'., '" п" пn-

cToD'epHocTb снимка, изобр~жающего тему «За работой». Преду-
предите об этом фотографируемых. 

Перед съемкой необходимо ознакомиться с обычным разме-
щением людей, участвующих в данном производственном про-
цессе, с характером их работы. Фотограф совершит большую 
ошибку, если станет расставлять людей, руководствуясь только 
своими композиционными замыслами. Он рискует тем, что 

снимок будет неправдивым и вызовет недовольство у знающих 
данное производство зрителей. 

Фотограф одного из журналов сфотографировал на крупном 
заводе деталь огромного махового колеса, переносимую подъем-

ником по воздуху, а возле нее (очевидно, для масштаба или для 
«оживлению) кадра) - рабочего, который зачем-то поддержи-
вает эту многотонную деталь рукой. Фотограф не учел, что 

толкание руками висящего на тросе груза давно не практи-

куется на наших заводах, а все необходимые его передвижения 
совершаются подъемным lIIеханизмом, что направление дви-

жений груза указывает крановщику условными жестами рабо-
чий-стропальщик, находящийся в стороне от груза, и что прави-
ла техники безопасности категорически запрещают нахождение 
кого-либо под грузом. В результате своего не знания фотограф, 
попросивший рабочего стать в придуманную им, фотографом, 
«эффектную» позу, допустил в снимке грубую ошибку, которая 
ИСlшзила существующие на советском заводе условия труда. 

Обязательно проверяйте, возможно ли, правильно ли тру-
довое положение, избранное для съемки. 

изучая перед съемкои четкие, уверенные движения раоо-

тающего, стараитесь представить сеое, кю, получится на снимке 

то или иное из них. Наш глаз привык воспринимать некоторые 

движения в их совокупности, не различая отдельных фаз (это 
D особенности lшсается быстрых размашистых движений); по-
этомv TDvnoBble движения казавшиеся естественными в ПDО-

Шl.f:: ПЯ :Р ~тт"'тrяпрть прсколько стnаннымн 
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'"l'авнитеJIЬНО длительнои выдержке, проведите всю llадl'ОТ _" 
It съеl\ше tВЫоор позиции, установку аппарата, наВОДI,у на рез-
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чить С помощью двух-трех электролЮlШ с рефлекторами. Если 
же Съемка с достаточной выдержкой невозможна вследствие 
того, что работа происходит с большой быстротой и остановить 
машину или станок нельзя, фотографируйте с такой точки, чтобы 
при неподвижном положении рабочего во время выдержки (это 
осуществимо почти всегда) была обеспечена минимальная сдви-
нутость изображения работающих частей машины или станка. 
у довлетворительных результатов можно достичь, когда дви-

жения работающих деталей направлено вдоль оптической оси 
объектива, или под небольшим углом к ней, или параллельно ей 
на небольшом отрезке расстояния, или же когда движение имеет 
характер вращения вокруг неподвижного центра. 

~ Встречаются трудовые процессы, включающие очень выиг-
рышные в световом отношении явления, которые помогают 

созданию выразительного производственного снимка, например 

в литейном цехе - и.3лучающиЙ свет расплавленный металл, в 
электротехнической лаборатории - искровые разряды и т. д. 
В подобных случаях возникает двоякая задача: изобразить на 
снимке рабочих и оборудование, используя вместе с тем и све-
товой эффент. 

При фотографировании рабочего за плавной металла эта 
цель достигается ПРИМtlнением дополнительных элеI\троламп, 

чтобы слегка высветить фон и уменьшить нонтраст объеIПll, вы-
зываемый ярким светом расплавленного металла. 

При съе~ше разлетающихся иснр сравнительно продолжи-
тельная выдержна (не менее полусенунды) увеличит количество 
запечатленных негативом искр и позволит воспроизвести их 

длинные светящиеся ТРаектории. Чтобы одновременно правиль-
но экспонировать на одном негативе рабочего и его аппаратуру. 
обычно тuебvется пополнительная иснvсственная попсветка. 
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Не спешите начинать съемну, ПОRа вы не ПРИВЫI\ЛИ к осве-

щению цеха, не определили ИСТОЧНИRОВ и характера света и 

не прш\Инули всех возможностей лучшего выбора съемочных 
точек. 

Въtде.ле1tuе г.лавUQго в сюжете 

При внутрицеховой съемке большую техническую труд-

ность представляет решение такой изобразительной задачи, 

нак выделение главного в СНИМRе. Цех обычно заполнен стан-
ками, приспособлениями для управления ими, здесь же нахо-

дятся разнообразные материалы и готовая продукция, двигают-
ся люди и т. д. Среди всего этого материала фотографу предстоит 
выбрать главный объект изображения (например, станок с вым-
пелом, за которым работает переДОВИI\, новатор). 

Однано и второстепенные предметы, окружающие главный 
объект, нередко сюжетно дополняют снимок и помогают полнее 
выявить основную тему (в нашем примере это могут быть сосед-
ние станки на втором или третьем плане, фон, подчеркивающий 
глубину цеха, обилие дневного света и т. д.). Следовательно, 
надо отличать несущественные, случайные, отвлекающие вни-
мание зрителя предметы от вспомогательных, стремясь к тому, 

чтобы главный объект занимал на СНИМRе центральное место 
(но не обязательно геометрический центр кадра), а вспомога-
тельные предметы - второстепенное. Достигается это выбором 
точки съемки, правильным построением кадра. 

Можно выделить главное, осветив его направленным ИСRУС-
ственным светом и одновременно оставив в полутени второсте-

пенные предметы. 

Выделить главное помогает также правильный выбор рас-
стояния навопки на nезкость и пиаmnагмы. Если пnоизвопст-

u снимок имеет чисто техническое пйнпйчР.пие, то совеn-
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каз цеха в целом и 2) показ рабочего у станка за работой па 
фоне цеха. 

В связи с этим с одной и той же точки съемки могут быть 
сделаны два разных снимка. 

Снимок равномерно освещенного цеха, одинаково резкий 
от переднего до заднего плана (в результате сильного диафраг-
мирования), является единственным правильным решением пер-
вой задачи, но он непригоден для второго случая, так как вни-
мание зрителя рассеивается по всему кадру. 

Снимок, на котором выделен (резкостью или светом) 
передний план на фоне нерезкого или менее освещенного 

цеха, сосредоточит внимание зрителя на рабочем и его станке и 
таким образом полностью будет отвечать второй задаче. 

Освещение 

у мелое использование освещения (наличного или дополни-
тельного) - важнейшее условие успеха внутрицеховой съемки. 

Стены и потолки фабричных корпусов иногда почти сплошь 
остеклены. В таких условиях создаются значительные освещен-
ности, что позволяет пользоваться короткими выдержками 

(вплоть до моментальных) или малыми диафрагмами. Однако 
исходящий со всех сторон обильный свет затрудняет выбор 
съемочной позиции, потому что, где бы ни поместить фотоаппа-
рат, в поле зрения объектива попадают освещенные окна. Это 
может привести к полному или частичному контражуру, I{ 

силуэтности предметов и исчезновению подробностей в теневых 
местах, а также вызвать образование ореолов, от которых не 
избавит пuотивооuеольность негативных матеuиалов. 

3песь MOrVT встnетиться тои слvчая освеmения: 1) солнечная 
п, >М r.nлюш ПООН[IIНI'IJI)Т внvтnь пеха' 
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проникающие в цех сквозь высоко расположенные окна или 

стеклянную Kpыmy. Пронизывая толщу воздуха, содержащего 
частицы дыма, пара или тонкой пыли, потоки солнечного света 
становятся отчетливо видимыми на снимке (наподобие лучей 
прожекторов) и участвуют в тональной композиции кадра. Они 
подчеркивают пространственную глубину цеха, его размеры и 
насыщенность светом. К онтражурность , силуэтность, отсутст-

вие подробностей, не приемлемые в техническом снимке, здесь 
помогают создать яркое впечатление о фотографируемом цехе. 
у силению выразительности такого снимка способствует допол-
нительная подсветка переднего плана. 

Для получения лучшего сннмка нужно использовать все 
возможности, предоставляемые окружающей обстановкой. Так, 
в иные часы прямые солнечные лучи, проникающие в окна, 

могут падать на белые стены и светлый пол, отражаясь от них 
и создавая таким образом дополнительную подсветку теневой 
стороны объекта. Может оказаться наиболее желательной 

съеМI{а именно в это время дня, а не в те часы, когда солнечные 

лучи непосредственпо освещают механическое оборудование 
цеха. Фотографируя против освещенных окон, позаботьтесь 
также о проработке подробностей в наименее освещенных ме-
стах, но без сильной передержки светов; этому помогает под-

светка теневых мест объекта. 
Фон во внутрицеховой съемке необходим по возможности 

пейтральный, спокойный. В больших цехах съемку удобно про-
изводить с некоторой высоты, чтобы лучше передать перспек-
тиву помещения. 

"~ ,. .. ,.;-;. п, " '~-

Лля внvтрипеховых съемок рекоменпvется высокочvвстви-
тельный пан: 
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контрастов (значительное удлинение проявления неприемлемо 
для кинопленочных негативов, где оно привело бы к увеличению 
зернистости изображения). 

СЪЕМКА. МА.ШИН 

Здесь рассматриваются случаи, когда фотографирование 
отдельных агрегатов, станков, машин, предметов механиче-

ского оборудования или их деталей проводится для техниче-
СI<ИХ целей (по заданию конструкторского бюро, для выставки, 
альбома, каталога и т. д.). 

Задача состоит в том, чтобы по казать зрителю общий видма-
шины, ее конструктивные особенности и по возможности назна-
чение. 

Иногда малоопытный фотограф, соблазнившись какой-либо 
блестящей, интересной по фактуре или по форме частью станка, 
делает ее центром снимка, а потом оказывается, что станок 

нельзя узнать, TaI{ как он неправильно, не «с лица» снят. 

Целесообразно выбрать TOQKY съемки, выразительно сфотогра-
фировать станок с наиболее характерной для него стороны по-
могает предварительное ознакомление с его работой (что и как 
станок делает), а также совет работников завода. 

Если позволяет местоположение машины, фотографируйте 
ее нормальным объективом. l\ помощи широкоугольного объеl\-
тива, дающего непривычную для глаза перспективv и кажv-

щееся искажение пропорций машины, при бегайте лишь в слv-
чае необхопимости. 

Фотогnаrnиnvя машины в пеnвvю очеnетть заботьтесь о глv-
бине nеЗl{оизобn""tаемnгn ПnnСТn"НI'·тв" 1:/Tn П I ATr.<I rлnт-
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объект И3 Оl,ружающего оборудования и устранить мешающий 
заJ\lIИЙ план. Трудность возрастает, если машина или станок 
онрашены в черный цвет, а световые условия неблагоприятны. 

При таком положении лучше всего было бы создать позади 
объеl,та искусственный фон: подвешенный брезент или листы 
фанеры, набитые на раму. Если машина не велика, то в каче-
стне фона годятся белая или светлая ткань, полосы ролевой бу-
маги. Не помещайте фон слишком близко К машине, так как в 
этом случае на негативе проработались бы его фактура, снлад-
ии И, кроме того, мешала бы падающая на фон тень объеl,та. 
Чтобы фон получился нерезким, надо во время выдержки слегна 
двигать его. Если для съемки удастся создать белый фон, ОТ-

IJадает необходимость выкрывать фон на негативе тушью, что 
при сложных контурах машин затруднительно, а на малофор-
матных кинопленочных негативах и вовсе невозможно. 

ОДНaI{О габариты фотографируемого объекта, БЛИЗ0СТЬ со-
седнего оборудования и условия работы цеха не всегда допу-
снают YCTaHOВl{y специального фона. В этом случае фотографу 
приходят на помощь способы выделения объекта съемки 

И3 окружающей обстановни, о ноторых говорилось выше в 

описании внутрицеховой съемки: резкость изображения и 

освещение. 

Освещеnuе 

Разпообразие форм деталей машины, станка вызывает необ-
ходимость позаботиться о таном освещении, которое ПОМОГJIO 

бы наилучшим обраЗ0М поназать сложный объемный предмет. 
В пасмурную погоду монотонное плоское освещение лишает 

изображение машины объемности. НаобоРОТ. прямое солнечное 
(или напnавленнnе элрктnическое) освеmение лелает СНИМОI, 
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ныи, опилками и т. п. 

Если машина освещена только с одной сторопы, С противо-
положной надо установить светоотражатель (или дополни-
тельный источник света). При помощи небольших отражателей 
можно подсветить машину изнутри. 

Съемка при искусственном освещении требует не менее 

трех источников света: общецеховое освещение, дающее верх-
ний рассеянный свет, и два дополнительных источника света, 
которЫllm машину освещают с разных сторон. Сила этих двух 
дополнительных светильников или их расстояние от объекта 
съемки должны быть различныll'Ш для того, чтобы одна из сто-
рон машины получила меньшую освещенность и тем самым была 
бы подчеркнута объемность машины. Для этой же цели можно 
перед началом съемки протереть маСЛОМ станину машины или 

станна, при боновом свете это способствует получению Световых 
блИI{ОВ; наиболее темные места машины целесообразно подсве-
тить отражателями. 

I\aH правило, источнини дополнительного освещения лучше 
всего располагать довольно близко к объекту, чтобы свет не 
СЛИШНОМ рассеивался по сторонам. 

Ни одну из важных частей машины не следует оставлять 
затененной, но не нужно и СЛИШI\ОМ выравнивать освещен-

ность, это сделало бы изображение плоским. Для выделения 

небольших поверхностей машины можно разместить элентро-
лампы даже внутри нее, остерегаясь, однако, попадания в 

объектив непосредственного света этих электроламп или рефлек-
сов от них. 

Неплохие результаты дает комбинированное освещение. 

Предположим, объект съемни - машина на переднем плане -
освешается пневным светом. Чтобы отIiелить машинv от осталь-
ных планов и от Фона можно поставить позади нее электро-

лампы с . .:J. .ми Jlvчи их. не nI'Dштr,,~ запнего плана и 
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Нередко требуется сфотографировать детали машины, от-

дельно или в связи друг с другом. Некоторые общие познания 
в механике, а тем более знакомство с устройством машины и 
действием ее частей будут полезны фотографу при построении 
надра и выборе освещепця. 

Например, может случиться, что в <<Лобовом» снимке зубча-
того колеса - носозубого, шевронного или коничеCI\оГО - его 

форма и наклон зубьев не передаются и зубья почти незаметны 
вследствие плоского переднего освещения. Это же зубчатоо ко-
лесо можно сфотографировать под углом, выявляющим его 

форму, а умелым использованием теней -показать общий рельеф 
детали и очертания каждого из зубьев по всей окружности. 

Мелкие детали механизмов, приборов, предназначенные для 
съемки, можно поместить на доску, закрашенную черной 
матовой нраской или затянутую черным бархатом, если детали 
сделапы из светлого металла или окрашены светлой нраскоЙ. 
Темные или черные детали фотографируйте на досхе со светлым 
фоном или на чистом стехле, под ноторым в начестве фона поло-
жен лист белой бумаги (на нехотором расстоянии от стекла, 
чтобы устранить тени на фоне). Для съемхи плосность с деталями 
очень удобно установить под углом в 45<! К горизонтали; тогда 
при горизонтальном положении оптичесной оси объентива соз-
дастся необходимая перспентива. Детали прихрепляются к 
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шшие сопряжено С известными затруднения:ми, тах хан тяжелые 

металличесхое детали приходится удерживать с помощью 

гвоздеи. 

D~';)'ч)жка 

для обеспечения необходимой глvбины резноизображае-
!Мого пространства приходится работать с малыми диафрагмами, 
отсюда возникает He€)n' мость в сul'tRнптельно IIлителъных 

'Х, 
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необходимо остановить станок на время выдержки, заранее 
подготовьте все для съемки, чтобы сделать перерыв в работе 
:миНимальным. Но вообще при съемке на производстве всегда 
заботьтесь о том, чтобы не нарушать нормального хода работы 
предприятия. 

Для устранения ярких бликов на полированных частях ма
шины можно слегка припудрить их в местах бликов зубным по
рошком. Чтобы четко воспроизвести на снимке фабричную 
марку, выполненную рельефными буквами, надо затереть ее 
мелом, а затем удалить мел с выпуклых частей надписи. 

Массовую продукцию завода следует фотографировать в го
товом виде, аккуратно сложенной. Описание приемов, которые 
могут быть использованы при съемке небольших предметов 
готовой продукции, читатель найдет в предыдущем уроке. 

Пластинки или пленку проявляйте выравнивающим прояви

телем, обращая внимание на прораБОТI\У всех подробностей изо
бражения. 

~ 

СЪЕМКА. ВНЕШНИХ ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ СООРУЖЕНИИ 

Техника фотографирования внешних видов фабричных зда
ний и других промышленных сооружений ничем не отличается 
от архитектурной съемки, которая подробно рассматривалась 
в 19-м уроке. В снимках должно отражаться новое, характер
ное для нашей эпохи: строгая и величественная красота архи

TeKTVDHblX dlODM ПDомышленного зпания его масштаб благо-
vc U тво И озеленение завопской и ОКDvжаюшей ПDеППDиятие 
ТР.I тии и т, П. Испnлf.: U :А, ПЯПnИМАn, у,,-

n{'.J>. .,.<>.,." "" 1 {'J><>'" N.,.N" "''', 

ч-V.V.\;- .... L}lYn' llJc , .... vv "VV}lY· U ~ ll}lV.<n-

'~~, .~ Ш.l1l- '., UUbtJl\·J·.I1lS. 

паправленныи под острым углом, он у в i пер

спективы. l1е заtJыванте о неоtJходимости сохранять параллель-

ность вертикальных линии, иначе здания и сооружения tJудут 

выглядеть падающиМ}l. 
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Сельск()х()::! u IЯ I гантта важная "'. In-
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Нении ДОСтишений агротехничеСRОЙ наУRИ и праRТИRИ, передо-
JЮГО опыта нолхозов, совхозов, отдеЛЬНЫХ новаторов, ярно и 

выразительно демонСТРИРУЯ Не тольно результаты, но и новые 

приемы и методы работы. 

Сюжетов для СЪеМОВ в СеЛЬСНОМ ХОЗЯЙСТве МНОжеСТВО. Само 
собой разумеется, что ИСНЛЮЧителЬНОГО внимания заслуживают 
таНИе Нрупные события в жизни социаЛИСТИЧеСНОЙ деревни, 

IШR освоение целинных и заЛежНЫХ земеЛЬ, внедрение ввад-

ратно-гнездового и нвадратного ПОСевов сахарной свеI\ЛЫ, об-
работна почвы и ПОСев сеЛЬСRОХОЗЯЙСТВеННЫХ нультур по спо-
собу I\оЛХОЗНОГО ученого Терентия Мальцева. Немалый интерес 
МОжеТ представить ВСеСТОРОННИЙ поназ передового многоотрас-
ЛеВОГО механизированного хозяйства. 

Есть Темы, воторые подчас трудно раснрыть в одном СНИМRе. 
Тогда фотограф МОЖеТ использовать очерRОВУЮ форму, ПОI\а-
Бав в НеСНОЛЬНИХ снимках, нан, например, в передовом нолхозо 

Механизированы основные СеЛЬСI{ОХОЗЯЙСтвенные работы: 06-
раБОТRа почвы, посадна и уход за нультурами, уборна коло-
совых, масличных нультур, трав. 

Обо ВСеХ этих явлениях, преобразующих СеЛЬСRОХОЗЯЙСТВеН-
НОе производство, о ВСеХ важных переменах в жизни социа-

ЛИСТИЧеСRОЙ деревни (рост благосостояния, RУЛЬТУРНОГО уровпя 
колхознинов И т. д.), I{оторые не МОЖеТ Не видеть фотолюбитель-
uропагандист, и следует рассназывать образным ЯЗЫI\ОМ фото-
графии. 

ври СЪемве соответствующих СеЛЬСНОХОЗЯИСТВеННЫХ СЮЖе-

тов в полнои мере деиствуют Советы, воторые содержатся в 

ypOI{aX, посвященных описанию СЪеМRИ пеизажа, арХИтеНТУРЫ, 
а таНже промыmЛенноСТИ, портрета и т. д. 
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uывают связаны С ПеизажеМ, видами природы в разные Времена 

года. \JЪеМRИ в СеЛЬСКОМ хозяистве позволяют создавать фОТО-

граqJИЧ~СRие СНИМНИ tJольшого познаваТеЛЬНОГО значения, 

{JOльmои художеСТВенНОЙ выразительности. Но виды природы 
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мика на селе. 

Фотограф должен быть осведомлен относительно сельско
хозяйственной географии страны, особенностей области или 
района, где предстоит съемка; он должен знать, что именно 
является наиболее важным в данном районе - зерновые, тех
нические, кормовые или овоще-бахчевые культуры, какие от
расли преобладают - полеводство, садоводство, животновод
ство и т. д. 

Отправляясь для съемки в тот или иной район, предвари
тельно узнайте, не ведутся ли там какие-либо опыты или работы 
по выведению и внедрению новых видов сельскохозяйственных 
культур, пород скота. 

Сельскохозяйственные работы проходят этапы сообразно 
временам года, II на вопрос о том, что фотографировать в 
деревне весной, летом, осенью, зимой, ответить не трудно. Для 
примера возьмем те области РСФСР, где преобладают зерновые 
I\УЛЬТУРЫ. 

Зима: ремонт тракторов, комбайнов и других машин, под
готовка семенного фонда, заготовха минеральных удобрений, 
снегозадержапие, теоретическая учеба в колхозных агролабо
раториях, лекции для холхознихов по агротехнихе, зоотеХIIИИ 

и другим областям знания. 
Весна: внесение в почву минеральных удобрений, пробные 

выезды тран:торов в ноле, начало пахоты, пахота, сев, I\УЛЬТУР

lIo-просветительная работа в полевых станах. 
Лето: п ове ка инвента я пе е бо кой, наблю ение за 

выз еванием хлебов ох ана ожая п обные выез ы в поле 

, 

щие виды сельсхохозлиственных ра от хорошо отогра-

ировать с высохих точен, например с грузовых машин, со 
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штурвальных мостиков комбайнов и т. д., что позволяет вклю
чить в кадр широкие просторы полей. 

Фотографируя сельскохозяйственные машины в работе, на-
пример самоходный комбайн на уборке урожая, старайтесь 
наилучшим образом выявить их назначение и техничесние осо-
беннасти. Это достигается правильным выбором точки съемки, 
освещения, фона. Так, трактор, тянущий плуги, хорошо фото--
графировать нри БОIЮВОМ свете, выявляюще"f рельеф глубокой 
вспашки. 

Б большинстве нолевых работ положения машин повторяют-
ея: на пахоте или на уборю~ машины ритмично проходят по 
определенному направлению, и фотограф имеет достаточно 
времени ДJlЯ вы ора хорошеи съемочнои позиции. 

Однако бывают СJIучап, когда, ПРОИ3ВOJIЬНО инсценируя, 
фотограф изображает мощный трактор, который тянет за собой 
один трехкорпусный плуг, тогда как такая машина способна 
тянуть три плуга одновременно. Бывают случаи, когда на 
снимке сельскохозяйственные орудия показаны неправильно 
прицепленными к трактору. Понятно, что изучение материала 
и консультации с агрономом, бригадиром, опытными колхоз
никами предотвратят подобные ошибки в работе фотографа. 

В сельскую тематику входит, нонечно, и пейзаж: поле с 
колосящейся рожью при слегка облачном небе, сенокосные 
луга, полезащитные лесонасаждения, зеленые просторы с па

сущимися на пих стадами и т. д. 

СЪЕМКА. ЗООТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

Сельскохозяйственных животных фотографируют общим и 
средним планами: стадо :коров или отара овец на пастбище, 
гуси и утки па колхозном пруду, поросята у :корыта с :кормом, 

ряды коров в коровни:ке с электрическими доилками, инкуба
торные ЦЫIlлята и т. д. Можно снимать :крупным планом отдель
ных животных с целью характеристики породы. 

Снимки, ПОI\азывающие племенные качества лошадей, ко
ров, овец, свиней, широко используются, например, для сель

скохозяйствеппых выставок, специальных изданий и т. д. 
Фотоснимок должен изображать животное в таком положении, 
чтобы отчетливо выявлялись стати, свойственные данной породе. 
Животных надо фотографировать в естественной, свободной 
позе, показывающей зрителю' у скаковой лошади лилию 
спины, у тонкорунной овцы длинную шерсть и т Д Если вы 
недостаточно разбираетесь в этом вопросе, проконсультируй-
тесь е зоотеХНИI€ОМ или животноводом. 

Еели ЖИБотное ефотоrрафировать Б случайном ноложении, с 
неправилъной т О'l1\И , оно может ПОЛУЧИТhCJI на енимке нак бы 
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деформированным, ИСI\аженным. Например, лошадь, сфото-
графированная под тем или иным углом спереди, с близкого 
расстояния, почти всегда оказывается: на Снимке больmеголо-
вой, с непомерно удлиненной шеей и непропорционально умень
шенным нрynом. Слишном ншшая точ},а СЪel\ШИ тоже сущест-
венно изменяет пропорции лошади, чересчур увеличивая ее 

поги. 

Особенно жесткие требования предъявляются к фотосниы-
кам, предназначенным для сельскохозяйственных выставок. 
Снимки данной категории делаются в строго определенных 

условиях. Рассмотрим их па примере фотосъемки лошади. 
Точка съемки имеет наиболее существенное значение. Луч

шим положением для съемки лошади во весь рост (с всаднИI<ОМ 
или без него) является полный профиль, причем объектив дол
жен находиться на уровне центра седла (или того места, где 
было бы седло). Такая высота соответствует уровню глаз фото
графа. 

Фон предпочтителен естественный: луг и часть неба, почва 
ровная, без ямок и высокой травы. Желательно, чтобы на 
фоне не было деревьев и кустов; если же этого избежать 
нельзя, позаботьтесь, чтобы их изображение получилось не 
в фОI\усе. 

Отдельно голову лошади лучше фотографировать сбоку, 
причем голова должна быть в три четверти, то есть так, чтобы 
были видны оба уха и часть отдаленного от фотоаппарата глаза: 
это даст красивую линию шеи. Объектив должен находитьса 
примерно на одной высоте с глазами лошади (фотограф стоит Н<1 
стуле или табуретке). 

Многое из разобранного примера можно использовать и в 
съеъшах других животных 

При фотографировании птиц приходится сочетать большую 
СIlОРОСТЬ затвора (птицы суетливы) с диафрагмированиом (дли 
передачи фактуры перьев). И здесь часто встречается пеобхо
димоеть 11 круппом плане. Для 'Раних еъемо!( животных удобен 
двухобъективный зеркальный фотоаппарат. 

Существенное значение имее'! бесшумность затвора, так как 
при его громком щелканье животное может в самый: момент 
съеМI\И резко повернуть голову и стать оеспонойпым ДJIЯ ПОCJlе
дующих съемок. 

По этой же причине фотографу не следует слишком прибли
жаться к животному: оно может испугаться фотоаппарата (осо-' 
бенно если это не малоформатная камера), станет беспокойно 
двигаться и легко может выйти из фонуса .лучше не подходить 
блпже чем на три метра, если фокусное расстояние объектива 
позволяет с тalюй дистанции получить достаточно RРУIПlое 

изображение. 
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сельским фотолюбителям, число которых непрерывно растет. 
'Учащиесл, комсомольцы, учителя, библиотекари, механиза-

торы с увлечением занимаются фотографией, справедливо при-
~. 

~вая оольmое значение ее оощественно-воспитательнои роли. 

ври сельских клуоах и ,ц,омах культуры организуются <рото-

кружки, выпускаются фотогазеты; стенные газеты и «молнию> 
иллюстрируются фотоснимками. 'У страиваются местные фото-
выставки, пропагандирующие передовой опыт. На досках по-
чета можно увидеть фотопортреты знатных людеи 

u 

IЮЛХОЗНОИ 

деревни. 

Сельский фотолюбитель повседневно встречает достаточно 
сюжетов пля показа в ВЫРазительных снимках явлений яркой 
и многообразной сельской пеЙствительности. ТРvлопых полпигов 
односельчан, счастливой и зажиточной жизни колхозного нре-
стьянства. 

-

, 



СЪЕМКА. СПОРТА. 

СЪЕМКА. ВО ВРЕма ПУТЕШЕСТВИЯ: 

СПОРl'ИВНА.JI С'ЬЕИRА 

Спортивная съемка может ставить перед собой следующие 
задачи: 

1) агитацию за массовое развитие спорта, за приобщение к 
физической культуре все более широких масс трудящихея, и в 
первую очередь молодежи; 

2) показ мастерства спортсменов, добившихея высоких ре
зультатов на соревнованиях; 

3) пропаганду техники спорта, спортивных знаний 
и т. д. 

Темами для фотографа могут служить повседневные заня
тия физкультурного кружка, легкоатлетические соревнования, 
гимнастические состязания, массовые кроссы, физкультурные 
парады. Можно сделать снимки, показывающие увлечение 
спортом молодежи, детворы; показать технику какого-либо 
вида спорта (например, в лыжном спорте - шаг, поворот, 
прыжок, подъем в гору и пр.). Важна съемка и ТaIШХ видов 
спорта, как футбол и другие игры, легкая атлетика, фехтование, 
стрельба, борьба, бокс, автомотоспорт, альпинизм, водный 
спорт, съеМIШ сдачи норм на значок «Готов к труду и обороне 
СССР». 

В колхозной деревне также можно найти немало тем для 
съемок спорта, особенно зимой (коньки, лыжи). 

Овладенпе основами спорта, первые спортивные соревнова
ния начинаются в низовом коллективе физической культуры на 
предприятии, в колхозе, учреждении, школе. Именно здесь, 
наблюдая обычную будничную жизнь физкультурников, фото
граф может научиться спортивной съемке; он никому не поме
шает и ему не придется торопиться, как это бывает на больших 
соревнованиях, где дорога каждая сеI<унда. 
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ОСОБЕННОСТН СЪЕМКИ СПОРТА 

"у спех спортивных съемок во многом зависит от детального 
знакомства фотографа с основными видами спорта, от его опыта 
работы в этой области, переходящего в своеобразное спортив
ное чутье, от совершенного владения фотографической техникой. 

Знакомство с раЗЛИЧНЫl\Ш видаl\Ш спорта, с их сущностью, 
техникой, спецификой, правилами позволяет избегать фотогра
фирования нехарактерных (хотя, быть может, зрительно эффеI<Т
ных) моментов или неправильных положений. Опыт помогает 
фотографу предусмотреть, где и когда на спортивном поле или 
в тренировочном зале произойдет наиболее интересное и важ
ное, помогает уловить фотоаппаратом движение спортсмена, 
длящееся незначительную долю секунды, найти точку съемки, 
наиболее выразительно показывающую спортивный сюжет. Хо
рошее знание фототехники дает возможность увереннее опери
ровать имеющимся у фотоаппарата диапазuном выдержек, целе
сообразно использовать негативный материал, применять смен
ные объективы и не теряться во время съемки быстрых движе
ний даже в неблагоприятных световых условиях. 

Спортивная съемка, запечатлевающая быстрые движения, 
требует от фотографа максимальной маневренности, постоянной 
готовности, большой наблюдательности и является не легким, 
но увлекательным видом фотографической работы. 

Съемка значительно облегчается, если заранее известно, в 
каком месте и в какое приблизительно время произойдет инте
ресующее вас спортивное событие; тогда вы можете заблаго
временно подготовиться и выбрать наиболее благоприятные по
виции и моменты. 

В большинстве спортивных состязаний однородные положе
ния все время повторяются. Поэтому полезно перед съемкой 
понаблюдать за движениями спортсменов, установить, какой 
именно момент наиболее выигрышек для фотографирования, 
предварительно наметить, обдумать и проверить композицию 
будущего СНИМl{а. Правильные спортивные движения строги, 
отточены, и ваш снимок должен показывать это спортивное 

мастерство; между тем при весьма быстрых движениях спорт
смена и съемке с сотыми долями секунды даже опытный фото
граф не может быть твердо уверен в том, что на негативе запечат
лелось именно то, что он видел и хотел сфотографировать. 

Фотограф, желающий приступить к спортивной съемке, 
должен внимательно изучить урок 10 «Техника съемки движу
щихся объектов». 

Для съеМI<И с близкого расстояния быстрых движений спорт
сменов обычно требуются очень короткие выдержки (до 1/500 -

1/1000 секунды). Однако ив табл. 26 (10-й урок) видно, что при 
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соблюдении некоторых условий любой вид спорта можно сфо
тографировать аппаратами «Любителы>, «Сменю>, «Москвю> с 
максимальной скоростью их затворов в 1(200 _1( 250 секунды 
(это зависит от выбора угла, под которым производится съемка, 
и от расстояния до объекта). 

Следовательно, фотографировать спорт можно каждым фото
аппаратом, но наиболее приспособлены для этого вида съемки 
малоформатные камеры со шторным затвором, отсекающим мини
мальные выдержки, и с возможностью смены объективов. Так, 
телеобъектив может принести пользу во всех случаях, когда 
нельзя приблизиться с аппаратом к объекту съемки, например 
при фотографировании футбола, тенниса, хоккея, парусных 
гонок и т. п. 

При съемке загорелых тел физкультурников в цветных ко
стюмах на фоне зелени, голубого неба и т. д. применяйте вы
сокочувствительные панхроматические фотоматериалы со свет
ло-желтым фильтром (во избежание неприемлемого удлинения 
выдержки). Яркое солнечное освещение дает возможность ис
пользовать средний желтый светофильтр при панхроматическом 
материале, изображения фигур спортсменов воспроизведутся на 
притемненномфоне неба. При съемке зимнего спорта светофильтр 
нужен для лучшей передачи фактуры снега. 

Ввиду того что спортивные состязания (футбольные и др.) 
обычно происходят во второй половине дня, в любую погоду, 
вплоть до поздней осени, и зимой (хоккей, коньки) при электри
ческом освещении, фотограф нередко сталкивается с неблаго
приятными световыми условиями. Недостаточную освещен
ность приходится компенсировать всеми возможными сред

ствами: наибольшим отверстием светосильного объектива, са
мым высокочувствительным негативным материалом, доведенной 
до максимально допустимого предела выдержкой, отказом от 
светофильтра. ,', 

Научитесь наилучшим образом использовать любое (даже 
неблагоприятное и слабое) освещение для того, чтобы полу
чать достаточно резкие и проработанные негативы движущихся 
объектов. Иногда недостаточное освещение заставляет повысить 
контраст объекта, выбрать такую съемочную позицию, при ко
торой светлые фигуры спортсменов окажутсл на темном фоне 
зелени или трибун или же, наоборот, темные фигуры будут на 
Фоне светлого неба, - это поможет выделить контуры объектов 
из окружающей обстановки. 

Однако нередно вынужденную недодержку приходится ис-
правлять в ходе проявления: пластинки и плоские пленки про

являть в ванночне энергичным метоло-гидрохиноновым про-

явителем, бачковую обработку роликовых пленок в мелкозер
lПIСТЫХ проявителях удлинять против обыЧllОГО примерно на 
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'/, (на 5-6 минут дЛЯ А-12 и Д-76). Может понадобиться и до
полнительная обработка негатива хинон-тиосульфатным усили
телем. 

Не забывайте пользоваться, когда нужно, приемом ведения 
объектива вслед за движущимся спортсменом. Это позволяет 
удлинить выдержку без риска получить сдвинутое изображение 
основного объекта и дает смазанный фон, подчеркивающий 
стремительность движения. Такой прием приводит к хорошим 
результатам в съемке бега (в том числе и на коньках), прыжка 
в длину, конских состязаний, повышает выразительность сним

ков велосипедного, мотоциклетного, автомобильного спорта t 
так как подчеркивает большие скорости движения. 

Фотографируя состязания, не мешайте спортсменам: не 
выходите с фотоаппаратом на беговую дорожку, на футбольное 
поле, на хоккейную площадку. 

п рименительно к технике фотосъемки все виды физкультуры 
и спорта можно разбить на три группы. 
Пер в а я группа включает спортивные упражнения, ко

торые происходят на небольшом, строго ограниченном участке 
стадиона, спортивной площадке: это гимнастика (зарядковая, 
художественная, спортивная), упражнения на гимнастических 
снарядах, легкая атлетика, бокс, борьба, прыжки в воду. 
Такие сюжеты фотографировать легче всего, так как можно 
заранее выбрать позицию и предварительно произвести наводку 
на резкость, а также переждать несколько повторяющихся мо

ментов, прежде чем произвести съемку. 

В т о р а я группа - это те виды спортивных упражнений, 
которые хотя и происходят на большом пространстве, но ха
рактерны своей повторяемостью или заранее определенными 
маршрутами, направлением и CKOPOCTI!~ движения: конькобеж
ные состязания, бег по кругу или по намеченному пути, лыжные 
гонки, заплывы, велосипедные гонки на шоссе, различные крос

сы. Тут всегда можно ожидать появления отдельных спорт
сменов или групп в заранее определенных местах, и фотограф 
имеет возможность провести предварительную подготовку к 

съемке (правда, в меньшеи мере, чем в первом случае). 
1{ т р е т ь е й группе относятся спортивные упражнения и 

игры, в которых участники, находясь на определенн@й, но до
статочно большой территории, непрерывно и неожиданно 
меняют скорость и направление движения: футбол, хоккей, 
волейбол, баскетбол, теннис. Съемка здесь, конечно, наиболее 
сложна, особенно для фотографов, работающих аппаратами с 
веБОJIъmими скоростями затвора. 

Приведем некоторые практические указания по съемке от
gельnых видов спорта. 
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П рыж к и в в ы с о т у лучше всего фотографировать с 
той стороны, в которую направлен прыжок, и слегка сбоку, 
примерно под углом в 300 к направлению движения, с расстоя
ния в 5 ом от середины планки. Резкость предварительно можно 
навести по планке (если вы хотите запечатлеть момент, когда 
спортсмен достиг наибольшей высоты и вытянул вперед руки) 
или немного ближе планки (если желательно показать преодо
ление спортсменом препятствия и зрительно эффектный момент 
выхода из полугоризонтального положения). 

П рыж к и в Д л и н у при наличии аппарата, имеющего 
затвор с выдержками в 1/500 секунды и короче, снимайте под 
значительными (приближающимися к 900) углами к направле
нию движения: это дает очень динамичные снимки, хорошо по

казывающие технику прыжка. Для фотографов, располагающих 
аппаратами лишь с 1/200 - 1/150 секунды, удобна позиция на 
расстоянии 3 ом впереди предполагаемого конца прыжка и не
много (не более 300) в стороне от его направления. Если планка 
отсутствует, фотоаппарат заранее наводится на резкость по 
какому-либо предмету, находящемуся в центре прыжка; затвор 
спускается в тот момент, когда прыгающий поравняется с этим 
ориентиром. Наилучший момент для съемки - то мгновение, 
когда спортсмен находится в наивысшей точке прыжка с высоко 
поднятыми ногами. 

П рыж к и с ш е с т о м - один из самых сложных видов 
легкой атлетики. Фотографировать его следует в тот момент, 
когда спортсмен находится в горизонтальном положении над 

планкой и готов выпустить из рук шест или уже выпустил его. 
Снимать с равным успехом можно как по направлению движе
ния, так и навстречу ему, придерживаясь примерно угла в 300 
и расстояния в 5 .м от планки. Предварительная наводка на 
резкость делается по планке; фотоаппарат направляют чуть 
выше нее. 

При съемке прыжков всех видов лучшие результаты дает 
НИЗI{ая точка съемки (фотограф приседает, становится на I{олепи 
или даже ложится на землю, направив фотоаппарат Iшерху). 
Такая точна подчернивает движоние спортсмена и высоту прыж
на, в то время l,aH ВЫСОIШЯ ТОЧI{а невыгодна для этих Це.'IеЙ. 
При низной точке съемни фигуры спортсменов окажутся выше 
горизонта и четко выделятся на фоне неба; это повысит вырази
тельность снимка, усилит впечатление высоты прыжна. 

Для съемки указанных выше трех видов прыжков пригодна 
выдержка в 1/500 сенунды. 

Б е г. Фотографировать можно любое из трех основных по
лощений бега: старт, самып бег и финиш. 
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C'I'apT не требует очень больших скоростей затвора (за исклю
чением съемки рывка со старта) и дает более свободный выбор 
точки съемки, которая и здесь должна быть низкой. "Умело вы
брав позицию и хорошо уловив момент, можно получить выра
зцтельные СНИМI\И. 

Перед стартом на большую дистанцию все участники стоят 
в одну линию; фотограф отходит несколько вперед и вбок (на 
бровку), держит фотоаппарат на уровне своего роста и спускает 
затвор, как только раздастся Сигнал к началу бега. Расстояние 
от линии старта зависит от числа бегунов - желательно вклю
чать в кадр всех участников. Для получения резкого изображе
ния всего ряда спортсменов объектив диафрагмируется. 

Перед стартом на короткую дистанцию бегуны в ожидании 
сигнала наклоняются вперед, в момент сигнала наклон дости

гает сильной степени, но бег еще не начат; этот динамичный 
снимок можно получить даже с выдержкой в 1/25 секунды. Хо
рошая точка съемки - с колен. 

Даже в самый момент старта, когда фигуры начинают дви
гаться, скорость их движения сравнительно невелика и не тре

бует для съемки минимальных выдержек. 
СаlllЫЙ бег (особенно на длинной дистанции, когда цепь уча

стников растянется) для съемки менее интересен. 
При беге на большую дистанцию по кругу стадиона фото

граф, казалось бы, может выбрать любую позицию внутри 
I<pyra, но здесь следует учесть, что будущий победитель не 
всегда идет впереди группы на дистанции и обычно вырывается 
вперед лишь ОI{ОЛО финиша, поэтому на случайно сделанном 
снимке впереди могут оказаться не сильные бегуны. Интересен 
снимок победителя впереди группы остальных спортсменов 
около финиша и особенно в тот момент, когда бегун рвет лен
точку. 

Финиш бега на длинную дистанцию, при котором спорт
смен движется lIIенее быстро, можно фотографировать (средним 
планом) и с 1/250 секунды. 

R финишу бега на короткую дистанцию бегуны подходят с 
максимальной быстротой (около 30 км В час, но руки и ноги 
движутся вдвое быстрее), и здесь при съемке средним планоr.[ 
выдержка допустима не более 1/500 секунды. 

Съемка крупным планом финиширующего бегуна потребует 
скоростей затвора от 1/ ш секунды (при беге на длинную ди
станцию) до 1/1000 секунды (при беге на короткую дистанцию), 
Iюнечно, если световые условия допускают столь короткие вы

держки. 

Допустимый предел выдержки может быть увеличен с удли
нением расстояния до бегунов и с уменьшением угла съемки 
(угол между оптической осью и направлением движения). Так, 
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момент финиша можно иногда сфотографировать и аппаратом, 
имеющим наибольшую скорость в 1/100 секунды. Для этого 
съемку надо производить спереди, под очень малым углом к 

направлению движения, и на расстоянии не менее 5 м от фи
ниша; необходимый размер фигуры бегуна получается последую
щим увеличением. 

Во всех случаях съемки бегунов на финише наводите на 
резкость по ленточке, ориентируясь на первую ее треть от 

бровки дорожки. Точка съемки при фотографировании финиша 
не должна быть очень низкой; лучшая точка - с высоты груди. 
Затвор спускайте в момент, когда спортсмен I{оснется ленты. 

При беге на нороткую дистанцию вы не можете сфотографи
ровать одного и того же спортсмена на старте и у финиша, по
этому, если позволяют условия освещения и затвор аппарата, 

лучше выбрать позицию у' финиша. 
Фотографируя б а р ь е р н ы й б е г, для запечатления на 

одном снимке нескольких бегунов займите позицию у первого 
барьера, до которого все спортсмены бегут вместе; затем они 
рассеиваются и к финишу приходят ПООДИНОЧI,е. 

Всевозможные к р о с с ы следует фотографировать на стар
те, затем где-нибудь на полпути в выигрышном для съемки мес
те и, нанонец, у финиша. 

СПОРТИВНЫЕ иrгы 

ф у т б о л - наиболее распространенная спортивная иг
ра. Достаточно напомнить, что в розыгрыше Кубка СССР по 
футболу в 1957 году участвовало более 20 000 номанд. 

Фотографировать футбольное состязание очень трудно, и 
большинство снимков малоопытных фотографов представляет 
собой большое темное поле (зеленая трава) с рассеянными 
по нему еле заметными фИГУРI\аМИ игроков. Излишне говорить, 
что такие фотоснимни мало интересны. 

Большая территория, на которой происходит игра, быстрый 
темп, меняющиеся направления - все это делает совершенно 

бесполезной попытку «гоняться за кадром»: бегая вокруг поля, 
фотограф никогда не поспел бы со съемкой. Здесь его роль 
сводится в основном к занятию позиции около места, где можно 

предполагать наиболее оживленную игру (обычно это бывает в 
зонах штрафных площадок и в особенности у ворот менее силь
ной номанды), и к терпеливому ожиданию, когда игроки, борясь 
за мяч, приблизятся. Можно расположиться с фотоаппаратом 
11 в каком-либо другом месте у края поля. 

Но это еще не все. Поймать движущийся мяч в видоиска
тель не трудно, но наивно было бы пытаться получить резкий 
спимок, ежесекунддо меняя наПОДI\У. Вопрос наводки на рез-
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}{ость решается совсем просто следующим приемом. У становив 
затвор на максимально допустимую по условиям движения 

выдержку (практически 1/200 - 1/250 Сеl{УНДЫ), поставьте на
именьшее возможное для наличного освещения отверстие 

диафрагмы. Затем в зависимости от диафрагмы установите 
шкалу расстояний на такой метраж (5-7-10 М), который обе
спечит достаточную глубину резкоизображаемого простран
ства. Так, при установке шкалы на 10 М передняя граница рез
кости лежит в 7 м от аппарата, задняя - в 15 м от него (при 
диафрагмах: 4,5 для объектива в 13,5 СМ на аппарате 9х 12 см; 
3,5 для объектива в 11 см на l{aMepe 6х 9 СМ; 2,8 для объективов 
в 7,5 см на камере 6х 6 СМ или в 5 см на малоформатном аппа
рате). При меньших диафрагмах и установке на 7 м можно по
лучить резкость в б6льших пределах, например от 5 до 15 м; 
необходимые данные для каждого аппарата можно отыскать в 
таблицах или на кольце глубины резкости. 

Теперь, наблюдая за игроками в видоискатель, остается 
выжидать, пока в границах намеченного вами резкоизображае
мого пространства возникнет интересная спортивная ситуация. 

Тогда от вас потребуется быстрая реакции, чтобы не упустить 
момеНТа для съемки. 

Точная оценка расстояния на глаз - результат практИI\И, 
а хорошее знание правил игры, ЗНaIЮМСТВО с тактическими 

маневрами участвующих в ней команд и индивидуальными 

приемами игроков позволят фотографу предугадывать инте
ресные спортивные комбинации и положения. 

Основное внимание обращайте, конечно, на движение мяча, 
вокруг которого происходит напряженная борьба. Показывать 
большое количество участников игры нет необходимости, это 
всегда приводит к слишком общему плану. Небольшая группа 
из трех-четырех футболистов, сфотографированная во время 
борьбы за мяч, будет более выразительной. 

Точна съемки футбола в большинстве случаев должна быть 
нормальной - на уровне глаз стоящего человена. На состяза
ниях большого масштаба фотографы, чтобы не мешать зри
телям, ведут съемну, сидя на снладных стульях. Для подчерки
вания высоты отдельного прыжна применяеl'СЯ еще более низ
КаЯ точна съемки. 

Высоная трибуна стадиона, переполненная зрителями, слу
жит хорошим задним планом: на фоне нерею{ого изображения 
трибуны хорошо выделяются фигуры спортсменов. Еще лучше 
смотрятся эти фигуры на фоне неба при нижних ТОЧI{ах съемки. 

Съемка футбола требует от фотографа верного глазомера, 
находчивости и большой оперативности. В момент напряженной 
игры у ворот в опасную для вратаря минуту требуется самая 
короткая выдержка ('/500-1/1000 сенунды). 
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Однако можно сфотографировать с 1/100 секунды некоторые 
моменты футбольных состязаний, когда движения игроков не 
столь быстры, например при ударах с угла, при штрафных 
ударах; в эти моменты игроки группируются перед воротами в 

более или менее спокойном положении. 
Само собой разумеется, что большие состязания мало под

ходят для изучения футбольной съемки. Начинать практику 
нужно со съемки во время тренировок футболистов и состяза
ний в низовых физкультурных коллективах (например, межза
водские соревнования). 

Большинство наших советов по съемке футбола сохраняет 
свою силу также для волейбола, водного поло, хоккея. 

Т е н н и с. Из-за быстрых движений игроков и стремитель
ных полетов мяча съемка тенниса требует очень коротких вы
держек. 

Перед началом съемки рекомендуется понаблюдать за игро
ками, чтобы определить лучшие их удары и наиболее часто 
встречающиеся на площадке положения. Это позволит заранее 
установить необходимый метраж по шкале расстояний и, как 
при съемке футбола, выжидать появления игрока в пределах 
резкоизображаемого пространства. 

Съемочную позицию можно выбрать между задней линией и 
сеткой так, чтобы солнце находилось позади фотоаппарата. На 
теннисном корте имеются белые линии; зная расстояние между 
ними, можно облегчить себе предварительную наводку на 
резкость. 

Отдельные фигуры теннисистов обычно фотографируют с 
5-7 м. Легче всего заснять подачу, так как это более или ме
нее однородная, повторяющаяся деталь игры. Подача произ
DОДИТСЯ с одного И того же места, и это позволяет заранее навести 

па резкость. Кроме того, при подаче скорость мяча меньше (за 
исключением <шушечной» подачи). 

Интересными эпизодами для фотографирования являются 
моменты у сетки, когда игрок собирается смэшировать мяч; 
затвор нужно спустить в момент, когда мяч приблизился к 
игроку, но не настолько, чтобы тот мог по He~IY ударить. 

Обращаите внимание на фон. Светлыи мяч на фоне неба или 
светлой стены почти незаметен. На темном фоне (деревья, зе-
лень) хорошо выделяются и белые фигуры теннисистов и мяч. 

Съемка одной фигуры позволяет пользоваться полным от-
верстием объектива, благодаря чему задний план (зрители, 
зелень, строения) получается на снимке нерезким:, а фигура 
спортсмена хорошо выделяется на таком фоне. 

Точка съемни должна находиться на высоте глаз, а при пар-
ной игре даже неСНОЛЬRО выше, чтобы лучше поназать располо-

жение ИГРОl\ОВ па. площаДl\е. При съемке обособленных фигур 
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теннисистов, например во время подачи или удара, вполне до

пустима и низкая точка, позволяющая подчеркнуть стремитель

ность движений спортсмена. 

Общий вид корта можно сфотографировать с высокой точки 
(фигуры теннисистов выйдут меЛI\ИМИ). 

Что касается выдержки, то, если скорость удара ракетки 
и движения мяча требуют для несмазанного изображения вы
держки в 1/'00 секунды, то найдется достаточное количество мо
ментов, съемка которых может быть произведена с 1/200 секунды 
(например, можно воспользоваться относительноii неподвиж
ностью игроков в момент опускания мяча или в момент наивыс

шего его полета). 
u 

ВОДНЫИ СПОРТ 

Г Р е б н ы е г о н к и, пар у с н ы й и в о Д о м о т о р
н ы й с пор т - прекрасные сюжеты ДJIЯ съемки. Вода хорошо 
отражает светлые лучи, смягчая тепи объектов съеl\ШИ; кроме 
того, она и сама (рябь, круги, волны) представляет благодарный 
для фотографирования материал. 

В съемне гребных гонок предпочтительна высокая позиция 
(например, с моста, под которым проходят лодки). 

Парусный и водомоторный спорт допускает использование 
и низких точек: белые паруса красиво выделяются на фоне 
неба, а вода, разрезаемая носом моторного судна, хорошо под
чеРI\Нет быстроту его движения. 

Скорость восьмивесельноii лодки значительная, фотографи
ровать восьмерну с выдержкой в 1/200 секунды снебольшого 
расстояния можно только на старте. Четверки, двойки и оди
ночные лодки можно снимать с 1/200 секунды, если лодка на
ходится не ОЧень близко и уходит от аппарата под острым 
углом. У старта можно сфотографировать несколько ЛОДОН одно
временно, в то время каl\ к финишу лодки обычно подходят 
поодиночке. 

Затвор следует нажать в момент, когда весла занесены впе
ред и только ЧТО 1\0СНулись воды или когда взмах почти окончен 

и веСла ОТI\ИНУТЫ назад; тогда движение самих гребцов :ЩМII-
рает. R руги на воде от предыдущего уда ра весел оживляют 
СНИМОI\. 

Съемка движения парусных судов возможна с выдеРЖI\ОЙ в 
1/'00 секунды, так как ОНИ фотографируются обычно общим и 
ЛИШЬ В крайнем случае средним планом, то есть с дос,таточно 

большого расстояния. Для съемки моторных судов (скутеры, 
l'JIиссеры и пр.), обладающих высокой СКОрОСТhЮ, требуются 
более короткие выдершпи. 

При фотографировании состязаний на рене не забудьте 
u u В 

Бltлючать в снимок окружающии пеизаж. этом елучае выеокая 
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точка съемки даст представление о водном пространстве и по

кажет с большой выразительностью находящиеся на нем лодки 
и суда. 

П л а в а н и е фотографируется обычно с верхней точки. 
Можно заснять пловцов, приготовившихся к старту, или самый 
момент старта (бросок в воду), но наиболее выигрышные мо
менты вы встретите у финиша, где происходит напряженная 
борьба и в последние неСКОЛЬКО ударов вкладываются макси
мальные усилия; такой момент нужно запечатлеть на снимке. 

Фотографируя водный спорт, учитывайте, что всплески воды, 
снятые с очень КОРОТIi.ОЙ выдержкой CI&oo-I/,066 секунды), 
выходят на снимке как бы застывшими и не передают впечатле
ния мягкости и текучести воды: на снимке получается резко 

очерченная фигура пловца в весьма неестественной среде, на
поминающей или вату, или окаменевшую лаву. Поэтому для пе
редачи естественного впечатления от воды пользуйтесь мак
симально допустимой выдержкой ('/'00 - '/200 секунды), еще 
дающей несмазанное изображение фигуры пловца. Однако в 
ряде случаев необходима и самая короткая выдержка. 

u 

зимани СПОРТ 

3имой кроме специальных зимних видов спорта (коныш, 
ХОlшей, разновидности лыжного спорта, катание на санках 
с гор, езда на буерах) можно фотографировать тренировку и 
соревнования гимнастов, фехтовальщиков, гиревиков, борцов, 
БОI{серов, пловцов. Съемка в помещениях в ряде случаев бывает 
затруднена из-за недостаТI{а света для моментальных выдержек; 

большинство зимних спортивных съемок происходит под откры
тым небом. Лучшие результаты получаются при солнце; в 
пасмурную погоду снимки выходят вялыми, серыми. 

н: о н ь к и не являются легким для съемки видом зимнего 
спорта. Вначале научитесь фотографировать общий вид катка 
с неподвижным передним планом (дерево и т. п.); для таких 
снимков пригодна выдержка в 1/100 секунды. Движения конь
Ii.Oбежцев быстры, и крупные планы потребуют КОРОТIШХ вы
держек. 

Конькобежцы движутся по кругу, а потому являются отлич
ным объектом для фотографа, желающего научиться съемке 
быстрого движения (в скоростном беге на коньках обычно силь
нейшие Ii.онькобежцы проходят 1 ~.м за полторы минуты, что 
составляет скорость 40 ~.м в час). 
Х о к к е й - быстрейшая из спортивных игр, в ходе ко

торой ХОЮi.еисты развивают скорость до 40 ~.м в час, все время 
меняя направление. Съемка ХОlшея имеет много общего со съем
кой футбола. Лучшая ПdЗИЦИЯ - впереди и чуть сБОli.У ОТ во-
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рот менее сильной команды. Наводку на резкость произведите 
на какую-либо точку на льду перед воротами и ждите, пока 
игроки приблизятся к ней, или же установите ШI\аЛУ рас
стояний на 5. 7 или 10 ом и улавливайте игроков в ВИДОИСI<атель 
на этой дистанции. 

Л ы ж и - наиболее популярный вид спорта: миллионы 
советских людей ежегодно стаНОВЯТСll на лыжи, участвуя в 

походах и массовых кроссах. Лыжный спорт имеет много разно
видностей: бег разными стилями, конная и мотоциклетная тяга, 
горно-лыжный спорт, скоростной спуск (при I\OTOPOM скорость 
скольжения лыжника временами может достигать 100 коМ в час), 
слалом, прыжки с трамплина. l\аждую зиму устраивается ряд 
лыжных соревнований. Фотографируйте все это, популяризи
руя лыжный спорт. 

П рыж к и н а л ы ж а х с т р а м п л и н а удобнее всего 
фотографировать, становясь позади и чуть в стороне от места 
отрыва ЛЫЖНИI'а. Фотоаппарат направьте так, чтобы фигура 
спортсмена в момент наибольшей высоты прыжка пришлась в 
верхней части кадра - тогда лыжник будет казаться вылетаю
щим в пространство. В этом случае спортсмен будет двигаться 
почти в направлении оптической оси аппарата, поэтому воз

можна не самая короткая выдержка C/100-'/25O секунды). Хо
рошей съемочной точкой, передающей впечатление силы и ско
рости, является позиция под трамплином при объективе, направ

ленном кверху; выдержка потребуется в '/500 - '/'000 секунды. 

Фотографируя зимний спорт, не забывайте о пейзаже, со
ставляющем задний план снимка. Придерживайтесь общих 
правил съемки зимнего пейзажа, направленных к смягчению 

контраста фотоизображения (см. YPOI{ 18); в солнечную погоду 
пользуйтесь фильтром и светозащитной блендой. 

Выдержку для зимних спортивных съемок определяйте, 
руководствуясь следующим правилом. Фотографируя общим 
планом, берите выдержку с приближением к величине ее, необ
ходимой для съемки снежной поверхности, так как проработка 
последней важнее, нежели проработка мелких фигур спортсме
нов, которые иногда могут быть даны даже силуэтно, то есть 
(щспонируйте по светам. При крупных и средних планах, на
оборот, определяйте выдержку по теням, поскольку лица и фи
гуры спортсменов должны быть проработаны хорошо, а снего
вой покров Может быть на негативе несколы<o передержанным. 

Аналогичными соображениями руководствуйтесь и в про
цессе проявления. При зимней съемке на негативах, как пра
вило, наблюдается передержка снеговых покровов и недодержка 
фигур спортсменов, поэтому проввление следует проводить в 
выравнивающем проявителе. 
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Еще несколько общих замечаний и советов по съемке физ
культуры и спорта. 

Фотографируя физкультурников, обращайте внимание на 
их одежду, на прилаженность костюмов. Нрасоту, пластичность 
хорошо развитого человеческого тела не должна портить даже 

случайная небрежность в одежде. Советским физкультурникам 
свойственна аккуратность, подтянутость, собранность, и именно 
такими их надо запечатлевать на снимках. 

Не только гимнастические упражнения и спортивные сорев
нования должны привлекать внимание фотографа. Самый 
портрет физкультурника является благодарным сюжетом 
съемки. Для такого портрета имеется возможность выбрать под
ходящий фон (зелень, окружающая стадион, и т. д.), использо
вать яркое освещение, с помощью которого подчеркивается 

скульптурность хорошо развитого тела физкультурника. 
Если после состязаний производится раздача призов, стоит 

сфотографировать победителей в момент вручения им Haгp~д: 
Проводя съемку в краях и республиках, отличающихся o_~o

бенностями национального колорита, выявляйте своеобразие 
местных костюмов, предметов обихода и т. д. Фотографируя 
спорт в деревне, дополните эти снимки характерным пейзажем, 

который сам отвечал бы на вопрос о месте действия. 
Не забывайте и о многочисленных зрителях наших стадио

нов: переполненные народом трибуны в день футбольного со
ревнования или зрители, расположившиеся вдоль беговой до
рожки, предоставляют благодарный сюжетный материал для 
фотосъемок. Здесь можно уловить моменты горячей реакции 
зрителей, запечатлеть острые, подчас забавные ее детали. 

ФОТОСЪЕМКА ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТПИЯ 

Природа нашей Родины во всем ее чудесном многообразии, 
расцвет культуры многонациональной семьи народов, множество 
исторических памятников и памятных мест - все это при

влекает внимание cOBeTcI\Oro человека, патриота, для которого 
туризм стал распространенной формой культурного отдыха. 

Любой маршрут дает обильный материал для съемок фото
графа-туриста. Множество снимков привозят из путешествий 
по родной стране школьники-старшеклассники, студенты, на
учные работники. Из этих снимков составляются альбомы, 
используемые в педагогической работе, СНИl\ШИ пополняют 
экспонаты краеведческих музеев, служат ценным материалом 

для местных советских организаций. Туристу, таким образом, 
немало удовольствия и пользы принесет фотоаппарат незави
сим о от того, экскурсия ЭТQ или научная экспедиция. С другой 
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стороны, фотолюбителю в его разъездной съемочной работе 
помогут специальные туристские познания и спортивные на

выки. 

Прежде чем отправиться в поездку, хорошо продумайте 
маршрут, внимательно ознакомьтесь с ним по справочным и 

другим источникам, узнайте характерные особенности мест, 
которые вам предстоит посетить. Очень полезно побеседовать с 
побываВШИI\Ш там товарищами. 

Собрав таким путем материал, составьте план фотосъеМОl\. 
В нем перечисляются темы и объекты съемок по каждому этапу 
маршрута, намечается ориентировочное КОЛ:\Iчество снимков 

для каждого пункта в зависимости от продолжительности пре

бывания в нем и значения объектов съемки. 
Хорошо разработанный съемочный план позволит вам не 

только запечатлеть наиболее интересные и существенные объек
ты, но и определить количество фотоматериалов, которые необ
ходимо взять с собой. Ни в какую поездку не следует брать ни
чего лишнего, а если фотограф входит в состав экспедиции, на
правляющейся пешком, на лыжах, велосипедах или лодках, 

то в особенности учитывается каждый килограмм груза. 
При работе без плана может случиться, что вы израсхо

дуете почти весь негативный материал в начале поездки, затем 
его станет не хватать, а на последних этапах путешествия, воз

можно наиболее значительных по объектам съемки, фотографи
ровать будет не на чем. 

Во время путешествия фотографу-туристу предстоит сни
мать: 1) пейзажи, богатства природы, их использование чело
веком; 2) жизнь края, его хозяйство, те изменения, которые 
внесло и вносит социалистическое строительство; 3) особенности 
местного быта, все то, что связано с национальной культурой и 
искусством народаl выступления сказителя или ашуга, худо

жественной самодеятельности (национальные пляски и песни), 
а также предметы народного творчества (художественное шитье, 
плетение, резьба по дереву или кости, национальные музыкаль
ные инструменты, одежда, посуда и т. д.); 4) памятники зодче
ства (древние и современные). 

Сейчас же после каждой съемки точно записывайте все не
обходимые сведения. Кроме условий съемки запишите ее дату, 
название местности, содержание снимка, имена и фамилии 
изображенных лиц, наименования предметов или инструмен
тов и т. д. 

Проявляя фотоматериалы во время путешествия, подписи к 
ним вкладывайте в конверт вместе с негативами илn делайте 
записи на конверте, в I{ОТОРЫЙ вложен негатив. Можно прону
меровать негативы и разложить их по коробкам вместе с прону
мерованными подписями на отдельном листке. 
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~сли плепка или пластинки остаются во время путешествия 

нспроявленными, то, положив подписи к снимкам в коробки 
с негативным материаJIОМ, укажите на норобках название 

пуш{та, где произведена съемка. Полезно также I\paТI\O запи-
сывать приметы, отличающие сюжетно схожие негативы один от 

другого, например: «на первом плане велосипедист», «слева пио-

нерна с цветамю) и т. д. При съемке портретов нроме записи 
имени, отчества и других сведений делайте для себя опознава-
тельные приписки, например: «в очнаХ», «в непю), «за плечом 

двустволкю) и т. д. 

Всс сведения должны быть самым тщательным образом про-
верены, подписи ДОJIЖНЫ быть абсолютно точными. 

Для того чтобы впоследствии, после проявления, уверенно 
разобраться в негативах и подписях и не перепутать их, p~ 
номендуется пронумеровать все пластиночные каСсеты (напри-
мер, от 1-й до 12-Й). Цифры должны быть отчетливо видны, на-
пишите их белой нрасной' или процарапайте в центре задней 
стороны 1<ассет. После зарядни сложите нассеты по порядку 
номеров (первая сверху). Затем, беря левой руной нассету и 

держа ее верхним краем вниз, н себе, отодвиньте нрышну (в 
полной темноте или при безопасном свете) не более чем на 1 С.М 
и В левом углу пластинки простым черным 1<арандашом про-

ставьте номер, первой частью которого является номер группы 
(I\оробки) пластинон, а второй - номер нассеты. Например, 
первый номплект пластинон нумеруют от «1-01» до «1-12» 
(по числу нассет), шестой номплект от «6-01» до '«6-12» (тире 
Мn',U'пn ..... :\ J.('''УН'UП''ТППQtт ". па 'tт пnr~ ':'"n<>_ 
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а после ооратнои перемотни записываите дату, место съемни, 

оОъент. l\ОНЦЫ пленни нумеруются при оелом свете. 

Тематическое разнообразие маршрута, нонечно, не всегда 

возможно предусмотреть заранее. Не реномендуется СЛИШНОМ 
шеIIРО тратить негативный материал в начале поеЗlIНИ' оннако 
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На благоприятные условия для обработки плеюш и плас
тинок во время путешествия рассчитывать почти не прихо

дится. Впрочем, в этом вряд ли есть необходимость, за редким 
исключением, когда необходимо произвести пробные проявки. 
Bcerцa лучшие результаты даст проявление экспонированного 
материала в нормальной лабораторной обстаНОВI{е по возвраще
нии из поездки. 

Выдержку при съемках во время путешествий приходится 
менять в зависимости от географической широты и высоты над 
уровнем моря. При этом нередко случается, что перемена этих 
факторов затрудняет определение выдержки. Яркое южное 
солнце и прозрачный воздух побуждают приехавшего на юг 
Фотографа брать очень короткие выдержки, однако негативы 
оказываются недоэкспонированными. )!ело в том, что на юге 
при очень ярких светах тени более темные, чем в средних широ
тах, то есть освещение чрезвычайно контрастно. Происходит 
это оттого, что на юге прямые солнечные лучи в меньшей сте
пени рассеиваются, меньше смягчаются прозрачной атмосферой 
и не отражаются обычно отсутствующими облаками. То же самое 
происходит в горах на больших высотах, где вследствие про
зрачности и разреженности воздуха освещение интенсивнее, 

но одновременно и контрастнее, чем на уровне моря. Поэтому, 
если на IOге или в горах выдержка и уменьшается, то не пропор

ционально увеличению актиничности света. 

Определяя выдержку, помните о тенях, а чтобы не впасть в 
ошибку, время от времени, очутившись в незнакомых усло
виях, делайте пробные съемки. Например, приехав из Москвы 
на юг, особенно в горы выше снеговой линии, надо сделать не
сколько пробных съемок и постараться проявить снятое. Проб
ное проявление покажет: правильно ли вы определяли выдерж

ку, исправен ли аппарат, подходит ли для данных условий тот 
или иной светофильтр, хорош ли негативный материал (послед
нее, впрочем, необходимо проверить еще до поездки, запасшись 
на всю дорогу одним-двумя номерами эмульсии). 

Во время путешествий удобнее пользоваться пленочным 
фотоаппаратом: он не требует перезарядки после каждого 
снимка и потому бьrc.трее приводится в съемочную готовность, 
запас негативного материала легок и занимает в багаже меньше 
места сравнительно с пластинками. Пленку легко можно гер
метически закупорить в металлическую коробочку и переслать 
в лабораторию, редакцию и т. п. Особенно портативен и пран
тичен малоформатный аппарат. 

Нроме малоформатной намеры в ряде случаев полезно взять 
с собой универсальный пластиночный фотоаппарат 9х 12 С.}' 
или 6,5х 9 СМ. Если аппараты однотипны, то размер 6,5х 9 СМ 
предпочтительнее из-за меньшего веса снаряжения и запаса 
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пластцно:{{.: К пластиночному фотоаппарату надо ~MeTЬ по Ерай
ней мере 12 Еассет. Футляр для Еамеры и Еассет предохранит 
их от дождя и пыли. Аппарат и Еассеты должuы: лежать в фут
ляре плотно, Не СОПРИЕасаясь друг с другом, для чего между 

ними Еладется ПРОЕлаДЕа. 

При путешествии пеШЕОМ футляр Ероме плечевого ремня 
ПРИЕрепляйте еще Е ПQЯСУ, чтобы он не болтался; штатив, лег
:кий и прочный, тоже при:крепите Е поясу или поместите в до
рожный меШОЕ, но не носите в РУЕах. 

В пути надо заботиться о сохранности фотоаппарата. При 
переездах на МОТОЦИЕле от ТРЯСЕИ и ТОЛЧЕОВ могут ослабнуть 
винты Еамеры, пружины затвора. ,р;ля предотвращения этого 
на багаЖНИJ\е следует установить рессорную площаДЕу, ПОДЕла
дывать резиновую надувную или гуfiчатую ПОДУШЕУ. 

В дорогу возьмите три желтых светофильтра (светлый, 
средний, темный), светозащитную бленду, меШОЕ для переза
РЯДЕИ Еассет на свету, пласТИНЕИ и плеНЕИ в ассортименте 

и Еоличестве, зависящих от плана и длительности поеЗДЕИ; 

кроме того, для пробных проявлений: плаСТИНОЕ и ПЛОСЕИХ 
плеНОЕ - три леГЕие целлулоидные ваННОЧЕИ; РОЛИЕОВЫХ 

плеНОЕ - проявочный баЧОЕ; патроны с проявителем и заЕре
пителем. При работе на «Ортохроме» и для печатания позитивов 
захватите Ерасный фонарь со свечой и :колпаЧОЕ из Ерасной 
материи для элеЕтричеСЕОЙ лаМПОЧЕИ. 

Если вы пр..едпочитаете проявлять пробы проявителем соб
ственного приготовления, то заготовьте паЕеТИЕИ с составными 

частями проявителя в таЕОЙ меЛЕОЙ расфаСОВЕе, чтобы остава
лось ТОЛЬЕО растворить их без взвешивания в том Еоличестве 
воды, Еоторое вмещается в ваНИОЧЕУ. ПаЕеТИЕИ с проявителем 
надо завернуть во влагонепроницаемую бумагу или целлофан; 
тю( же поступают и с ЭЕспонированными плаСТИIlЕами и 

плеНЕами. 

Фотоаппарат перед поеЗДЕОЙ необходимо изучить, испытать, 
оеновательно проверить в работе и, если нужно, отрегули
ровать. 

Во время путешествия нереДЕО ВОЗНИЕает необходимость пе
резаРЯДЕИ Еассет. Если нет меШЕа для перезаРЯДЕИ, то для 
этой цели можно воспользоваться не ПРОПУСЕающим свет пальто, 
Еоторое раСЕладывают (ПОДЕлаДЕОЙ вниз) на полу, на Еровати, 
на земле (в последнем случае для предохранения фотоматериа
лов от пыли и влаги надо что-нибудь подстелить, хотя бы га
зету). Под пальто между рУЕавами размещают в удобном ПОРЯДЕе 
Еассе'РЫ, ЕороБЕУ с негативным материалом и ЕороБЕУ дЛЯ ЭЕСПО
нированных плаСТИНОЕ или плеНОЕ, садятся на ВОРОТНИЕ пальто, 

СЕрестив ноги, таЕ, чтобы пальто было плотно прижато Е полу 
или земле. РУЕИ всовывают снаружи в рукава, если нужно, 
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• 
"у строившись таким образом, под пальто можно довольно 
удобно производить перезарядку кассет. 

u 

готовности к съемКе. На малоформатном аппарате постаnьте 
заранее скорость, пригодную для съемки среднего движения 

например, 100 се унды, све о му, допу кае-

мую световыми условиями, резкость на 10 ом или на бесконеч
ность. На пластиночном аппарате MOI~HO постаnить среднюю 
скорость например, 50 секунды, свето ильтр, диа рагму по 

условиям освещения и открыть кассету. Если неожиданно встре
тится виж ийся объект для съемки, аппарат окажется в ма· 
Rсимальной готовности; если же объект неподвижен, нетрудно 
переменить скорость затвора, диафрагму, метраж. 

и лее инте есные объекты екомен ется 
вать два-три раза с различными выдержками и светофильт· 
рами. При наличии двух фотоаппаратов снимки наиболее важ-

и U 

образием объектов и условий съемки (погода, время дня и 
года). Подробные указания относительно отдельных 

, 
в соответствующих уроках. 



ТЕАТРАЛЬНАЯ СЪЕМКА 

в нашей стране многочисленные театры показывают спек
такли на десятках языков народов Советского Союза; работают 
сотни тысяч кружков самодеятельности, в них участвуют 

миллионы трудящихся. Широкое поле деятельности откры
вается перед фотографОМJ заинтересовавшимся театральной 
съеl\ШОЙ. 

Светосильные оБЪel{ТИВЫ и высокочувствительные негатив
ные материалы позволяют осуществлять театральную съемку 

по ходу сценического действия. Однако съемка во время спек
такля осложнена тем, что от фотографа требуется умение быстро 
отбирать из множества сценических положений и моментов наи
более яркие и выразительные, а также тем, что приходится фо
тографировать актеров в движении. Кроме того, очень ослож
няет работу непрерывно меняющееся освещение, которое не 
всегда достаточно для моментальной съемки. 

Фотограф, ведущий театральную съемку, должен внима
тельно следить за всем, что происходит на сцене, выработать в 
себе хорошую реакцию - быстро выбирать важнейшие, самые 
выразительные моменты сценического действия. Съемка в театре 
ведется с предельно допустимыми по длительности выдержками 

и в то же время иногда с рук, поэтому требуется постоянная и 
длительная тренировка, чтобы избежать сдвинутых (шевеле
ных) кадров. 

ПОДГОТОВК.! 

Фотографу, готовящемуся к съемке в театре, рекомендуется 
предварительно просмотреть спектакль (хотя бы на генераль
ной репетиции), запомнить основные, наиболее интересные ми
зансцены и составить применительно к действию съемочный 
план, то есть перечень наиболее выразительных и подходящих 
для съемки эпизодов. 
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Во время предварительного просмотра спектакля полезно, 
пользуясь дальномером, измерить и записать ряд исходных 

расстояний, а также сделать пробные съемки для проверки вы
держен (с учетом освещения и передвижения действующих на 
сцене персонажеЙ). Само собой разумеется, что предваритель
ный просмотр спентанля и онончательную съемку следует про
изводить с одного и того же места. 

Очень важно прононсультироваться с режиссером - поста
новщином спентакля. 

Иногда не представляется возможным дважды побывать на 
спен~анле или в нонцерте (например, единственная в городе 
гастроль выдающегося артиста). Тогда остается сделать по
больше снимков с разными выдержнами и диафрагмами. 

При театральной съемне основное внимание надо сосредо
точить не стольно на общих видах сцены, снольно на снимнах 
отдельных сценических эпизодов и положений (мизансцен), в 
которых участвуют небольшие группы, два-три главных дей
ствующих лица (на близном расстоянии друг от друга). Общие 
виды сцены представляют широний интерес, ногда ПОСтановна 
осуществляется впервые или заново и надо дать наглядное пред

ставление о характере, стиле ее художественного оформления 
или если съемна производится для специальных целей (для му
вея, выставни, альбома и т. д.). 

ТОЧКА СЪЕМКИ 

Театральное действие в основном ориентируется на восприя
тие его с середины зрительного зала; из этого и следует исхо

дить при выборе точни съемни. 
Общий вид сцены фотографируется с середины партера, с 

расстояния, зависящего от размера сцены и угла изображения 
объентива. Съемну общих видов сцены можно производить 
танже из бельэтажа и даже с первого яруса театра. В этом 
случае можно включить в надр и часть зрительного зала (напри
мер, с фигурами зрителей на переднем плане). 

Фотографирование отдельных мизансцен средним планом 
лучше всего вести из первого ряда партера, отнуда можно сде

лать снимки с наибольшим масштабом фигур, причем простран
ство между фотографом и сценой в этом случае свободно от зри
телей. В драматическом спентанле лучшая точка обычно на
ходится в центре первого ряда или неснольно сбону в зависи
мости от важнейших мизансцен. В опере и балете перед центром 
сцены возвышается фигура дирижера, поэтому лучшая точна 
съемки отодвигается на 3-4 кресла в сторону. 

Если администрация театра предоставляет фотографу при
ставной стул в первом ряду, то его НУЖНQ поставить в централь-
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ном проходе, а при отсутствии '.Ганового - в проходе, ближайшем 
1\ центру. При равных условиях следует предпочесть левый 
про.ход, так как в этом случае стоящий в нем штатив удобно при
дер~ивать левой рукой, а правая·рука остается свободной. 

В неI<ОТОрых театрах сцена высока, и при съемне из первого 
ряда фотоаппарат может очутиться ниже ее уровня, в результа
те чего ноги исполнителей будут занрыты I\раем рампы. 
В таких случаях точну съемКИ следует избрать в зависимости от 
высоты рампы во втером, третьем или даже в пятом ряду И обя
зательно в проходе, чтобы перед объективом не было зрителей. 

Неплохие точ~и съемки,: представляют также ложи бельэта
жа, расположенные ближе 1\ сцене. Но при этом первая ложа 
не всегда подходит, так как в поле зрения фотоаппарата могут 
оказаться I\УЛИСЫ, неудачным может быть И раI\УРС; кроме 
того, чрезмерно боковая :ЬО8ИЦИЯ неблагоприятна для глубины 
резкоизображаемого пространства, а негативы получаются сня
тыми ПОД иным углом, чем тот, под которым видит сцену боль
ПIинство зрителей. 

Выбор позиции обусловлен тем, какими планами следует фо
тографировать избранные для съемки эпизоды и тем, какие 
объективы имеются в распоряжении фотографа. Расстояние от 
сцены зависит не только от фокусного расстояния объектива, 
но и от его относительного отверстия. При недостаточной све
тосиле объектива, ограничивающей скорость съемки, иногда 
приходится отдаляться от сцены для того, чтобы получить рез
кий снимок движущихся по ней персонажеЙ. 

СНАРЯЖЕНИЕ 

Фотоаппарат 

;Для театральной съемки весьма существенна возможность 
быстрой и точной наводки на резкость. Поэтому предпочтитель
нее фотоаппараты с полуавтоматической наводкой на резкость 
по дальномеру, сопряженному с объективом. 

Фотоаппарат с подвижной объективной доской позволил бы 
воспроизвести верхнюю часть сцены с низкой точки съемки без 
отклонения камеры назад. 

Зеркальные камеры (и видоискатели) для работы в театре 
мало пригодны из-за необходимости при визировании смотреть 
в них сверху (исключение - фотоаппараты «Зенит» и «СтаРт»). 
Поэтому такая камера должна быть снабжена рамочным видо
искателем. 

Малоформатный кинопл.еночныЙ фотоаппарат очень облег· 
чает театральную съемку благодаря своей маневренности, воз-
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можности быстро переводить пленку и применять свеТОСИЛьные 
объективы с различными фокусными расстояниями. 

Малоформатный фотоаппарат удобен еще и потому, что не 
мешает зрителям. Он позволяет осуществить последовательную 
фотографическую документацию целых спектаклей для исполь
зования такой серии снимков при постановках в периферийных 
театрах, а также при возобновлении спектаклей, что особенно 
ценно для балетных и оперных постановок. Например, музеем 
Большого театра по одному только балету «Ромео и Джульеттю> 
С. Прокофьева было сделано около четырехсот снимков. 

Преимущества малоформатного фотоаппарата особенно вы
являются в съемке балета. 

Обм",mU(J 

'у словия театрального освещения требуют применения объ
ективов с большими относительными отверстиями. 

Выбирая наименее подвижные ЪfoMeHTЫ, можно получать 
хорошие снимки объективом со светосилой 3,5 и даже 4,5. Ра
зумеется, наилучшую проработку негатива при самой короткой 
выдержке даст особо светосильный объектив 1,5, хотя глубина 
резкости будет минимальной, но это не всегда существенно при 
том расстоянии, С которого производится съемка из зритель

ного зала. 

Если фотограф, раб отающий малоформатным кинопленоч
ным аппаратом, располагает набором сменных объективов, 
можно посоветовать ему следующий порядок их использова

ния. Для съемки общего вида всей сцены применять широко
угольный объектив с фокусным расстоянием в 3,5 см и светоси
лой 2,8. Объективом с нормальным фокусным расстоянием в 5 см 
и светосилой 2 можно пользоваться для большинства съемок 
мизансцен. При съемке эпизодов с участием двух-трех актеров 
можно поставить объектив с фокусным расстоянием 8,5 см 
при светосиле 2, который даст изображение фигур в более круп
ном масштабе. Для съемки отдельных исполнителей удобен 
светосильный длиннофокусный объектив или телеобъектив (на
пример, с фокусным расстояниеЪf в 13,5 см при светосиле 4). 

Нееативnый .материа.lf, 

Ввиду недостаточной актиничности, разноцветности и кон
трастного характера сценического освещения :вегативный: ма
тер:цал lIадо брать наиболее высокочувствительный, панхро
матический и самый малоковтрастныЙ. J);ля сокращев::ця выдерж
l<И следует обходшъся без светофильтра. 



Освещение 4.27 

Идя на 'JIeQ-тральную съемку, захватите с собой запасные 
варяженные кассеты: избыток негативного материала понадо-· 
бится потому, что многие негативы могут оказаться испорчеп
ными из-за сдвига фигур, недодержки или нерезкости. 

НАВОДКА НА РЕ3КОСТЬ 

Театральная съемка большей частью ведется при полном 
отверстии объектива, поэтому наводить на ре3IЮСТЬ необхо
димо особенно точно. 

Расстояние от первого ряда партера, где находится фото
граф, до главных действующих лиц колеблется n зависимости 
от удаленности рампы и от размера сцены. 

Наводку производите с учетом требований глубины резко
изображаемого пространства, обеспечивая резкость всех цен
тральных фигур в данном эпизоде. Вследствие довольно зна
чительного расстояния от точки съемки до действующих на сцене 
актеров глубина резкоизображаемого пространства обычно 
оказывается достаточной даже при полном отверстии нормаль
ного объектива. Фотографируя длиннофокусным объективом 
с небольшого расстояния, наводку уточняйте по какому-либо 
ориентиру (по деталям декораций, мебели или даже по доскам 
пола у того места сцены, где ожидается объект съемки); 

ОСВЕЩЕНИЕ 

Сценическое освещение, при котором приходится фотогра
фировать, сложно и непостоянно. Обычно горят лампы белые, 
желты,, красные, синие; по ходу действия они включаются од

новременно в большем или меньшем количестве и в разных 
цветовых сочетаниях. R ним добавляется свет боковых (пра
вых и левых) протекторов тоже в различных количественных 
и цветовых комбинациях. Что касается интенсивности освещения, 
то спектакли в драматических театрах, как правило, идут при 

умеренном свете; в опере, балете и цирке в течение целых ак
тов или их частей сцена бывает залита светом, падающим со 
всеХ сторон. 

Свет прожекторов нередко создает сильные местные осве
щенности, позволяющие фотографировать исполнителей даже 
с 1/100-'/100 секунды, но в то же время заДНИI{ декораций 
остается освещенным сравнительно слабо, и ТaIШМ образом 
возникают почти непреодолимые контрасты. 

Однако при цветном освещении и при съемке цветных объ
ектов имеет значение не светотехническая их ЯРI{ОСТЬ, не яркость 

С точки зрения глаза, а фотографическая яркость объектов, от 
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которой зависит фотохимический эффект, то есть результат 
съемки. 

Правильное определение актиничности освещения представ
~яет главную трудность в театральной съемке, тут необхо
димы опыт и практика. Тщательно следите за светом, так как 
при современной осветительной аппаратуре освещение сцены 
меняется без резких переходов и изменение силы света или его 
цвета может пройти незамеченным вами. 

Наиболее актиничным для панхромати"Ческого негативного 
материала является свет белый, желтый и розовый. Наоборот, 
когда актеры освещены темно-красным, зеленым и слабым си
ним светом, выдержка должна быть относительно увеличена. 

Театральное освещение часто бывает контрастным, в ми
ван сценах нередко один актер выделен ярким пятном света 

прожектора, в то время как остальные действующие лица осве
щены значительно слабее или даже находятся в полутени. Это 
ставит фотографа перед необходимостью либо сфотографиро
вать с короткой выдержкой твлько главные персонажи, либо 
применить компромиссную выдержку, передержав освещенную 

часть сюжета, и исправить последствия этой передержки при 
про явлении (выравнивающий проявитель) и в проекционном 
печатании (затенение недоэкспонированных мест негатива). 
Выбор того или иного способа зависит от содержания сцены. 

ВЫДЕРЖКА 

Сценические площадки бывают различных размеров, имеют 
разное световое оборудование, которое используется в большей 
или меньшей степени; поэтому и выдержки в театральной съем
ке очень разнообразны - они колеблются в пределах от не
СIЮЛЫШХ секунд до 1/250 секунды. Полностью учесть все условия 
освещения можно только на месте. 

Главная фотографическая задача состоит в том, чтобы по
лучить удовлетворительно проработанный негатив. Света почти 
НIшогда не бывает столько, СIЮЛЬКО хотелось бы фотографу, 
следовательно, приходится работать с наибольшей допустимой 
по условиям движения выдержкой, позволяющей выработать 
негатив при минимальной сдвинутости фигур актеров. Поэтому 
было бы неправильным все время применять одинаковые вы
деРЖI\И; следует варьировать их соответственно изменениям 

интенсивности и окраски освещения, а также динамике дей
ствия. 

В зависимости от степени подвижности действующих лиц 
театральные съемки можно разделить на две категории: сю

жеты, могущие быть заснятыми с медленными выдержками 
от 1/10 секунды до 1 секунды, и сюжеты, требующие моменталь-
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ных выдержек от 1/25 до 1/250 секунды. Съемки драматических 
и оперных спектанлей, а ТaI{же концертных выступлений воз
можны при медленных выдержках. Балет, оперетта, цирк, под
вижные эстрадные номера относятся к категории сюжетов, тре

бующих моментальных выдержеI{. Начинать практическое ос
воение театральной съемки рекомендуется с сюжетов, допу

скающих медленные выдержки. 

Для ориентировки приведем несколыю конкретных данных 
о величине выдержек, исходя из предположения, что фотограф 
работает при полном отверстии объектива. При объективе со 
светосилой 4,5 или 4 съемка очень ярко и притом более или 
менее ровно освещенной сцены возможна с выдержкой в 1/5-

1/10 секунды. Поэтому, работая подобным объективом, старай
тесь спускать затвор только тогда, когда движение на сцене 

приостановилось; такие моменты постоянно встречаются в лю

бом спектакле, даже в балетном. В драме и особенно в опере это 
конец реплини актера: короткая пауза здесь обычна, и при по
следнем слоге надо сразу же нажать спуск затвора. Однако не 
фотографируйте оперного исполнителя, тянущего ноту с от
крытым ртом; хотя такая съемка легче всего, снимок будет вы
глядеть неестественным, искажающим лицо артиста. 

Моментальные съемки осуществимы только при очень высо
кочувствительном негативном материале. Объективом со све
тосилой 3,5 или 2,8 можно снимать ярко освещенные сцены с 
выдержкой в 1/20-1/'0 секунды, то есть фотографировать эпи
зоды, в которых движения актеров не слишком быстры. 

Наконец, более пригодный для театральной съемки объек
тив со светосилой 2 (или даже 1,5) допускает фотографирование 
хорошо освещенных мизансцен драматического спектакля с 

выдеРiЮ\аМИ от 1/25 до 1/50 секунды. -Очень сильно освещенные 
эпизоды балетного спектакля (полный нижний, верхний и бо
ковой свет в сопровождении прожекторов) иногда удается фо
тографировать с выдержками в 1/100 и даже 1/250 секунды, иначе 
говоря, становится возмошным воспроизведение быстрого дви
шения. 

В приведенных выше примерах колебания интенсивности 
освещения и его цветной окраски могут потребовать увеличе
ния выдержки против указанных до 5 раз и более (совсем сла
бое освещение в расчет не принимается). Внеблагоприятных 
случаях выдержку приходится доводить до одной и более 
секунд. 

Определяя выдержку, учитывайте изменение общей осве
щенности кадра в зависимости от того, какая часть сцены попа

дает в поле зрения фотоаппарата, то есть от расстояния, с ко
торого ведется съемка, или от угла изображения объектива. 
Например, из первого ряда партера фотоаппарат захватывает 
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небольшую хорошо освещенную группу в 3-4 актера или даже 
одного танцовщика, ярко освещаемого прожекторами; если же 

отойти в глубину зрительного зала, то в кадр попадет вся сцена, 
включая кордебалет, полуосвещенные декорации и т. п. В ре
зультате для съемки одного и того же сценического моменТа 

могут понадобиться различные выдержки, причем при фотогра
фировании с балкона выдержку иной раз придется увеличить 
в 10 и более раз по сравнению с той, каная необходима для съем
ки из первого ряда партера. Сказанное особенно верно при тем
ных денорациях и слабо освещенном заднике; при светлых бе
лых декорациях и равномерной освеЩенНОСТи сцены выдержка 
может остаТJ>СЯ одинаковой для любого кадра. 

РАЗНОВИДНОСТИ ТЕА'fРАЛЬНОЙ: СЪЕМКИ 

OM ... tna ив spume.ll/buoeo ва.ла 

При выдержке в 1/16 секунды и медленнее штатив обязателен; 
при более коротких выдержках - очень желателен. Фотограф, 
держащий камеру в руках наготове в продолжение всего акта, 
утомляется и рискует получить смазанные негативы, особенно 
при длиннофокусном объективе или при небольших скоростях 
затвора. Штатив, снабженный вращающейся шаровой головкой, 
почти не уменьшая маневренности аппарата, исключает воз

можность сдвинутости изображения по вине фотографа. Поэтому 
реIюмендуем пользоваться штативом. Исключения допустимы 
в крайних случаях, например при съемке балета, когда фото
графу нужна большая свобода движений для улавливания кад
ров с отдельными стремительно перемещающимися фигурами и 
возможность ведения объектива вслед передвижениям солистов. 

Если, снимая небольшими скоростями в 1/25-1/80 секунды, 
вы все же желаете обойтись без штатива, обопритесь локтями 
на ручки кресла для того, чтобы придать фотоаппарату боль
шую устойчивость. 

Старайтесь работать возможно бесшумнее, не привлекая 
внимания зрителей. Кстати, штатив с установленной на нем 
малоформатвой камерой в момент съемки мешает зрителям 
меньше, чем фотограф с аппаратом в руках. 

Сообразно с изменениями освещения на сцене и с характе
ром мизансцен может понадобиться перемена скоростей затво
ра и диафрагм в неосвещенном зрительном зале. Научитесь 
различать цифры на затворе и объективе при отсвете сцениче
ского освещения. Если же съемочная позиция находится далеко 
от сцены, может при годиться карманный электрофонарик с ог
раниченным и ослабленным пучком света. В остальном же вы 
должны настолько хорошо знать свой фотоаппарат, чтобы произ-



Съемка драматического сnn'так.ля 4.31 

водить на ощупь перемотку плешш или смену кассет с пла

СТИНI\аМИ. 

Разумеется, при ПОДIIЯТОМ занавесе не следует переходить 
с места на место. 

О;,ежка 8({, оn,у~цм(/н/ыж Зll/l-tавесо.Jl, 

С согласия администрации театра съемку неI{ОТОрых не
подвижных эпизодов или небольших мизансцен IIIОЖНО провести 
также и на самой сцене при опущенном занавесе - в начале 
аНТРal{ТОВ, пока еще не начата перемена декорации, или же 

перед началом картины, когда на сцене все уже приготовлено 

(а лучше всего на репетициях). Тar\аЯ съемка Иlllеет преимущест
ва: можно вести ее КРУПНЫlll плаНОIII, повторить мизансцену ,полу

чить нужное для съемки освещение. Однако занавес ограничи
вает передвижение фотографа и выбор точек съеМI{И. 

Фотограф обязан провести подобную съеМI{у буквально в 
считанные минуты, чтобы не задержать спеI{ТalШЯ, 

О~ежка за "'УАuсажu 

Фотографирование отдельных исполнителей в полном гриме 
и костюмах про изводится в соседних со сценой помещениях в 
антрактах, во время спектакля или последнего действия - в за
висимости от того, когда актеры меняют ностюмы и грим И когда 

съемна удобна для самих актеров и для администрации театра. 
В начестве фона используйте ровную светлую стену. Одного 

антера можно заснять в любой позе. Если же вы фотографируете 
одновременно двух исполнителей, попросите их воспроизвести 
какое-либо характерное для спектакля положение, при котором 
они находятся рядом друг с другом (на реплине). 

Чтобы не отнимать у антеров лишнего времени, заранее под
готовьте фотоаппарат и освещение, рассчитайте диафрагму и вы
держну. 

С технической стороны таная съемка ведется тан же, как 
портретная съемна. 

O~e",tKa баАеmа 

Все сказанное выше относилось преимущественно к съемке 
драматических спектаклей, но полностью применимо и к съемке 
балетных постановок. 

Фотографирование балета - наиболее трудный вид теат
ральной съемки. 

Балетный танец состоит из чередующихся быстрых движений 
и остановок движения - поз. Балетные позы всегда внешне 
красивы, но не каждый выхваченный объективом момент дви
жения будет характерен для танца и даст правильное представ
ление о нем. 
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Цель съемки заключается в передаче танца в его полном дви
жении и с максимальной выразительностью. 

Классический балет, современный балет, танцы историче-· 
ские, народные, характерные, акробатические - все это раз
лично по хореографической трактовке. Чтобы хорошо справи
ться со съемкой балета, фотограф наряду с правильным исполь
зованием фотографической техники должен разбираться по 
крайней мере в основах искусства танца, обладать художествен
вым вкусом. 

Для съемки балетного спектакля рекомендуется побывать 
ва нем дважды. В первый раз спектакль просматривается, на
мечаются эпизоды для съемки (полезно посоветоваться с балет
мейстером), можно сделать несколько пробных снимков. Основ
ная съемка мизансцен производится при втором посещении 

спектакля. 

П ревосходные позиции для съемки балетных солистов и 
пар - суфлерская будка (она в балете свободна) и большая ре
гуляторная будка главного осветителя. Это самые близкие съе
мочные точки из возможных; они находятся фактически на сцене 
и позволяют фотографировать прыжки в хорошем нижнем ра
курсе. Фотограф, находящийся в одной из этих будок, полно
стью изолирован от зрителей. Для малоформатного фотоаппара
та здесь рекомендуется объектив с фокусным расстоянием в 5 см. 

Балетные съемки можно разделить на две группы: 1) съем
JШ статуарных остановок (поз) и драматических эпизодов, 
техниЧески ничем не отличающаяся от фотографирования ми
зансцен драматического спектакля со сравнительно медленными 

движениями, и 2) съемка быстро движущихся танцовщиков в 
разгаре танца, которая подчиняется общим правилам съемки 
Движущихся объектов и близка к спортивной съемке. 

Один из излюбленных фотографами моментов съ~мки танца 
в движении - тот, когда солист проходит верхнююточкупрыж

ка; при этом низкая позиция фотоаппарата усиливает впечат
ление высоты прыжка. 

С технической стороны верхняя точка ПРЫЖК!). танцовщика 
является, пожалуй, единственным случаем, когда ЗРIlтельно 
эффектный момент, характеризующий движение, совпадает 
с моментом наименьшей подвижности (съемка возможна с от
носительно наибольшей выдержкой). Техникой этой съемки на
до овладеть, не забывая, однако, что съемкой балеТН~IХ прыж
ков в их кульминационной точке далеко не исчерпывается об
щая, более сложная творческая задача, которая состоит- в том, 
чтобы фотографически отобразить содержание балетного спек
такля или тему танца, идею, заложенную в музыке компози

тором, показать не просто танцовщика, а антера, средствами 

танца раскрывающего образ, его драматургичеСI\ое сод€'ржание. 
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Технические возможности съемки пинамичеСI\оГО танпа за-
висят от пвух условий: от СКОDОСТИ пвижения аDтиста и от осве-
щенности на сцене. ДЛИ'1ельность выдержки ограничивает ско-
рость движений танцовщиков; успех съемки зависит от того, 

насколько освещение достаточно для целей фотографирования 
при коротких выдержках. :Когда освещения недостаточно, 

фотографу приходится выбирать: либо запечатлеть быстрое дви-
жение солиста, причем на негативе не будет проработано изоб-
ражение групп кордебалета и задних декораций, либо получить 
в целом хорошо экспонированный и проработанный негатив, 
снятый в момент относительно медленного движения. В первом 
случае более короткая выдержка, дав меньшую про работку 
теней, сможет передать характерное быстрое движение, полу-
мрак же на заднем плане поможет выделить центральпую тан-

цующую фигуру на переднем плане. 
П редел выдержек в съемке балетных движений может ко-

лебаться от 1/'0 секунды (стоящая танцовщица в момент наи-
большего подъема выбрасываемой ноги) до '/250 секунды (мо-
менты наиболее стремительного движения параллельно рампе, 
прыжки, пируэты). 

Следует учитывать, что балетные движения обычно сложны. 
Например, танцовщик находится в верхней «мертвой» точке 
прыжка; фигура его в этот момент почти неподвижно повисает 
в воздухе и, казалось бы, может быть сфотографирована резко 
с 1/25 секунды, но руки проделывают какое-то быстрое движе-
ние, и по этой причине выдержку приходится ограничить по 

крайней мере '/50 секунды. 
Непосредственно перед съемкой прыжка целесообразно все 
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находиться у заднего окна, ооъединяющего дальномер с видо-

искателем; среднии палец правои руки вращает колесико на-

водки на резкость, а УI{азательныи палец лежит на спусковои 

кнопке затвора. 

Танец строго следует музыке. Внимательное наблюдение за 
музыкой помогает фотографу предвидеть моменты наиболее 
ВЫDазительных пвижений ПDЫЖI{ОВ и т. п. 
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фотографу. Возможны, конечно, и такие положения, Iюгда 
лучше фотографировать с боковой позиции. При выборе съемоч
ной точки учитывайте направление прожекторов, прямой свет 
которых не должен попадать в объектив. 

Съемку дрессированных животных на манеже удобно про
изводить из первого ряда. 

Фотографируя быстро движущийся по кругу объект, выби
райте для спуска затвора момент, Iюгда объект движется прямо 
на аппарат, по направлению оптической оси объектива; это даст 
наименьшую смазанность изображения. 

Освещение в цирке достаточно сильно для съеМI\И с выдерж
кой в 1/%0 секунды при относительном отверстии 3,5; более свето
сильные объективы допускают фотографирование с 1/50 -1/100 

секунды, а иногда и короче. 

Свет цирковых прожекторов, направляемых с разных сто
рон, легко может ОЮlзаться в поле зрения объектива, остере
('айтесь этого. Светозащитная бленда здесь необходима. 

ЛАБОРАТОРНАЯ ОБРАБОТКА 

Театральное освещение обычно очень контрастно, поэтому 
избегайте перепроявления, повышающего контраст негатива. 

Пластинки и плоские пленки проявляйте нормальным 
быстро работающим проявителем, содержащим метол для луч
шего выявления подробностей в тенях, например метоло-гидро
хиноновым проявителем (рецепт ом 1 в 13-м уроке). 

ВЫСОIючувствительная пленка обычно крупнозерниста. 
Поэтому при про явлении кинопленки приходится поступать 
следующим образом. Если съемка велась на предельно 
малых для данного освещения выдержках, граничащих с недо

держкой, примените нормальный мелкозернистый проявитель, 
повышающий светочувствительность негативного материала 
(рецепты ом 6, 7 и 8). Если же выдержки были достаточно пол
ными, в полтора-два раза превышающими минимально допу

стимые, то можно воспользоваться особо мелкозернистым 
проявителем (рецепты ом 9 и 10), снижающим светочувствитель
ность пленки, но зато дающим наименьшую зернистость нега

тивов, что существенно важно для крупного увеличения. 

Сильно недоэкспонированные негативы можно сделать при
годными для позитивного процесса, обработав их ХИНОН-ТIIО
сульфатным усилителем, дающим значительное повышение пе
чатной плотности негатива. В расчете на последующую обработ
ку этим усилителем фотограф иногда может пойти на явную 
недодержку ради запечатлепия быстрого движения, 



РЕПРОДУЦИРОВАНИЕ 

Оригиналы, материалы, аппаратура. 

Техника репродукционной съемки 

Репродуцирование, то есть пересъемка плоских изображений 
(пле~атов, 1\артин, 1\НИЖНЫХ иллюстраций, фотографичеС1\ИХ 
снимков, чертежей и т. д.),-довольно распространенный вид 
фотографичеС1\ОЙ работы, с 1\ОТОРЫМ приходится стаЛ1\иваться 
1\аждому фотографу. 

Основная задача реПРОДУЦИРЩJaНИЯ - 1\опирование ориги
нала. Одна1\О ходячее мнение, что ВСЯ1\ая 1\ОПИЯ бледнее сво
его оригинала, не всегда приложимо 1\ фотографичеС1\ОЙ 1\ОПИИ. 
РеПРОДУ1\ЦИЯ может и в точности воспроизвести оригинал, и 
передать его с не1\ОТОРЫМИ тональными изменениями в ту или 

иную сторону. 

В соответствии с этим репродуцирование ставит перед собой 
одну из двух задач: 

1. Точное воспроизведение оригинала со всеми его хара1\тер
ными особенностями. Если оригинал ВЫполнен в МЯГ1\ОЙ 1\аран
дашной манере, то получение та1\ОГО же свинцово-серого изобра
жения; если оригинал стар, потемнел или пожелтел от времени, 

то передача его в та1\ОМ же виде, с серым фоном и на СНИМ1\е. 
Подобная задача имеет место при репродуцировании для науч
ных, историчеС1\ИХ и художественных целей. 

2. Получение возможно лучшего по 1\онтрасту изображения 
оригинала. Та1\, линии 1\арандашного РИСУН1\а можно получить 
не серыми, а черными; синие чернила, фиолетовый шрифт пи
щущей маШИН1\И и фиолетовую печать на ДО1\ументах можно вос
произвести не сероватыми, а почти черными; чертежная свето-

1\ОПИЯ может иметь на СНИМ1\е не серый фон со слабыми линиями, 
а совершенно черный фон с белыми линиями и т. д. В подобных 
случаях посредством репродуцирования можно получить от

печаТО1\ более 1\онтрастный, нежели оригинал. 
Фотограф должен хорошо владеть теХНИ1\ОЙ репродуцирова

ния, чтобы в зависимости от требований или назнаЧеНИJl полу
чать 1\ОПИИ (реПРОДУ1\ЦИИ) необходимого хара1\тера, 
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Репродуцирование - довольно сложный вид фотографи
ческой съемки, требующий от фотографа настойчивости и точ
ности. Кроме обычных требований (правильный подбор нега
тивного материала и светофильтра и правильная выдержка) 
здесь особо важное значение имеют два условия: ссвершенно 
параллельное положение фотослоя и оригинала, равномерное 
освещение оригинала, 

ОРИГИНАЛЫ, МАТЕРИАЛЫ, АППАРАТУРА 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОРИГИНАЛОВ 

ПО характеру изображения оригиналы могут быть разбиты 
на две группы: 

1) ш т р и х о в ы е оригиналы с четко ограниченными ли
ниями без каких-либо переходов и полутонов (например, чер
теж, оттиск типографского набора, все рисунки в тексте этой 
книги); 

2) п о л у т о н о в ы е оригиналы, частично или полно
стью создаваемые не только линиями, имеющими одну силу то

на, но и полутонами (фотографические снимки, выполненныо 
акварелью рисунки, красочные картины и пр.). 

По своему цветовому разрешению оригиналы делнтся на: 
а) а х р о м а т и ч е с к и е (бесцветные), содержащие лишь 

черно-серо-белые тона; 
б) о д н о Ц в е т н ы е, то есть выполненные каким-нибудь 

одним цветовым тоном; 

в) м н о г о к р а с о ч н ы е, выполненные несколькими 
краСIШМИ. 

Штриховые оригиналы главным образом и нуждаются в улуч
шенной передаче, в усилении контраста для получения на от
печатке черных линий на совершенно белом фоне. 

Полутоновые оригиналы, как правило, требуют правильного, 
вполне соответствующего оригиналу тоновоспроизведения. 

ПОДБОР НЕГАТИВНОГО МАТЕРИАЛА И СВЕТОФИЛЬТРА 

Чтобы точно или с требуемыми (например, для лучшего 
воспроизведения в печати) изменениями передать имеющее
ся на оригинале изображение, необходимо правильно подо
брать негативный материал и умело применить светофильтр. 

Рассмотрим с этой точки зрения наиболее часто встречаю
щиеся в практике случаи репродуцирования в связи со спосо

бом выполнения оригиналов в порядке усложнения, 



Подбор 1/,егатU8/{ого .материала 137 

ШrnРUХОб'Ьtв орuгuuа.1Ы 

Ч е р н а я. т у ш ь н а б е л о й б у м а г е - наиболее 
простой случай. Задача состоит в том, чтобы воспроизвести на 
копии такие же черные и белые тона. Если такой оригинал сфо
тографировать на высокочувствительном малоконтрастном ма
териале, то негатив будет иметь серый фон, а отпечаток с него -
темно-серые линии на светло-сером фоне. Поэтому съемку надо 
производить на несенсибилизированном малочу:рствительном 
контрастном материа.ле (реПРОДУI<ционные штриховые или 
диапозитивные пластинки, штриховая фототехническая пленка, 
позитивная пленка) и печатать на особо контрастной фотобу
маге. Негатив, правильно экспонированный и неперепроявлен
ный (проявляйте несколько менее обычного), должен иметь 
черный фон и совершенно прозрачные линии рисунка. 
Про с т о й к а р а н Д а ш (б е з р а с т у ш е в к и) н а 

белой бумаге. Черная тушь на сером фо
н е. Переснимать на несенсибилизированных сверхконтраст
ных репродукционных штриховых или на диапозитивных пла

стинках, на штриховой фототехнической или на позитивной 
пленке, проявлять контрастно работающим проявителем, пе
чатать на особо контрастной бумаге. 
Ф и о л е т о в ы е или с и н и е ч е р н и л а н а б е

л о й б у м а г е. Фотографируйте на «Ортохроме» с темно
желтым светофильтром или лучше на «Панхроме» с красным 
фильтром. 

С и н и й или Ф и о л е т о вый т е к с т н а ж е л т о
в а т о м Ф о н е. Обычно это рукопись, написанная синими чер
нилами на кремовой бумаге, фиолетовый текст пишущей ма
шинки на кремовой или желтоватой бумаге и т. д. Съемка та
ких оригиналов на диапозитивном несенсибилизированном ма
териале привела бы к уменьшению контраста. Текст воспроиз
пелся бы светлее, чем он выглядит на самом деле, а фон - тем
нее. Контраст можно усилить съемкой на панхроматичеСКОl\l не
гативном материале с темно-желтым и даже оранжевым свето

фильтром или на ортохроматическом материале с темно-желтым 
фильтром. 

Ч е р т е ж н ы е с в е т о к о пии. Выполненные на фер
ропруссиатной светокопировальной бумаге копии чертежей 
(<<синьки») имеют белые линии на светло-синем или голубом 
фоне. Будучи переснятыми на несенсибилизированном негатив
ном материале или на спектрально очувствленном материале 

без светофильтра, они дали бы бледные линии на светло-сеРОl\l 
фоне. Для получения улучшенного снимка «синьку» необходимо 
репродуцировать на панхроматическом материале через оранже

вый или даже светло-красный фильтр. 
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Копии чертежей на цианотипной светокопировальной бумаге 
(синии линии на белом фоне) репродуцируются таким же обра
зом, как и ферропруссиатные. 

В настоящее время для копирования чертежей используется 
преимущественно диазотипная светокопировальная бумага, да
ющая темно-фиолетовые линии на слегка розоватом или желто
ватом фоне. Такие светокопии следует репродуцировать на 
самом контрастном панхроматическом материале через светло

красный фильтр. 
Ц в е т н а я к р а с к а н а б е л о й б у м а г е. Ч е р

н а я к р а с к а н а Ц в е т н о м Ф о н е. Задача состоит 
в получении наибольшего контраста негативного изображения. 
Поэтому оригиналы такого рода (кроме выполненных красным 
по белому) надо фотографировать на спектрально чувствитель
ном (лучm6 на панхроматическом) негативном материале с соот
ветственным фильтром. 

К р а с н а я к р а с к а н а б е л о Й б у м а г е. Пере
снимать надо на несенсибилизированном негативном материале. 
Чувствительный к красному цвету «Панхром» даст наименее 
контрастный негатив, 

lIОАуmоuовьtв чеРUQ-беАые орuгuиаАЫ 

Полутоновые оригиналы в ахроматических (черно-серо-бе
лых) тонах с успехом могут быть сфотографированы без свето
фильтра на обычном ортохроматическом или панхроматическом 
материале невысокой чувствительности, на таких же репродук
ционных полутоновых пластинках или на полутоновой фототех
нической пленке, дающих негативы нормального KOH'I'pacTa. 
Проявлятьнадо нормально работающим проявителем. Правиль
но экспонированный и нормально проявленный негатив дает со-
01'ветствующее оригиналу тоновоспроизведение. Лишь в случае 
необходимости значительно повысить контраст потребуются 
диапозитивные или штриховые репродукционные пластинки, 

либо штриховая фототехническая или позитивная пленка. 
Как правило, светофильтры при репродуцировании черно

белых полутоновых (и штриховых) оригиналов не нужны. Од
нако если оригинал выцвел, пожелтел от времени или выпол

нэн на кремовой бумаге, то съемка на ортохроматическом не
гативном материале со средним желтым светофильтром или на 
панхроматическом со светло-красным фильтром сделает эту 
желтизну незаметной, передаст ее не серой, кан это было бы 
при несенсибилизированном материале, а белой. 

Когда желательно удалить с черно-белого оригинала какой
Шlбо цветовой тон, следует фотографировать его через свето-
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фильтр 'l'OrO же цвета. Например, пятно красных чернил без 
фильтра получается на снимке черным, но исчезает при съемке 
на «Панхроме» через красный светофильтр, 

lJf uогоорасочu'Ые ори гииа.ll/ьt 

Штриховые и полутоновые оригиналы, выполненные в не
сколыю красок, репродуцируются на цветочувствительном нега

ТИВНОМ материале со светофильтром, выбранным сообразно наз
начению снимка. При этом следует учитывать особенности каж
дого данного случая. 

Ведь возможен оригинал, содержащий разнообразные, силь
но различающиеся между собой цветовые тона - синий, жел
тый, красный, зеленый, но в такой насыщенности, что в ре
зультате съемки на «Панхроме» через оранжевый фильтр они 
перестанут различаться друг от друга и сольются в ровное 

серое поле. Это, конечно, крайность, но в практике вполне 
1IОЗМОЖНЫ случаи, когда на снимке красочного плаката вдруг 

пропадают, становятся малозаметными красный и желтый цвета; 
тут может помочь съемка на несенсибилизированном материале: 
она выделит эти цвета, сделав их темными. 

Поэтому следует хорошенько рассмотреть сочетание красок 
предназначенного к пересъемке оригинала, отнюдь не думая, 

что лучший результат всегда дает съемка на наиболее спек
трально очувствленном панхроматическом материале через плот

ный фильтр, а заботясь о максимальном разделении цвето
вых тонов и о достижении достаточного контраста негативного 

изображения. 
Во многих случаях для пересъемки многоцветных оригина

лов достаточен панхроматический материал без светофильтра. 
В других случаях лучший результат дадут ортохроматический 
или панхроматичеСIШЙ материалы с темно-желтым фильтром. 

Если желательно ослабить какой-либо один преобладающий 
в оригинале цвет, это возможно сделать посредством съемки 

через легкий светофильтр того же цвета, который требуется 
приглушить. 

аи оле е трудны репродукции произведении живописи, так 

как иной раз здесь может оказаться не довлетво ительным 
самое точное тоновоспроизведение. 

Если еп о к ия многок асочного о игинала не п е на-
значена для газеты или журнала, то выбор негативного матери-

ной передачи относительной яркости цветовых тонов. В снимнах 

ращать внимание и на то, насколько такая передача сможет 



440 Уро" 24 - РЕПРОДУЦИРОВАНИЕ , 

случаJ'I, когда целесообразнее снимать на «Ортохроме»,_ нередно 
даже без Све1'офильтра, а иной раз, может быть, даже на несен
сибилизированном негативном материале. 

ФОТОАППАРАТ 

i1J.ля репродукционных работ наиболее удобен универсаль
ный пластиночный фотоаппарат 9 Х 12 см с двойным растяже
нием меха. 

Матовое стеl\ЛО дает возможность наилучшим образом 
размещать оригинал в надре и наводить на реЗl\ОСТЬ, а двойное 
растяжение меха позволяет получать негативное изображение 
мелких оригиналов в более крупных по сравнению с осталь
ными аппаратами масштабах, вплоть до натуральной величины. 
С равным успехом можно репродуцировать универсальным фо
тоаппаратом размера 6 х9 см, не говоря уже о штативных фото
камерах 13 х18 см и 18 х24 см; последние особенно полезны в 
случаях, ногда из-за ТОНl\ИХ линий оригинала необходимо кон
тантное печатание. 

Другие l\ОНСТРУl\ЦИИ фотоаппаратов представляют для ре
продуцирования меньше возможностей. 

Фотоаппараты «ЛюбителЬ» и «МОСНВа» не допускают съеМl\И 
с расстояния менее 1,3-1,5 м *. Это очень ограничивает их ис
пользование для репродукционной съемки, в частности для пе
ресъеМl\И оригиналов, незначительных по размерам. Изобра
жение таких оригиналов на негативе получится очень меЛl\ИМ 

и потребует большого масштаба увеличения при проекционном 
печатании, что, естественно, неблагоприятно отразится на на
честве копии. Кроме того, в пленочных аппаратах (ИСl\лючая 
зеркальные) затруднена абсолютно точная наводна на резкость, 
необходимая при реПРОДУl\ЦИОННЫХ работах. 

Те же недостаТl\И присущи и репродуцированию малофор
матными кинопленочными фотоаппаратами, ноторые без спе
циальных приспособлений не ДОПУСl\ают съеМl\И ближе чем 
с одного метра. Чтобы дать изображение во весь кадр, оригинал 
должен иметь формат не менее 45 х68 см. Оригиналы меньшего 
размера, фотографируемые с расстояния в один метр, занимают 
лишь часть площади негатива, а очень большие оригиналы вы
ходят на негативе настолько меЛl\омасштабными, что с них 
нельзя получить удовлетворительного увеличения. 

Техника репродуцирования в основном не зависит от того, 
l\аким фотоаппаратом оно производится, однано чем больше 

* Фотоаппарат ~Любителы) может использоваться для репродуциро
вания с более блиаких расстояний при условии применения насадочных 
линз, 
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формат негатива, тем лучше получаются репродукции. Поэтому 
кинопленка пригодна лишь для реПРОДУКЦИОНI1ЫХ работ, не 
связанных с высокими техническими требованиями, при ОРIl
гиналах небольшого размера. 

Репродуцировать на кинопленке гораздо проще и удобнее 
с помощью того самого фотоувеличителя, который служит для 
проекционного печатания с малоформатных кинопленочных 
негативов; об этом будет ра{)сказано в конце урока (стр. 455). 

ТЕХНИRA РЕПРОДУКЦИОННОЙ СЪЕМRИ 

УI\РJШЛЕНИЕ ОРИГИНА.ЛА 

Перед репродуцированием внимательно осмотрите оригинал, 
очистите его от приставших соринок и пыли. Это касается осо-
бенно таких оригиналов, как висящие на стене картины., фото-
снимки, рисунки, плакаты и т. д. Покоробленный или помятый 
оригинал (чертеж. рисунок. фото) надо расправить, разгладить, 
иначе крайне заТРУдняется установка равномерного освещения 
(рельеф поверхности оригинала будет подчерниватьсн светом, 
а СJшадки И другие неровности оригина па получатся на конии 

в виде серых полос и пятен). Имеющиеся на оригиналах сгибы 
(сложенная газета, плакат, чертеж) легко уничтожить, прогла
див их с оборотной стороны умеренно нагретым утюгом. 

Если оригинал возможно перемещать, его следует укрепить 
на плоской поверхности (или положить на плоскость) с таким 
расчетом, чтобы при установке фотоаппарата объектив послед
него мог находиться против центра оригинала. Самый оригинал 
лучше укрепить «вверх ногами», так как тогда на матовом стек

ле он получится в привычном положении, что удобнее для на
водки. 

Для репродукционных работ желательно отвести специаль
ное место, наиболее удобное в смысле использования естест
венного или искусственного освещения. 3десь надо повесить 
экран (очень практична чертежная доска), на котором будут 
укрепляться оригиналы. Желательно, чтобы экран был светло
серый, светло-желтый и т. п. Белый экран отразит большое 
количество лучей, которые, попав во время съеМI{И в объек
тив, могут вызвать вуаль на негативе; черный экран даст по 

краям негатива прозрачные места, которые придется в даль

нейшем окантовывать, иначе при проекционном печатании они 
будут пропускать свет и могут завуалировать позитив. 

Оригинал должен всеми своими частями плотно прилегать 
к поверхности экрана. Если оригинал имеет поля, которые не 
обязательны на копии, его ,прикалывают кнопками или булав-
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ками. То же самое можно сделать, если поля должны быть со
хранены, но имеют на оригинале белый цвет; тогда ш:ображе
ния кнопок замазываются на негативе тушью. 

Плохо прилегающий к экрану ТОНlшй бумажный оригинал 
большого размера можно укрепить не только по краям, но и 
в нескольких местах посередине, втыкая в него, перпендику

лярно его плоскости, тонкие иголки. Если при этом позабо
титься, чтобы тени от них не падали на оригинал, иголки не 
будут заметны на снимке; в крайнем же случае их не трудно 
заретушировать на негативе. 

Небольшой оригинал (если позволяет его толщина) прижи
мают к экрану чистым ровным стеклом несколько большего 
размера: стекло укрепляется за образующиеся поля. Ма
ленький оригинал удобно поместить под стекло контактной (пе
чатной) рамки. Стекло распрямляет помятые оригиналы. 

Репродуцируя страницы из книги, последнюю ставят в рас
крытом виде на ребро. Поверхность репродуцируемой стра
ницы прижимают стеклом или применяют другой способ в за
висимости от толщины книги, характера брошюровки, пере
плета и т. д. (например, укрепление шнуром). 

Заслуживает рекомендации вертикальное репродуцирова
ние, при котором оригинал располагается горизонтально, а 

фотоаппарат устанавливается над ним объективом книзу 
(оптическая ось объектива направлена вертикальпо). Такое 
положение аппарата осуществляется применением штатив ной 
головки или специального приспособления. Вертикальное 
репродуцирование имеет ряд преимуществ; в частности укреп

ление оригинала достигается тяжестью положенного на него 

Стекла. 

ПОЛОЖЕНИЕ ФОТОАППАРАТА 

При репродуцировании правильное положение фотоаппарата 
по отношению к оригиналу регулируется тремя следующими 

условиями: 

1) расстояние от оригинала; 
2) центральное положение по отношению к оригиналу; 
3) параллельность фотослоя и оригинала. 
Расстояние между фотоаппаратом и оригиналом опреде

ляется размером оригинала: оно должно быть таким, чтобы 
изображение оригинала целиком поместилось на негативе, но 
не вышло излишне мелким. Естественно, что чем больше ори
гинал, тем дальше от него должен находиться фотоаппарат. На
пример, если оригинал чуть меньше формата негатива и может 
быть снят в натуральную величину, то расстояние между ним 
и аппаратом будет равно удвоенному фокусному расстоянию 
объектива; если же оригинал в 10 раз больше негатива, то 
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расстояние между ним и аппаратом будет равно одиннадцати 
фокусным расстояниям объектива. При этом не следует запол
нять изображением репродуцируемого оригинала всю площадь 
негатива: из чисто практических соображений необходимо со 
всех четырех сторон ОСТавЛЯТЬ узенькие поля. Так, на плаСТИН-

, . . .. 
,..------, ---"1 

А Б в r 
.-

Рис, 104. Таким получается на фотоизобvажении прямоу гольный 
оригинал при различных положениях аппарата: 

А. _ фОТОСЛОЙ параллелен оригиналу; В - фотоаппарат отилонен иверху; 
В .... аппарат повернут влево; Г ""- аппарат поверну'!' fiправо и наилонен иниау 

ке 9 х12 см «запаС» может составить по одному сантиметру 
с каждого края, а полезная площадь негатива, которую займет 
изображение оригинала, будет 7 Х 10 СМ. Понятно, при мень
ших форматах негатива «запаС» соответственно уменьшается. 
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l' j J I 
Пластипиа (или плени а) Фотослой И оригинал 

непараллельна оригиналу параллельны 

Рис. 105. Положение фотоаппарата и оригинала 
при репродукционной съемке 

в целях наибольшего Jlспользования полезной площади 
негатива фотоаппарат долже!l быть установлен таким образом, 
чтобы его объектив наХОДИЛСff точно против центра репродуци
руемого оригинала. 

Совершенно обязательна параллельность Пластинки или 
плеНIШ (матового стенла) и репродуцируемого оригинала. 
)Jаже незначительное отклqllение от параллельности ведет н 
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искажению на негативе геом~трической фармы оригинала: так, 
прямоугольнъЦi оригинал прuобретает вид трапеции или не
правильв:ога чеТJiIрехугальника (рис. 104); вместе с тем нару
шается резкость ;и.зобр~)КеНIIЯ *. 

Кqгда указаf1ные выше трп праJJила саблюдеНц, аnтич~ская 
ось абъеК';l'и:ца под прямым углам упирается в центр оригинала 
(рис. 105" ~права). 

Способы nрактическаго асуществления этих обязательных 
условий и паследхю~~й наводки на резко~ть рассматрим на 
примере пластиначного фато'аппарата С двойным растяжением 
меха. 

17 стаuовиа фо'ft~оаnnа)!аmа, u.не ющего uаводuу 
по жаmовожу стек,/l,У 

Для нахаждения наилучшего расстаяния ат репродуцируе
мага аригинала прихадится сделать нескалька прабных пере
мещений фотааппарата. Устанавив аппарат на падхадящем, 
по вашему мнению, расстоянии и примерно. против центра ори

гинала, праверьте по матоваму стеклу размеры палученного 

изображения. Если изабражение СЛИШI,ам мала, перенесите 
аппарат бл.Иже к аригиналу; если изабражение не умещается 
в кадре, отадвиньте аппарат назад. При каждай передвижке 
аппарата требуется наводка на резкасть. 

Найдя необхадимое расстаяние и тем самым апределив 
фармат изабражения, ориентиравачна праверьте центральнае 
палажение аппарата па отнашению к оригиналу. Делается это 
сначала на глаз, аднака для облегчения дальнейшей работы 
па установке аппарата нужную высату абъектива ат горизон
тальнай пласкасти, на катарай стаят аригинал и аппарат, можно 
сразу же определить балее тачна, измерив расстаяние от пала 
до центра аригинала. 

При репрадуцировании двухабъективным зеркальным фа
тааппаратом «ЛюбителЬ» неабхадима учитывать параллакс, 
являющийся результатам различнага полажения видаИСI\атель

наго и снимающего объективав. 
Кагда фатоаппарат находится на нужнам расстаянии от 

оригинала и на нужной высате пратив его центра, астается от

регулиравать параллельнасть паложения фатаслая и ариги
нала. Это самая крапатливая часть рабаты. Сначала, поместив 
изабрая{ение оригинала в середине матавага стекла и наведя 
на резкасть, праизводят предварительную устанаВ!{у на глаз. 

Затем при памащи циркуля или паласки бумаги попарно изме-

* Исключение в параллельности допустимо лишь в случае необхо
димости изменить, «исправиты> форму оригинала, трансформировав его 
пе в позитивном npоцессе, а во время съемки, 
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ряют на матовом СТeIше противоположные края изображения 
и добиваются равной величины как верхнего и нижнего краев, 
тю, левого и правого. Для этого аппарат, не сдвигая с места и не 
передвигая при этом штатива, слегка смещают в сторону мень

шей линии изображения на матовом стекле одним из следующих 
приемов. 

Если короче верхняя линия, удлиняют или придвигают пе
реднюю ножку штатива; если короче нижняя линия, укорачи

вают или отодвигают его 

переднюю ножку. Когда 
фотоаппарат стоит на сто
ле, подкладывают что-ли

бо соответственно под пе
реднюю или заднюю часть 

намеры. Если короче левая 
или правая линия, то 

чуть-чуть поворачивают 

аппарат на штативном вин

те: влево - если короче 

левая линия, вправо -
если короче правая линия. 

Когда длина каждой пары 
сторон будет одинакова, 
это означает, что фотоап
парат установлен правиль

но, фотослой и оригинал 
взаимно параллельны. 

Быстро и точно уста
навливать фотоаппарат 
для репродуцирования по

могает простое приспособ
ление разлинованное 

матовое стекло. На ма
товое стекло фотоаппара
та, оставив необходимые 
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Рис. 106. Сантиметровая сетка на Ma'l'O
вом стекле фотоаппарата 9 Х 12 см 
(В !/. натуральной величины) 

поля, нанесите l\арандашом или тушью горизонтальные и 

вертикальные параллельные линии, чтобы они образовали 
сетку с промежутками между линиями в 5 или 10.мм (в зависимо
сти от формата стекла и желательной точности работ; однано 
более мелкая сетка затруднила бы зрительную наводку на рсз
ность). Кроме того, проведите две диагонали, пересечение 
ноторых укажет центр матового стекла (рис. 106). Таное раз
графленное стекло позволяет одновременно определять расстоя
ние от оригинала и формат изображения, правильность установ
ки объектива против центра оригинала, относительную величину 
и параллельность сторон изображения. 
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Перечисленные приемы предусматривают прямоугольный 
оригинал, имеющий равные противолежащие стороны. Если 
форма переснимаемого оригинала не прямоугольна, то про
верку можно производить по сторонам прямоугольного экрана, 

посредине которого укреплен оригинал, или же по прямоуголь

нику, начерченному на фоне вокруг оригинала. 
Возможны случаи, когда более удобен иной прием: устано

вив расстояние аппарата от оригинала и проверив параллель

ность матового сте~ла той плоской поверхности, на которой 
укреплен оригинал, все остальные коррективы вносить передви

жением оригинала в ту или иную сторону. 

После того как матовое стекло установлено в правильном 
положении, аппарат уже ни в коем случае нельзя двигать, так 

как достигнутая параллельность легко может быть нарушена. 
Если в используемом фотоаппарате объектив смещается, 

незначительные изменения в положение изображения можно 
вносить не передвижением всего аппарата, а смещением (вверх 
или вниз, влево или вправо) объективной доски. 

Убедившись в правильности установки аппарата, уточните 
наводку на резкость. Само собой понятно, что все наблюдения 
по матовому стеклу ведутся при полном отверстии объектива 
(изображение светлее). 

Матовое стекло после Iщнесенил на него сетки несколько 
теряет свою прозрачность. Чтобы повысить ее, протрите матиро
ванную сторону вазелином. Это одновременно уменьшит зерни
стость матового стекла, которая также мешает точной наводке. 

Для проверки наводки на резкость ~ожно пользоваться лу
пой или обыкновенным увеличительным стеклом. Лупу следует 
предпочесть такую, у которой линза вставлена в конец трубки. 
Противоположным концом трубка приставляется к рассматри
ваемому участку матового стекла, и таким образом посторонний 
свет не мешает rлазу. Лупой следует проверить сначала центр 
матового стекла, а затем все четыре угла. Если центр резок, 
а к углам изображение расплывается, то при объентиве, хорошо 
кроющем всю пластинку, это является сигналом о непараллель

ности матового стенла и оригинала. При энземпляре же объек
тива, не вполне равномерно кроющем всю площадь пластинки, 

резкость углов достигается после наводни по центру диафраг
мированием (от 8 до 11). 

Помимо этого случая, при хорошо проверенной установ
не аппарата и отсутствии кассетной разницы объектив неза
чем сильно диафрагмировать (максимум до 6,3), тан кан плоский 
оригинал иснлючает надобность в глубине резкоизображаемого 
пространства. 

При Съем!,е в натуральную величину оригиналов меньших, 
чем формат пластинки, удобен следующий прием: мех фото-
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I{aMepbl вытягивают до отказа и, закрепив кремальеру, при

двигают фотоаппарат к оригиналу до получения на матовом 
стекле наибольшей резкости изображения; затем, отодвинув 
аппарат на один сантиметр назад, уточняют наводку с по

мощью кремальеры. 

В дальнейшем, особенно при замене матового стекла кас
сетой или ео открывании, остерегайтесь сдвинуть аппарат из 
достигнутого положения: малейшее смещение может потребо
вать новой установки и иаводки. 

Аппарат должен стоять на прочной подставке. Нользя до
пускать даже малейшего колебания или дрожания оригииала 
или штатива. Удобно поставить аппарат на стол: на ием легче 
перемещать камеру в нужном направлении (подвинуть влево, 
вправо, слегка повернуть, подложить I\НИГУ). 

При иебольших оригиналах возможно и таI\ое положение: 
фотоаппарат посредством шаровой головки укреплен на штативе 
и направлен объективом книзу, переснимаемый оригинал 
лежит на стуле (плоско, на дощечке или картоне). 

РеnрОдуuцuоnnъtu стаnоu 

Если вам приходится репродуцировать много оригиналов, 
целесообразно устроить для эт ого специальный станок, ко
торый избавит от большей части забот по установке оригинала 
и фотоаппарата. Та
кой станок изобра
жен на рис. 107. Кон
струкция его проста. 

На доске под прямым 
углом установите эк

ран. Вдоль доски 
прибейте две рейки, 
межд у которыми бу
дет двигаться под

ставка для фотоаппа
рата; она должна 

быть такой высоты, 
чтобы объектив при
ходился против середины 

экрана. На высоте центра 
объектива найдите и отметь
те пересечение оптическоп 

оси с экраном; оно явится 

центром полезной площади 
экрана, который затем надо 
расчертить так, каI\ указано, 

Рис., 107. Самадель ный 
реПРОДУIЩИОННЫЙ: стан 0« 
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на рисунке; это облегчит УRрепление оригиналов точно посере
дине ЭRрана. РеПРОДУRЦИОННЫЙ станон (если, Rонечно, он вы
полнен аннуратно в отношении прямых углов) обеспечивает 
механичеСRое достижение параллельвости матового стекла ори

гиналу и цеНТРИРОВRУ аппарата. При съемне остается лишь 
отодвинуть подставку с фотоаппаратом на необходимое расстоя
ние и навести на реЗRОСТЬ. 

Для репродуцирования можно использовать подставку
ЭRран и штангу фотоувеличителя, сделав Rронштейн ддя фо
тоаппарата таRИМ образом, чтобы веРТИRально направленная 
оптичеСRая ось его объеRтива упиралась в центр полезной пло
щади экрана, на RОТОРЫЙ помещается оригинал. В этом случае 
обеспечивается параллельвость фотослоя и оригинала. 

ОСВЕЩЕНИЕ ориrИНАЛл 

Совершенно равномерное освещение переснимаемого ори
rинала обязательно, иначе на RОПИИ Rакая-нибудь его часть 

Рис. 108. Схема освещения оригинала 
при репродуцировании 

Две электролампы под углом 450 к центру 
оригинала 

получится более темной * . 
Равномерной освещен

ности легче всего достичь 

на рассеянном дневном 

свету-в тени на открытом 

.воздухе, в большой свет
лой комнате, в помеще

нии с верхним светом. 

В комнате небольшие 
ровные и гладкие ориги

налы можно пере снимать 

у окна, укрепив их на 

боковой стене; средние и 
большие - в глубине ком
наты прямо против окна, 

следя за тем, чтобы на 
оригинал не падали непо

средственные солнечные 

лучи или тени каких-либо 
предметов. 

При искусственном освещении одна неподвижно стоящая 
лампа может равномерно осветить оригинал очень малого раз

мера. При небольшом оригивале хорошие результаты дают две 
одинаковые электрические лампы; помещенные симметрично 

* Исключение из требования равномерности освещения допустимо 
только в том случае, когда оригинал имеет достаточно ясно разграниченные 

CDетлую и темную стороны, для взцимного выравнивания которых (если 
Ото необходимо) светлую сторону освещают несколько слабее. 



с двух сторон, они равномерно осветят оригинал, взаимно уст

раняя даваемые друг другом тени от его неровностей (рис. 108). 
Для сокращения выдержни лампы помещают близко к ори

гиналу: при малых оригиналах - на расстоянии от 20 см, при 
средних - от 50 до 75 см, при больших - от 1 метра и дальше. 

Для сравнительно большого оригинала понадобятся четыре 
электролампы одинаковой мощности. Их следует поместить 

аппаратом или между ним и Оl'и.l'Иn"'" 

15 В. п. МИИУЛИII 



450 JТpon 24 - РЕПРОДFЦНРОВАНЛIiJ 

доступ прямых лучей света к объективу должен быть прегражден 
рефлекторами. Рефлектором здесь может служить кусок кар
тона, согнутый под углом в 90<1 И оклеенный внутри белой бу
магой, отражающей свет лампы на оригинал, а снаружи - чер
ной бумагой. Металлические рефлекторы окрашиваются так же: 
внутри белой (или алюминиевой) краской, снаружи - черной. 

Интенсивность освещенности не безразлична для конечного 
результата. Сильный и резкий свет, усиливая контраст нега
тива, дает копии оригиналов с повышенным контрастом. Мяг
кое и рассеянное освещение (рассеянный или отраженный днев
ной свет, искусственный свет, источники которого находятся 
под рассеивателями из полупрозрачного материала или за ма

товыми колбами ламп) позволяет сохранить имеющуюся па 
оригинале градацию тонов и дает на негативе гармоничное 

изображение. 
По направленности свет, как правило, должен быть перед

ним. Боковое освещение может вызвать на оригинале появле
ние теней от складок, мелких неровностей и шероховатостей 
его поверхности, которые на снимке воспроизведутся в вид~ 

темных полос и пятен *. 
При репродуцировании чертежей на кальке может пона

добиться заднее освещение! калька фотографируется в прохо
дящем свете, на просвет (например, оригинал помещают непо
средственно на оконное стекло, через которое проходит рассеян

ный дневной свет, или на стекло, освещаемое сзади отражен
ным искусственным светом); переднее освещение должно быть 
устранено. 

Во всех случаях для регулирования, выравнивания осве
щенности оригиналов можно пользоваться светоотражателями. 

п редоmвращеnuе рефд,е",сuu 

Освещение не должно давать никаких отблесков и отраже
ний от источников света, могущих возникнуть на таких ориги

налах, как глянцевые фотоотпечаТIШ, рисунки на меловой бу
маге, написанные масляными красками картины, застеклен

ные изображения. Световые рефлеI,СЫ вышли бы на снимке 
белыми пятнами. Поэтому оригинал по отношению к дневно
му свету или электролампы по отношению к оригиналу следует 

расположить так, чтобы на нем не было никаких отблеСI\ОВ. 

* ИС1\лючение может иметь место ТОЛЬ1\О при фотографировании 
1\артин, написанных маслом, и то лишь в том случае, 1\огда требуется пере
дать на СНИМ1\е фа1\ТУРУ 1\артины. Для лучшего выявления ВЫПУ1\ЛОСТИ 
маЗ1\ОВ масляной 1\раС1\И надо прибегнуть именно 1\ БО1\ОВОМУ освещепиlO, 
приблизив лампы 1\ ПЛОС1\ОСТИ оригинала, причем с одной И3 сторов ОСlJе
щевие должно быть неС1\ОЛЬ1\О сильнее. 
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Отсутствие рефлексов проверяется по матовому стеклу; проверка 
будет надежнее, если на время ее к оригинал~ прижать зеркало 
или стекло, делающее отражения более заметными. 

Если вы снимаете пленочным фотоаппаратом, то проверку 
производите просто глазом, который должен находиться впе
реди объектива на линии его оптической оси. При этом уч.тите, 
что, наблюдая с неправильной позиции, глаз может обнаружить 
самые сильные рефлексы, в то время как объектив их не будет 
«видетЬ», и, наоборот, глаз может констатировать отсутствие 

рефлексов, в то время I,aK фотослой их запечатлеет. 

,./ /,)<х,..;-,/ \ 
,. .//у',{, \ 

,. ./ / / У ,. / / / /', 
/ / / / 

/ / / 1 
/ / / I 

/ I / 
/ / I 

/ / I 
/ 11 

/ / 
/ I 

/ 
/ 

l' 

Рис. 110. Репродуцирование при отраженном 
свете 

Картины, выполненные масляными красками, не являются 
в полном смысле слова плоскими изображениями, в особенности 
если они написаны крупными рельефными мазками, даю
щими в разных направлениях отблески от источников света. Во 
избежание множества меЛI<ИХ бликов и для получения ровной 
(без фактуры) копии подобные оригиналы лучше освещать от
раженным (от потолна или стен) светом (рис. 110). Тююе осве
щение полностью устраняет рефлексию, если, разумеется, вы
ключены (<посторонние» источники света. Отраженный свет не 
применяется в случаях, когда, наоборот, желательно подчерк
нуть фю\туру поверхности картины (см. сноску на стр. 450). 

Наиболее сильные отражения и притом не только источни
ков света, но и ОI,ружающих светлых предметов дает, конечно, 

стеклянная поверхность при фотографировании оригиналов, 
застекленных или прижатых стеклом к ЭI'рану. Однако возни
кающие в таких случаях рефлексы легко устранить, руковод
ствуясь известным законрм фИЗИl\И, гласящим, что угол паде-
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ния светового луча на отражающую поверхность равен углу 

отражения (угол АОН равен углу БОН, рис. 111). 
Прежде всего нужно исключить отражения посторонних 

источников света (и освещаемых ими предметов), погасив их на 
время выдержки и ведя таким образом репродукционную 
съемку как бы в затемненном помещении. 

А tI 6 

Рис. 111. Закон 
отраЖСllИЯ света 

~ 
6 

Рис. 112. Устранение отблесков при 
репродуцировании сквозь стекло 

г 

АО - луч падающий; ОБ - луч отраженный; ОН - нормаль 

На оригинал должен падать только свет двух одинаковых 
электроламп, помещаемых симметрично по отношению к ори

гиналу и фотоаппарату в точках А и r (рис. 112) с таким рас
четом, чтобы угол падения АОН был немного больше угла ФОН 
(величина последнего зависит от размеров оригинала и от рас
стояния между оригиналом и фотоаппаратом). В результате 
такой установки весь свет, попадающий от оригинала в объек
тив, будет рассеянным, а не отраженным и, значит, не даст на 
негативе отражений электроламп. 

Этот способ, разумеется, в равной степени действителен 
для любых оригиналов (за исключением грубых по фактуре 
масляных картин). 

Иной раз причиной нежелательной рефлексии становится 
сам фотоаппарат. Ламповые рефлекторы, препятствующие 
прямому освещению аппарата, обычно сводят на нет его отраже
ние в стекле, в противном случае остается закрыть фотоап
парат от оригинала темной тканью или картонным щитком с 

отверстием для объектива, а на последний надеть светозащит
ную бленду. 

ВЫДЕРЖКА 

Выдержка при репродуцировании зависит от СJlедующих 
фю{торов: 1) отражатеJIьная способность оригинала; 2) яркость 
источников света; 3) расстояние светильников от оригинала; 
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4) действующее отверстие объектива (диафрагма); 5) общая и 
спентральная чувствительность негативного материала; 6) сте
пень уменьшения оригинала (растяжение меха намеры). 

Если лампу отодвинуть на двойное расстояние от оригинала, 
освещенность его уменьшится в четыре раза, и выдержну надо 

будет удлинить танже вчетверо (освещенность обратно пропор
циональна нвадратам расстояний между лампой и оригиналом). 

Что же насается съемни на близном расстоянии (в нрупном 
масштабе), то здесь с увеличением растяжения меха происходит 
уменьшение действительной светосилы объентива, тан нан при
ходится учитывать уже не главное фонусное расстояние объек
тива, а тан называемое сопряженное фонусное расстояние, 
то есть фантическое расстояние от объентива до фотослоя. Пояс
ним это на нримере. 

Предположим, что фонусное расстояние объектива фотоап
парата 9 х12 см равно 13,5 см, а диаметр его действующего от
верстия - 3 с.м; разделив по формуле светосилы 13,5 см : 3 см, 
мы получим 4,5 - светосилу объентива при установке на бес
конечность, то есть когда расстояние от объектива до фотослоя 
равно главному фонусному расстоянию. Но если мы пересни
маем какой-либо оригинал в натуральную величину, объентив 
требуется установить на удвоенном фокусном расстоянии, то 
есть в 27 см от фотослоя. Для исчисления действительной свето
силы объектива в данном случае нужно на диаметр действую
щего отверстия объектива разделить уже не 13,5 см, а 27 CJt. По
лучаем (27 см : 3 СМ) = 9. Это и будет фантической светосилой 
объентива при съемке в натуральную величину, хотя указатель 
диафрагмы будет стоять на делении 4,5. А так нак светосила 9 
в четыре раза меньше светосилы 4,5, то при съемке в натураль
ную величину выдержка должна быть увеличена вчетверо 
против исчисленной для той диафрагмы, на которой Стоит 
УI{азатель. 

Приводим табл. 36, показывающую (округленно) изменение 
выдержек при различных масштабах съемни. За единицу при
нята выдержка при очень большом уменьшении. В средней 
графе таблични расстояния от оригинала до объектива указаны 
в фокусных расстояниях применяемого объектива. 

При съемне с расстояния, превышающего 15 фокусных рас
стояний объентива (то есть 2 Jt для упомянутого выше объеli.
тива), выдержну в связи с удлинением растяжения меха уве
личивать уже не надо. 

Обычное правило (<лучше передержать, чем недодержаты) 
не всегда применимо в репродуцировании. Например, для 
съем ни штриховых оригиналов с очень тонкими линиями, 

выполненными черным по белому, нужна даже некоторая (очень 
небольшая) недодержкц, иначе переэкспонированный фон может 
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затянуть, заuреолить линии рисунка. Недодержка несколько 
I\Омпенсируется более продолжительным проявлением (не до
водите, однако, до вуалирования). 

'Для пересъемки штрихового оригинала на желтоватом или 
сером фоне выдержка требуется более длительная, чем для 
такого же оригинала на белом фоне. 

При пересъемке полутонового оригинала выдержку опреде
ляйте по теневым его участкам (в целях воспроизведения под
робностей в тенях). 

Т а блиц а 36 

ЗАВИСИМОСТЬ ВЫДЕРЖКИ ОТ МАСШТАБА ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Масштаб Очень 1/11:- 1/8 1Js--. 1/. 1/. t/. '/4- 1/1 
изображения малый 1/4-

Расстояние объектива Очень 
от оригинала (в фо- боль-
кусных расстояниях) шое 11-9 7 6-5 4 3 21/1 21/4- 2 

Относительная вы-

держка 1 Р/. 11/. 11/. 1'/4- 21/4- 23/4 3 4 

~ногообразие условий, в которых происходит репродуци
рование, различный характер оригиналов, а также используе
мых для съемки негативных материалов и светофильтров не 
позволяют дать даже приблизительных указаний относительно 
необходимой продолжительности выдержки. Она определяется 
пробой или на основании опыта. 

Начинающему укажем для ориентировки, что при репроду
цировании среднего полутонового оригинала, не имеющего 

особо ярких светов и очень темных теней, при освещении 
в 200 метр-свечей (то есть 2 лампы по 100 свечей на расстоянии 
одного метра от оригинала), диафрагме 8 и чувствительности 
ортохроматических пластинок в 11 единиц ГОСТа понадобит
ся выдержка примерно в 12 секунд (растяжение фотоаппарата 
при этом не учтено). 

При освещении оригинала отраженным светом выдержка 
СИЛьно возрастает. 

В течение длительной выдержки необходимо остерегаться 
вибрации аппарата или оригинала. Иногда бывает достаточным 
подождать, пока пройдут соседи, проедет трамвай или гру
вовю\. 

Во избежание сотрясения фотоаппарата при ОТl{рывании 
затвора следует пользоваться ТРОСИКО~l. 
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Итак, репродукционная съемка фотоаппаратом с матовым 
стеклом сводится к следующим операциям: 

1) укрепление оригинала; 
2) установка фотоаппарата на нужном расстоянии от ори

гинала и его центрировка; 

3) приведение матового стекла в строго параллельное ори-
гиналу положение; 

4) равномерное освещение оригинала; 
5) точная наводка на резкость по матовому стеклу; 
6) диафрагмирование объектива; 
7) замена матового стекла кассетой; 
8) выдержка. 

РЕТУШЬ 

Пятна, складки, точки, следы от кнопок и булаВОI\ - все это 
при репродуцировании штрихового оригинала лешо заде

лывается на негативе разведенной сухой тушью или крас
кой «жженая слоновая косты. На черном фоне негатива де
фекты можно просто замазать, не особенно считаясь с тем, что 
краска одновременно попадает и на фон; хотя негатив будет 
иметь пятнистый вид, на отпечатке фон все равно получится 
белым. 

При полутоновом оригинале подобная ретушь требует боль
шой тщательности. 

РЕПРОДУЦИРОВАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ФОТОУВЕЛИЧИТЕЛЯ 

Процесс репродукционной съемки по схеме вполне сходен 
с процессом увеличения (при увеличении объектом съемки слу
жит негатив). Поэтому обыкновенный вертикальный фото
увеличитель можно применить и в обратном порядке - для 
репродуцирования, притом с большим удобством. Репродуци
рование упрощается и облегчается: не нужен особый экран для 
укрепления оригинала, отпадает надобность в центрировке 
фотоаппарата и установлении параллельности между фотослоем 
и оригиналом, все это осуществляется механичеСIШ. 

Работу надо вести в затемненном помещении. 
}Тстановка корпуса увеличителя и наводка на резкость со

вершаются по методу обратной наводки. В негативодерщатель 
увеличителя вставьте слоем вниз к экрану любой достаточно 
контрастный и не слишком плотный резкий негатив, а еще 
лучше специальный контрольный негатив, представляющий 
собой очень плотный или умышленно засвеченный негатив, на 
черном фоне которого иголкой процарапана рамка, оставляю
щая запасные поля и ограничивающая полезную площадь 

негатива; внутри рамки процарапайте две диагонали. 
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На подставку-экран положите лист белой бумаги, по раз
меру и форме одинаковый с переснимаемым оригиналом (или 
же самый оригинал, если он выполнен тонкими линиями по бе
лому и потому пригоден в качестве фона для наводки; I\Огда 
репродуцируется фотоснимок, можно воспользоваться его обо
ротной стороной). 

Погасив :комнатное освещение и включив свет в увеличи

теле, установите его :корпус па такой высоте, чтобы оригинал 

Рис, 113. Репродуцирование посредством фотоувеличителя, 
Слева - наводка, справа - экспонирование 

целиком поместился в нределах рамки :контрольного негатива, 

проецируемой па экран (рис. 113, слева). Вращая кольцо на
водки, уточните формат и добейтесь полной резкости изображе
ния :контрольного негатива на экране. 

На место бумаги (в нределах проецируемой рамки) поло
яште подлежащий пересъемке оригинал; если надо, прижмите 
его стеклом. 3атем выключите свет в увеличителе и извлеЮIте 
из него контрольный негатив, задиафрагмируйте объектив до 
5,6-8. Отрегулируйте положение двух электроламп, равно
&IepHO освещающих оригинал, и, наметив величину выдержки, 
выключите их. 

После того IШК установка закончена, вставьте в негати
водержатель увеличителя (слоеllI вниз, к оригиналу) неэкспо
нированную пластинку или плюшу. При этой операции все 
петочники света. паходящиеся в помещении, ДОЛЖНЫ быть 
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выключены (если съемка будет вестись не на красночувстви
тельном негативном материале, комнату можно освещать лабора
торным фонарем с безопасным для данного фотослоя свето
фильтром). 

Теперь остается произвести экспонирование путем включе
ния ламп, освещающих оригинал (рис. 113, справа). Когда 
лампы выключены, извлеките из увеличителя пластинку или 

пленку. Съемка закончена. 
Негативный материал, вставленный в увеличитель, должен 

быть полностью изолирован от постороннего света, который 
может проникнуть с краев негативодержате.)lЯ. Во избежание 
засвечивания и вуалирования будущего негатива на время вы
держки накрывайте корпус увеличителя или же обертывайте 
щель для негативодержателя черной материей, не пропускаю
щей света. Кроме того, исключите отражение света от конден
сора, покрыв плаСТИНl\У или пленку сверху куском картона или 

черной бумаги. 
Однако лучше всего (поскольку это допускает конструкция 

увеличителя) пользоваться для введения негативного мате
риала специальной светонепроницаемой кассетой с выдвижной 
крышкой, изготовленной из жести или картона по образцу 
одинарной пластиночной кассеты. При этом проследите за тем, 
чтобы контрольный негатив и фотослой попадали строго в одну 
и ту же плоскость. 

Очень малые и однородные оригиналы целесообразно репро
дуцировать по два одновременно, если они вмещаются в поле 

зрения объектива при самом низком положении корпуса YB~ 
личителя. 

Для освещения небольших оригиналов можно воспользо
ваться верхней осветительной частью корпуса увеличителя, 
снятой после окончания наводки и опущенной до уровня CB~ 
тофильтра. 

Если оригинал настолько велик, что не умещается в пре
делах поля, освещаемого увеличителем на ЭI{ране при наивыс

шем положении корпуса на штанге, то следует поступить так 

же, как при больших увеличеНИЯХi положить оригинал на пол, 
а увеличитель поставить на стул или на стол и повернуть 

его корпус на 180Q 
- в противоположную от экрана сторо

ну, предварительно поместив на экран в качестве противо-

веса груз. 

Фотоувеличитель очень полезен при та них работах, НаК 
серийная пересъемка книжных страниц и т. п. Его помощь осо
беппо оцепят фотолюбители, работающие аппаратами без мато-
вого стекла и двойного растяжения меха и потому не приспо
соблеппымн для репроду~нровапия. 
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РЕПРОДУЦИРОВАНИЕ В М:У3ЕJlХ, НА ВЫСТАВКАХ И Т. д. 

Технина репродунционной съемни вне привычных стацио
нарных условий (например, в музеях, на выставнах) ничем не 
отличается от описанной выше, и все требования остаются теми 

Рис. 114. Положение фото
аппарата при репродуциро

вании висвщеl'О нIШЛОННО 

же, необходимо лишь примениться 

Для работы по возможности сле
дует выбрать место, где фотоаппарат 

от сотрясения во время выдержни. 

Освещать репродуцируемый ори-

одной лампой; нан при этом полу
чить равномерное освещение, рас-

оригиналю>. 

При съемне нартин, висящих на 
, 

людения параллельности матового 

стенла и необх от-
клонить оаппарат о 

нверху, жертвуя даже масштабом 
изображения. Аппарат в этом случае 

оригинала помещают на нужном расстоянии от 

оригинала и на та ной высоте, чтобы 
перпендинуляр, восстановленный ИЗ центра оригинала, совпа-

дал С-- оптичесной осью объеI{тива, что обеспечит параллель
ность фотослоя и оригинала (рис. 114). В остальном параллель
вость установки проверяется указанными BыIIIe способами. 

Случается, что, несмотря на все старания, при выездной 
съемне не удалось добиться параллельности фотослоя ориги
налу; нолученное на неrативном изображении исКажение пря-
моугольной формы оригинала, если оно не очень сильно, может 
быть выправлено в позитивном процессе путем трансформи-
рованил при проекциовном печатании. 
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ХРОНИКА.ЛЬНА.Я СЪЕМКА. 

СЪЕМКА ХРОНИRАЛЬНЫХ СЮЖЕ'rов 

Хроникальная съемка охватывает многообразные факты и 
события яркой, насыщенной мирным созидательным трудом и 
творчеством ЖИзни народов Советского Союза. В хроникальной 
съемке фотограф выступает в роли корреспондента, журнали
ста, I\ОТОРЫЙ средствами фотографии отображает наиболее ти
пичные явления нашей жизни. 

Разнообразие сюжетов и условий хроникальной съемки 
(под открытым небом, в помещениях, во все времена года, в 
любую погоду, во всякое время суток), естественно, потребует 
в каждом случае различной техниКИ съемки. Мы вынуждены 
поэтому ограничиться лишь некоторыми общими положениями, 
а затем рассмотреть несколько примеров, либо являющихся 
наиболее типичными, либо, наоборот, заставляющих прибегать 
к своеобразной съемочной технике. 

Хроникальные съемки в зависимости от методики их про
ведения можно условно подразделить на три группы: 1) съемки, 
когда фотограф не имеет возможности выбрать ни точку съемки, 
ни освещение, ни даже благоприятный момент для съемки; 
2) съемки, при которых фотограф запечатлевает происходящее 
событие, выбирая позицию и момент съемки, но из-за особых 
условий съемки не может принять в ней организационного уча
стия; 3) съемки, во время которых фотограф имеет возможность 
оказывать известное влияние на фотографируемый сюжет 
с целью повышения выразительности снимка. 

Подготовка и съемка по каждой из этих групп Иllfеют свои 
особенности. 

R пер в о й г р у п п е относятся единичные съемки 
внезапных событий, когда фотограф целиком зависит от налич
ных условий и должен произвести съемку в любом месте и в 
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любое время суток независимо от того, благоприятны ли по-
года, освещение и т. д. 
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т , KtlK TUJlbKU ll~Un'" lOооытие и вы успели раlOIЧ-

аппаl'аl . .l1еl'ВЫИ кадр чJOтогра!р оuязан получить С люuои по-
зиции, в какои его застанут оостоятельства .. 1'1 лишь после 

этого можно продолжать съемку tюлее спокоино, выоирать кад-

ры, развивающие тему. llочему нужно деиствовать именно так!' 

Дело в том, что при внезапно возникающих и быстро прохо-

дящих событиях первый снимок может оказаться единственным. 
Но второй группе мы относим съемки митингов, 

собраний, праздничных демонстраций, физкультурных пара-

ДОВ, уличной жизни города и т. д. В этих случаях выбор съемоч-
ной позиции ограничен внешними условиями (размещение участ-
ников митинга на площади или заводском дворе, расположение 

ораторской трибуны и т. д.), а время съемки и, следовательно, 
освещение не зависят от фотографа. 

В сложной обстаНОВI<е подобной съеМI<И от фотографа тре-
буются ВЫСОI<ая техническая грамотность, оперативность и 

наблюдательность, умение правильно оценить значение проис-
ходящего события и выделить в фотографируемом главное. 

По т р е т ь е й группе хроникальных съемон, во вре-

мя иоторых фотограф может в некоторой степени влиять на 

объект съеМI<И, приведем два примера. 
Предстоит сделать портрет рабочего, производствеННИI<а-

новатора. Представим себе, что фотограф, придя на завод, за-
стал рабочего у его станка в таI<ОЙ момент, когда он регули-

рует низко расположенную деталь станна; лицо рабочего про: 
этом плохо видно или даже совсем не видно. Естественно, что 
при таной съемке спешить незачем, можно подождать, пока ра-
бочий заI,ОНЧИТ регулировку, поправит волосы и примет поло-
жение, удобное для портретирования (посколы{у речь идет не 
о съемие производственного момента); можно даже попросит~ 
его немного повернуться к свету. 
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Но следует решительно отвергать всякого рода инсцени
ровки, а тем более создание фальшивых положений, не свой
ственных людям, которых фотографируют. Правдивость долж
на быть непременным качеством каждого хроникального снимка. 

По характеру технических приемов съемка сюжетов третьей 
группы приближается к съемке индивидуальных и групповых 
портретов. 

СНАРЯЖЕНИЕ 

ХРОНИI{альная съемка выдвигает свои особые требования 
к аппаратуре. Оперативной работе фотографа должен помогать 
соответствующий съемочный аппарат, который позволяет бы
стро и точно определить рамку кадра, навести на резкость, най

ти границы глубины резкоизображаемого пространства и т. п. 
Этим требованиям вполне отвечают малоформатные фотоаппа
раты «ФЭД», «Зоркий», «Киев», «Ленинград» и другие. 

Малоформатный аппарат облегчает работу фотографа бла
годаря своей маневренности: он может быть снабжен набором 
сменных объективов различной светосилы с фокусными расстоя
ниями в 3,5; 5; 8,5; 13,5 см. Использование их расширяет воз
МОilШОСТИ фотографа при работе в условиях, где затруднено 
передвижение и выбор точек съемки. 

Светосильные объективы малоформатных фотоаппаратов в 
сочетании с высокочувствительными негативными материалами 

допускают значительное сокращение выдержек, которые в ряде 

случаев даже внутри помещений могут быть доведены до 1/20 И 
даже до 1/100 секунды (например, в новых светлых заводских 
цехах). 

Значительный запас негативного материала в кассете, а 
также быстрый перевод пленки тоже способствуют оператив
ности работы. 

Даже в условиях моментальной хроникальной СъеМIШ 
всегда полезно иметь при себе легкий, но устойчивый штатив. 

В комплект оборудования хроникального фотографа вхо
дят осветительные приборы - портативные рефлекторы с 
электролампами, снабженные шнурами достаточной длины; 
импульсная лампа. 

При съемках под ОТI\РЫТЫМ небом могут пригодиться желтые 
светофильтры: светлый, средний и темный. 

подrОТОnКА 1'; СЪЕМКЕ 

Фотограф в хроникальной съемке часто имеет дело с собы
тием, Iюторое длится очень короткое время, причем фотографи
руемые объеI{ТЫ, I{aK правило, находятся в движении. В таких 
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случаях от фотографа требуются предельная оперативность и 
высокая техника проведения съемки. Поэтому для подобной 
съемки необходима предварительная подготовка. 

Ню<ануне дня съемки полезно побывать на месте предстоя
щего события, осмотреться, прикинуть, в каких именно местах 
llРОИЗОЙДУТ интересные для фотографирования эпизоды, с какой 
стороны будет светить солнце, наметить съемочные позиции и 
примерные расстояния до будущих объектов съемки. 

В день события следует заранее прибыть на место и в за
висимости от обстоятельств уточнить перечисленные выше пред
варительные наметки (случается, что наличие или отсутствие 
прямо го солнечного освещения заставляет изменить первона

чальный план расположения точек съеМIШ). 
Предварительная подготовка фотоаппарата состоит в том, 

чтобы заблаговременно определить и установить на камере 
выдержку, метраж и диафрагму; благодаря этому можно в даль
нейшем все внимание сосредоточить на отборе и съемке инте
ресных моментов. 

Рассмотрим четыре приема подготовки фотоаппарата к съем
ке в тех случаях, когда невозможна непосредственная наводка 

на резкость по объекту. 
Первые два приема используются, когда расстояние до на

мечаемого объекта съемки можно определить заранее. 
Первый случай: место действия удалено за пределы беско

нечности объектива, например с очень высокой точки фото
графируется массовое шествие. После того как фотограф уста
новит шкалу наводки на бесконечность, поставит необходимую 
выдержку и, если нужно, задиафрагмирует объектив, ему оста
нется только внимательно следить за происходящим, чтобы не 
пропустить интересных моментов. 

Второй случай: эпизод произойдет на сравнительно близ
ком расстоянии, причем объект обязательно должен просле
довать мимо кю<ого-либо неподвижного ориентира (фонарный 
столб и т. п.). Фотограф наводит на ре3I{оСТЬ по этому ориен
тиру, ставит нужные диафрагму и выдержку и спускает затвор 
в тот момент, когда объект (или главная его часть) поравняется 
с ориентиром. 

Два других приема используются, когда расстояние от фо
I'ографа до места, в котором развернется центральное действие, 
не поддается предварительному уточнению. 

Третий случай: фотограф может свободно передвигаться 
в пределах места действия. Поставив требуемые сюжетом и осве
щением выдержку и диафрагму, фотограф намечает примерно 
границы будущего кадра в глубину и соответственно (по коль
цу или таблице глубины ре3I{оСТИ) ставит на шкале метраж. 
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3ная границы резкоизображаемого пространства, фотограф ма
жет производить съемку интересующих его моментов без даль
нейшей наводки на резкость, лишь меняя свое положение, то 
есть приближаясь или отдаляясь относительно главного объекта 
съемки. Дистанцию фотограф держит на глаз с таким расчетом, 
чтобы объект съемки не выходил за переднюю и заднюю гра
ницы зоны резкости. Этот прием помогает при съемке жанро
вых сцен, потому что обычный процесс наводки на резкость, 
установки выдеРЖRИ и диафрагмы занял бы промежуток вре
мени, в течение которого интересующий момент мог быть 
упущен. 

Четвертый случай: фотограф не имеет возможности пере
двигаться (примеры: нельзя нарушать порядок во время физ
RУЛЬТУРНОГО парада или если выбрана ВЫСОRая точка съеМRИ). 
Прежде всего нужно, хотя бы приблизительно, наметить рас
стояние до места ожидаемого эпизода, а таRже наибольшую ве
личину выдержки, при RОТОРОЙ данный момент можно сфота
графировать, не РИСRуя получить mевеленое изображение. Да
лее в зависимости от освещения следует поставить минималь

но допустимое отверстие диафрагмы и, пользуясь кольцом или 
таблицей глубины реЗRОСТИ, установить шкалу на такой мет
раж, RОТОРЫЙ обеспечил бы резкость в пространственных гра
ницах предполагаемого эпизода. 

В двух последних приемах предварительной наводки на 
реЗRОСТЬ значительная роль принадлежит глубине резкоизо
бражаемого пространства. Если из-за неблагоприятного осве
щения нельзя поставить диафрагму, обеспечивающую необхо
димую глубину резкости, следует попытаться более точно опре
делить границы учаСТRа съемки. Это позволит увеличить диаф
рагму без ущерба для СНИМRа. Все же в таRИХ случаях иногда 
приходится ОТRазаться от светофильтра из-за недостаточной 
при малой диафрагме освещенности фотослоя. 

Желая сохранить необходимую глубину резкоизображае
мого пространства без сильного диафрагмированltя, не прием
лемого по условиям освещения, фотограф может выбрать более 
удаленную позицию и снять объеRТ в сравнительно меЛRОМ 
масштабе. Это, во-первых, позволяет удлинить предельно до-
пустимую выдеРЖRУ, уменьшив отверстие диафрагмы, и, во
вторых, увеличивает глубину реЗRОСТИ; необходимая же вели-
чина изображения достигается в позитивном процессе при 
проеRЦИОННОМ печатании. 

Чтобы дать читателю более или менее полное представле-
ние о теХНИRе съеllЩИ хроникальных сюжетов. рассмотрю .. 
пеGIЮJIЬНО примеров. 
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ПРИМЕРЫ ХРОНИКАЛЬНОЙ СЪЕМКИ 

11 равдиu ц,иые де.чоuсmра-цuu, ,м,аССО8ые 'tuесmвuя 

в дни всенародных праздников массы трудящихся нашей 
Родины выходят на улицы городов и сел со знаменами и плака
тами. Население с огромным воодушевлением наблюдает строй
ное движение колонн физкультурников, шествие демонстран
тов, карнавальных групп и т. д. Города и села становятся по
праздничному нарядными: здания украшаются флагами, полот
нищами, призывами, портретами, сооружаются арки, макеты, 

витрины, улицы заполнены народом, на площадях - эстрадные 

выступления. 

В одном снимке, конечно, невозможно отобразить всю эту 
тему, в серии снимков можно показать размах, массовость 

праздника, радость народа. 

Для Jlшоготиражки или стенной газеты фотолюбитель может 
сфотографировать колонну своего предприятия, ее оформле
ние, знаменосцев и т. п. Надо заранее узнать место и ПОРЯДОlt 
демонстрации или другого народного шествия и провести забла
говременно подготовительную работу. Это освободит фото
графа от вспомогательных операций на съемке (поиски под
ходящих позиций, наводка на резкость, определение выдержки, 
диафрагмирование), позволит ему проявить максимальную опе
ративность. 

Выбирать надо такие точки съемки, которые позволяют 
с наибольшей выразительностью запечатлеть происходящее, 
подчеркнуть массовость праздника. 

Верхняя точка - третий и четвертый этажи (в зависимости 
от размеров площади, где происходит праздник) - дает воз
можность заснять общий вид демонстрации, шествие карна
вальных групп. Наиболее выразительные кадры с верхней 
точки получаются тогда, когда движение колонн идет под не

большим углом навстречу аппарату, а солнце светит сбоку ИJШ 
сзади камеры. 

Очень высокая позиция при фотографировании общих пла
нов дает положительные результаты лишь в том случае, если 

на снимке можно получить ритмический линейный рисунок 
(например: съемка физкультурного парада) или изображение, 
отличающееся четкостью линий и достаточными пустотами или 
<<Воздухом» (например: съемка колонны демонстрантов, занимаю
щей только середину широкой улицы, или нескольких колонн, 
проходящих параллельно, но с интервалами); при этом опти
ческая ось должна быть направлена не по вертикали, а под 
некоторым острым углом к поверхности земли. 

Во всех остальных случаях для фотографирования общих 
планов праздничных демонстраций трудящихся и массовых 
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митингов лучше использовать менее высокие точки съемки, что

бы на снимке получилось не одно «море голою>, но отчетливо 
различались и человеческие фигуры. Удобные для этого пози
ции находятся на уровне второго этажа. 

Такие точки съемки дают фотографу возможность поназать 
улицу, заполненную народом, яркость оформления, панораму 
проходящих колонн с плакатами и знаменами. 

Снимая общий вид демонстрации, включайте в кадр (в 
начестве фона) наиболее красивые большие архитентурные 
сооружения, по которым легко установить, где именно 

происходит событие, в каком городе, на накой площади или 
улице. 

Для фотографирования массового шествия средним пла
ном требуется более низкая позиция, например на платформе 
грузовой автомашины, в окне первого этажа, на возвышении, 
находлщемся на уровне полутора-двух метров от земли. Профес
сионалы-фоторепортеры пользуются высоким металлическим 
штативом с лесенной, дающим возможность вести съемну, 

стоя на высоте одного-двух метров. 

Такая позиция позволяет уверенно выбирать лучшие 
объенты, наиболее характерные для празднИIШ нолонны демон
странтов и красочно оформленные группы, выразительные 
плакаты. 

Можно построить кадр так, чтобы ПЛaIШТ с призывом при
шелся в одном из углов СНИМI\а на переднем плане; удачно 

выбранный текст сразу покажет зрителю, что именно проис
ходит в этот день, раскроет содержание и политический смысл 
праздника. 

Обычная точка съеМIШ (с уровня глаз) мало пригодна для 
съемки демонстраций и шествий, кроме тех случаев, когда перед 
фотографом имеется достаточно большое свободное простран
ство, позволяющее фотографировать без помех. Зато с этой 
ТОЧIШ, равно кан и с более низкой - с колена, можно с ус
пехом фотографировать колонны физкультурников, имеющие 
пространственные интервалы и четкий ритм организованного 
движения. 

Наземную точну съемки полезно использовать при съемках 
колонн, направляющихся к месту праздника, сфотографировав, 
например, средним планом отдельные небольшие группы демон
странтов - знатных людей, делегатов других республик в на
циональной одежде, группы с макетами, отображающими про
изводственные успехи, яркое оригинальное оформление колонн. 
Фотографируя ту или иную группу, избегайте шаблона: 
ШIЮЛЬНИКОВ надо сфотографировать иначе, чем колонну арти
стов театра, физкульту:рников - иначе, чем карнавальную 
группу. 
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Не следует, разумеется, пренебрегать съемкой жанровых 
сценок, происходящих в рядах демонстрантов во время оста

новок: пляски, игры, песни. Большое оживление в праздник 
вносит участие в нем детей. 

Негативный материал, светофильтр, выдержка и диафрагма 
полностью зависят от условий освещения. 

Выразительность снимков значительно усиливается, если 
демонстранты сфотографированы в движении. Когда усло
вия освещения мало благоприятны (пасмурная погода, тень 
от зданий), нужно фотографировать под возможно меньшим 
yrлом к направлению движения. Можно, кроме того, отказать
ся от светофильтра и малых диафрагм. В последнем случае 
затвор спускайте в тот момент, когда ·первыЙ план находится 
у передней границы резкости. Все это вместе взятое позволит 
вести съемку с выдержкой, исключающей получение шевеленых 
изображений. 

Весьма существен выбор момента для спуска затвора. Фо
тографируя идущих в ногу физкультурников, постарайтесь 
рассчитать и запечатлеть на снимке нан раз тот момент, ногда 

ноги марширующих находятся в положении, при нотором чув

ствуется ритм движения. Позаботьтесь не только о резкости и 
выдержке, но таюне и о том, чтобы вся нолонна не получи
ласъ на снимке балансирующей на одной ноге или, наоборот, 
неподвижно стоящей на широно расставленных ногах. 

Некоторые виды ФИ3I\УЛЬТУРНЫХ упражнений выходят луч
ше, если их фотографировать сбоку и с очень высоной ТОЧIШ; 
сложные и симметриqные построения с элементами художест

венной гимнастини иногда требуют съеМIШ точно с середины. 
Наблюдательность, оперативность, умение быстро ориенти

роваться в обстаНОВl\е, отличная техника владения фотоаппа
ратом обеспечивают успех таких съемон. 

Ообраnuя иваседапия 

ппы 

~aK нак здесь обычно обеспечено достаточное количество света 

При съем не собраний и заседаний внутри помещений встре-
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ного освещения, иногда невозможность из-за ограниченности 

помещения выбрать удобную точку съемки и т. д. 
При фотографировании зала заседаний фотоаппарат должен 

возвышаться не менее чем на полтора-два метра над сидящими 

участниками собрания. Нерезкость крупного переднего плана 
сделает снимок непригодным для газеты, анезначительная не

резкость второго и третьего планов более терпима, поэтому 
наводку следует производить ближе к переднему плаНУI 
например, если в зале больше десяти рядов стульев, то наво
дят резкость на третий-четвертый ряды и затем диафрагмируют 
объектив. 

Заседания большого общественного значения фотографи
руются обычно с высокой точки (например, из бельэтажа зала). 
Значительное расстояние до участников собрания допускает 
использование объектива с более длинным фокусным расстоя
нием, а также большого отверстия диафрагмы. 

Необходимость сравнительно длительных выдержек обязы
вает особенно тщательно выбирать моменты съемки. Если по ус
ловиям освещения невозможно фотографировать с моментальной 
выдержкой, надо пользоваться теми обычными для всякого соб
рания паузами, когда его участники находятся в относительно 

спокойных позах, например внимательно слушают оратора, 
или сохраняют сосредоточенность во время подсчета поднятых 

рук при голосовании. "Удачно выбранный момент позволит по
лучить удовлетворительно проработанный негатив без боль
шого количества сдвинутых лиц даже при выдержке в несколько 

секунд. 

Сюжеты для съемок отбирайте продуманно: предварительно 
выясните состав участников собрания, примите во внимание их 
профессию, производственные успехи. 

Группу участников собрания можно сфотографировать во 
время беседы, объяснений у витрины выставки, размещенной 
в фойе. Не следует допускать, чтобы все фотографируемые смо
трели в объектив, часть их пусть стоит боком. Иной раз полез
но провести некоторую организационную работу. Так, сни
мок группы у витрины с экспонатами колхоза, получившего 

лучший в районе урожай, будет содержательнее, если именно 
здесь показать делегатов, имеющих непосредственное отноше

ние к экспонатам. 

Портреты отдельных лиц (докладчиков, ораторов) фотогра
фируют в фойе, поближе к свету. 

После съемки участников собрания надо, не ограничиваясь 
записью на слух их фамилий, имен и отчеств, по казать им запи

санные данные для проверки (случается, что некоторые фото
графы, надеясь на свою память, ДОПУСI\ают искажения в име
нах и фамилиях). 
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выlтуnАсиuсc оратора 

При съемке собраний и заседаний почти всегда приходится 
фотографировать докладчика, оратора во время выступления. 
Поза и движения выступающего, а также и условия освещения 
не зависят от фотографа, поэтому он должен сосредоточить вни
мание на выборе точки и момента съемки с тем, чтобы подметить 
и успеть запечатлеть характерные для данного оратора жест и 

выражение лица. 

При фотографировании ораторов в помещении световые ус
ловия в большинстве случаев не позволяют пользоваться ма
лыми отверстиями диафрагмы, дающими большую глубину 
резкости. Приходится снимать с полным отверстием объектива 
и поэтому наводить очень тщательно. Обычно положение 
фигуры оратора все время несколько изменяется, поэтому 
наводка на резкость затруднена. Однако в движениях орато
ра, выступающего с трибуны, почти всегда можно уловить 
известные повторения. Произведите наводку на резкость по 
какой-нибудь точке, в которой лицо оратора появляется наи
более часто. После этого вам останется выжидать моменты появ
ления оратора в этой точке и запечатлеть на негативе нужные 
выражения лица и жесты. 

Фотографирование ведется с рук. 
Проводя моментальную съемку выступления оратора, сле

дите за выражением его лица и за тем, чтобы жестикулирующая 
рука не выдавалась сильно вперед по направлению к аппарату, 

так IШК это подчас приводит к искажениям. 

Иногда по условиям освещения требуется выдержка в 
1/5 секунды и медленнее. В этих случаях фотограф вынужден 
произвести предварительную наводку на резкость и попытать

ся уловить моменты сравнительно спокойного, неподвиж
ного положения, которое бывает почти у всех ораторов. Для 
такой съемки очень пригоден светосильный длиннофокусный 
объектив или телеобъектив. 

При выборе наилучшего момента для спуска затвора можно 
использовать следующий прием. Наведя фотоаппарат на рез
кость и направив его на объект съемки, наблюдайте в видоиска
тель правым глазом; как только кадр хорошо установлен, от

кройте левый глаз и продолжайте следить за объектом съеМI\И 
левым глазом (при этом безразлично, занрыт или открыт пра
вый глаз). 

Анкомодация глаза происходит мгновенно, можно отлnчно 
наблюдать за происходящим в поле зрения аппарата и спу
стить заз.'вор в нуншый момент. Этот прием особенно ценон 
в съемке говорящего оратора для выбора положепия рун ИJlИ 
поворота головы. 
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На улuцах города 

При выборе сюжетов вы, естественно, захотите показать 
реконструированные улицы, кварталы новых домов, красивые 

площади, парки, сады - все то, что характеризует быстро 
меняющийся облик наших городов. Здесь пригодится опыт 
архитектурной и пейзажной съемок. 

Предположим, вы показываете деловую жизнь города. 
Снимни будут более содержательными, если съемку про
изводить в часы наибольшего движения пешеходов и всех 
видов уличного транспорта, именно в то время, когда наступает 

начало трудового дня. Обратный поток совпадает со временем 
ОI\Ончания работы. 

Но вот время для фотографирования выбрано: поток лю
дей и машин идет вам навстречу, солнце прекрасно освещает 

улицу. Какую же избрать точку съемки? Подход тут не
сколько иной, чем в архитектурной съемке, поскольку город
ская архитектура служит уже не самостоятельной темой, а 
фоном для показа жизни города. 

Привычная для зрителя низкая точка съемки с уровня глаз 
пешехода здесь мало пригодна: троллейбусы, автобусы, автома
шины, оказывающиеся на переднем плане, в значительной мере 
заслоняют перспективу самой улицы. 

Очень высокая позиция, позволяя хорошо показать улицу, 
СI\радывает подробности городского движения. 

Обычно наиболее удачны снимки со средней высоты, пример
но со второго-третьего этажа. Оттуда можно сфотографиро
вать общий вид улицы и хорошо передать пеРСПeI\ТИВУ, вклю
чив при этом в ближний план кадра автобус, троллейбус, 
трамвай, пешеходов, что сделает снимок выразительнее. 

Знание правил уличного движения поможет вам, выбрав 
нужный момент, правильпо отразить в снимке организованность 

движения. 

Лучшим освещением нередко оказывается такое, когда 
одна сторона широкой улицы освещена солнцем, а другая на
ходится в тени. 

С выдержкой в 1/25 секунды можно фотографировать только 
с верхних точек; при средней скорости движения и среднем рас
стоянии фотоаппарата от объекта съеМI\И можно снимать с вы
держкой в 1/50 секунды; если же транспорт движется быстро 
и на небольшом расстоянии от аппарата, понадобится выдерж
ка в 1/200 секунды. 

Если транспорт движется очень быстро и вблизи от аппарата 
или по условиям освещения необходима не очень короткая 
выдержка, следует выждать момент, когда машины замедлят 
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ход и остановятся у светофора; тогда можно запечатлеть боль-
шой поток людей и машин. 

Для получения резного изображения всех планов диаф-
рагму ставьте наименьшую, допускаемую требованиями выдерж-
ки,- до 8. 

Как правило пля съемки наиболее благоприятна солнеч-
ная поготта. Оттнако и ттожттливая погопа иногла может иметь 

,рые 13 при го!}()лских випов. Так 
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сюжет, приготовьте фотоаппарат под воротами, в подъезде, 

затем, быстро выйдя на улицу и предохраняя камеру от дож-
дя, произведите съемку с 1/50-1/100 секунды. 

При всех уличных съемках следите, чтобы нормальный вид 
улицы не нарушался какими-нибудь случайностями городской 
жизни, которые могут ухудшить снимок. Снимая С наземных 
точек, наблюдайте за тем, чтобы внешность людей, входящих 
в кадр, их одежда и общий облик соответствовали вашему 

замыслу. 

Если не удалось избежать вхождения в снимок трамвайных 
или троллейбусных проводов и они, получившись на переднем 

плаве, мешают изображению, их можно удалить посредством 
негативной ретуши. 

Rу.!tъmурuо-б'ЬtmО6'Ьtе тем,'Ь" 

Группа учащихся ремесленного училища, собравшись в ком-
нате заводского клуба, слушает раССI\аз старого мастера. В пер-
вый день нового учебного года учительница радушно встречает 
первоклассников. Советская семья справляет новоселье в 

только что отстроенном доме. Знатный производствеппик с 

семьей на собствеиной автомашине выезжает на прогулку. Кол-
хозники отдыхают в парке санатория. Юноши и деВУШI{И в чи-
тальном зале библиотеки. Детвора резвится иа бульваре ... Эти 
и многие подобные кvльтvрно-бытовые сюжеты относятся к так 
называемой жанровой съемне, близко прим:ыкающей :к собст-
венно хрони:кальноЙ. 

Фотогпаrnипvя на НVЛЬТVDно-nытовые темы помните юш 

и В() Rr.AX r.лvцй ЯУ ('!f..P.M{)U () (,ллрпяr"ипи () ТАМ А 
• 
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о главном в этой теме. Острый наблюдательный глаз фо
тографа увидит много интересных явлений в окружающей дейст
вительности, характерных, типичных для нашего сегодняш

него дня. 

В жанровой съемке особенно ценна естественность, непри
нужденность действующих лиц. Не навязывайте им искусствен
ных, нарочитых поз. 

Взятая в кадр сценка должна быть сюжетно закончена; пу
тем правильного выбора точки съемки исключите из кадра все 
лишнее, случайное, мешающее цельности сюжета. 

Вполне допустимо, чтобы некоторые из участников сценки, 
выхваченной из жизни, оказались на снимке изображенными в 
полуоборот или даже спиной !( зрителям, это жизненно, естест
венно; но совершенно недопустимо, чтобы участники жан
ровой сценки «организованнО» смотрели в объектив. Иногда 
два крайних (самый левый и самый правый) участника боль
шой жанровой группы могут повернуться лицом к центру сним
ка; это композиционно объединит СНИМОI{, сосредоточит вни
мание зрителя в пределах кадра. 

Бытовые сценки часто имеют несколько планов и сильно про
игрывают, если выглядят на СНИl.ше плоскими. Лучше фотогра
фировать их в солнечную погоду, !(огда тени подчеркивают 
расположение фигур. 

Перед выходом на съемку полезно заранее наметить и поста
вить на затворе выдержку и диафрагму (при пластиночном аппа
рате вставить заряженную кассету и отнрыть ее крышку). Во 
время съемки останется толыю учесть изменение облачности 
и характер освещения улицы (темная или светлая), поста
вить метраж (можно заранее на всякий случай установить 
на 3 или 5 М), нацелить видоискатель и спустить затвор. 

Выдержка при съемке жанровых сценок на открытом воз
духе допустима в 1/50-1 f 100 секунды. Для получения резкого 
изображения вСех участников сценки объектив желательно диа
фрагмировать, насколы{о допускают освещение и чувствитель
ность негативного материала, в пределах от 5,6 (малоформатная 
камера) до 8 (фотоаппарат 6 х 9 СМ) и 11 (фотоаппарат 9 х 12 еж). 

п роиаводствеииЬlй портрет 

Наконец, хроникальной может быть и портретная съемка. 
Так называемый производственный портрет показывает чело
века в производственной обстановке, в обычных для него услови
ях труда: рабочего - в цехе, тракториста - за рулем трактора, 
ученого - в лаборатории, художника - в студии, артиста
в роли или за работой над ролью и Т. д. 
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Портретная съемка в производственной обстановке, когда 
фотограф связан освещением и другими внешними условиями, 
труднее и сложнее портретной съемки в домашних условиях 
или в фотоателье. Обычные указания, касающиеся съемки ин
дивидуальных портретов (урок 17) и трудовых процессов (YPOI{ 
21), сохраняют здесь силу; предстоит лишь дополнительная 
работа по компоновке портрета, поиски лучшего его построения. 

Фотограф, который ведет хроникальную съемку и желает, 
чтобы его снимки правдиво и выразительно отображали яркие, 
характерные для нашей действительности явления, события, 
факты, должен сочетать в себе владение техникой и творческое 
осмысливание съемки с политическим пониманием происходя

щего события. 

ФОТОRОРРЕСПОНДИРОВАНИЕ В rА3ЕТЫ 

и ЖУРНАЛЫ 

Немало фотолюбителей стремятся стать фотокорреспонден
тами, активно сотрудничать в газетах и журналах. К этой ра
боте фотолюбитель может приступить, получив достаточные по
литические знания, расширив свой культурный кругозор и 
основательно овладев техникой фотосъемки. 

Чаще всего фотолюбитель начинает общественно полезную 
деятельность с помещения снимков в стенной газете предприя
тия или учреждения. Это естественно: фотолюбитель лучше 
знает жизнь своего коллектива. 

у инициативного пытливого фотолюбителя-общественника 
не будет недостатка в сюжетах для съемок. Однако всегда 
надо учитывать, что именно в данный момент преимущест
венно интересует газету. Фотолюбителю необходимо под
держивать постоянную связь с местными общественными орга
низациями, глубоко интересоваться жизнью предприятия. 
Большую пользу принесет фотолюбителю участие в работе ред
Rоллегии стенной или многотиражной газеты; это поможет 
ориентироваться в вы оре тем для съемок, а также критически 

относиться к своим снимкам, нагляднее видеть их недостатки. 

п иоб етя пе вые отосъемках ля стенной га-
веты выбо е сюжетов на чившись 

частвовать в пе-

м в област-
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Снимок, предназначенный для газеты, должен представлять 
по теме общественный интерес, быть композиционно хорошо ре
шенным и технически безупречным, сопровождаться обстоятель
ной, толковой, во всех отношениях грамотной, тщательно про
веренной подписью-текстовкой. Идейное содержание снимка 
определит его значение и ценность для газеты. Разумеется, 
содержательный, удовлетворяющий всем требованиям редакции 
снимок будет опубликован только в том случае, если он до
ставлен вовремя, без опоздания, своевременно откликается на 
текущие события. 

Допустим, посылается снимок момента выхода комбайнов 
на уборку. Такой снимок представляет несомненный интерес: 
он документирует событие, информирует читателей о начале 
уборочной кампании. Однако ценность снимка возрастет, если 
фотолюбитель найдет в изображаемом событии что-либо новое, 
например, покажет выход в поле комбайнов усовершенствован
ной конструкции или с новым полезным приспособлением, 
повышающим эффективность уборки, или сфотографирует 
крупным пл·аном передовика-комбайнера, отличившегося~ на 
уборке урожая, бригадира, вырастившего высокий урожай, 
и т. д. 

Невозможно перечислить все многообразие тем, интересую
щих печать. Можно лишь посоветовать фотолюбителю сна
чала приступать к съеМI,ам на темы, ему хорошо знакомые и не 

очень сложные. В дальнейшем, приучившись к оперативной 
работе, к умению находить интересные злободневные факты, 
события, явления, черты нового, политически все это пра
вильно оценчвать, фотолюбитель сможет приступить к более 
сложным и ответственным съемкам. В этом ему окажут помощь 
редакция, более опытные товарищи; большую пользу принесет 
внимательное изучение снимков в газетах и журналах. 

Фотолюбитель, который решит посвятить себя корреспоп
дентской работе и стать фотожурналистом, всегда должен 
помнить о велю,ой чести работать в советской печати. Это 
значит стремиться к тому, чтобы каждый фОТОСНИМОI, был ВЫ
сокои ейным п ав ивым понятным ши оким массам читателей. 

Несколько оветов. я п актических сов т в 
для товарищей, начинающих сотрудничать в газетах. 

u 

9 х12 СМ и для всех прочих Сюжетов - 13х 18 и 18х 24 СМ. 

полной шкалой полутонов. 

нежели матовый и, KPOM~ того, более пригоден как оригинал 
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глянцевые отпечатки (впрочем, и хороший отпечаток на ма
товой бумаге может быть использован). Отпечатки, предназна
ченные для газет и журналов, не следует окрашивать. 

Формат снимка, вертикальный или горизонтальный, опре
деляется сюжетом съемки, композицией кадра. Так, для об
щего плана массового праздника, митинга, кросса, нового спек

такля в театре и т. д. обычен горизонтальный формат. 
Передовой производственник за работой; старый мастер 

передает свой опыт новичку; юноша в библиотеке готовится 
к занятиям; ученый в своей лаборатории; спортсмен на трени
ровке; детвора возвращается из школы; выступление артиста -
для этих и многих подобных снимков с ограниченным числом 
действующих лиц может оказаться композиционно оправдан
ным вертикальный формат. По условиям верстки и места на 
газетной полосе редакциям очень часто требуется именно вер
тикальный кадр. Фотокорреспонденту следует это учесть. 

На обложку журнала используется вертикальный снимок. 
Срочность выполнения фотосъемки - важнейшее условие. 

Сплошь и рядом отлично сделанный снимок, опоздав к теку
щему номеру, совсем не попадает в журнал: то, что сегодня -
новость, завтра становится историей. Все доступные средства 
передвижения и связи должны быть использованы для быст-

с ию 

тельно 

ч с {ий заво 

имени Кирова)}), колхоза и т. д.; 4) дату съемки - число, ме
сяц, год. На обороте каждого снимка также напишите свою 
фамилию и адрес и краткое содержание снимка (например: 
.Клуб ииеви 3yeBaj выступление самодеятельного оркестра»). 
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Писать надо осторожно, мягким карандашом, чтобы не продавить 
отпечаток; положите его на что-либо твердое (на стекло). 

Кроме того, каждый снимок, предназначенный для помеще
ния в газете или журнале, обязательно сопровождается подроб
ной подписью-текстовкой на отдельном листе. Если снимков 
несколько, то отпечатки и подписи к ним надо соответственно 

пронумеровать. 

Редакции нередко вынуждены браковать хорошие снимки из
за неудовлетворительной, малограмотной подписи. Поэтому к ее 
составлению необходимо относиться с полной ответственностью. 

Подпись должна быть исчерпывающей. Обычно она состоит 
из трех частей. 

Первая часть содержит название темы снимка, например: 
«Хлеб - государству»1 

Вторая часть текстовки приводит краткое изложение са
мого события, характеристику работы предприятия и все то, 
что фотограф считает нужным пояснить, чтобы подготовить 
читателя к содержанию снимка. Например: «Все новые и 
новые районы (указывается область) приступают к уборке уро
жая. Многие колхозы начали сдачу хлеба государству». 

Третья чаСТЬ говорит только о том, чт6 происходит, соб
ственно, на снимке: в ней приводятся имена, отчества и фами
лии людей, точные наименования должностей, названия про
фессий, показатели работы и т. д. Например: «На снимке: ко
лонна автомашин колхоза «Путь к коммунизму» (указывается 
район) везет на элеватор первое зерно нового урожаю). 

Если на снимке изображен технологический процесс, но
вое изобретение и т. П., подпись К снимку полезпо проконсуль
тировать со специалистом, а еще лучше получить его визу 

(письменное подтверждение, сделанное на подписи к снимку). 
Все сведения должны быть совершенно точны и проверены, 

названия, имена и фю\mлии написаны полностью, а не сокра
щенно, не инициалами. Подпись к снимку пишите возможно 
разборчивее, отчетливее. Фамилии не следует записывать на 
слух; попросите самого участника съеМI\И написать фамилию 
или прочесть и проверить правильность вашей записи. 

Фотолюбитель должен также сообщить редакции, у кого и 
где цифры могут быть проверены. Если на снимке изображена 
группа, то в подписи надо точно СI\азать, где находятся упоми

наемые в ней лица «ш первом ряду», <ша трибуне», «у самолета»). 
Укажите танже, ОТI\уда ведется перечень (слева или справа); 
общепринято веСти перечень фамилий группы людей, изобра
женных на СНИМI{е, слева направо. 

Перечисляя сфотографированных лиц слева направо, обя
зательно держите негатив оборотной (стеI\ЛЯННОЙ или цел· 
лулоИДной) стороной к себе, чтобы изображенные люди находи· 
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лись по отношению к составителю подписи в том же порядке, 

в каком они получатся на отпечатке. Если по условиям работы 
в редакцию посылаются негативы, тщательно следите за соот

ветствием нумерации негативов и подписей к ним. 
Малейшая неточность в подписи, ИСI{аженная фамилия, 

перепутанные инициалы, любая на первый взгляд незначитель
ная ошибка могут нанести ущерб авторитету газеты в глазах 
читателей, а фотокорреспондента лишить доверия редакции. 

На« устанавливается связь с редакциями. Если вы в ка
честве начинающего фотокорреспондента пожелали установить 
деловую связь с редакцией газеты или иллюстрированного жур

нала, мы рекомендуем предварительно ознакомиться с содер

жанием намеченного вами издания (по комплектам за послед
ние один-два месяца), с вопросами, которые оно освещает, с 
фотоиллюстрациями, которые оно помещает. После этого 
можно послать в редакцию несколько ваших лучших снимков, 

нигде ранее не опубликованных (одинаковые отпечатки и даже 
варианты не следует посыла ть одновременно в разные редакции). 

Направляя первые свои снимки, в сопроводительном пись
ме укажите некоторые сведения о себе: место работы и занимае
мую должность, возраст, социальное положение, партийность, 
с.вой подробный адрес. В этом же письме можно вкратце пере
числить предлагаемые вами сюжеты для съемок в вашем районе. 
Нроме того, сообщите, каким фотоаппаратом и объективами 
вы располагаете,- это может пригодиться при определении 

характера редакционных заданий. Так как редакция непро
веренных материалов не помещает-, а вас она еще не знает, за

верьте свои первые снимки в профсоюзной организации или 
с.ошлитесь на кого-либо для возможности их проверlШ. 

Работа в советской печати весьма почетна и ответственна 
для каждого фотолюбителя, для каждого фотокорреспондента. 

Газеты и журналы печатают яркие и убедительные по содер
jIШПИIO, теХJlичесни хорошо вынолненные фотоснимни, ното 
рые, }{а!{ И другой материал в советской печати, мобилизуют 
читателей, помоrают производительпее трудитьея, учат етроить, 

зовут вперед, на подвиги во славу Родины. 
ФО1'окорреСIIонден1' обязан неустанно расширять свой идей-

HO-IIолитичеСI{ИЙ кругозор и повышать культурный уровень, 
иначе ему трудно будет по-газетному оперативно ориентировать
СЯ в выборе актуальных тем для съеМIШ. 
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