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ЧЕРЕЗ ГОД...
В апреле 1926 года вышел № 1 „Советского 

Фото".
Этот номер выходит в апреле 1927 г.
Прошел год. Следовательно, этот номер в своем 

роде — юбилейный.
В юбилейном номере обыкновенно помещаются 

приветствия, поздравления и пожелания успеха от 
разных авторитетных организаций. В юбилейном 
номере помещаются групповые снимки работников 
редакции и экспедиции. Там же к месту рас
сказывается, как и где впервые зародилась идея 
издания журнала и кто больше всего работал над 
его созданием.

Увы! В этом номере, сколько его ни пере
листывать, ничего подобного не найти. Номер 
будничный, деловой, ничем не отличающийся ,_от 
предыдущих и последующих.

Мы не считаем этот номер юбилейным. Но 
год прошел, и несколько итоговых слов сказать 
полезно и необходимо.

В прошлом году в это время в первых своих 
номерах „Советское Фото"требовало внимания к фо
толюбительству, агитировало за фотографию в стен
газете, доказывало культурное значение фотогра
фии, призывало к организации рабочих фото-круж
ков, впервые об'явило конкуре любительских фото
снимков.

Прошел всего год, и апрельский номер 1926 г. 
кажется нам уже далеким, отсталым.

Всего один год, а рабочих фото-кружков уже 
сотни! Всякий активно работающий рабочий клуб 
либо уже имеет, либо собирается организовать 
фото-кружок.

В этом номере журнала, в отделе „Ф ото
общественность", можно прочесть об открытии

ряда новых фото-обществ, фото-кружков, фото
курсов, о больших рабочих фото - конкурсах, 
о создании государственного фото-архива и даже 
об опыте введения преподавания фотографии в тру
довой школе.

Расцвет фото-общественности, интерес и любовь 
к фотографии — очевидны.

„Советское Фото" — единственный в СССР 
журнал по фото-любительству. За год журнал до
стиг рекордного тиража в 14 000 экз.

Это значит, что журнал близок и 'доступен 
фото-любителям. Это значит, что он содействовал 
под'ему интереса к фото-работе в стране.

За год фото-любители подучились снимать. 
Последние конкурсы показывают значительное улуч
шение работы фото-любителей.

Фото-любителям уже недостаточно того, что 
дает им раз в месяц „Советское Фото". Редакция 
завалена просьбами и требованиями на фото-лите
ратуру со всех концов СССР.

Уступая стихийным требованиям, редакция 
начала выпускать серию книжек „Библиотека Фото- 
Любителя" по различным вопросам фотографии.

За год изменился и наш журнал.
Мы могли бы долго перечислять все улучше

ния, введенные в нем (новые отделы, улучшивше
еся содержание, лучшее качество печати и иллю
страций), но не станем утомлять читателей нагляд
ными и очевидными вещами.

За год выросла фото-общественность.
За год улучшились снимки ф >то-любителей.
За год возникло и возрастает фото-рабкорство.
За год вырос и окреп наш журнал.
Свяжем все эти успехи вместе и на будущий

год!
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Панорама с Большого Театра в Москве

ДИНАМИЧЕСКИЙ КАДР
(Окончание. См. Л&ЛФ 1, 2 и 3 „Сов. Фото")

Не д о с т а т о ч н о с т ь  мастерства в фото-ре
портаже и отсутствие динамических кад
ров, в свое время,—очень всем нам памят
ное, потому что недавнее,—родили большое 
количество своеобразных „художников44. 

Художники эти занимались фотомонтажем — вы
резыванием из ряда фотографий различных фигур 
и обстановок, склейкой их синдетиконом в раз
личных сочетаниях и продажей своих изделий 
малотребовательным издательствам. Этот фото-ви- 
нигрет не изжит окончательно и до последних 
дней. Монтажисты, отброшенные печатью, переко
чевали в клубы, в кружки „Изо44 и „Фото44. Фото
монтаж — безусловно [.паллиатив, временное пере
ходное явление, пробка в дыре, образовавшаяся на 
почве оскудения мастерства.

И теперь, когда издательства переболели дет
скими болезнями своих типографий и когда луч
шие и сильные из них переходят на благородные 
способы печати (офсет и тифдрук), является по
требность в более со
лидных и более художе
ственных иллюстрациях.
Пред4является требова
ние к мастерству фото
иллюстратора. И надо 
уметь теперь на это тре
бование ответить своей 
техникой, своими при
емами.

Основные элементы 
наших композиций уже 
намечены, и нам оста
ется лишь указать, ка
кими приемами мастер
ства рождается дина
мика.

Тарабукин говорит:
„Динамическое — несу
щее в себе порыв—движе
ние выражается в край
нем напряжении всех 
изобразительных форм44.

Вот это „крайнее напряжение44 замысла и эле
ментов наших композиций и рождает динамику 
кадра.

А принцип „максимального воздействия44 тре
бует, в то же время, чтобы, создавая динамический 
иллюстрационный кадр, мы стремились бы к об
легчению его понимания (читки) и запоминаемости 
зрителем-читателем.

Что же для этого нужно?
Психолог Фехнер говорит: „Чтобы появилось 

ощущение, нужно, чтобы раздражение имело изве
стную минимальную силу, так как в противном 
случае не будет перейден „порог44 нашего созна
ния44. Подтверждая этот закон, Вебер установил, 
что „порог44 тем ниже, чем меньшее количество 
раздражений одновременно действует на нашу 
нервную систему.

Для того, чтобы иллюстрация останавливала 
внимание, она должна иметь в себе элементы, пре
одолевающие некоторую инертность, косность со

знания; преодоление бу
дет облегчено, если в 
композицию включается 
небольшое количество 
элементов и если она бу
дет не запутана и ясна.

Вот почему крупные 
планы воспринимаются 
легче мелких и многоде
тальных. Рассматривая 
многодетальное, прора
ботанное до конца изо
бражение, зритель бы
вает мало удовлетворен 
еще и потому, что для 
работы его-то сознания 
совсем не осталось ме
ста. Мы хорошо и глу
боко воспринимаем те 
произведения искусства, 
которые мы можем до
полнять своим вообра
жением. Произведения^ 
которых мастер оставилФото-репортеры за работой
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Н. ПЕТРОВ (Москва). Готовый к выпуску паровоз на Коломенском Заводе

(2-я выставка фото-репортажа)



Оратор

Портрет поэта-юмориста

место для сотворчества зрителя, имеют наи- 
больший успех, так как они роднят восприни
мающего с произведением. Каждый наделяет про
изведение своими переживаниями, и оно стано
вится близким и своим.

Очень часто, знакомясь с работами больших 
мастеров, кажется, что мастер похитил наши мысли, 
что мастер сказал то, что сидит где-то глубоко 
в нашем сознании невысказанным до сих пор.

Нужна, стало быть, скупость в трактовке темы.
В произведение вкладывается единая мысль, 

в центре произведения есть главный предмет, и 
все узлы композиции должны быть завязаны 
в этом предмете. Это значит, в переводе на наш 
язык, что в этом смысловом центре и наибольшее

свето-теневое напряжение, и наибольшая оптиче
ская резкость,—и точка зрения при с'емке обу
словлена исключительно расположением этого 
главного предмета.

Как часто можно встретить портрет, у которого, 
реальности ради, чрезвычайно резко передана 
ткань костюма, и светлее всего освещен крахмаль
ный воротник, а след об'ективной оси проходит 
над головой на полуметровой высоте.

Еще неменьшее количество приходится видеть 
фотографий, где фотограф, в погоне за „красивым" 
вводным планом и линиями, облегающими будто 
бы вход в картину, нагромождает так много вещей, 
что убивает душу картины.

В целях фиксации внимания на главном пред
мете, нужна наибольшая сокращенность вводных 
моментов.

Крупный план, скупость 'в  трактовке, соподчи
нение частей главному, сокращение вводов—все это

Грустная девушка

облегчает восприятие; запоминаемость же дружит 
с враждой. Мы можем теми или другими мето
дами заставить зрителя затратить энергию на 
усвоение сюжета. Чем больше будет затрачено 
энергии, тем прочнее будет запоминаемость. В статье 
о движении указывалось, что симметрия и уравно
вешенные системы являются врагами динамических 
кадров.

Человеческое сознание воспринимает симметрию, 
как статику. Симметрия складывается из элемен
тов повторности и выражается в большинстве слу
чаев законченностью движения. Прибегая к таким 
раккурсам, при которых явления и вещи природы 
располагаются в ассиметрических схемах, а так 
же к раккурсам, дающим необычный (непривыч
ный для глаза) рисунок форме, разрушая равно
весие между светом и тенью (срывая полутона), 
разрывая резкость планов и глубинную пропорцио
нальность применением неглубокой или коротко-

102



Выезд английского короля из парламента

фокусной оптики,— мы можем вызывать неко
торую раздраженность при усвоении восприни
маемого.

Фотографическая практика установила опреде
ленные форматы кадров. Все эти форматы, за 
исключением немногих, очень легко усваиваются. 
Удлиняя формат или уничтожая форму прямо
угольника, можно найти и здесь по
мощь.

Отказываясь от заполнения всего 
пространства в пределах данного ка
дра и давая смысловые пустоты, 
срезая изображение за счет кадра, 
выдвигая некоторые части форм за 
кадр,—можно очень сильно напрягать 
внимание зрителя.

Вдумчивость творца будет нахо
дить еще и еще методы, рождающие 
динамику.

Нельзя исчерпать творческие при
емы, обусловленные принципом ма
ксимального воздействия всеми имею
щимися средствами.

Динамика в портрете, это—напря
женный взгляд, напряженная мимика, 
напряженный жест, и если уловлено 
одно из этих напряжений—все осталь
ное в кадре должно подчеркивать 
главную мысь. Здесь мы имеем портрет поэта-юмо- 
риста Кумача — работа фотографа Усова. Нужно 
передать смех. Применена короткофокусная оптика 
на очень близком расстоянии и преувеличенно 
подчеркнуты лицевые мышцы смеха.

Передавая грусть, Альперт подчеркнул, крупно 
и светло, сомкнутые грустящие руки.

Фото-репортер Альперт ловит говорящего ора
тора в самом напряженном моменте и оставляет 
в нерезкости окружающих людей. Возьмите в этом 
кадре резкую, глубокую оптику, и фигура говоря
щего оратора утонет в резко переданной массе.

Фото-репортер Фридлянд, создавая свой кадр 
„За работой", фиксирует подлинный момент, когда 

его сотоварищи напряженно ловят 
с крыши железнодорожного вагона 
какого-то прибывшего посла. Снимок 
изумительный по чуткости к мо
менту.

В передаче событий, в с'емке 
видов часто нет другого средства для 
того, чтобы остановить внимание зри
теля, кроме вводного плана.

Хроникальные снимки, в боль
шинстве случаев, поневоле — много
детальные обзоры. Здесь, ориенти
руясь в окружающей обстановке, 
почти всегда можно найти такой 
передний план, который повысит 
интерес к многодетальному, не сразу 
умещающемуся в глазу кадру.

Два снимка, приводимые здесь, 
один—неизвестного автора, помещен
ный в английском журнале, снимок ка
кой-то королевской процессии, и дру

гой снимок автора— Свердловская площадь в Москве, 
где надо было показать оживленное движение на 
ней. Эти фотографии показывают способы исполь
зования вводного плана с целью повышения дина
мичности и привлечения внимания зрителя.

П. ГРОХОВСКИЙ
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УСТРОЙСТВО УВЕЛИЧИТЕЛЬНОГО АППАРАТА, РАБОТА
ЮЩЕГО ОТРАЖЕННЫМ СВЕТОМ БЕЗ КОНДЕНСАТОРА

ВРЯД ЛИ кого-нибудь из молодых фотогра
фов не интересовал вопрос о постройке са
модельного увеличительного аппарата, тем 
не менее такая постройка не привилась среди 
нашего фото-любительства и, главным обра

зом, потому, что неоднократно предлагаемые в фото
литературе конструкции увеличительных аппара
тов—довольно дороги. Такая дороговизна происхо
дит, главным образом, из-за дорого стоющих прибо
ров, составляющих неот‘емлемую часть этих кон
струкций: конденсатораи об'ектива. Встречались кон
струкции, в которых предлагалось вместо отдель
ного об'ектива использовать тот же с'емочный ап
парат, которым работает любитель, но и в этих 
конструкциях не исключен конденсатор. Таким 
образом, все эти конструкции хотя и удешевляли 
общую стоимость аппарата, но все же не на
столько, чтобы сделать его доступным для широ
ких масс любителей. Кроме того, некоторые из та
ких конструкций с применением фото-камеры ли-

Черт. 1.

шали любителя возможности пользоваться камерой 
для обычных целей, и таким образом приводили 
его к новому расходу на приобретение другой 
камеры. В нижеприведенной конструкции удалось 
избегнуть этих затруднений и сделать увеличитель
ный аппарат весьма недорогим удовольствием, не 
лишая любителя возможности пользоваться фото
камерой для с'емки. Аппаратом, построенным по 
этой системе, я работаю уже продолжительное 
время, и практика работы показала, что аппарат 
этот вполне применим даже для профессиональных 
целей, являясь в то же время весьма простым и 
вполне доступным для самодельной постройки.

Предварительно по чертежу 1 изготовляют из 
трехслойной доски ящичек. Основное требование 
к этому ящику, это —абсолютная светонепроницае
мость, поэтому все щели по углам лучше всего 
оклеить черной бумагой или гранитолью. Дно 
ящика [С ] делается с выступом [I)], который бу
дет служить основанием для установки фото-ка
меры. В передней стенке ящика [А ], посередине, 
оставляется отверстие четырехугольной формы, и 
перед этим отверстием устраивается, также из 
трехслойной доски, навес [Ъ], с боковыми стенками 
[а и с]. Размеры этого отверстия и навеса должны 
быть такими, чтобы фото-камера могла быть вдви
нута в него своей задней стороной вплотную, как 
показано на чертеже 2. В крышке навеса (Ъ) де
лается небольшой вырез в виде фигурной скобки 
(Л), который позволял бы вдвигать и выдвигать 
рамку матового стекла аппарата, не вынимая по
следнего из ящика.

Теперь в крышке ящика следует выпилить 
2 круглых отверстия и пропустить в них по элек

трическому патрону, зажав их изнутри ящика 
изоляторными фарфоровыми кольцами патронов. 
Шнуры патронов соединяются между собой и 
отводятся в штепсель. В каждый патрон ввин
чивается по полуваттной лампе матового или 
белого молочного стекла по 40—60 ватт каждая. 
Отверстия для патронов надо выпиливать с та
ким расчетом, чтобы лампы, будучи ввинчен
ными, отстояли от стенок ящика не меньше как 
на 1̂ /2 —2 см. Внутри ящика, по плану, пока
занному на чертеже 3, устанавливают лист белой 
жести, изогнутый, как показано на чертеже жир
ной линией. Жесть эта будет исполнять роль ре
флектора. Теперь отверстие в передней стенке ящика 
затягивается листом папиросной бумаги для рас
сеивания света. Еще лучше—лист папиросной бу
маги не приклеивать вплотную, а, наклеив на от
дельную рамочку, прикрепить на петельках в виде 
дверки. Это нужно для того, чтобы можно было 
ввинчивать и вывинчивать лампочки, не разрывая 
для этого папиросную бумагу; этим же избегается 
необходимость делать дополнительную дверку в 
крышке или донышке фонаря для смены ламп."|

В таком виде фонарь готов, и остается, поста
вивши на свое место фото-камеру, начать работу. 
При этом могут обнаружиться щели, поэтому на
вес [а, Ь, с] и выступ донышка [Ю] надо оклеить 
какой-нибудь пушистой черной материей — лучше 
всего плюшем или бархатом. В выступающей части

Черт. 3.

104



И. ЯРОСЛАВЦЕВ (Москва). Весна идет!

дна ящика [I), черт. 1 ] по бокам видны маленькие 
вырезы. Эти вырезы предназначены для кремаль
ерных винтов аппарата,— их может быть два, 
может быть и один,— места их нужно делать 
соответственно конструкции фото-камеры.

Для такой системы увеличительного аппарата 
может быть пригодна только фото-камера с двой
ным растяжением меха; на тот же случай, если 
в распоряжении любителя имеется аппарат с оди
нарным растяжением меха, — навес и выступ Е  
делаются удлиненными, как показано на черт. 4. 
При этом удлинение это должно быть равно фо
кусному расстоянию фото-камеры. В этом случае 
в крышке навеса делается щель [Е  черт. 4/, куда 
будет вставляться рамка матового стекла камеры. 
Для устойчивости этой рамки, внутри навеса под 
щелью Е  устраивают пазы [Е, черт. 4] из верти
кально поставленных деревянных планочек, в кото
рые и будет вдвигаться рамка. Следует помнить, 
что пазы эти должны быть строго параллельны 
задней стенке аппарата. Чтобы точно определить 
место выреза Е, поступают так: вдвигают фото
камеру в свое место, определяют на крышке навеса 
место расположения рамки матового стекла и от
кладывают от этого места расстояние, равное фо
кусному расстоянию камеры,—в этом месте делают 
отметки и выпиливают щель. Понятно, что эти вы
числения удобнее производить до окончательной 
сборки ящика, чтобы не подвергать его излишней 
разборке. Теперь, когда ящик готов, нужно из
влечь из рамки камеры матовое стекло и на место 
него поставить предназначенный к увеличению 
негатив. В виду того, что в процессе работы при
дется часто заменять негативы, в рамке удобнее 
сделать соответствующие приспособления, а именно:

оставив в нижних углах рамки два металлических 
держателя для стекла, удаляют два верхних держа
теля и вместо них в верхней перекладине рамки, 
посередине, вбивают маленький гвоздик, изогнутый 
в виде буквы Г , и головку гвоздика откусывают. 
Повернув кончик гвоздика, можно освободить не
гатив и легко его извлечь.

Работа с этим аппаратом чрезвычайно проста: 
установив аппарат на столе в таком направлении, 
чтобы об'ектив смотрел на стену, прикрепляют 
к стене лист белого гладкого картона. Вставив за
тем негатив („вверх ногами" и эмульсионным слоем 
к об'ективу), зажигают лампы и открывают затвор.
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Определив на листе картона желаемый размер уве
личения, что достигается приближением к стене 
и удалением от нее всего аппарата, устанавливают 
об‘ектив на резкость. Наведя на резкость и отме
тив на листе картона местоположение картины, за
крывают затвор и по отметкам укрепляют на кар
тоне лист бромистой бумаги. Затем, стараясь не 
трясти аппарат и стол, на котором он стоит, от
крывают об'ектив, экспонируют и обычным поряд
ком проявляют. Очень удобно работать с крышкой 
с желтым стеклом, надевающейся на об'ектив при

наводке, так как в этом случае не надо будет де
лать отметок, а можно сразу ставить бумагу под 
изображение, которое, будучи окрашенно в жел
тый цвет, на бумагу не подействует. Для экспози
ции придется просто снять крышечку. При по
стройке такого аппарата удобнее всего пользоваться 
фото-камерой, размером 9 X 12 СМ,  а для негати
вов меньших размеров — делать соответствующие 
рамочки.

Д. БУНИМОВИЧ

15 апреля в Эрфурте (Германия) созывается Первая Всегерманская Конференция Рабочих-Фото- 
графов. В повестке дня: 1) задачи об'едияений рабочнх-фотограф >в в рабочем движении, 2) доклад 
о положении движения — германского и международного б) программа работы в текущем году,

4) устав, 5) выборы совета.
Эта Всегерманская Конференция явится первой официальной встречей молодых рабочих фотогра

фических организаций. Привет германским товарищам от редакция „Советского Фото*!
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КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ 
и СВЕТОСИЛУ ОБ'ЕКТИВА

Из ряда писем в редакцию видно, что многие товарищи-фотографы, имеющие старые об'ек- 
тивы без соответствующих обозначений, становятся втупик перед определением их фокусного 
расстояния и светосилы — этих основных „постоянных* каждого об'ектива, знание которых необ
ходимо для каждой практической работы. Статья П. Радецкого указывает простые, доступные 
каждому, способы определения этих величин.

КАЖДЫЙ об'ектив может быть охарактеризован 
некоторыми п о с т о я н н ы м и  в е л и ч и 
нами,  весьма важными для многих расчетов, 

связанных с его работой.

Фокусное расстояние
Основной характеристикой является ф о к у с 

н о е  р а с с т о я н и е ,  т. - е. расстояние между 
г л а в н ы м  ф о к у с о м  и некоторой так назы
ваемой у з л о в о й  точкой, находящейся внутри 
об'ектива, на о п т и ч е с к о й  его ос и.

За длину фокусного расстояния практически 
можно принять длину между серединой об'ек
тива в том приблизительно месте, где расположена 
диафрагма, и матовым стеклом камеры, когда на
водка произведена на очень удаленный предмет, 
или, как говорят, „на бесконечность". Таким обра
зом, фокусное расстояние никоим образом нельзя 
смешивать с расстоянием от фокуса до передней 
или задней линзы об'ектива.

Обычно на хороших современных об'ективах 
фокусное расстояние помечается на самой оправе 
об'ектива. В случае же, если фокусное расстояние 
неизвестно, не представляет никакого труда опре
делить его с достаточной для практики степенью 
точности.

Исходя из оптических свойств всякого об'ек
тива, можно предложить два 
способа определения фокус
ного расстояния, при чем в 
обоих случаях необходимо 
взять камеру с д в о йн ы м 
р а с т я ж е н и е м  меха, укре
пив в ее передней части 
об'ектив, фокусное расстояние 
которого требуется определить.

По первому способу, пре
жде всего, производится на
водка на фокус по очень уда
ленному предмету таким обра
зом, чтобы изображение его 
получилось на матовом стекле 
камеры совершенно резко. Это 
положение матового стекла 
точно отмечается на самог  ̂
камере Затем берется масштаб 
или специально начерченный, 
разграфленный на сантиметры, 
к в а д р а т н ы й  д е ц и м е т р  
(см. прилагаемый чертеж), ко
торый укрепляется на стене на 
некоторой высоте.

Камера со штативом уста
навливается' на близком рас
стоянии, и путем передвигания 
как самой камеры, так и мато 
вого стекла достигают того, 
что на матовом стекле полу
чается изображение масштаба 
или квадрата точно в н а т у 
р а л ь н у ю  в е л и ч и н у .  От
метив новое положение мато

вого стекла, измеряют расстояние между обоими мет
ками, равное как раз фокусному расстоянию 
об'ектива.

По второму способу ограничиваются только 
такой установкой камеры, при которой изображе
ние квадрата на матовом стекле после наводки на 
фокус будет таких же размеров, как и оригинал. 
Тогда при помощи рулетки или складного метра 
точно измеряют расстояние между оригиналом 
и матовым стеклом. Фокусное расстояние при 
этом будет равно ч е т в е р т и  измеренного таким 
образом расстояния.

Обычно фокусное расстояние выражается в сан
тиметрах или миллиметрах с „округлением" до 
5 мм (англичане и американцы в большинстве слу
чаев выражают его в дюймах).

Действующее отверстие
Второй весьма важной характеристикой об'ек

тива является —д е й с т в у ю щ е е  о т в е р с т и е ,  
определяемое тем световым пучком параллельных 
лучей, который проходит через об'ектив в камеру.

Простым опытом можно найти действующее 
отверстие об'ектива при наибольшей диафрагме. 
Матовое стекло камеры устанавливается на фокус 
по очень удаленному предмету. Затем оно закры
вается прилегающим вплотную куском черного
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Положим, например, что у нас 
имеются для сравнения 3 об'ектива 
со следующими данными:

Фокусное расстоя
ние в мм (Г)

Действующее отвер- 
ствие в мм (Ю)

1 180 40
2 270 60
3 360 80

Так как для каждого из этих 
об'ективов относительное отверстие вы
ражается одной и той же дробью, рав
ной то мы заключаем, что они

4,5
картона или металлической - пластинкой с неболь
шим круглым отверстием посередине. В \темной 
комнате под крышку об'ектива, лицевой стороной 
к его передней линзе, вкладывается вырезанный 
по окружности оправы кусок бромосеребряной бу
маги. После этого, как раз перед отверстием в кар
тоне, закрывающем матовое стекло, сжигается не
большой кусок ленты магния. Проявив после такой 
экспозиции бумагу и измерив диаметр получен
ного почернения, мы найдем действующее отвер
стие об'ектива, выражая его также в сантиметрах 
или миллиметрах.

Относительное отверстие

Зная действующее отверстие (О) об'ектива и его 
фокусное расстояние (Р), можно легко вычислить 
еще одну, практически важную, характеристику 
об'ектива, так называемое — о т н о с и т е л ь н о е  
о т в е р с т и е ,  определяемое дробью:

действующее отверстие О
фокусное расстояние Р

Исходя из этого определения, относительное 
отверстие об'ектива обычно обозначается дробью, 
у которой числитель равен 1, а знаменатель есть 
'число, показывающее, во сколько раз фокусное 
расстояние больше действующего отверстия.

имеют одну и ту же светосилу.
Рассмотрим еще два об'ектива с о д и н а к о 

в ы м и  ф о к у с н ы м и  р а с с т о я н и я м и ,  имею
щие относительные отверстия, соответственно рав- 

1 1 пные и г ; .  Для сравнения их светосилы вы- 4,5 о,3
числяем:

=  2 (приблизительно) 2).6,3 X  6,3 _ 39,69 
4,5 X  4,5 20,25
Отсюда мы заключаем, что первый об'ектив

с относительным отверстием, равным 4,5’
в два раза светосильнее второго об'ектива с отвер
стием, равным

Диафрагмирование об'ектива уменьшает его 
действующее, а, следовательно, и относительное 
отверстие. Зная диаметр действующего при данной 
диафрагме отверстия, легко можно определить отно
сительное отверстие и сравнить светосилу об'ектива 
при полном отверстии и диафрагме. Новая система 
обозначения диафрагм на об'ективах Цейсса 
и определяет их по диаметру отверстия.

Пусть, например, фокусное расстояние об'ектива 
Р =  120 мм, а отверстие при данной диафрагме 
О =  15 мм. Тогда относительное отверстие вы
числяется:

Например: _1 1
3,5’ 5,6’ -5- или 1 : 3,5; 1 :8  и т. п.о

15 1_
120 8 '

Пусть действующее отверстие (О) об'ектива 
равно 30 мм, а фокусное расстояние (Р) — 240 мм, 
тогда относительное" отверстие:

О _  30 1
Р 240 — 8

Зная относительное отверстие, легко обратно 
определить действующее отверстие. В нашем при
мере оно определится выражением:

Светосила

Величина относительного отверстия составляет 
основную характеристику, так как определяет срав
нительную степень освещенности изображения, 
даваемого об'ективом. Исходя из этой величины, 
мы легко можем сравнивать об'ективы по их 
с в е т о с и л е  1), при чем такое сравнение дает 
единственно правильные результаты.

*) Светосилой называется величина где и  — действую
щее отверстие, а Р — фокусное расстояние.

С другой стороны, при полной диафрагме от
носительное отверстие об'ектива, скажем, равно  ̂

Тогда:
8 X 8 64

4,5 X  4,5 20,25 ’"
т.-е. светосила об'ектива при диафрагмировании 
будет почти в три раза меньше, чем при полном 
отверстии.

Умение определять светосилу об'ектива весьма 
важно для расчетов, связанных с выдержкой при 
с'емке, с так называемым в р е м е н е м  э к с п о 
з и ц и и .

Фотограф вообще должен хорошо знать свой
ства своего об'ектива и вполне сознательно их 
применять; обычно же именно на эту сторону дела 
обращают слишком мало внимания, отчего происхо
дит ряд досадных неудач и непоправимых ошибок.

П. РАДЕЦКИЙ

2) По определению светосилы понятно, что светосилы 
обоих об'ективов относятся, как:

А • А =  * ! ?  —  39,69 1  
4,5* ’ 6,3* 4,5* 20,25
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ИЗ ПРАКТИКИ МЯГКО-РИСУЮЩЕЙ ОПТИКИ

ГЛАЗ наш устроен, как об'ектив. Здесь мы 
имеем те же три стекла (среды): переднюю 
камеру, хрусталик и стекловидное тело. Все 
они, подобно крон- и флинтгласу, имеют раз
личный коэффициент преломления. Вместо 

растяжения меха камеры — растягивается и сокра
щается хрусталик (двояковыпуклая чечевица). 
Изображение, как на матовом стекле, вырисовы
вается на сетчатке, и при том в обратном виде*). 
От качества линз, точности их пригонки зависит 
резкость изображения; от состояния сред глаза 
зависит ясность видимого нами. Различны по ка
честву оптические инструменты, еще более разно
образны глаза живых существ. Все мы видим не
одинаково. Один видит четко и резко, другому, 
как в тумане, расплывчатыми представляются окру
жающие предметы. Те художественные изображе
ния, которые наиболее подходят к н а ш е м у  пред
ставлению о внешнем мире, мы называем есте
ственными, правдивыми и более художественными. 
Вот почему вопрос о большей естественности и 
художественности резких или нерезких фографи- 
ческих снимков никогда не будет решен, всегда 
будет спорным. Но есть положения, которые нам 
представляются бесспорными: р е з к и м и  ш т р и 
х а м и  х у д о ж н и к  п о д ч е р к и в а е т  б о л е е  
в а ж н о е  в к а р т и н е ,  б о л е е  и н д и в и д у 
а л ь н о е  в п о р т р е т е .  Все второстепенные 
детали должны быть смягчены, чтобы назойливо 
не тревожить наше внимание.

В ряде подобранных нами иллюстраций автор 
попытается показать, насколько можно добиться 
художественной мягкости в портретной фотогра
фии при помощи различных инструментов, кото
рые представляют собой так называемую „мягко- 
рисующую" оптику. Мы умышленно даем работы 
различных мастеров, исполненные в разное время, 
а не снимки одного и того же об'екта при совер
шенно одинаковых условиях освещения, но раз
личными инструментами. Это сделано потому, что, 
во-первых, к а ж д ы й  о б‘е к т и в  т р е б у е т  не 
о д и н а к о в ы х  у с л о в и й  о с в е щ е н и я ,  напр., 
монокль и анастигматы особенно хороши при 
мягком освещении, Першайд же и Вайхцайхнер 
показывают ярче свои специфические стороны при 
освещении контрастном. Во-вторых, давая работы 
одного и того же мастера, мы поставили бы в луч
шие условия тот инструмент, которым этот мастер 
обычно пользуется и который, следовательно, им 
больше изучен. Таким образом, мы старались по
ставить всякий об'ектив в наивыгоднейшие для 
него условия.

Снимки выбраны не наиболее удачные по за
мыслу и выполнению, а наиболее демонстратив
ные. Фокусное расстояние всех об'ективов, кото
рыми сделаны снимки, приблизительно одинаково 
(25—30 см). Все негативы — без ретуши, на пози
тивах же заделаны лишь пятна.

Для того, чтобы пред глазами читателя прошла 
вся гамма резкостей, вначале помещены снимки 
а н а с т и г м а т о м ,  резко рисующим.

*) То. что мы видим предметы в прямом виде—есть результат 
акта психического и об'ясняется вырабатывающейся с детства 
привычкой-

Чеканная работа большого мастера А. А. Ко- 
реневича (фото 1). Резкими штрихами (О л о р 
Б е р т и о Ф/5,7) подчеркивает художник сардониче
скую улыбку, вычурность позы, перстни и браслет 
модели. Чувствуется, что всякое смягчение деталей 
в данном случае ослабило бы цельность впечатления.

Четко нарисованы (фото 2, тот же об'ектив) 
мельчайшие детали интересного лица. Резки муд
рые морщины и характерны складки. Не хочется 
думать, что какой-нибудь неопытный фотограф обиль
ной ретушью или неподходящим инструментом 
мог бы исказить черты, сделав „лайковым" лицо 
известного ученого.

Значительно мягче рисует (фото 3) п о р т р е т 
н ы й  о б'е к т и в  (Дальмейер 2В, Ф/2,9). Еще 
достаточно резок рисунок центрального пятна, но 
ненужные подробности уже не тревожат своею 
резкостью нашего внимания.

Еще мягче рисунок Гелиостигматом (фото 4, 
Ф/2,5, Фохтлендера). Хорошо заметна его неболь
шая глубина резкости. Вполне нерезкими, смутно 
выступают более далекие от об'ектива части сни
маемой фигуры. Здесь мы видим как бы переход 
к рисунку Першайда.

М о н о к л ь  — одно стекло. Это весьма несовер
шенный инструмент с неисправленными сфериче
ской и хроматической аберрацией. Первая—не 
играет особенной роли в портретной фотографии, 
вторая — может быть более или менее исправлена 
придвиганием после наводки на резкость мато
вого стекла (следовательно, и светочувствительной 
пластинки) вперед к об'ективу, согласно особой 
таблице, в точку, где предполагается фокус фиоле
товых и голубых (более актиничных) лучей. Сни
мок (фото 5, монокль Вернера, Ф /6) довольно 
резок благодаря полной поправке, ортохроматиче
скому материалу и светофильтру. Свойственные 
моноклю качества (блеск, воздушность) изображе
ния выражены хорошо.

Снимок ('фото б, об'ектив тот же) на ортохрома
тическом материале с, п о ч т и  полной поправкой, 
но б е з светофильтра. Это отразилось на большей 
мягкости и размытости рисунка.

Поправка (фото 7) еще меньше, светофильтра 
нет. Лучшие качества монокля особенно хорошо 
видны здесь.

Об'ектив „Н и к о л а  П е р ш а й д "  Буша есть 
комбинация из двух менисков, т.-е. перископ- 
полуахромат. Несмотря на приспособленный к нему 
специальный светофильтр, работает он очень мягко, 
н е ж н о  выделяя (в отличие от монокля, которым 
можно и р е з к о  подчеркнуть) все, что считает 
необходимым выделить художник, оставляя рас
тушеванным, как бы в тумане, второстепенное. Все 
снимки им, даже исполненные самим Николою 
Першайдом, виденные мною, носят печать глубо
кого покоя и мечтательной задумчивостй.

Прекрасно исполненный выдающимся художни
ком П. А. Езерским портрет народного артиста 
Гната Юры (фото 8) в совершенстве демонстри
рует характерные особенности рисунка 11ершайда: 
сияние, но не блеск (Ф/4,5 со светофильтром).

Следующий интересный снимок (фото 9) сде
лан Першайдом же, но б е з светофильтра, на обыкно
венной пластинке (Ф/4,5).

На предыдущей странице помещены 4 иллюстрации. Фото 1: А. Кореневич. Портрет Е. Кузь
мина (снят анастигматом Олор Бертио Ф/5,7).— Фото 2: А. Кореневич. Портрет проф. Колкунова 
(об'ектив тот же).—Фото 3: П. Езерский. Ниночкин портрет (портретный об'ектив Дальмейера Ф/2,9).— 
Фото 4: С. Коломойцев. Валя (моментальный снимок в комнате */ю сек- Гелиостигматом Фохтлен
дера Ф/2,5).
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Фото 5: С. Коломойцев. Старуха (Монокль Вернера Ф /6). — Фото 6: С. Коломойцев. Портрет 
Н. Козачка (об'ектив тот же). — Фото 7: П. Езерский. Портрет Вероники Ч. (об'ектив тот же).— 

Фото 8: П. Езерский. Портрет Гната Юры („Никола-Першайд“- об'ектив Буша Ф/4,5).



Снимки, сделанные резко-рисующими инструмен
тами, но с прибавкой к ним так называемых 
с м я г ч а ю щ и х  л и н з ,  более всего напоминают 
рисунок Першайда, что вполне понятно, так как при
дача к хорошо исправленнуму об'ективу мениска 
нарушает его хроматическую коррекцию, увели
чивает длину фокусного расстояния и уменьшает 
светосилу (фото 10 сделано Тессаром Ф/4,5, с 
Дистар-линзой, на ортохроматической пластинке).

Очерк будет неполным, если мы не скажем 
нескольких слов о В е й х ц е й х н е р е  Фохтлен- 
дера. Это — перископ с фокусным расстоянием 
в 18 сантиметров и светосилою около Ф, 8. Будучи 
недурным и хорошо знакомым нам ландшафтным 
об'ективом, этот инструмент приобрел в последнее 
время большую популярность в качестве п р о -

0 люмин

СОЛИ некоторых металлов, главным образом, 
щелочно - земельных и преимущественно 
сернистые, будучи подвержены действию 
света, безразлично какого происхождения, 
или нагретые до определенной температуры, 

получают способность некоторое время самостоя
тельно светиться в темноте. Явление очень похо
дит по своему характеру на действие заряженного 
электрического аккумулятора, тем более, что и по 
физической теории света—возбужденная посторон
ним источником соль должна самостоятельно излу
чать световые волны, благодаря вибрации своих 
атомов, выведенных из состояния покоя, так же, 
как в аккумуляторе происходит отдача электриче
ской энергии и перенесение ионов с одного полюса 
на другой при включении его в рабочую цепь. 
Полная аналогия получается еще потому, что сила 
и продолжительность свечения зависят не только 
оттого, какую именно соль мы взяли, но и от 
силы и продолжительности действия заряжающего 
источника света.

На обиходном общежитейском языке эти соли 
называются „ с в е т я щ и м и с я  к р а с к а м и  Баль-  
м е н а "  и употребляются для изготовления светя
щихся циферблатов .часов и компасов *). Нужно 
заметить, что чистые соли бария, кальция, строн
ция и цинка не обладают способностью заряжаться 
светом,а светятся только те, которые имеют в опреде
ленной пропорции и полусвязанную химически — 
примесь внутренних возбудителей в виде азотно
кислых солей тяжелых металлов,— главным обра
зом, висмута, урана и тория.

Кроме того, при производстве самосветящихся 
солей должны соблюдаться некоторые условия, 
и химические реакции должны протекать, как го
ворят химики, плавно и красиво, не говоря уже 
о том, что вполне надежно действуют только свеже- 
полученные продукты.

До сих пор эти соли в СССР получались только 
лабораторным путем и по качеству не уступали 
заграничным, при чем исходные продукты получе
ния не так дороги, и цена на них в Германии не 
высокая (7 марок — кило). Светящиеся соли могут 
оказаться весьма полезными каждому фото-люби
телю, имеющему вялые негативы, дающие при 
обычном печатании серые, никуда негодные от
печатки.

*) Светящаяся пластинка, употребляемая в сенситометре Вар- 
нерке для освещения испытуемой фото-пластинки, также покры
та смесью сернистых соединений, содержащей в незначительных 
количествах калий, натрий, литий, рубидий, висмут.

э к ц и о н н о г о .  Каждый резкий и слишком кон
трастный негатив при увеличении Вейхцейхнером, 
благодаря невполне исправленной хроматической 
аберрации, дает более или менее мягкий и в под
ходящих случаях—более художественный позитив. 
Фото 11 и 12 демонстрируют его работу.

Сделаны они анастигматом, в комнате при слиш
ком контрастном освещении. Мы видим, как спра
вился Вейхцейхнер со своей задачей. Его мягкость 
не есть мягкость Петцвалевского об'ектива, Гелио
стигмата или Монокля. Более всего напоминает 
она рисунок Першайда с тою разницею, что рас
пространяется на в с е  изображение в равной 
мере, резкие же штрихи совершенно отсутствуют.

Д-р Сергей КОЛОМОЙЦЕВ

О Г Р А Ф И Н
Л ю м и н о г р а ф и я ,  или печатание при помощи 

заряженного светящегося картона, дает возмож
ность получить контрастный позитив с любого не
гатива и на любой бумаге при увеличении выдерж
ки в 100—200 раз.

Расстояние от источника света, если площадь 
картона не более площади копируемого отпечатка, 
должно быть минимальным; но закладывание светя
щегося картона прямо в копировальную рамку по
верх негатива, с тем расчетом, чтобы свет, пройдя 
сквозь негатив, попал на бумагу—нельзя рекомендо
вать. Печатание при светящемся картоне, заложен
ном в рамку, может дать пятнистый отпечаток, бла
годаря разнице в силе свечения в разных точках 
поверхности картона. Нанести же светящийся слой 
на картон равномерно довольно затруднительно, 
так как эти соли невозможно ни в чем растворить 
и можно приготовить только весьма грубые эмуль
сии с неравномерно-распределенным веществом.

Лучше всего водить заряженным картоном по- 
внешней поверхности копировальной рамки для 
полной гарантии равномерности освещения при 
печатании. Подогревая слегка в темной лаборатории 
картон, мы можем давать ему дополнительные за
ряды для дальнейших работ.

Для профессиональной работы люминографиче- 
ский способ копирования, понятно, не пригоден 
в силу большой затраты времени, но для любителя, 
и в особенности человека, ищущего сознательно
новых путей в своем искусстве, применение его 
может быть иногда интересным.

Различные соли светятся по-разному и не всеми 
цветами спектра, поэтому для люминографии наи
более удобной солью является с е р н и с т ы й  к а л ь 
ций,  обладающий ф и о л е т о в ы м  с в е ч е н и е м ,  
химически сильнее действующим.

Все светящиеси соли портятся от соприкосновения 
с водой, и поэтому их лучше эмульсировать в жид
костях, безводность которых вполне гарантирована. 
Из таковых можно рекомендовать безводный дам- 
маровый лак.

Кроме того, они очень хрупки и чувствительны 
к ударам или грубому растиранию в сухом виде, 
при этом ими выделяется сероводород, и они те
ряют способность светиться. Самый лучший способ 
их эмульсирования, это — осторожное растирание 
в ступке вместе с безводным лаком, который обла
дает значительной вязкостью и хорошо предохра
няет их от механического разрушения.

А. ВОЛКОВ
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Фото 9: С. Коломойцев. Портрет артистки („Никола - Першайд" - об'ектив Ф/4,5). — Фото 10: 
С. Коломойцев. Портрет Б. О. (Тессар Ф/4,5 с Дистар-линзой).— Фото 11: С. Коломойцев. „Молодо

жены" (анастигмат). — Фото 12: увеличение с того же негатива Вейхцейхнером Фохтлендера.

„ПЕЧАТАНИЕ на БРОМИСТЫХ, ГАЗОПЕЧАТНЫХ и ДНЕВНЫХ БУМАГАХ*
(очередная книжка „Библиотеки Фотографа-Любителя"— издание „Советского Ф ото") разослана подписавшимся на „Библиотеку* 

и поступила в продажу в газетных киосках всего СССР и лучших фотографических магазинах. Цена 40 коп.
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Систематическое изложение основ фотографии для начинающих

Беседа V. С'ЕМКА РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДМЕТОВ

ПОЧТИ все, что мы видим глазом, мы можем 
заснять фото-аппаратом. По технике с ‘емки 
мы можем предметы окружающего нас мира 
разделить на следующие большие группы 
(группы эти мы располагаем в восходящем 

порядке трудности с'емки):
1) архитектура и памятники,
2) внутренности зданий,
3) пейзажи, в частности зимние пейзажи и гор

ные с'емки,
4) с'емки городских улиц, уличных сцен и жан

ровые с'емки,
5) с'емка портретов и групп.
При с'емке следует определенно уяснить себе 

цель, с которою с'емка делается. Эта цель может 
быть регистрационная, художественная и научно- 
исследовательская; поставленная цель определяет 
подход к каждому из видов с'емки.

Мы в дальнейшем разумеем, главным образом, 
регистрирующую фотографию, т.-е. фотографию, име
ющую целью достигнуть наиболее точно выражен
ного сходства изображения и модели.

1. Архитектура и памятники

Архитектура и памятники представляют во 
многих отношениях самый легкий об'ект с'емки. 
Легкость заключается, во-первых, в том, что не 
приходится выбирать сюжета, а он является гото
вым — большей частью в виде произведения искус
ства; во-вторых, в технике самой с'емки.

Чтобы получить хороший архитектурный сни
мок или снимок памятника, следует изучить пред
мет с'емки лишь для того, чтобы узнать, когда он 
будет иметь наивыгоднейшее освещение.

Наиболее выгодным является прямой солнечный 
свет, освещающий здание или памятник сбоку и 
выделяющий детали; наихудшее освещение — сзади.

Следует избегать с'емки в направлении, пер
пендикулярном к фасаду здания, так как это дает 
плоскую перспективу. Перспектива более вырази
тельная в данном случае вполне уместна, и опыт
ные любители дают превосходные снимки даже и 
в том случае, если наблюдается утрированная или 
искаженная перспектива.

При с'емке следует избегать, по мере возмож
ности, всего постороннего снимку; так, нежелательно, 
чтобы на фасаде старинного помещичьего дома, ти
пичного для конца XVIII или начала XIX века, 
■оказался телеграфный столб или чтобы передним 
планом для него явилась железнодорожная сто
рожка и рельсовый путь; чтобы старая XV века 
церковь была на фоне железнодорожного депо или 
фабрики и т. п.

В каждом снимке, не только претендующем на 
художественность, но и просто грамотном, должна 
быть видима определенная и единая мысль, а в со
ответствии с этим должно быть возможно меньше 
не относящихся к основной идее предметов. Однако, 
нехорошо, если передний план совершенно пустой. 
Лучше всего, если передний план не слишком груз
ный и если он по своему содержанию не противо
речит снимаемому предмету: небольшое дерево на 
фоне здания, ветви деревьев и т. п.

Для получения архитектурных снимков можно 
пользоваться любой камерой.

Камера 13X18 см, типа дорожной английской, 
делает излишним последующее увеличение изобра
жений. Если же заранее согласиться на увеличе
ние, то можно пользоваться камерами 41/аХ 6, 6Х  9,
9 X  12 см.

Об'ектив должен быть анастигматического типа. 
Можно, конечно, воспользоваться и апланатом, но 
его угол может оказаться недостаточным. Свето
сила об'ектива может быть и не очень большая, 
напр., Ф 9, Ф/7,7.

Пластинки должны быть ортохроматическими, 
если здание, которое снимают, окрашено в различ
ные цвета.

2. Внутренность здания

При этом виде с'емки приходится считаться 
с разницею в освещении, в зависимости от снима
емого здания — от богатой залы до подвала.

Для более или менее правдивой передачи окра
ски стен и для возможности снимать и против 
света, необходимы хорошие противореальные ор
тохроматические пластинки.

При с'емке темных внутренностей зданий может 
случиться, что потребуется дополнительное освеще
ние. Тогда прибегают к магниевым вспышкам. 
Вспышку можно поставить впереди аппарата; тогда 
ее следует скрыть за нишей и вообще наблюдать, 
чтобы свет вспышки не попал в об'ектив. Лучше, 
однако, расположить вспышку за аппаратом, ближе 
к одной стороне, и устроить отражающий экран, 
который освещал бы место с'емки. Проявление сле
дует вести таким образом, чтобы получить мягкий 
негатив.

3. Пейзажи

С'емка пейзажей может преследовать двоякую 
цель: запечатлеть вид, характерный для данной 
местности, или же получить художественно-фото
графическое произведение.

В виду полного израсходования вышедших в 1926 году 5-ти книжек 1-ой серии .Библиотеки Фотографа-Любители**, подписка 
принимается только на следующие 5 книжек ( Первая книжка фото-любителя*', „Прибор для определения вкспознции Сов- 
.фотол1*, „Фотографическая с'емка**, „Печатание на бромистых, газопечатных и дневных бумагах** и „Как фотографировать для жур

налов и газет**) — за 2 рубля. На 2-ю серию подлиска пока не принимается.
Переводы адресуйте: Москва 9, Тверской бульвар 26, Акционерному Издательскому Обществу „ОГОНЕК**.
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Н. СТАЛИНСКИЙ (К иев). Зима на Украине

Последней задачи мы коснемся в конце нашей 
беседы. Теперь же мы дадим указания лишь о тех
нических условиях с'емки. При исполнении наших 
указаний начинающий может получить грамотный 
снимок. Этот снимок может быть, а может и не 
быть—художественным произведением, и последнее 
вовсе не составляет его недостатка, если автор не 
стремится быть художником и нй думает выдавать 
свои произведения за художественные; но, обратно, 
если не соблюдены элементарные технические усло
вия с'емки, то снимок никогда художественным 
быть не может. Таким образом, нижеследующие 
указания, не давая рецепта — каким образом сде
латься художником-пейзажистом, предохранят, мо
жет быть, фотографа от получения антихудожест
венных работ.

При выборе мотива для с'емки обыкновенно 
останавливаются на „красивом" виде — какой-ни
будь великолепной аллее, грандиозной долине, на 
висящих над головой скалах,— вообще на том, что 
поражает наш взгляд.

Однако, до с'емки (если, конечно, нежелательна 
бесцельная трата пластинок) следует подумать о 
том, как данный вид отобразится на снимке. Ведь, 
снимок будет одноцветный, плоский, он будет ли
шен и той глубины пространства, которая нас по
разила, и игры цветов.

Надо привыкнуть переводить мысленно про
странство на снимок; умение делать это достига
ется и совершенствуется опытом. Постоянное срав
нение виденного пейзажа и полученного снимка 
мало-по-малу освободит начинающего от неувязки. 
На цервых порах очень полезным окажется про
стое приспособление: рамочка на размер снимка 
со вставленным в нее синим стеклом. Рассматри
вая пейзаж сквозь это приспособление (его назы

вают иногда иконометром), мы получаем более или 
менее отчетливое представление о будущем пло
ском однотонном снимке.

Самое трудное, — передать на пейзажном снимке 
глубину пространства. Лучше всего это достигается 
каким-нибудь определенным направлением, веду
щим в глубь картины — ручьем, тропинкой, даже 
плетнем, рядом холмов или деревьев.

Надо привыкнуть оценивать, каким получится на 
снимке задний план, так как при рассматривании 
снимка нас удивляет его малая величина и невы
разительность.

Передний план не должен быть ни пустым, ни 
загроможденным, он должен служить как бы вве
дением в картину и мерилом для оценки того, что 
на картине считается существенным.

Панорамные виды большей частью обманывают 
ожидания, так как отсутствие переднего плана и 
невыразительный задний план лишают снимок вся
кого эффекта.

Каждый снимок выигрывает от соответствен
ного освещения. Вообще наихудшим временем пей
зажной с'емки является полдень со своими корот
кими тенями, делающими ландшафт плоским, и с 
резкими контрастами, которые с трудом можно 
уложить на негатив так, чтобы он не имел ни 
непрозрачных светов, совершенно лишенных де
талей, ни „стеклянных" без деталей теней.

Перед вечером в яркий солнечный день полу
чается очень мягкое и выразительное освещение.

„Нормальным" освещением (если в этом случае 
вообще можно говорить о нормализации) является 
освещение снимка сбоку и сзади, под углом 40—50° 
к оси об'ектива. Если свет падает сзади, по напра
влению оси об'ектива, то пейзаж кажется плоским. 
Семка п р о т и в  с в е т а ,  если свет падает по
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направлению об'ективной оси, ранее считалась 
вообще недопустимой, так как снимок получался 
большей частью завуалированным, даже если солнце 
не попадало в поле об'ектива (чего следует, во вся
ком случае, избегать). Теперь с'емками против света 
пользуются для получения своеобразных эффек
тов, „художественно'* передающих действительность. 
Ими же пользуются, особенно при с'емке водных 
масс, для получения разных „лунных" эффектов. 
Такие эффекты, собственно говоря, являются фаль
сификацией, а фальсификация редко может быть 
художественным произведением.

Снимок ухудшается, если небо является на нем 
белой полосой, лишенной каких-либо деталей, а 
это наиболее частый случай. Надо стремиться по
лучать на небе облака, украшающие снимок. Тех
ническое приспособление для этого — ортохромати
ческие пластинки и желтый фильтр. Не бесполезен 
в этом смысле оттененный желтый фильтр, половина 
которого совершенно прозрачна, а половина имеет 
постепенно увеличивающуюся густоту. Этот свето
фильтр задерживает лишь голубой свет неба, не 
влияя на свет, отраженный самим пейзажем. Такой 
фильтр может быть применяем и при обыкновен
ных неортохроматических пластинках.

Редко приходится сохранять весь полученный 
на негативе снимок. Позитив, обыкновенно, обре
зают, устраняя части, мешающие единству впечат
ления 1).

При обрезке отпечатка надо стремиться к тому, 
чтобы горизонт не делил снимок пополам. Необ
ходимо при этом заметить, что слишком высоко 
лежащий горизонт создает впечатление, что мест
ность идет в гору, а низко лежащий — что мест
ность вообще представляет плоскую долину.

Симметрии на снимке следует избегать: так, 
например, снимая аллею—не следует становиться 
посередине ее.

Между различными частями снимка должно 
устанавливать равновесие: правильное чередование 
слишком ярких и слишком темных мест производит 
впечатление пестроты.

При пейзажных снимках не следует слишком 
диафрагмировать об'ектив, во избежание получения 
равномерной резкости и большой глубины. Чекан
ная резкость мелких деталей, придавая им несо
ответственное значение и силу, разбивает единство 
впечатления, в то время, как некоторая нерезкость 
отдаленных планов подчеркивает передние планы 
с выгодой для снимка.

Пейзажные снимки производят больший эффект 
при рассматривании их с известного расстояния. 
Поэтому более или менее выгодный размер отпе
чатка, это—нормальный размер снимка, сделанного 
об'ективом с фокусным расстоянием около 25 сан
тиметров, т.-е. снимок 18 X  24 см. Так как ориги
нальный размер 18.Х 24 см слишком громоздок 
по своему снаряжению, то чаще всего приходится 
снимок увеличивать. А если это так, то можно ра
ботать камерами 9 X  12 см и миниатюрными каме
рами 6 X 9  см и даже 41/2 X  6 см. Снимки, увели
ченные с таких размеров до 18 X  24 см, производят 
очень хороший эффект.

Пейзажи нередко выигрывают, если на них есть 
здания, животные или люди. Но здания не должны 
иметь самостоятельного значения, дабы не „уби
вать" пейзажа. Стада почти всегда соответствуют

*) Один немецкий писатель остроумно замечает, что так как 
хороший об ‘ектив слишком много забирает на пластинку, то лю
бителю гораздо важнее иметь ножницы, чем хороший о б ’ектив, 
потому что, отрезая от снимков до 9/10 их первоначального 
размера, он только улучшает снимок. Часто он еще его улуч
шит, обрезав десять десятых.

Б. С. Елисеев. Любитель и ножницы. „Вестник Фотографии" 
1912 г.

пейзажу, а люди далеко не всегда1). Людей можно 
вводить в пейзаж только в том случае, если они 
пожелают подчиниться общему смыслу пейзажа и 
играть на снимке подчиненную роль. Для исполь
зования людей с целью оживления пейзажа необхо
димы опытность и умение.

Некоторую разновидность пейзажных с'емок со
ставляют с'емки обширных водных пространств 
(приморские виды), снежных пейзажей и гор.

Когда на пейзаже имеется только небо и вода, 
то экспозиция должна быть довольно короткой — 
снимок все же будет выдержан. Чрезмерно корот
кой ее делать не следует, иначе вода кажется за
стывшим киселем, а не стихией, находящейся в 
вечном движении.

Снежные ландшафты имеют ту особенность, что 
малоопытные любители — их обыкновенно пере
держивают: снег освещает ландшафт и укорачивает 
экспозицию. Снежные ландшафты не следует очень 
густо проявлять, иначе мы рискуем получить вме
сто снега чистую белую бумагу без деталей на 
снимке. Хотя особенность таких ландшафтов, это— 
яркие белые света и черные тени, но не следует 
допускать, чтобы те или другие были без деталей. 
Благодаря контраотности освещения, с'емка снеж
ных пейзажей — не легкое дело; рекомендуется 
употребление желтого светофильтра и ортохрома
тических пластинок.

Некоторые предосторожности, применяемые при 
с'емке зимних ландшафтов, приходится применять 
при с'емке горных местностей, так как там имеются 
или большие снеговые масы, или снеговые поляны, 
прерываемые темными местами реками и т. п.

Затем, при с'емке гор приходится считаться в 
большей мере с одним обстоятельством, которое 
встречается и у обыкновенных пейзажей, это — 
с тем, что задние планы, благодаря удалению, 
получаются совершенно невыразительными. При 
с'емке горных местностей, где нередко задние 
планы составляют цель с'емки, приходится пользо
ваться приспособлениями, которые дали бы воз
можность получить снимок отдаленных предметов 
в большем масштабе.

При этом обыкновенно не интересуются полу
чением передних планов, т.-е. захватом большого- 
угла зрения.

Таких приспособлений можно назвать три:
1) задняя линза симметрического об'ектива, 

главным образом, анастигмата,
2) телеоб'ектив,
3) комбинация фотографического аппарата с 

биноклем.
З а д н я я  л и н з а  об'ектива представляет об'

ектив с двойным фокусным расстоянием, дающий 
снимок вдвое больших линейных размеров и в 4 
раза большей площади. Но так как задняя линза 
дает меньший угол изображения, то она применя
ется к тому же размеру, на котором работал и 
весь об'ектив, пользуясь только более крупными 
изображениями отдаленных предметов. Благодаря 
большему размеру снимков, меньшему углу, раз
личной резкости разных планов — „задние линзы" 
представляют очень удобные инструменты и для 
художественной фотографии.

Т е л е о б ' е к т и в ы  (см. Беседу I, в № 1 „Сот 
ветского Фото" за 1927 г.) выполняют эту задачу 
в большей и лучшей мере, нежели задняя линза, 
давая большие изображения при небольшом растя
жении камеры.

9  Известный английский писатель и фото-художник Горслей- 
Гинтон называет в а р в а р с т в о м  введение в пейзаж спутни
ков фотографа.

Е. Энглиш. Основы фотографии. Переработка А. Донде и 
А . Рабиновича.
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И. ЯРОСЛАВЦЕВ (Москва). Весенний мотив

К о м б и н а ц и я  а п п а р а т а  с б и н о к л е м ,  
рекомендуемая фирмой Ришар (Париж), устроена 
таким образом, что аппарат снимает изображение, ви
димое в бинокле (призменный с 6 —8-кратным увели
чением). Дополнительного растяжения вовсе не тре
буется. Качество изображения зависит от бинокля. 
Удобное и остроумное приспособление.

При с'емке отдаленных предметов (горные ланд
шафты) дают себя особенно чувствовать два фак
тора: первый—колебание воздуха во время с‘емки, и 
второй — огромный слой актинически действующего 
голубого воздуха, находящегося между об'ективом 
и предметом с'емки. Этот слой воздуха перекры
вает изображение — даль кажется всегда передер
жанной, переосвещенной. Избегнуть неприятных 
последствий этого можно, применив специальный 
желтый светофильтр. В смысле верности передачи, 
такой фильтр очень удобен, но в смысле передачи 
воздушной перспективы он производит отрицатель
ное действие, делая задние планы непривычно 
ясными — более того, нежели это соответствует 
нашему непосредственному впечатлению.

4. С‘емка городских улиц и жанровых сцен
Производство этого вида с‘емок удобно при 

следующих условиях:
1) хорошее освещение,
2) чувствительные пластинки,
3) светосильный об'ектив,
4) маленький, незаметный ручной аппарат.
С'емка улиц, на которых находятся всегда дви

жущиеся люди и экипажи, должна производиться 
моментально, т.-е. со временем действия затвора 
не большим, нежели г/ю сек- *)• Обычная скорость

для таких сюжетов !/25 сек. и даже большая, если 
это позволяют условия освещения. Между тем, 
условия нередко бывают неблагоприятные: узкая 
темная улица с высокими домами и малым коли
чеством света. Прежде всего следует обдумать усло
вия с'емки, сообразив д о с'емки все, что можно при
нять во внимание: географическое положение дан
ного места, время года, свой негативный материал 
и светосилу об'ектива. Это даст ориентировочную 
величину экспозиции. Во время самой с'емки при
дется принять во внимание только облачность, час 
дня и также различить светлую улицу от темной.

Моментальные с'емки (с рук без штатива) при 
благоприятных условиях лучше всего делать между 
11—2 часами дня, так что поправку придется де
лать только на освещение улицы и облачность.

С'емку следует делать малозаметно, иначе вместо 
естественных сцен получается неумелое позиро
вание.

Аппараты с треножниками неудобны уже по од
ному тому, что стесняют уличное движение, кроме 
того, при их установке начинают скопляться лю
бопытные, заполняющие во время с'емки весь пе
редний план. Между прочим, есть аппараты, визир 
которых устроен так, что визировать приходится 
не по направлению оси об'ектива, а по направле
нию, перпендикулярному к ней. Эти вообще не
удобные визиры могут быть полезными в данном 
случае, отвлекая внимание праздной толпы по дру
гому направлению. Самая с'емка не представляет 
затруднений, но выбор сюжета должен быть сделан 
сознательно, и он именно и требует известной 
опытности в том смысле, чтобы сцена была харак
терна для данного времени и места. Было бы,

*) Следует обратить внимание на один неудачный термин: 
„скорость затвора" Под скоростью затвора разумеется „время 
действия". Если мы говорим, что скорость одного затвора —

*/10 сек., а другого— сек., то собственно время действия пер
вого затвора 4/10 сек —б о л ь ш е времени действия второго, а 
скорость, с которой он движется — м е н ь ш е .
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например, мало удачным совпадением, если бы на 
фоне, скажем, выгрузки рыбы был заснят находя
щийся здеср спутник фотографа, одетый „по-город- 
скому", нетерпеливо и со скучающим видом ожи
дающий, когда фотограф окончит с'емку и пойдет, 
наконец, обедать.

Следует избегать установки людей с тем, чтобы 
они как будто что-то делали; даже и профессиональ
ные актеры позируют плохо, а здесь — неумелые 
актеры, расставленные неумелым режиссером, дадут 
чрезвычайно фальшивое изображение.

5. Портреты и группы

Снаряжением лучше всего может служить ста- 
тивная камера на размер 13 X  18 см и даже 
большая, со светосильным, специально портретным, 
об'ективом. Однако, если такового не имеется, то 
хорошую службу может сослужить и светосильный 
апланат Ф/5 или Ф /6. Для с'емки собственно пор
третов, а не групп, анастигмат по сравнению 
с апланатом не имеет никаких преимуществ. Мы 
сказали бы, что благодаря меньшему полю р е з 
к о г о  изображения, даваемого апланатом, портреты 
сделанные им, лучше даваемых анастигматом — 
естественнее и брильянтнее.

Пластинки желательно иметь возможно более 
чувствительные, если с'емка производится сразу на 
большой формат. Если же снимок придется увели
чивать, то пластинки с мелким зерном, менее чув
ствительные, предпочтительнее.

При с'емке веснушчатых красных лиц необхо
димы ортохроматические пластинки и светофильтр; 
на обыкновенных пластинках веснушки получаются 
в виде очень заметных черных точек. Лица с го
лубыми и синими глазами на обыкновенных пла
стинках получаются с бельмами вместо глаз. Жела
тельно также верно передать оттенки платья, а и для 
этого также предпочтительнее ортохроматические 
пластинки.

С'емка потретов требует значительно большего 
умения, нежели с'емка мертвой натуры, так как здесь 
воля фотографа может столкнуться с волею модели, 
а последняя может пожелать быть снятой в том 
виде, который фотографу не нравится. Поскольку 
дело идет о портретном сходстве, надо прежде 
всего попытаться занять модель разговором, со
ответствующим ее интересам, степени развития, 
установить на ее лице естественное, ненатянутое 
выражение, наблюдая одновременно и за освеще
нием. Комнатное освещение в больших, хорошо ос
вещенных комнатах со светло-серыми стенами явля
ется самым естественным; наоборот, павильоны 
с верхним светом, как их оборудовали раньше, и 
как они не только недавно встречались, но еще и 
теперь встречаются в профессиональных фотогра
фиях,— дают очень неестественное освещение. Ос
вещение вообще должно быть, с одной стороны — 
привычным, а с другой — не должно изменять лица 
в том смысле, что делает его старше или моложе, 
более толстым и более тощим. Вообще здесь трудно 
дать советы — опытность увеличивается по мере 
работы, и пока фотограф не приобретет навыка и 
опытности, лучше подражать испытанным образ
цам, какие можно видеть в журналах и на выстав
ках. На первых порах лучше снимать „просто", не 
давая модели никаких особых поворотов и вычур
ных поз. Наводить на фокус портрет следует по 
глазам, - легкая нерезкость задних планов при этом 
не вредит. С близкого расстояния (меньше двух

метров) портретов снимать не следует во избежа
ние неестественной перспективы. При большом 
приближении к модели нос может оказаться пре
увеличенным. Руки должны иметь естественное по
ложение (изгиб руки и пальцев); их не следует 
выставлять впереди туловища во избежание пре
увеличения. Чтобы придать естественность позе 
руки, полезно дать ей опору (придерживая, напри
мер, шейную цепочку, заложив руку за жилет и 
т. п.). Не следует соединять обе руки, иначе все 
десять пальцев производят неприятное впечатле
ние. Не следует также придавать одного напра
вления повороту туловища, головы и направлению 
взгляда.

Следует обратить внимание на фон. Лучше 
всего серый нейтральный или светло-коричневый 
фон. При с'емках на открытом воздухе следует из
бегать пестрых фонов (кирпичные стены), ярко
белых стен с разными пятнами. Неприятно, если 
фон сам по себе имеет рисунок, отвлекающий вни
мание от портрета, или если он перерезывает по
полам голову. Хорошим фоном является листва де
ревьев; при этом следует отставить модель от фона 
на некоторое расстояние, чтобы портрет не при
липал к фону. Лучше, если в этот случае фон бу
дет нерезким, не в фокусе.

Группы представляют труднейший предмет  
с'емки. Если трудно снять портрет одного чело
века, если и этот единственный человек часто ло
мается, желая принять вычурную позу, делающую 
его, по его мнению, лучше и изящнее, то каково 
же иметь дело с десятком или даже несколькими 
десятками лиц? Мы видим снимки театральных 
сцен, где опытные, привычные к позированию, а 
также к с'емкам, артисты обдуманно расставлены 
опытным режиссером, и все же нередко такие сцены 
кажутся нам неестественными. Что же сказать о 
группе, в которой находятся лица неопытные 
в позировании, одетые в разные, неимеющие между 
собой ничего общего костюмы, если они не сгово
рились и не срепетировались между собой и если 
фотограф сам не имеет определенной идеи, как 
группу расставить, а если бы и имел, то члены 
группы не понимают, как выполнить замысел ре- 
жиссера-фотографа?

Группа неумело позирующих представляет на
столько отвратительное зрелище, что лучше его 
избегать. Двух-трех человек можно, хотя и с боль
шим трудом, усадить в соответственные позы. 
Большее же количество снимающихся лучше всего 
усадить просто в несколько рядов, стараясь дать 
всем равномерное освещение и пригласив всех 
смотреть в аппарат.

„Классическая" установка более многочислен
ных групп в несколько рядов, из которых первый 
ряд (молодежь) сидит на полу, средний ряд — по
чтенные члены собрания — на стульях, а рядовые 
члены собрания стоят сзади на полу или на ска
мейках,— представляется хотя и очень примитивной, 
но, по нашему мнению, все же не столь отврати
тельной, как неумелое позирование, где каждый 
член группы силится что-то изобразить — кто под
нять стакан (пустой), кто — стать на колени, 
девица — одеть мужскую фирменную фуражку, 
мужчина — голову закутать в платок и т. п.

Наилучший рецепт здесь — простота; на худо
жественность не приходится здесь рассчитывать ни 
при каких условиях, и надо заботиться исключи
тельно о том, чтобы полученный снимок наименее 
резал глаза антихудожественностью.

„ Ф О Т О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я  С ‘ Е М К А“
(очередная книжка „Библиотеки Фотографа-Любителя“ —издание „Советского Ф ото' ) рассылается подписавшимся на „Библиотеку4 

и на-днях поступит в продажу в газетных киосках всего СССР и крупнейших фото-магазинах. Цена 65 коп.
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6. Различные методы с'емки

Выше мы указали приемы, при соблюдении 
которых обычно сохраняется внешнее сходство, 
это—приемы фотографии р е г и с т р а ц и о н н о й .  
Они применяются в большом числе работ, в зна
чительной части портретных и научных с'емок, 
в корреспондентской работе.

Цель фотографии — получение изображений 
окружающих нас предметов — по существу род
ственна задачам живописи и рисования. Но вся
кому известно, что очень трудно сходно нарисо
вать портрет, это — нелегкая задача и для насто
ящего художника. Легко понять поэтому, что мало
опытные в искусстве люди считают, что получить 
сходное с моделью изображение — главная задача 
графических искусств; а так как фотография это 
сходство дает без труда, то как будто само собою 
разумеется, что снимки фотографические, это — во
обще произведения искусства. Правда, иногда эти 
„произведения" сделаны настолько неумело-грязно, 
с пятнами, криво, что в этом случае их прихо
дится исключить из числа произведений искусства, 
но исключительно из-за их технического несовер
шенства. Хорошие же снимки красивых лиц и кра
сивых видов как будто бы всегда являются худо
жественными произведениями.

Это воззрение совершенно неверно. Художествен
ные произведения не могут создаваться случайно; 
их может создавать только художник, имеющий 
художественный талант, общую художественную

(Беседа шестая:

подготовку и владеющий специальными методами 
художественной светописи. Данные выше указания* 
имевшие целью улучшить внешний вид снимка* 
отнюдь не имели целью научить художественной 
фотографии, которой к тому же вряд ли можно 
н а у ч и т ь  рядового читателя, не имеющего худог 
жественного таланта.

Однако, не следует думать, что снимки, не от
носящиеся к разряду художественных, непременно 
будут, если не плохими, то, по крайней мере — 
второсортными. Вовсе нет. Например, снимки мест
ности, в которых схвачен ее характер, грамотно 
сделанные, верно передающие соотношение свето
тени, будут очень ценными работами — ничуть не 
менее ценными, нежели снимки, трактующие ту же; 
тему со стороны художественной.

Задачи и методы художественной фотографии* 
однако, требуют особого рассмотрения, не входя
щего в задачи наших „Бесед".

Научные с'емки большей частью относятся к чис
лу с'емок р е г и с т р а ц и о н н ы х ,  — с‘емки ра
стений, животных, технических сооружений, мине
ралов, с емки геологические и т. п.

Научные с'емки иногда преследуют цель — вы
явить детали, незаметные глазу; таковы с‘емкк 
микрофотографические, судебно-фотографические,, 
археологические, астрономические. Методы, кото
рыми производятся эти с‘емки, — составляют 
содержание ф о т о г р а ф и и  и с с л е д у ю щ е й .  
Изложение их далеко выходит за пределы эле
ментарных основ фотографии.

А. ДОНДЕ
НЕГАТИВНЫМ ПРОЦЕСС“ — в следующем №  5 „Советского Фото“)

Фото-репортеры на Красной площади в день прошлогоднего первомайского парада.
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ЧТО СДЕЛАТЬ САМОМУ
Ванночки для проявления и фиксирования

ИЗ СУХОЙ дубовой доски, ТОЛЩ ИНОЙ в один 
сантиметр, выпиливаются четыре планки 
нужной длины и ширины, в зависимости 
от размеров пластинок, которые будут 
обрабатываться. Концы планок обреза

ются косо под углом в 15—20° и снабжаются 
шипами.

Из этих планок собирается бортовая рамка 
ванны на столярном клее. Надо следить, чтобы 
шипы были точны и входили бы без зазоров в со
ответствующие выемки соседней планки. Дно ван
ны вырезается из тройной деревянной фанеры 
и прикрепляется клеем и медными винтами к бор
там. Винты отстоят один от другого на расстоянии
2 — 3  см . Склеевная ванна прочищается стеклянной 
шкуркой и покрывается горячей олифой. Через 
день-два ванна покрывается помощью жесткой

щетинной кисти асфальтовым лаком, сохнет несколь
ко дней и покрывается вторично. Наносить лак 
надо тщательно и тонким слоем, избегая затеков 
и сгущений. Окрашенную ванну хорошо продер
жать дней 5 на солнце или две три недели в тени 
и только тогда пустить в дело.

Так приготовленные ванны очень прочны, не 
бьются, как стеклянные или фаянсовые, при падении 
и не мокнут, как картонные, от жидкостей, дешевы 
и долговечны. Асфальтовый лак можно заменить 
в крайнем случае масляной краской.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ФОТО-КРУЖКА
ПОСЛЕДНЕЕ время можно отметить по

вышение интереса к делу фото-любитель
ства у профсоюзных организаций.

Создание фото-кружков при клубах во 
многих профсоюзах входит теперь в общую 

программу культурно - просветительной союзной 
работы.

Как всегда, в начальном периоде недостаточно 
ясны еще цели, задачи и содержание работ этих 
кружков.

В очень многих клубах постановка дела такова, 
что кружки .изо" пишут плакаты на всякие 
клубные вечера и декорируют помещение клуба, 
а фото кружки призываются к закреплению на 
фото-снимках клубной деятельности—в лучшем слу
чае, а в худшем — клубных деятелей с их женами 
и домочадцами.

Есть стремление ограничить работу кружка 
иллюстрированием стенной газеты. С целью со
здать в клубе поскорее „своих фотографов", дается 
такая программа и подыскивается такой руководи
тель, чтобы получалась возможность скорее „на
таскать" участника фото-кружка в практике, не 
углубляясь в теорию и в более глубокую прора
ботку предмета. Часто и фото-любитель сам отма
хивается от теории, стремясь поскорее начать „щел
кать затвором".

Фото-кружки, так же как и радио, должны быть 
кружками повышенного типа. Углубляясьв теорети
ческую проработку предмета, слушатель поневоле 
должен заняться и физикой, и химией. Достаточ
ное теоретическое обоснование фотографии создает 
любителей, сознательно проводящих фотографиче
ские процессы.

Очень конкретно поставленная задача и недо
статочность теоретической подготовки могут со
здать кадры ..щелкунов"-фотографов, которых так 
много за границей, где большинство рядовых фото
любителей „щелкают" кодаками, а проявляют, пе
чатают и увеличивают за них услужливые фото
графические фирмы за недорогую цену.

Конечно, надо чтобы работы фото-кружка были 
и в стенной газете, и в альбомах клуба; надо, 
чтобы лучшие работы отсылались бы в иллюстра

тивную прессу; хорошо, если кружок время от вре
мени организует световую газету, но не следует 
делать так, чтобы все это составляло единственную 
сущность работ.

Вслед за первым общим ознакомлением членов 
кружка с сущностью фотографии и фото-кружков, 
руководитель должен перейти к углубленному про
хождению отдельных вопросов, прибегая к методу 
индивидуальных заданий. Может ли фото-кружок 
отказать своему сочлену в помощи и советом и 
делом, если он хочет совершенствовать приборы и 
аппараты? Может ли член кружка заниматься 
разработкой вопросов истории фотографии? Мо
жет ли член кружка прорабатывать свою собствен
ную тему, составляя, например, фото-альбом своих 
снимков на темы — „типаж", „город", „уходящий 
быт“?

Конечно — может, и такая постановка работы, 
проводимая под контролем руководителя, чрезвы
чайно повысит содержание всей работы кружка. 
Если поставить дело так, что каждый участник, 
прорабатывая то или другое индивидуальное зада
ние, будет делать доклады кружку о своих до
стижениях,—будет достигнута большая плодотвор
ность и в общей работе.

Надо создавать кадр сознательных любителей, 
умеющих не только „ловить моменты", но и по
следовательно и настойчиво работать во всяких 
условиях.

Рынок сейчас испытывает нужду в фото-бу
маге. Приготовить прекрасную альбуминную бу
магу любитель может легко и скоро за гроши и 
не только для себя, но и для всего состава кружка.

Увлекая фото-любителя на путь самодеятельно
сти, расширяя его кругозор прохождением теоре
тического курса, исполняя специальные целевые 
работы, организуя отчеты отдельных членов на 
общих собраниях кружка, вводя в практику ра
боты постройку всякого рода самодельных прибо
ров для кружка и не отказываясь также от об
служивания клубных нужд,— можно так повести 
работу, что она будет глубокосодержательной и 
постоянно интересной. „

П. ГРОХОВСКИЙ

■За 1926 год высылается комплект из 5-ти последних №№-ов (5, 6, 7, 8 и 9) „Советского Ф ото“  за 1 р. 50 коп.— при получении 
денег, и за 1 р. 75 к. — наложенным платежом. Остальные №№-ра разошлись без остатка.
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С. ТУЛЕС (Москва). За мережкой (2-ая выставка фото-репортажа)

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ в ФОТО-КРУЖКАХ
1 -  ая л е к д и я .

Теория: 1) История фотографии и ее современ
ное состояние.

2) Сущность фотографических процессов.
Практика: 1) Ознакомление с системами фото

аппаратов (ящичная, дорожная, универсальная ка
меры, корреспондентские клапп-камера и зеркалка).

2) Назначение отдельных частей.
3) Обращение с аппаратом при с'емке.

2 -  ая л е к ц и я .

Теория: 1) Фото-оптика (читка производится 
с волшебным фонарем или с оптической скамьей).

2) Образование изображения маленьким отвер
стием (стеноп).

3) Преломление лучей при прохождении через 
прозрачную среду (плоско-параллельное стекло), 
коэффициент преломления.

4) Стеклянная призма (ход лучей).
5) Линза и образование изображений.
6) Негативные и позитивные линзы.
7| Главные и сопряженные фокусы. Двойной 

фокус.
8) Получение изображений при приближении 

к предмету на расстояние, меньше двойного фо
кусного расстояния линзы (увеличение).

9) Глубина резкости.
10) Коротко- и длиннофокусные линзы.
11) Угол зрения линзы и масштаб изображения.
12) Ошибки линзы: сферическая, хроматиче

ская, астигматизм и др.
13) Методы исправления (диафрагма, метод об

ратного дублирования, системы линз с разной кри
визной поверхностей и разным коэффициентом 
преломления).

14) Об'ективы: перископ, ландшафтная ахрома
тическая линза, апланат, анастигмат симметрич
ный, анастигмат несимметричный, диалиты.

15) Понятие „светосила".
Практика. Наводка на фокус в камере с пе

ременными об'ективами. Формулы для гиперфо
кальных расстояний и таблицы глубин.

3 -я  л е к ц и я .

Теория: 1) Современные учения о природе 
скрытого изображения и негативный процесс.

2) Рецептура восстановителей (проявителей) в  
закрепителей.

Практика: 1) Ознакомление со свойствами фото
пластинки.

2) Составление проявителя и фиксажа.
3) Первая с‘емка.

4 -  ая л е к ц и я .

Теория: 1) Правила с'емки и экспозиция.
2) Отклонения, ошибки и средства к их испра

влению.
Практика: 1) С'емка с ошибками и исправление^
2) Регулировка процесса проявления (физиче

ская и химическая).
3) Усиление и ослабление.

5 -  ая л е к ц и я .

Теория: Позитивные процессы и увеличение.
Практика: Работы по печатанию и увеличению.

В ближайших № № -ах „Сов. Фото“ будет дан 
подробный конспект каждой лекции и описание 
практических занятий.
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ПО ИНОСТРАННЫМ ЖУРНАЛАМ
Универсальный концентрированный ме- 

толо-гидрохиноновый проявитель
(„ТЬе Аиз1гаНап Кеу1е\у“ 1926)

ПОЛУЧЕНИЕ хорошего негатива во многом 
зависит от правильно подобранного про
явителя. Известно также, что процессом 
проявления можно управлять по своему 
усмотрению.

Не оспаривая всего этого, мы полагаем, что 
в нашу эпоху, когда время представляет иногда 
часть того темпа, который отнюдь нельзя поте
рять, рациональнее научиться делать правильную 
экспозицию, а проявление вести всегда одним и 
тем же проявителем.

В конце концов, негатив есть только средство,— 
по крайней мере, в практической работе,— а не 
цель. Очень удобный и практически хороший 
проявитель рекомендует для всех случаев в прак
тике Е. Воо«. Опубликованный им рецепт мы 
приводим переработанным нами в метрические 
меры:

В оды ..............................................................................  1000 куб. см
М етол а ..................................................... 14 г
Гидрохинона .................................................... 63 г
Сернисто-кислого натрия безводного . . 186 г
Едкого натра (в п а л оч к а х)..............................  35 г

Вещества растворяют, строго придерживаясь 
указанного порядка. Получается концентрирован
ный запасной раствор проявителя, который в плот
но-закупоренных склянках может сохраняться 
неограниченное время. Этот проявитель, будучи 
разбавлен соответственно водой, может служить 
для всех случаев практики.

Способ употребления:
Для пластинок, пленок, бромистых бумаг и 

диапозитивов: 1 часть запасного раствора и 15 ча
стей воды.

Время проявления для пластинок (нормально)— 
4 минуты.

Медленная ванна: 1 часть запасного раствора и 
31 часть воды, время проявления для пластинок— 
8 минут.

Для бумаг типа „Газлихт": 1 ч. запаси, раств. 
и 20 частей воды.

В случае передержки прибавляют 10% раствора 
бромистого калия — в обычном количестве.

При недодержках рекомендуется медленное 
проявление в значительно разбавленном водой 
проявителе. _ — . 4

О вуали на негативах, высушенных при 
помощи спирта

(„01е РЬоЬ^гарЫзсЬе 1пс1и$1пе“ 1926)
Известно, что при желании быстро высушить 

негатив, его купают несколько минут в алкоголе, 
который с тем же успехом может быть заменен 
денатурированным спиртом, — снимают со слоя 
излишнюю влагу и ставят сушить. Процесс высы
хания происходит очень быстро или под струей 
воздуха, образуемой вентилятором, или в теплом 
месте. Именно в последнем случае на негативе 
очень часто образуется вуаль молочно-серебряного 
цвета. Если эта вуаль незначительна, то при копи
ровании она не вредит делу.

Причины этого рода вуали еще не исследованы 
окончательно, но предположено, что она образуется 
на негативе в процессе его высыхания в теплом 
воздухе. За это, отчасти, говорит то, что при по

вторном размачивании его — вуаль пропадает. По
этому, во избежание вуали, негатив не рекомен
дуется сушить при помощи тепла.

Ослабление очень густых негативов
(„ВгШбй Лоигпа1 о! РЬо1оягарЬу“ 1926),

Для гармонизации очень плотных, с небольшой 
градацией тонов, негативов М. Огеепа11 рекомен
дует следующую ванну:

Хлорного железа крист. . . .  4 1
Лимонной кислоты.................... 8 г
В о д ы ...........................................  350 куб. см

Ванна работает быстро и энергично. После 
ослабления негатив переносят в 20%  раствор 
гипосульфита, где он ослабится еще и получит 
прозрачность.

Вариант тонирования бромистых бумаг 
с квасцами

(„ВгШзЬ Лоигпа1 о{ РЬоЬ^гарЬу" 1926)
Приготовляют раствор:

В оды ........................................ 2000 куб. см
Гипосульфита........................  450 г
К в а с ц о в ................................ 90 г

Подогревают раствор и дают кипеть не более 
1 минуты. Дальше, приготовляют раствор:

В оды ...........................   30 г
А зотно- кислого  серебра . 1 г

и приливают в него аммиак небольшими порциями, 
пока не образуется осадок. Дальнейшее прибавле
ние аммиака по каплям и сильное в тряхивание 
растворит образовавшийся осадок. Затем серебря
ный раствор выливают в раствор гипосульфита.

Наконец, вливают еще отдельно приготовленный 
раствор:

В оды ............................30 г
Йодистого калия 3 г

Полученная тонирующая ванна может работать 
долгое время. Перед тонированием отпечатки долж
ны быть задублены (10 минут) в насыщенном 
растворе квасцов. Тонирующий раствор перед упо
треблением должен быть подогрет до 60°Ц. Тона: 
коричневый и сепия.

Красный тон на бромистых бумагах
(„РЬо1о§гарЫе 1йг А11е“ 1926)

Для получения хорошего красно-коричневого 
тона на бромистых бумагах, „Р1ю1о§гар1пе 1йг А11е“ 
рекомендует сульфосурьмяно - натриевую соль 
(№1пигп5и1р1юап11тота1), известную в продаже 
под названием „Соль Шлиппе". Применявшаяся 
и раньше, эта соль рекомендуется в измененном 
теперь рецепте. Отпечаток отбеливается в обычном 
отбеливателе для тона сепии:

Воды к и п я ч е н о й ....................  1000 куб- см
Бромистого калия....................  П г
Красной кровяной соли . . .  35 I

После тщательной промывки, отбеленный отпе
чаток окрашивают в растворе:

Воды кипяченой...................... 50 куб. см
Соли Ш липпе........................... 2 г
Е дк ого  калия .........................  4  *

Вещества растворяют в указанном рецептом по
рядке. По растворении— добавляют еще 200 куб. см 
воды. При окрашивании отпечатки усиливаются.

Н. Д. ПЕТРОВ
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ФОТО-ОБЩ ЕСТВЕННОСТЬ
ПО ФОТО-КРУЖКАМ

Москва
Деятельность Ассоциации московских фото

репортеров. 9 февраля исполнилась первая годов
щина существования Ассоциации московских фото
репортеров при клубе „Дом Печати", об'единяющей 
фото-репортеров, работающих в центральных и 
московских газетах. За пройденный год Ассоциа
ция сыграла свою роль в развитии советского 
фото-репортажа. Смысл организации Ассоциации 
был в том, чтобы об'единить распыленные силы 
фото-репортеров, знавших друг друга только по 
фамилиям, поднять на высоту дело фото-репортажа 
и квалификац ю его работников.

За прошлый год Ассоциация провела целый 
ряд больших докладов („Фотографирование движе
ния", „Перспективы фото-репортажа", „О фото
бумаге", „Фото-репортер или фото-художник", 
„Новости техники печати" и др.), ряд пленумов 
с участием редакторов и заведующих иллюстра
ционными отделами газет и журналов, диспут 
„Фото-кадр против картины", которым Ассоциация 
закрепила свои позиции на фронте вытеснения 
художника-рисовальщика из наших газет и журна
лов. Был торжественно отпразднован юбилей 
тов. П. Оцупа.

На 1927 год Ассоциация ставит перед собою 
три основных задачи:

1. Проработку вопросов и пропаганду фото
репортажа.

2. Повышение производственно-технической ква
лификации своих членов и вовлечение их в общую 
работу „Дома Печати".

3. Содействие профессиональной организации 
в разработке, подготовке и выработке проектов 
и мероприятий в части улучшения материального, 
правового и бытового положения фото-репортеров.

Остановимся еще на выставках фото-репортажа. 
Как первая (май 1926 г.), так и вторая выставки 
(ноябрь 1926 г.) прошли с большим успехом. 
В обеих выставках в общей сложности участво
вало до 60 экспонентов, было выставлено свыше 
1.600 снимков, и посетило обе выставки несколько 
тысяч человек. Осенью прошлого года была еще 
устроена небольшая выставка фото-репортерской 
быстроты доставления снимка в редакцию („Пик
форд и Фербенкс в Москве").

Успех первой и второй выставок превзошел 
ожидания. Критика единодушно признала за фото
репортерами достижения.

С наступлением с'емочного сезона Ассоциация 
устроит ряд „пробегов" - экспедиций „Фото-Глаза" 
по СССР. Первая разведывательная экспедиция 
недавно побывала в Карело-Мурманском крае, и 
на основании ее опыта „Фото-Глаз" будет вести 
свою работу и в дальнейшем.

Подытоживая деятельность Ассоциации к го
довщине ее существования — февралю месяцу, со 
спокойной совестью можно сказать: 1926 год для 
фото - репортеров зря не прошел, — за год они 
значительно выросли и окрепли.

М. Юнпроф

В фото-кино-любительской секции при ОДСК.
Заключено соглашение с ТАСС об использовании 
лучших фото-с‘емок местных ячеек О-ва Друзей 
Советского Кино в газетах и иллюстрированных 
изданиях. Состоялась трехдневная выставка фото-

с'емок ячеек ОДСК на Памире, начата подготови
тельная работа по составлению к 10-летней годов
щине Октября специального альбома социалисти
ческого строительства страны, составленного из 
фото-работ мест.

Фото-кружок при клубе 1 МГУ работает уже 
второй год. Членов в нем больше, чем в любом 
другом университетском кружке. Это лишний раз 
подтверждает факт, что молодежь охотнее всего 
идет на фото-работу.

Комсомольский „Фото-Глаз". Десять ребят клу
ба Совкино организовались в группу „Фото-Глаз". 
Бюро комсомольской ячейки поддержало, культко- 
миссия месткома помогла средствами—дело двину
лось вперед. Цель группы „Фото-Глаз" — зафикси
ровать на фото-пластинке всю жизнь предприятия. 
Прогулы, бюрократизм, поднятие производитель
ности труда, жизнь молодежи и взрослых, работа 
партийных и профессиональных организаций—ьсе 
это нашло место на страничке двухнедельной 
фото-газеты „Фото-Глаз". Группа стремится „по
казать жизнь такой, какова она есть". Факт, 
свежесть и острота материала сделали свое 
дело. Первые два номера показали жизненность и 
пользу фото-газеты. „Фото-Глаз" завоевал симпатию 
у взрослых и молодежи. Инсценировкам—нет места. 
Это обстоятельство создало некоторые трудности: 
как, например, покажешь прогульщика? Но тут 
на выручку пришел монтаж: номер табеля и
пустой стул на производстве ярко характеризуют 
прогул. Всей работой группы руководит бюро из 
5 человек, бюро созывает собрания „фотоглазкоров" 
и фото-наблюдателей, обсуждает примерный план 
очередного номера, дает задания.^

Уфа
Фото-кружок клуба совторгслужащих обору

довал фото-лабораторию и комнату для производ
ства снимков. Занятия кружка производятся еже
недельно по воскресеньям.

Ленинград

Конкурс клубных кружков. Союз металлистов 
открывает с 1 марта по 20 апреля конкурс худо
жественных клубных кружков. Фото-кружки будут 
представлены передвижными выставками.

Орехово-Зуево

При клубе текстильщиков № 2 организовался 
фото-кружок. Будут вестись теоретические и прак
тические занятия.

В ФОТО-ОБЩЕСТВАХ
Иркутск
Иркутское общество фотографов организова

лось в конце 1926 г. Общество насчитывает около 
30 членов, из них только 2—3 профессионала, 
остальные—фотографы-любители.

В ближайшее время предполагается организация 
специальных фотографических курсов и выставки 
фотографических работ со снимками современного 
Иркутска.
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Баку Уфа
При Обществе исследования и изучения 

Азербайджана организовалось фото-бюро, об'еди- 
няющее фотографов-любителей. Фото-бюро ставит 
своей целью изучение Азербайджана путем фикса
ции быта, исторических остатков, флоры и пр. 
Вместе с тем в задачи фото-бюро входит усовер
шенствование фото-искусства, развитие его техники 
и ознакомление своих членов с новыми методами 
фото-производства, для чего предполагаются лекции, 
собеседования, практические занятия и даже орга
низация специальных курсов фотографии. В на
стоящее время бюро насчитывает до 60 членов, 
при чем число это увеличивается. Устав бюро 
утвержден АзЦИК'ом. Следует отметить удовлетво
рительную посещаемость членов и их серьезный 
деловой подход к работе. Бюро сплотило вокруг 
себя всех желающих серьезно заняться фотографией.

ФОТО-КОНКУРСЫ
Москва
Фото-конкурс рабочих клубов организуется 

культотделом МГСПС. С 1 по 15 апреля конкурс 
проводится по губотделам союзов, а с 15 апреля 
по 1 мая будет устроен конкурс снимков, получив
ших хорошие отзывы в губотделах. На фото-кон- 
курс работы принимаются только от правлений 
клубов или культкомиссий. В тех случаях, когда 
на предприятии не имеется фото-кружка и фото
любители не организованы, они должны на своем 
собрании выделить тройку для отбора снимков и 
направления их на конкурс. Темы конкурса: про
изводство, быт, общественная работа, жизнь моло
дежи.

Лучшие работы получат отзывы и премии. 
Премии выдаются только коллективам. Размер 
снимков, посылаемых на конкурс, не должен быть 
меньше 13X18 с-и.

Фото-профессионалы к участию в конкурсе 
не допускаются.

Харьков
Конкурс газеты „Всеукраинский Пролетарий".

Учитывая, что фото-любительство среди рабочих 
Украины ширится, что почти на всех крупных 
предприятиях Украины существуют рабочие фото
кружки, что фото-аппарат, как верный спутник 
рабкора, проникает в самые отдаленные производ
ственные ячейки, связывая их с сотнями тысяч 
читателей газет и журналов, редакция „Всеукраин- 
ского Пролетария", с целью подвести итоги нако
пленному украинскими фото-любителями опыту, 
об'явила конкурс фото-снимков на тему „Быт, как 
он есть". Газета отмечает, что фото-любительство 
идет вперед крупными шагами и занимает уже 
почетное место в ряду культурных завоеваний 
украинских рабочих; конкурс должен явиться 
смотром фото-любительских достижений, обменом 
опытом, путем к дальнейшему совершенствованию, 
должен заложить крепкую связь редакции „Все- 
украинского Пролетария" с растущим фото-люби- 
тельством Украины.

Правила конкурса составлены по образцу пра
вил конкурсов „Советского Фото". Премий уста
новлено 5 —*■ от 10 до 50 руб. По поводу конкурса 
состоялось собеседование с представителями рабо
чих фото-кружков Харькова, продлившее срок 
конкурса, чтобы дать возможность большему кругу 
рабочих принять в нем участие, так как в зимние 
дни рабочий может снимать только по праздникам.

Редакция газеты „Красная Башкирия" в це
лях наилучшего освещения строительства и Сыта 
Башкирии, об'явила конкурс на зарисовки и фото
снимки и приглашает к участию в нем фото-лю- 
бителей. Снимки нужны преимущественно рисую
щие жизнь мест, деревни, достопримечательные 
виды — бытовые и видовые. Снимкам из быта 
башкир и нацменьшинств отдается предпочтение.

Премий установлено 3 (бюст Ленина и газета 
на год, библиотечка и газета, газета). Премии при
суждаются комиссией с представителями от чита
телей, выдвинутыми городской читательской кон
ференцией. Отобранный материал печатается 
в газете, и в присуждении премий может принять 
участие каждый читатель присылкой отзыва.

ФОТОВЫСТАВКИ
Ленинград
Ленинградское 0-во Деятелей Художествен

ной и Технической Фотографии устраивает с 18 
марта до середины апреля первую выставку работ 
фото-любителей студентов вузов и техникумов. 
Выставка разделяется на 5 отделов: художествен
ный портрет, жанр, пейзаж, научно-техническая 
фотография, Революционный Петроград. На вы
ставке будет организован конкурс на тему „Совре
менный быт". Вход на выставку бесплатный.

Киев
На Выставке < Ассоциации Революционного 

Искусства Украины (АРМУ) скромный уголок 
занимал фотографический- отдел, но он привлекал 
всеобщее внимание посетителей и был признан 
ими интереснейшей частью выставки, так как вы
делялся на малопонятном для широких масс общем 
фоне выставки. Из старых больших мастеров только 
один А. А. Кореневич выставил работы, созданные 
в революционное время (1924/26 гг.), остальные же 
(Н. А. Петров, К. Сипягин, М. Тарновский и др.) 
дали произведения довоенного времени, побывав
шие на выставках русских и заграничных. По их 
стопам шла и молодежь, и, к сожалению, в отделе 
не было ни одной работы на революционные сю
жеты, выставка была далека от современной жизни. 
В этом, повидимому, вина устроителей выставки, 
недооценивших фотографического искусства и не 
привлекших к участию ряда местных фотографов, 
имеющих более современный материал. А пока- 
что на выставке царил портрет, отчасти был пред
ставлен ландшафт. Кроме перечисленных, можно 
отметить работы тт. Озерова, Клавдии Романюк и 
Сталинского. Из способов печати преобладал бром; 
озобром и бромомасло были даны в нескольких 
работах, гуммиарабиком было исполнено всего 
2 работы.

Орел
На выставке орловских художников АХХР'ов- 

цев приютилась небольшая витрииа трех орловских 
фотографов-журналистов—тт. Быбиха, Володина и 
Пересецкого. В четко напечатанных и хорошо 
снятых снимках перед глазами зрителей прошла 
жизнь Орла за время революции: все события, 
имевшие общественный интерес, были засняты. 
Можно пожелать, что эта случайная выставка 
орловских фото-репортеров была устроена в столь 
незначительных размерах.
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ХРОНИКАФОТО-ОБРАЗОВАНИЕ
Владивосток
Фото-курсы. Фото-секция Владивостокского От

деления Географического общества открывает фото
курсы. Программа курсов заключает начальные 
сведения по фотографированию. На фото-курсы 
принимаются все члены профсоюзов, интересую
щиеся фотографией.

Харьков
Преподавание фотографии в школе. Харьков- 

ское отделение Совкино начало преподавание фото
искусства в 36-й трудовой школе. Необычный 
интерес, проявляемый школьниками к этому „пред- 
мету“ , предрешает успех начинания, тем более, что 
Совкино командировало в школу лучшего педагога. 
Обучается сейчас 40 школьников. Следует отметить, 
что Совкино предоставило возможность школь
никам приобретать аппараты и фото - принадлеж
ности по минимальным ценам, с уплатой в не
сколько сроков.

ФОТОГРАФ

„Рйо^о^гарЫзсЬе СЬготк* в № 1 за 1927 г. сообщает о 
сенсации среди профессионалов-фотографов, вызванной новым 
американским изобретением. Речь идет об особом фото-авто
мате. на манер тех, которые выбрасывают шоколад, папиросы 
и проч- Этот же автомат выбрасывает готовые фото-снимки. Все 
процессы производятся внутри автомата механически, без какого- 
либо участия человеческих рук. „ТЬе ЕсНзоп МопШ1у“ дает опи
сание этого „фотомата“ , как он назван. Автомат имеет вид 
телефонной будки. Клиент входит внутрь этой будки, видит 
там свое изображение на матовом стекле, регулирует высоту 
стула, на который садится, принимает желаемую позу, опускает 
в аппарат 3 монеты по 50 пфенигов (70 Коп.) и этим пускает 
в ход механизм автомата. Модель освещается ярким светом, 
который падает через находящееся у него над головой матовое

Москва
В Государственном Историческом Музее пред

полагается создать центральный фотографический 
архив.

Фотографы-одиночки, работающие на бульва
рах, улицах и в других местах общественного поль
зования, по раз'яснению Мосфинотдела, не должны 
облагаться промысловым налогом.

Вторник — день отдыха для фотографов. 
Административный Отдели Отдел Труда Моссовета и 
МГСПС согласились перенести день обязательного 
отдыха для всех московских фотографов с воскре
сенья на вторник.

За границей.
В Японии с 1 мая по 7 июня будет органи

зован 1-ый Международный Фотографический 
Салон. Он явится первым в этой стране и будет 
устроен в городах Токио и Осака.

-АВТОМАТ
наклонное стекло- ' Выступает невидимая камера, делающая 
8 снимков в течение 20 секунд. Снимающийся может все время 
менять положение и выражение лица, чтобы получить 8 раз
ных снимков. Экспонированная часть ленты медленно сворачи
вается позади об'ектива. Невидимые руки из стали и аллю- 
миния подхватывают ее, проводят через четыре разные ванны 
для проявления и фиксирования, четыре раза промывают, затем 
отрезают, сушат и через 7*/, минут выбрасывают в ящичек позади 
автомата' ленту с  8-ю готовыми снимками.

Собственно, негатива автомат не делает, а снимает прямо 
на бромистую бумагу, при чем негатив последующими манипу
ляциями обращается в позитив.

По об ‘яснёнию изобретателя, реакции производятся здесь 
новыми методами, при которых не употребляются химикалии, 
с которыми работают теперь в фотографии.

Сушка бумаги в аппарате происходит нагнетаемым воздухом, 
который, проходя через специальные приборы, сильно нагревается 
и, пущенный на мокрую бумагу, высушивает ее в 24 секунды. 
Работа аппарата идет беспрерывно. Нет надобности ожидать, 
пока совершенно закончится весь процесс снимка, чтобы при
ступить к другому.

Снимки могут делаться один за другим, без потери времени, 
и „фотомат* может дать в один час 120 лент по 8 снимков 
каждый.

Для приведения в действие всех частей „фотомата" употре
бляется маленький электромотор в */|о НР— дающий потребное 
количество энергии. Небезынтересно отметить, что изобретатель 
этого автомата —русский, Анатолий М- Иозефо, который уже 
в ранней юности одно свое изобретение в фото-машинной обла
сти продал в Австрию за 50.000 крон. Во время войны он поте
рял свое состояние, и четыре года тому назад уехал в Америку, 
чтобы там закончить конструкцию „фотомата *.

21 сентября 1926 года одна компания, в которой Иозефо 
состоит вице-президентом, открыла в Нью-Йорке, на Бродуэй, 
ателье, в котором установлено пять „фотоматов".

В настоящее время одна большая американская фирма по
лучила разрешение установить „фотоматы“ во всех людных 
местах Берлина: на площадях. вокзалах, в универсальных
магазинах и т. д.

Простота, доступность и громадная производительность 
„фотоматов" весьма напугали берлинских фотографов. „Ф ото- 
маты* находятся еще в пути, а сою з фотографов уже ведет 
большую кампанию за недопущение их сборки. Засыпаются 
петициями рейхсканцлер, министры торговли и промышлен
ности, народного хозяйства, общества государственных железных 
дорог, окружные коммунальные управления и пр.

Поднятый вокруг это дела шум подтверждает серьезность 
изобретения. Вспоминается средневековая борьба цехов с маши
нами. Но если на это так реагирует капиталистическая Германия, 
то в наших условиях, все данные к использованию этого по
следнего достижения человеческого ума для обслуживания ши
роких масс населения.

Этим делом могли бы заинтересоваться наши обществен
ные организации, как: ^,Деткомиссия“ , „Долой неграмотность** 
и др., которые установкой „фотоматов" нашли бы недурной 
источник дохода.

г. к—х
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1 5 см / - 4 5

Величина изображения и фо
кусное расстояние. При одинако
вом расстоянии фотографического 
аппарата от снимаемого предмета, 
величина получаемого на пластинке 
изображения этого предмета зависит 
от величины фокусного расстояния 
об'ектива. Чем больше фокусное 
расстояние об ‘ектива, тем большим 
получается предмет на пластинке. 
На нашей иллюстрации показаны 
4 об'ектива с разными фокусными 
расстояниями — 2,5 см, 5 см, 10 см 
и 15 см, которые поочередно стави
лись к одному и тому же аппарату. 
Четыре снимка были сделаны на 
кинопленку с одного и того же 
места. По снимкам можно легко про
следить, как с увеличением фокусно
го расстояния увеличивается и мас
штаб изображения: еле заметные на 
правом снимке часы (фокусное рас
стояние об'ектива 2,5 см) — на левом 
занимают уже почти весь снимок (фо
кусное расстояние 15 см). Поэтому 
фотографы, желающие иметь дей
ствительно универсальный аппарат 
для всех Случаев с'емки, обзаводятся, 
по крайней мере, тремя об'ективами 
с разными фокусными расстояниями.

йвтоматический спуск затвора.
За границей выпущены несложные при
способления для автоматического спуска 
затвора. Регулятор их ставится на опре
деленную экспозицию (моментальный 
снимок или выдержка от до 10 се
кунд), пружина заводится, конец метал
лического спуска фото-аппарата вста
вляется в приборчик, и в нужный мо
мент автоматически спускается затвор. 
Фотографирующий может, усадив группу 
и наведя аппарат, отойти в поле с'емки 
и сам сняться вместе с группой.

Новая германская складная эеркалка. Фирма „Иха- 
гее" в Дрездене выпустила новую модель складной зеркальной 
камеры под названием „1Ьа2ее-Ра{еп1-К1арргеПех" (на наших 
рисунках приведена в сложен
ном и готовом для с'емки виде).
Камера для размера 6,5 X  9 см 
весит около 1 килограмма, неве
лика по об'ему — в закрытом 
виде 14X5X14 см, одним движе
нием приводится в готовность, 
отличается устойчивостью по 
сравнению со старыми герман
скими моделями складных зерка-

лок, стоит с Верапланом Мейера Ф/4,5 — 160 руб., с Тессаром 
Пейсса Ф/4,5 — 190 руб. Фокусное расстояние в обоих случаях— 
12 см.

Пленки—катушечные и фильмпаки—стала изготовлять изве
стная германская фабрика фотографических бумаг „Мимоза" в 
Дрездене.

Специальная бумага для бромойля с переносом впер
вые выпущена на рынок германской фирмой ..Бик" в Берлине. 
Слой новой бумаги не вытяги
вается, что имеет значение для 
многократных переносов; матри
ца отличается прочностью и вы
держивает по 20 и более копий.

Что иногда может приго
диться. Как иногда можно обой
тись без штатива — показывает 
следующий рисунок. Бывает, что 
вы вышли на с ‘емку без штатива; 
стемнело, или погода пасмурная, 
и требуется экспозиция в или 
*/$ секу 'ды Без риска получить 
смазанный, „шевеленый" снимок, 
снимать с рук можно со скоростью 
не медленнее, чем 1/25 секунды.
Как быть? Если под рукой най
дется веревка—вам поможет „ве
ревочный шгатив". Связывают 
концы соответствующей длины 
веревки, продевают один ее конец 
над откидной доской камеры, 
другой — захватывают ногой и 
туго натягивают веревку, при
жимая камеру в то же время к 
себе. С таким „штативом" отлич
но удаются с'емки с */5 секунды.
Конечно, пользоваться им сле
дует только тогда, когда нет 
настоящего штатива и некуда по
ставить аппарат; для выдержек 
же в 1 секунду и более он, по 
понятным причинам, непригоден.
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П Е Р Е П И С К А  с ПОДПИСЧИКАМИ
Ответы даются только П ОД П И СЧИ КАМ  журнала „Советское Фотои. ф  Вопросы должны быть написаны четко 

и разборчиво, изложены ясно и коротко, без лишних вступлений и предисловий, ф  На листке с вопросами должны быть 
указаны^фамилия и точный адрес запрашивающего, а также номер ег > одписки. ф  Вопросы должны касаться только 
областей, так или иначе связанных с фотографией, ф  На одном листке нельзя смешивать вопросы конторские и во
просы дл я  о г дела „Переписка с подписчиками": если запрашивающий хочет узнать, когда кончается его подписка, заявляет 
о неполучении номера журнала, просит выслать ему комплект журнала за прошлый год наложенным платежом и т. п., 
то он должен написать об этом на отдельном листке от вопросов фотографических, так как один листок передается 
в контору или экспедицию, а другой—в отдел „Переписка с подписчиками". ф  Редакция никаких поейс-курантов не высы
лает, поручений по покупке и продаже фото-аппаратов, принадлежностей, материалов и книг —не принимает, цен на 
них не сообщает и мандатов на право фото-с‘емки не выдает, ф  В отделе „Переписка с подписчиками" печатаются 
ответы, имеющие общий интерес; на остальные вопросы даются ответы отдельными письмами.

23. ФОТОГРАФУ-ЛЮБИТЕЛЮ (Москва) и др. В рассрочку 
приобрести аппарат сейчас нельзя, так как новых камер 
в продаже нет, а магазины перепродают поступающие к ним на 
комиссию от частных лиц подержаные аппараты. Впредь до на- 
лажения собственного производства фото-аппаратов мечтать об 
организации продажи их в рассрочку—не приходится.

24. И. БОРОВСКОМУ (Новосибирск). Видоискатель не 
заменяет матового стекла. Помимо несоответствия в масштабе, 
получаемое им изображение не соответствует точно изображе
нию, отбрасываемому об'ективом на пластинку. Видоискатель 
дает только приблизительное представление о положении сни
маемого предмета на пластинке При передвижении же об'ектива 
вверх, вниз или в сторону — это несоответствие увеличивается 
еще больше. В рамочном видоискателе границы видимого пред
мета изменяются в зависимости от расстояния глаза до видо
искателя: при приближении глаза к видоискателю — угол зрения 
увеличивается, при удалении — уменьшается. Наиболее совер
шенным, по нашему мнению, является рамочный видоискатель— 
„Иконометр44. с» видоискателе „Бриллиант** изображение кажется 
обратным. Вы должны изучить свой видоискатель, ознакомиться 
с ним основательно, выяснить, насколько велико расхождение 
между изображаемым на матовом стекле и видимым в видоиска
теле. Изучив, Вы сможете избежать указываемых Вами ошибок, 
когда снимаемый предмет весь или частично не попадает на 
пластинку. Особенно больших ошибок исправный видоискатель 
давать не должен, может быть, он у Вашего аппарата погнулся 
и его следует выправить, проверив приблизительно по матовому 
стеклу.

25. В. КОЗЛОВСКОМУ (Ташкент). При фиксировании 
пластинок и пленок надо придерживаться прави ла—не экономить 
фиксажа. Фиксаж очень дешев Простой фиксаж работает бы
стрее, но сохраняется хуже, чем кислый. Перед фиксированием 
рекомендуется п омывка негативов, тем более, что щелочные 
проявители ослабляют действие кислого раствора фиксажа. Из 
фиксажа вынимать пластинку следует не сразу по просветлении 
негатива, а через столько же времени с этого момента, сколько 
прошло с начала фиксирова ия до просветления негатива.

Для кислого фиксажа можно рекомендовать:
25°/0 раствора гипосульфита....................  1000 куб. см
25% „ безводного сернокислого

натрия . . . .  ............................  70 куб. см
50% раствора виннокаменной кислоты 30 куб. см

26. М. КОЗЛОВУ (Воронеж). Перископом называется опти
ческая система, состоящая из двух одинаковых простых линз; 
таким образом, перископ является симметрическим об*ективом, 
в котором не исправлены ни хроматическая, ни сферическая 
аберрации. Апланат—симметрическая оптическая система, ка
ждая из двух линз которой состоит в свою очередь из двух сте
кол. В апланате устранена хроматическая и в достаточной сте
пени исправлена сферическая аберрации. При выборе между 
ними безусловно следует предпочесть апланат М -ментальная 
с'емка с рук переисконом Ф/11 возможна лишь при хороших 
условиях освещения, например, на солнце или летом в сере
дине дня.

27. ФОТО-ЛЮБИТЕЛЮ (Вологда). Фотометры, описан
ные в № 3 нашего журнала, как и вообще заграничные приборы
и аппараты, в продаже в СССР не имеются, выписать их тоже
нельзя. „Совфотол- выйдет в свет в мае. Отдельные №№-ра
журнала и отдельные книжки „Библиотеки44 наложенным плате
жом не высылаются, т.-к. пересылка одного №-ра в этом случае
стоит 24 коп. Выпуск 1-ой серии (книжки 1— :0) „Библиотеки
Фото-Любителя44 будет закончен к 1 июля.

28. ВЕРТИНСКОМУ (Владикавказ). Очистка фотографи
ческой посуды производится следующими составами:

Для удаления органических веществ применяется раствор- 
(так называемая хромовая смесь):

В о д я .......................................................  1000 куб. см
Двухромово-кислого калия . . . .  50 г
Серной к и сл о т ы ................................ 10 куб. см

Для удаления гипосульфита применяют насыщенный раствор 
соды.

Для удаления проявителей—раствор, соляной кислоты.
„ „ азотно-кислого серебра—крепкий аммиак.
,, „ спиртовых лаков — спирт.
„ „ воска— скипидар.
„ „ скипидара и жиров — спирт.
„ „ смеси воска и парафина — бензин.
„ „ иода — аммиак.
„ „ кислот — щелочи.
„ „ щелочей — кислоты.

29. ПОДПИСЧИКУ В. (Харбин). Составов для писания! 
на стекле существует множество. Укажем один из них:

Спирта . . . • .......................... 30 г
В оды .............................................45 г
Ш еллака........................................ 4 г
Б уры ...............................................6 г

К этому составу прибавляется столько анилиновой краски,, 
чтобы получился тон определенного оттенка и густоты. Смеши
вание производится в таком порядке: растворяют шеллак (не
беленый) в спирте и буру— в воде. Смешивают оба раствора- 
постепенно, мало-по-малу, почти капля по капле. Чуть только 
покажется осадок—немедленно нагревают, чтобы он растворился 
вновь. После всего прибавляют анил новой краски. Воды 
должно быть столько, чтобы раствор легко стекал с пера Этим 
составом можно делать надписи на негативах (не для печати), 
на бутылках и т. п.

30. НАЧИНАЮЩЕМУ (Рязань). „Аплемат, Новоколби- 
нар, Комбвнер, Плапарь, Сипторы, Услор, Сагар, Тетрапар,. 
Пантьянал, Рариданцитла**... Нет ничего удивительного, что 
Вы встали втупик перед такими „фотографическими** терминами, 
прочитанными Вами в книге проф. ф . Шмидта „Практическая 
фотография** (издание Базлова, Петр град 1924 г.). Сама по себе 
превосходная книга попала в руки безграмотного переводчика, 
и в результате, конечно, не только начинающий, но и опытный, 
фотограф не всегда сразу сообразит, что приведенные Вами 
фантастические слова—не что иное, как исковерканные названия26 27 * * * * * * * * * 
об'ективов: апланат, нейкомбинар, комбинар, планар, синтор, 
целор, солар, тетранар, пантагональ, рапид-антипланет .. В наше 
время к книге относятся внимательнее и вряд ли что-либо подоб
ное возможно в современном издании.
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высшей и средней чувствительности. 

Быстрое энергичное проявление до желае
мой силы без опасения желтизны, пузырей и 
сползания слоя. 4

Сильные контрастные копии с вялых не
гативов.

Богатая гамма полутонов. 
Черно-гравюрный тон, легко окрашивае

мый в любые тона.
С марта месяца бумага изготовляется на 
специальной химически чистой тряпичной 

баритированной бумаге Гознака.
Все размеры до целых листов 50X60 разных 

поверхностей.
Спец, бумага для непосредственных рент

геновских снимков.
Концентриров. проявитель „Сфинкс**; вираж 
„Сепия-универсаль“ и др. фото-химикалии. 
Исключительно лестные отзывы специали

стов и неучных работников.
Иногородн. заказы высылаются почтой налож. плат, по 
получении задатка в размере половины стоимости зазаза.

Требования и денежные переводы адресовать: 
Ленинград, ул. Слуцкого, 35, кв. 20. Ленинградской 

фото-хим. произв. кооп. артели „Сфинкс"
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