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ПРИМЕНЕНИЕ «МИГАЮЩЕГО» ФИЛЬТРА ДЛЯ РАЗЛИЧЕНИЯ
БЛИЗКИХ ПО ЦВЕТУ ОКРАСОК

Известно, что на снимках, сделанных через тёмнокрасный фильтр, зелень
выходит очень светлой. Причина этого в том, что хлорофилл почти не погло-
щает свет X > 700 m[i. Типичная кривая отражения растительных объектов
приведена на рис. 1 (кривая В), заимствованном из реферируемой ниже рабо-
ты Шурклиффа и* Стирнса J. Кривая даёт характерный максимум отражения

у 550 m|i и резкий подъём от 690 шц
WO i ; ' 1 к 750 Ш|л (коэффициент отражения здесь

увеличивается почти в 10 раз).
Большинство искусственных зелё-

ных кргсок, однако, даёт лишь весьма
слабое увеличение коэффициента отра-
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Рис. 1. Кривые отражения для «плохо
имитированной зелени» А и естествен-
ной зелени В. Кривые пропускания
красных фильтров С и D, через ко-
торые естественная зелень кажется

одинаково,светлой.

Рис. 2. Кривые отражения стандарт-
ной коричневой А и испытуемой ко-
ричневой окраски В. Кривые пропу-
скания жёлтых фильтров С и D, че-
рез которые стандартная коричневая
окраска А кажется одинакового от-

тенка и светлоты.

рис. 1, кривая А), вследствие чего полная имитация естественной зелени за-
труднительна. Именно это «слабое место» маскировочных окрасок используется
для их дешифрирования2. Хорошо известно применение фотографии через
тёмнокрасные фильтры для обнаружения замаскированных под зелень объек-
тов, а также (как сообщают Шурклифф и Стирнс) применение двухцветных
фильтров (таких как, например, Wratten № 97) для визуальных наблюдений.
Учитывая некоторые недостатки метода двухцветных фильтров, упомянутые
авторы предложили другой метод визуального дешифрирования, заключаю-
щийся в том, что перед глазом (защищенным от постороннего света), быстро
сменяя друг друга, проходят 2 красных фильтра, подобранных таким обра-
зом (см. рис. 1 "кривые С и D), что естественная зелень кажется через эти
фильтры одинаково светлой, а искусственная зелёная окраска, не дающая
подъёма отражения в области I > 700 тц, кажется при рассматривании через
один фильтр гораздо темнее, чем при наблюдении через другой. При быстрой
смене этих фильтров перед глазом «плохо имитированные» зелёные объекты
будут казаться мигающими и поэтому будут легко замечаться.

"Устройство самого прибора не "с.ожно, — диск с фильтрами вращается
небольшим моторчиком; прибор весьма портативен и лёгок.
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Интересны соображения Шурклиффа и Стирнса о применимости метода
переменных фильтров к другим случаям, требующим быстрого отбора образ-
цов близких по оттенку и различающихся но ходу спектральных кривых от-
ражения или пропускания. Например, две коричневы; окраски (рис. 2), оди-
наковые при визуальном рассматривает, будут хорошо различимы при
помощи переменных фильтров с кривыми пропускания С и О. В этом случае
образец В будет мигающим, так как через фильтр D он будет казаться го-
раздо более тёмным, чем через фильтр С.

Существенно также краткое замечание авторов о применимости их метода
для быстрого обнаружения различий в спектральных качествах источником
и детекторов света. Особенно интересно последнее. Вполне возможно, что на
основе метода мигающих фильтров можно сконструировать простые приборы
для ^быстрого и точного отбора лиц с аномалиями цветоощущений.

А. А. Ильина.
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НОВЫЕ ФОТОСОПРОТИВЛЕНИЯ

В последнее время в литературе появились сообщения о новых фотосо-
противлениях, чувствительных к ближней инфракрасной части спектра. Описаны
фотосопротивления из сернистого свинца, а также из сернистого таллия. Сер-
но-свинцовые фотосопротивления являются новостью в измерительной тех-
нике, а серно-таллиевые, повидимому, благодаря усовершенствованию техно-
логии изготовления превосходят но своим качествам применявшиеся ранее
«таллофиды» (Кэза).

В заметке Ли и Паркера i сообщается, что серно-свинцовые фотосопро-
тивления были изготовлены во время войны Гудденом, Каспаром и др.
(в Германии) и, что работа над этими фотосопротивлениями ведётся сейчас
в Англии. Ли и Паркер, однако, не сообщают способа их изготовления. В крат-
кой заметке Окслея2 даются следующие указания по этому поводу: «В одном
из известных процессов, — говорит Окслей, — берутся молярные растворы
уксуснокислого свинца, тиомочевины и NaOH в объёмных отношениях
4:3:22. Все растворы нагреваются до 45°С. При смешивании их тиомочевина
прибавляется последней. Нужная поверхность образуется тремя осаждениями,
но 30 минут». Иногда применялось прогревание до 125°С в воздухе или
в вакууме, которое но указанию Окслея используется для подгонки сопро-
тивления и увеличения чувствительности.

Данные относительно параметров этих фотосопротнвлений У различных
авторов (Ли и Ппркср1, Окслей и Кашмап3) близки друг к другу. Размеры
серно-свинцовых фотосопротивлений — от 3 до 30 мм", внутренние сопротив-
ления от 0,1 до нескольких МЙ. Максимум чувствительности (по Окслею)
лежит у 2,7 ц, порог у 3,6 ц. При 0,4 ц чувствительность падает до 20°/0 мак-
симальной. Таким образом, описываемые фотосопротивления могут приме-
няться в видимой и ближней инфракрасной области. Большим достоинством
их является то, что они способны выдерживать интенсивное облучение без
заметных изменений характеристики. Линейность ответа соблюдается до ин-
тенсивпостей в 40 футо-свечей. Сигнальный ответ остаётся практически по-
стоянным для частот до 5000 Hz. Согласно Окслею, при температуре сухого
льда серно-свинцорые фотосопротинленпя работают ещё более стабильно и




