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ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА

А. ВОЬКЕНШТЕЙН

О ВЫБОРЕ цвета маскировочного освещения
(Представлено академиком С. И. Вавиловым 21 VI1944)

1. Целесообразность применения цветного освещения при свето
маскировке является предметом длительной дискуссии, начиная 
с первой мировой войны (1-7). Эта дискуссия, получившая сильное 
развитие во .время текущей войны, до сих пор не привела к какому- 
либо единому и достаточно убедительному решению. В результате 
вопрос о цвете маскировочного освещения в разных странах на прак
тике решается различно. Причиной подобного положения является 
сложность и внутренняя противоречивость всей задачи в целом 
(4,7,8) и не всегда правильные пути ее разрешения.

В основу нашей работы положены следующие исходные положе
ния:

а) Маскировочное освещение осуществляется для того, чтобы 
находящиеся в пределах маскируемого объекта люди могли работать 
или хотя бы ориентироваться. В то же время освещенная террито
рия не должна обнаруживаться вражеским наблюдателем на само
лете, находящемся на тактически оправданном расстоянии от маски
руемого объекта.

б) Освещенная территория является, с одной стороны, полем 
адаптации находящихся на ней людей, с другой стороны, — объектом 
наблюдения для вражеского летчика.

в) Зрительные задачи людей на земле отличаются от зрительных 
■задач воздушного наблюдателя. Люди, находящиеся в пределах 
освещенной территории, должны или выполнять какие-либо работы 
{тогда создается «рабочее освещение») или должны иметь возмож
ность ориентироваться (тогда создается «освещение ориентации»). 
Перед воздушным наблюдателем в обоих случаях стоит одна задача: 
обнаружение маскируемого объекта по воспринятому свету.'

г) Для каждого из двух видов маскировочного освещения сле
дует совместно рассматривать функции зрения, характеризующие 
зрительную работу летчика и человека на земле. При этом следует 
иметь в виду, что глаза летчика всегда адаптированы к темноте, 
тогда как глаза человека на земле находятся в состоянии темновой 
адаптации при «освещении ориентации» и адаптированы к свету 
при «рабочем освещении».

2. Задача маскировочного освещения сводится к созданию такого 
освещения на земле, при котором освещенность на зрачке вражеского 
летчика будет пороговой при любом спектральном составе света.

' Сравнивая между собой спектральную чувствительность глаза, 
принятую Международной осветительной комиссией, как среднюю 
для светлоадаптированного глаза (и лежащую в основе принятой 
системы световых величин и единиц), со спектральной чувствитель- 
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мостью темноадаптированного глаза (9), мы получим следующую 
таблицу.

Отношение значений освещенности земных 
покровов, освещенных лампами СМ и БМ (синие 
и белые маскировочные лампы), обеспечивающих 
одинаковую маскировку (с учетом спектральных 
кривых отражения земных покровов и рассеяния света в 

атмосфере)
______ (Расстояние наблюдения—1 км)________ _____

Земные покровы ^СМ/^БМ Земные покровы ^СМ/^БМ

Песок мелкий . . 0,15 Зелень сухая . . 0,15
Песок крупный . 0,17 Фанера .... 0,18
Почва полуболотн. 0,16 Снег................... 0,13
Зелень свежая . 0,19
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Из таблицы следует, что для обеспечения одинаковых условий 
маскировки от вражеского летчика, находящегося на расстоянии 1 км 
от объекта, освещенность земных покровов должна быть примерно 
в 5 раз более низкой при применении синих ламп, чем при приме
нении белых. Сравнение белого света с желтым светом натриевых 
ламп показывает, что освещенности при желтом свете могут быть 
в 1,5—3 раза выше. Для расстояния наблюдения 10 км освещен
ность земных покровов при 
синем свете должна быть 
примерно в 3,5 раза ниже, 
чем при белом.

Эти количественные со
отношения еще не дают 
права сделать каких-либо 
выводов о целесообразности 
применения того или иного 
источника света.

3. Выбор источника све
та зависит от назначения 
маскировочного освещения 
^10-15).

Рассмотрим для каждого 
вида маскировочного осве
щения совместно зависи
мость функций зрения, ха
рактеризующих зрительную 
работу летчика и человека 
на земле, от длины волны 
монохроматического света.-

Рис. 1 относится к осве
щению ориентации. Сплош
ная кривая характеризует зрительную работу летчика и является кри
вой равной световой чувствительности. Пунктирная кривая характери
зует зрительную работу человека на земле и является кривой равной 
контрастной чувствительности. Обе кривые построены в одном 
относительном масштабе яркостей и приведены к одному и тому же 
белому свету (Тцв =2360° К). При расчете сплошной кривой учтено 
избирательное пропускание атмосферы (16). На основании имеющегося 
экспериментального материала можно показать, что ход кривых 
равной световой и равной контрастной чувствительности вдоль 
■спектра является одним и тем же, если исключить рассеяние света 
атмосферой. Иначе говоря, выбор цвета маскировочного освещения
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кривой, является
то.)

Рис. 2

в данном случае определяется не различием зрительных задач 
у летчика и человека на земле, а избирательным рассеянием атмо
сферы. Та область спектра, где пунктирная кривая проходит ниже- 

" для освещения ориентации.
Это — участок спектра, на
чиная с его желтой части 
в сторону к сцней, где рас
хождение кривых наиболь
шее. Поэтому для «освеще
ния ориентации» может 
быть рекомендовано при
менение коротковолнового 
света.

Совершенно иная кар
тина получается при «ра
бочем освещении», как это 
видно из рис. 2, построен
ного аналогично предыду
щему. Здесь только вместо 
кривой равной контрастной 
чувствительности нанесена 
кривая равной остроты зре
ния. Ход кривых в данном 
случае настолько различен, 
что избирательное пропус
кание атмосферы уже ника
кого существенного влия
ния оказать не может. Рас

суждая как и раньше, приходим к выводу, что для «рабочего освеще
ния» целесообразно применять свет, начиная примерно с 540 тр и 
более длинноволновый. На этом же рисунке нанесено положение линии 
натрия, показывающее, что желтый свет натриевых ламп является 
исключительно выгодным для маскировочного освещения. Дальней
шее продвижение в красную часть спектра не представляет значения 
ни в отношении ухудшения видимости с самолета; ни в отношении 
улучшения осветительных условий на земле», Таким образом, средняя 
часть спектра вплоть до желто-оранжевых цветов и, конечно, «белый 
свет ламп накаливания могут быть рекомендованы для маскировоч
ного «рабочего освещения».

Окончательное решение о применении того или иного источника 
света для маскировочного освещения будет зависеть также от того, 
насколько допустимо искажение цвета предметов, с которыми 
приходится иметь дело людям на земле, а также от тех экономиче
ских характеристик, которыми обладают тешли иные источники света.
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