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Описана программа даш вычисления параметров геонэ-

тричзското восстановления для 6-н спектрометра ИТЭФ. >..

Даны инструкции к пользованию программой.



Abstract

The computer program for calculation

of space reconstruction parameters for H E P •

6-m spark chamber spectrometer is described*

Work instructions are presented.
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I . В В Е Д Е Н И Е

Описываемая программа предназначена для вычисления
У

араметров геометрического преобразования от фотографии

события в искровом спект з:^тре к реальному пространству.*^

Основой дл,: ..-.•••работки параметров преобразования является

•< серия контрольных фотографий системы реперов и нитей, ко-

ординаты которых в пространстве камеры хорошо лзвестны.

За один цикл счета получается набор параметров для одной

стереопроекции одной камеры. Вводимый материал усредня-

• ется по нескольким кадрам -{до-16-)-. Число зеркал, через

которые производится съемка, и их расположение несущест-

венны.

На рис. I . показана схема фотографирования и распо-

ложение объектов с известными координатами в пространстве

(репера, нити). Прижимные кресты печатаются на кадре кон-

тактным способом и служат для привязки кадра перед его

обработкой. Координаты крестов в системе пленки

( с 'J С. = 0) известны.

(Хо Уо ? с ) - начало координат системы пленки.

(Хс Ус ^ с ) - координаты центра проекции (центра объек-

тива).

Число и расположение реперов и нитей должно обеспечивать

с некоторой переопределенностью однозначное вычисление.

параметров преобразования. Конкретный вариант- расположе-

ния моает быть любым - в частности, нити могут располага-

ться не- в одной плоскости, а в двух и т .д .

х.)
Рабочее название программы - КИСКА (Константы ИСкровых
КАмер).



Пусть ось X совладает с осы? гадающего птржъ в

направлением преимущественного дзииеяжн частиц в спежхро-

метре. Магнитное поде неправлено до сек 5 . Тогда для

измерения импульсов и углов фребуегея знать G особенной

точностью У -координату Ecsp» НИТИ натягивагисЕ вдоль

ОСЕ I с некоторым небольшим шагом А ^ по всему сни-

маемому объему, ж обмер контрольных фотографий обвсивчн-

вавс в дальнейшем проатранствениое воссгааовлеэзш с нужной

точностью то У .

П* ОБОЗНАЧЕЩ И ЯЧЕЙКИ >

В памяги иаишны Раадез - 3 переменным огздд$зн сже-

дундие этзйшп

ОСЛСД - ОКГОЗ Ш - угоя между иэобракензам нити

и осью j? (для разных про-

екдий).

001Л - Q 0 I 3 7 X ч * . - Xе -коордгнаш центров ис!фо-

в ж жанер.
А л

ООШ - 00177 ^ ^ 5 V) ~ ШШШЕВШ координат ярижим-

шах xpectsos давой

^ •- з?о ае для- QQ237

- ооет
сшао.- 003X7

00320 - Q0337

OO3iW3 - 00357

00363 - 00374 Blf\ft &'

Y

- то »9 дая правой проеящи.

гзодезичасжив ^стрдкнаиы ре-

i
- начальные условия для ков-

of as* 1-й шгарн.

-. 29 з$ да 2-Й



01700 ~ 01774

32I0I - 02177

02201 - 02277

02301 - 02377

Q240I - 02*'""

04601 - 04637

05Ш1 - 05075

05076

05077

05100

05I0I

05IQ2

05103

Н

. "кресты"

о, о>

(I, 0, 0)

(И,0, 0)

("So, о)
С1*,о,-о)

- го же для 13-й камеры/

геодезические координа-

ты нитей на входе я вы-

\ ходе из спектрометры. ,

- измеренные «оординади

прижимных трестов.

- ячейки, где указаны но-

мера нитей, участвующих

в получении констант.

- ячейка,где указано, ка-

кие строки вводимого

массива занимают "при-

жимные" куесты.х '

- число строк с начала

вводимого массива, где

могут быть "прижимные11

кресты.

- число прижимных крестов,

- число репероз.

- число нитей.

- допустимое число бракуе-

мых кадров.

X)
Номер строки, которая служит "прижимным" крестом, ука-

зывается единицей в соответствующем разряде, отсчитыва- а

еиом с правого конца ячейки." Например, код (0,0, 00360)

означает, что Б качестве "прижимных" крестов использую-

тся 5 т а строки массива.



05160

05I6I

Q5I66

05'67

05I7I

СЛ72

d

05173 •Л

05240 - 05234 Д $1

05260 - 05300

05401 - 05477

U55OI - 05577

05601 - 05677

05701 - 05777

06001 - 06077 '

C6I0I - 06177

06201 - 06277

06301 - 06377

06401 - 06477

065QI - 06577

06601 - 06677

/Дь

ч. /
Ч

и
7 Л '
^ и

7 и

и'

x

-г

- эталон браковки реперов.

- эталон браковки нитей,

- ширина камеры, см.

- эталон сглаживания^табли-

цы.

- координата верхней плос-

.кости камер.

- левая граница интервала,

в котором вычисляются по-

правки к У.

- шаг, с которым натянуты

нити (шаг таблицы попра-

вок).

- интервалы допустимого из-

менения параметров преоб-

разования при оптимизации.

- полученные параметры пре-

образования.

) усредненные координаты ре-

) перов на пленке.

\ усредненные координаты то-

| чек на нитях (по три точки

) на каждом отрезке изобра-

кения).

геодезические координаты

реперов в пространстве.



6701 - 6777 У н \ - координаты нитей в центре

/001 - 7077 Н'н ) -данной камеры.

7401 - 7477 1у - поправка к У -координате.

7501 - 7577 К - поправка на поворот изо-

бражения нити в зеркалах.

7601 - 7677 Хр ) - восстановленные координаты

7701 - 7777 'jf>~ cj> j реперов данной камеры после

введения всех поправок.

До привязки вводимый материал занимает ячейки, начиная

с 32000. После привязки преобразованные значения координат

рассылаются в слядующае ячейки:

10001 - 10077 %?] )

I0I0I - I0I77 '<) ''- )• Репера 1-го кадра

I020I - 10277 iA

0) )
/л ) нити 1-го кадоа

I030I - 10377 - Ы 1
. (1) ) А, Б -крайние точки

I040I - 10477 * н \
% 0) { Н-центральная точка отрез-

1Q50I - 10577 • %U )
? 0) ) ка нити в камере.

13601 - 10677 ? 4

I070I - Ю777

Материал 2-го кадра занимает 11-ю тысячу, и т . д . до 27-й

гысячи включительно (всего новет поместиться I 6 I Q кадров).

Ш. ВВОДИМЫЙ МТЕРИАЛ. - -

Фотографии нитей и реперов обмеряются на АИУ; на по-
' • • • • • ' ' °

лученных перфокартах обе координаты ( £ , Ъ ' ) каждой точ-

ки запакованы в одну строчку. Порядок обмера для калдоЧ ка-

^еры таков: I)заголовок; 2) L прижимных крестов? 3) i t i pe-^

паров; 4 ) м нитей, причем на каадой'нити обмеряется.три .

точки - в цен:ре и по краям отрезка, видимого в цели магни-

та. Это делается с целью вычислить не только поправку к ко-

8



ординате &JJ , во и поправку на поворот изображения нити

s зеркале.

В дальнейшем счет производится по 15-16 измерениям

одной и той же камеры (15-16 кадров). Посае ввода привязки

л распаковки ^ и V? материал рассылается в ячейки

10000 - 27777.

17. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И СЧЕТ

Колоде обмеренных кадров предшествует идентификатор

( N° серии; № камеры; N° проекции). В соответствии с этим

программа выбирает нужные числа (геодезические координаты

реперов, начальные условия) и посылает их в рабочие ячейки.

Затем вычисляются координаты нитей для камеры с данным номе-

ром: '-.-У,
Л &b\f. "** Л (/•

У. БЛОК ПРИВЯЗКИ*̂

Постановка задачи.

Заданы координаты " 1^" крестов Xj H 3 U , У^,изм

( L = 1*12) измеренных в какой-то произвольной системе ко-

ординат и координаты эталонных кресюв 1 с £ э т а л , 11 • з а "

данные в фиксированной системе координат. Требуется найти

параметры" преобразования системы координат, состоящего иа

Обозначения этого раздела слегка отличаются от принятых

в остальной часх'и статьи.



поворота, параллельного переноса и растяжения пленки, не

одинакового по взаиы^но-перпендикулярным направлениям:

обеспечивающего минимум функционала:

(В преобразовании автоматически учтено условие

+ С п Ъ - i . ;"при этом: ^ 2 ^ 1 ^ 1

, и (JL -квадраты относительного растяжения пленки по

осям X и У соответственно.

Минимум ^'"обеспечивается параметрами iipeodpa3OBa-

ния (L t С 1 i , <0 (I + c l ) , удовлетворяющими следую-

щей системе алгебраических уравнений:

Здесь 1 / Ы:~ -статвеса отдельных крестов

,.i~

10



к/ S" х ' Иг - w ^ — — >
I V /1~ A->

 ъ --, c * , >•

» *fc. u •*»•"* u •>*>*

В - Г 3-
Решение системы.

Заметим, ччю первые 3 уравнения образуют замкнутую

систему нелинейных уравнений относительно в, i, Ь »,Qo

желанию можно ааде-хь 2 режима работы блока;

I . Привязка с одинаковым растяжением по., осям. В этом случае

полагаем £ « 0 и система переходит в линейную систему

2 уравнений относительно "л11 и. "iil.

2* Привязка с различным растяжением,н0 решается методом ите-

раций. Если среди исходной информации есть недрброкачест-

венная (плохо измерены кресты), то итерационный процесс

может оказаться расходящимся, т.к. £ может быть доволь-

но большим по абсолютной величине. Что&ы избежать этого,

. в программе предусмотрен автоматический переход в режим

с " £ / = 0" при поиске плохого замера. После того, как

плохой крест исключен из рассмотрения» автоматически про-

изводится возврат в режим работы, заданный программистом.

II



ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ БЛОКОМ.

Блок написан в относительных адресах и занимав* .

вместе с рабочими ячейками ячейки

2дрив + ° * Блрив + 7 2 3 * ^ о ы е т о г о ' б л о к использует

индексные ^-истрь; ИР-О, ИР-1 * ИР-12, ИР-16, ИР-17.

Перед обращением к блоку необходимо занести в ИИб

константу (б, Б К 0 Н С Т > п р ц в я з к и ? Б п р и в я з к и ) и задаем в ячей-

ки
у\ доп.к выбросу лреобраз.

Бприв + 5 5 : (информация, : ° проекций, Б крестов )

Бприв + 5 6 : (^крестов, Б крестов измер.,Бкрестов эт.)

Бприв + 5 7 : ' £ ''1 проекц-I, Икрестов доп.к выбросу,

Г результат прив.).

Затем обратимся к блоку командой:

5 131 16 00100 00101

После выхода из блока проверяем содержимое ячейки Б щ ^ + О .

2сли ее содержимое равно "О", то привязка не прошла, т . е .

забраковано проекций больше допустимого значегия. Если в

ячейке Бп t 0 содержится ( О, О, F ) , и привязка пре-

шла.

Исходные данные для работы блока располагаются по

адресам В К р < и з а (измеренные кресты)

Ъуг. _ФЯ_ (эталонные кресты)

а следующем порядке:

V V "v" Т Y V Y V

I I 2 2 Ъ л * * * И/ ^

Зсли како1-либо крест оказался неизмеренным, то рекоменду-

ется координаты этого креста заменить нулями, т . к . это со::- у

ратит время счета. I
iiaccHB Бцв(яав „МПЙПЯИИ. состоит из 3 п. крестов

12



ячеек л имеет структуру: Хтпреобр., 3 j преобр,

Х^ преобр По желанию можно в одни и те же ячейки

исывать \ УПреобр,памяти записывать l n v e o 6 m t Преобр, л ^ о т Р а з н ы х

проекций.

По адресу Брезульт.прив. записаны результаты работы

блока, причем для каздой проекции имеет следующие данные:

JI.1" 9 W крестов, а, 4, I + S t f . fc . ^ V L 2 "

Моает оказаться так, что несмотря на то, что привязка в це-

лом прошла, отдельные проекции окажутся забракованными.-

Дл» забракованных проекций б", " = ^7 = 0

Кроме того, в ячейках Бпт,__ + 55 • Б т „ + 57 задана инфор-
ирпл ну пив

мадия о количестве крестов (программа мояет обработать не

более 24QJQ крестов), о допустимом числе выбрасываемых крес-

тов и о допустимом числе выброшенных проекций.

Содержимое "информация" в ячейке Б п р и в + 55 задает рв-

зиш работы блока и включает некоторые отладочные печати:

48 разряд = I :

47 разряд = I :

46 разряд = I :
для разных проекций

есть печать измеренных крестов при браков-

ке проекции

есть печать результатов работы блока при

браковке проекции ~

есть печать результатов привязки для всех

проекций при браковке случая из-за разли-

чия по ^ i ** для разных проекций

есть печать /V кр, в, 6, I + Ъ п р и

итерациях (решение сиотвмы)

разряд -• I : есть печать результата для всех вариантов

растяжение по обеим осям пленки одинаково
- преобр

есть запись Х к р , Ук р > 1 по адресу Б к рк р

есть пере адресация записи Х к р, Ук р

45 разряд = I :

44 разряд = I :

43 разряд я I :

42 разряд = I :

13



в процессе пэребора крестов

разряд = I : есть печать XKD Уно A t ~ для всех

счета

39 разряд а I : есть печать наилучшего результата при-

вязки при постоянном числе крестов, по

которым производится привязка

38 разряд = I : есть печать X У • AY2" для наидуч-

шего результата при фиксированной числе

крестов

3? разряд = I есть печать окончательного результата

работа блока
г.

36 разряд = I есть печать Х~„ У,-. Л ь для оковча-
тельного результата.

Браковочные печати.

Зсли в процессе счета были выброшены кресты, то пе-

чатаем 22222 О N проекции

... N выброш,крестов.

Зсли проекция бракуется, то печать

22222 . . . 222

2222 О У яр

номера выбреш.крестов.

Зсли забракован весь случай, то -печать

222222 . . 2

222222 . . 2

По базису констант привязки следует заьести в двоич-

ном виде:

0) " I "

1) о (I + Е^) - эталон на прекращение иттерац.

2) ( ^ - ^ t V ) ' ~ Допустимое отклонение креста от

эталонного.

14



G~\
[ границы на коэффициент

х • t растяжения плешей

" крестов

- доп.расхождения на С5~

~ допустимая гранаца на LS (иначе переходш

з режим с £ = Q)

А крестов fHik - • / ^^ число крестов при работе

с разным растяжением.

4- cfaT веса

i/kiJ' i отдельных крестов.

Л . РАССЫЛКА И БРАКОВК&.

Зсли данный кадр прошел привязку, то координаты репе-

ров и точек на ниетх распаковнваются и рассндаютея:

1-й кадр - в 10-ю тысячу, 2-й - в 11-ю и т .д . Общее число

кадров сосчштшается в ячейке C5I04 в виде ( £ « О* О)»

После ввода всех кадров измеренные GO СЛИШКОМ большой ошиб-

кой координаты отбраковьшаштся; выбрасываются те измерения

реперов 9 после исключения которых получается минимальное

значение величины:

Чао касеегся нитей, fo при измерениях на АИУ точки кмэют

значительный разброс вдоль нити, поэтому критерием браков-

ка явзше^С! нашедшее удаление го^.кв с* среднего положения

в целом? сооететсгвущая вшзшчина имеет Д
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где оС - угол между изображением нити и осью у для

данной проекта.

УП. ОТШИЗДЦИЯ ГЩШЕТГОЗ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ.

В качестве независушых параметров преобразования от

пленки ( | , ' ^ , { ) к пространству ( X, У, г? ) выбраны

следующие величины:

$ * $ * Фг. " эйлеровы углы поворота от системы

( $ » ? i £ ) к системе (X, У,? )

XQf Уо , ~ZO - координаты начала системы( ^ , п% \ )

в системе (1С, У, ? ) ;

/с» 7с • ? с " к о ° Р Д и н а т ы дентра объектива (центра

проекции) в системе пленки;

'"*-- - коэффициент дисторсйи.

Восстановление точки в пространстве проводится следующим

образом. Сперва вводится поправка на дисторсию

Затем вычисляется матрица преобразования (угловая часть) :

и вычисляются преобразованные юординаты центра проекции:



Лаяэе вычисляются преобразованные координаты точки на плен-

ке:

(сокращенна? запись для точек в плоскости пленки, ч = 0 ) .

После этого проводится луч до пересечения с плоскостью репе-

.( Zp -геодезическая координата репера). Кроме координат

реперов вычисляются таким же образом У - координаты неко-

торой, части нитей (9 нитей в данном варианте программы). Но-

мера этих нитей указываются в ячейках, начиная с 05QOI, в

пером адресе.

Далее, составляется функционал (большие буквы - геоде-

зические координаты)

который минимизируется путем варьирования десяти переменных

\> if 4 " А ч г Ь Ч У I • Минимизация

производится с помощью программы ПОИСК £ 3 . Точность полу-

ченных констант преобразования зависит от эталона &

изменение ф зя* одну итерацию (ячейка 30^60). При

й а
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£ = 10~* счет занимает 2-3 минуты; При £ = 10" ' точ-

ность немного вша, но счет продолжается около получаса.

• ИИ- ПОПРАВКИ НА ИСКАЖЕНИЯ В СТКАЛАХ.

При идеальных зеркалах набора десятг констант

Т/ , Ф }<А • , . было бы достаточно для пространственного

восстановления. В нашем случае, однако, из-за несовершен-

ства зеркал (каждая камера фотографируется через два зер-

кала) отступления координат восстановленных точек ст геоде

зических координат могут достигать 2 им.

В программе геометрического восстановления луч прово-

дится до верхней плоскости камеры, а затем в его координа-

ту У вводятся поправки:

' V *(*-**•*•). •

Таблица значений <Н получается путем восстановления

центральных измеренных точек на нитях (нити натягиваются

•в верхней плоскости камер с шагом 5 см по У) и сравнения

восстановленных координат с геодезическими ^ h . Угловые

коэффициенты К вычисляются по формуле:

4
В числителе стоит разность координат восстановленных точек

на краях отрезка нити, видимого в пределах камеры;

ширина камеры. '7

Таблицы •• Оц и К дважды сглаживаются формулой:

0; = уАч
причзм точки с отклонением от гладкой кривой больше задан-

х)ного ' заменяются значением, взятым по гладкой кривэй.

Эталон сглавивания, ячейка 05167.
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И . ПРОВЕРКА И ШАЧА КОНСТАНТ.

Константы (параметры преобразования) и поправки про-

веряютоя путем геометрического восстановления координат

всех реперов в пространстве. В координаты 1 вводятся по-

цравки по таблицам сц и К, вычисляемые линейной антер-

поляцией. В ячейки, начиная с 7601, заносятся значения XpS

начиная с ячейки 7701 - (У- - Yf )X^«

Выходная печать имеет вид:

I . Идентификатор (te серия, 1й камеры, № проекции).

2.'Печать привязки.

3. Адрес 31737 - счетчики "ПОИСКА"; первый счетчик - число

обращений к блоку счета Я " •

4. Адрес 3I20I - нормированные переменные "ПОИСКА"

О - X; ^ I , соответствующие десяти переменный преоб-

t разования & , у, t f u , . . , ; начальные условия

для них Х : « ^ = 0,5.

5в Адрес 30^-2^ - минимальное значение Ц^ .

б. Адрес 5260 - параметры преобразования в форме, удобной

для геометрического восстановления

-координата верхней плоскости камер, к которой относятся

поправки), Хс, Ус, ? с » f t » fc * k- » х ц . к .

9' данном варианте программа п о п е к и 1с координатам перво-

го и последнего реперов вычисляются по координатам самих

этих реперов, т .к . они расположены вне объема, занимаемо-

го нитями. Поэтому соответствующие значения Ур °

равны нулю.
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7* 1др©е 7401 - табджца Оц •

8* Адрес 7501 - таблица К.

9. Адрес 7601 - 1

10. Адрес 7701 - Ур -
р

11. Адрес 6601 - ?р r i t e (геодезическая шэордивата).

12. Адрес 5363 - независимые параметры преобразования

Выдаваемая перфорация состоим жз 5 sapf; первая со-

деркит только идентификатор ( п Флаг и ), на остальных 4-х

пробиваются в дзомчном ввде параметры п- б (адрес 5260) и

таблица им и К, причем каждое значение 5*4 зшхааова-

но в одну строчку с соответсгвующам ему значением Е, сдам-

HJTHM на 24- разряда вправо.

I . ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММОЙ.

Подготовка нага обмера на АИУ.

Еодода аз^арйзнох'а n a s e p a a a аайпраггее f a s :

I . Насколько "щге^щ 0 ^ ^ (5{bs ш ^ щ } ^

2» Щ^енз;ифвкал?ор

A 32QQ0

У

т серии, й

3» Cfon ввода (51-я поздддя).

4„ 2 пустые карта и A 32QQ0» 1

5. Заголовок,

6о Пршимные кресты.

7 в Репера.

8., Н&эи - не сколько карт.

9. Сгол ввода,

10» 2-й надр

1-й кшр



Последний кадр

Конец золоды:

(I , I , D

Стоп ввода.

Подготовка чисел.

Все необходише массивы чисел (см.разд. П и У) наби-

ваются в десятичном виде с адресами. Для перевода необходи-

мо подготовить карту с информацией:

А 04540

Число массивов; О, С

Число чисел 1-го массива; 1-й адрес до перевода,после

перевода.

ЧИСЛО чисел 2-го массива; - " - - " -

Колода чисел собирается так:

1. Несколько"пустых
и
карт.

2. Признак "чисел":

A 3200Q

j ' 4 Г , г

5. Информационная карта.

4. Числа.

5. Стоп ввода.

В данном варианте программы одновременно зводятся все

числа для всех 12-ти камер спектрометра и всех трех проек-

ций. Исключение составляют начальные условия, разбитые на

3 группы по числу проекций. Вместе с общими числами вводят-

ся начальные условия для левой проекции; при счете централь-

ной и правой проекции нужно подкладывагь соответствующие

карты сзади колоды общих чисел (перед етопом ввода).



Знстругшю дхя работ» на мшшш.

1. Очистить 1-2 куб.

2. Ввести программу м52СдАя.

3. Доставать на ьзод (14zczaa.

Ц Зажать Ш1 ж Ш Р.

5. Включать БЯЗОДНОЙ перфоратор.

6. 2ттж с 02000. Будет перевод чмсеж ж стоп 0 0.

?.. Доставить на ввод sepsvc зогсщ (1-Й правкам, 1-е

ра), вахагг *37С£*. Bjse; cies 2-5 ше~, вечап. i

рацжя. ПерфоргцжБ зынутъ ж ндднгсагь.

8.'Поставить на ввод 2-е гагах?, орож&хь "ПЯЖ* ж t«A*

При сбое ндж замя-Ми вар? аоставать егоза BCXQXJ С ЖЭ-

нереншш иатераажок м гттж с СИЮ0. Scjot это ss э&шше?,

резазестж программ? i певтоежгь сче: давггг к&мвр&.

ECJDI счет продолжается едзшгом дожго, зежз ^

результат таким способом: QOAI 50055, Eyes ©о P i l ЗШ55.

Будет неиед1еа£&я печать ж зерфораджЕл, аогечнг, жачгесяс

юнетазт пра этом будет несаедьво хузшш, чем гсди 5к

она доведев до конца.

Фундцжж жхочей таковы:

КИ - обход печати •- i so стяажжзаямя;

KI2 - обход знчвехеняя ^ л *. i\

813 - юбход печати ввода;

KI4 - обход вечатк аовехжг -" -| к £;

0 5 - обход яечатж I p , J - У- , Zp в е с » провез»»;

£16 - обход церфорацжж.
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I .

H d £ жсшж&гсэажась SJES вачжсгеагя пара—

peeSseassssis s еешго «ачгза в&богн 6-1 сяеетро-

•espa. 1ШЕ*Ч£НЕ SSSCJSSSS S E давя*1 сершй жзмерензии 12

p a a e s s ( У* ? ) 150 x 30 cm.

£ pessps ( = • ?4) . В шшхв&Ш

sep-E ( Y » C, +4^5 • S

щешыжш звзгрсжьнан съвзша всех реперов

ж sxsel E s j s r a s a a s i жжсль асх I (неираззеЕЖЗ пучка) с

1Ш 5 ш з з е ш э в ! aascsscsi згмер ( F = -И»С). Прж ?

Е IK54SOC5b 3CCC2£ESE2SHE3 Е£ЗС^Р-2£2 Б Е2ГЕ5Й

zss расгкшавва s3ES3is ргзера. Тем se менее по-

psispjss - ер.Зз.щаЕ^на J -soopszsssi G,5 мм. Зри

трех ЩЭС-£22Е1 ??С дае* ср.S3. огшб27

cpezsefi SIOCSGCSH se

0,2

cSi*ny з развгбсгзе езторЕгма ир-ограиш* Я.И.Ворясо-

221, дтзкяаяйеЁ баев сэтега 'f- , ^ в (разд. П)» А»К

1ГЭ» £ 855, IOCSBA 1Э71.

1БД-72т#
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