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выполняла одни и те же простейшие функции. Стандартизация, предельная 
упрощенность и вульгаризация охватили всю социальную жизнь общества 
и индивида: от экономической до художественной. В итоге, все то, что 
раньше придавало определенный смысл человеческому бытию – общест-
венная жизнь и труд, общечеловеческие ценности, идеи и идеалы, близкие 
и далекие индивидуальные и социальные цели в технократическом тотали-
тарном обществе ведут к утрате и исчезновению смысла. 

Проблема обреченности человека, нелепости и трагичности существо-
вания, его отчужденности от мира поднимается Камю в повести «Посто-
ронний». Герой этого произведения Мерсо не может и не хочет приспосо-
биться к этому чуждому и абсурдному миру, тем самым становясь для него 
«посторонним». Всемогущий искусственный уклад творит над ним распра-
ву. Лишь на пороге смерти герой повести ощущает победу над этим миром, 
чувствует себя свободным, счастливым и умиротворенным. 

Роман «Посторонний» (1942) создавался на самом раннем этапе твор-
чества Камю. «Контакт с истиной – прежде всего контакт с природой», «не 
отделять себя от бытия» – с таких «языческих» признаний начинал Камю 
свою мораль и свое искусство. 

Ослепительное солнце родного Алжира, красота морского простора 
легли в фундамент «экзистенциалистского романтизма» раннего Камю. Но 
здание, которое он сооружал, скорее мрачное, чем светлое. Сколь ни свер-
кали бы в нем лучи солнца, ставшего для писателя символом бытия, исход-
ным пунктом для него был не момент возникновения, а момент исчезнове-
ния, смерти. 

Эти мрачные краски – отчасти от жизненного опыта, от бедности ав-
тора. Но по большей части, от литературной традиции, которую принял 
Камю, зачитывавшийся Ницше и Мальро. Изображенный Камю мир абсур-
ден, в нем нет смысла, нет «порядка», в нем «все дозволено». 

Камю сам указывал на двойной – метафизический и социальный – 
смысл «Постороннего». В первой части Мерсо наедине с солнцем, это эк-
зистенциалистско-романтическая утопия раннего Камю. В решающую ми-
нуту, когда совершилось убийство, были только «море, песок и солнце» – 
все остальное стало неважным для героя Камю, поскольку «все дозволено» 
человеку, утратившему нравственные ориентиры. Во второй части герой 
выходит из своего утопического мира, сталкиваясь с обществом, его зако-
нами, правосудием, религией, но Мерсо и этот мир друг друга не понима-
ют, Мерсо оказывается посторонним «нормальному», социальному суще-
ствованию человека. 
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В настоящее время делаются попытки использования цифровых фото-

аппаратов для количественной обработки яркости сфотографированных 
объектов без учета световой характеристики используемой ПЗС-матрицы.  

В представленной работе исследуется возможность использования со-
временной бытовой цифровой техники для оцифровывания спектральных 
компонент света. В работе применялась экспериментальная схема регист-
рации потока излучения в красной (R), зеленой (G) и синей (B) областях 
спектра света лампы накаливания при мощностях лампы 1,5; 2,2; 3,1; 4,1; 
5,3 Вт. Свет от лампы направлялся на рассеивающий экран в виде листа 
мелованной белой бумаги. В месте засветки экран представлял собой рав-
номерное световое пятно. Яркость этого пятна фотографировалась через 
девятиступенчатый ослабитель с известными коэффициентами пропуска-
ния ступенек с помощью бытового цифрового фотоаппарата фирмы Canon. 
Для получения количественных данных о градации яркости цветовых со-
ставляющих полученные фотографии обрабатывались с помощью про-
грамм Photoshop и Matcad.  

Оказалось, что для всех цветов измеренные коэффициенты пропуска-
ния ступенек ослабителя больше их паспортных значений в 1,5-2 раза, что 
свидетельствует о нелинейном преобразовании интенсивности света мат-
рицей ПЗС фотоаппарата. При этом нелинейность больше проявляется для 
большей интенсивности света. Эксперименты показали, что нелинейность 
преобразования интенсивности регистрируемого света можно учесть при-
менением аппаратной функции, которая учитывает особенности исполь-
зуемого фотоаппарата и играет роль характеристической кривой для фото-
материалов при обычной фотографической съемке. Эта функция определя-
лась при минимальной регистрируемой интенсивности света, когда града-
ции яркости для всех цветов на полностью пропускающих излучение сту-
пеньках составляли менее 200. Применение этой аппаратной функции для 
других режимов работы лампы показало, что она позволяет скорректиро-
вать коэффициенты пропускания ступенек ослабителя с точностью 15 %.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что при количе-
ственной обработке интенсивности света с помощью цифровых фотоаппа-
ратов необходимо контролируемый объект фотографировать через ней-
тральные светофильтры и выбирать снимки, где число градаций яркости 
для всех цветовых компонент менее 200.  


