








Внешний вид держателей и предохранителя изображен на 
рисунках 15-16.

Рисунок 15.

Внешний вид держателя 
предохранителя с предо-
хранителем внутри.  

а) усики-фиксаторы дер-
жателя  
предохранителя.

а)

Рисунок 16.

Внешний вид вставки плав-
кой ВП1-1, 3,15 А, 250 В, 
керамической.

Установите держатель предохранителя в гнездо. Направ-
ляющие усики держателя должны попасть в канавки гнез-
да держателя предохранителя. Для фиксации держателя в 
гнезде нажмите и поверните по часовой стрелке (рисунок 
17).

Рисунок 17.

Установите держатели 
предохранителя с новыми 
предохранителями в гнез-
да держателей. Нажмите 
и поверните по часовой 
стрелке для фиксации 
держателя.

Для установки защитного кожуха равномерно потяните ко-
жух на себя. Края кожуха должны равномерно двигаться по 
раме блока управления. Не допускайте перекоса во время 
движения (рисунок 18).
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Рисунок 18.

Равномерно, без перекоса 
сдвигайте кожух к ближне-
му краю блока управления 
не снимая его полностью. 
Остановитесь в 1 см от 
края блока управления. 

а) равномерно сдвигайте 
к себе; 

б) опасная зона (симме-
трично с двух сторон).

а)

б)
а)

Кожух двигаясь по раме блока, как по направляющим, до-
ходит до некоторой точки равновесия и останавливается в 
одном сантиметре от края рамы. В этот момент нужно од-
новременно с двух сторон нажать на верхнюю часть кожуха 
(рисунок 19).

Рисунок 19.

Нажмите одновременно  на 
защитный кожух, удержи-
вая блок управления от 
опрокидывания. 

а) Опасная зона. Берегите 
пальцы от травмирования. 

а)

Установите планки, удерживающие защитный кожух, на ме-
сто. (Отверстия для винтов должны быть расположены бли-
же к центру блока и дальше от края).
Углубление в планках служит ручкой для переноски блока 
управления, и, следовательно, установите планку плоской ча-
стью к блоку управления, а выемкой наружу. 
Установите 4 винта на место и затяните их. Блок управления 
готов к работе.
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Защитный кожух захлопывается с громким и резким звуком. 
Предупредите окружающих об этом.
Берегите пальцы и не оставляйте их в опасной зоне.

ОСТОРОЖНО!



7    Хранение и транспортирование

7.1  Правила хранения аппарата
Видеокамера допускает хранение в укладочном ящике в 
отапливаемых или неотапливаемых хранилищах в следую-
щих условиях:

– температура окружающей среды от минус 50 до +50ºС;
– относительная влажность воздуха до 98% при темпе-

ратуре +25ºС. 
Срок хранения видеокамеры в указанных условиях до 2 лет.
Для хранения видеокамера должна быть обернута в обер-
точную бумагу и вложена в пакет из полиэтиленовой пленки. 
В пакет должен помещаться также мешочек с осушенным 
селикагелем по ГОСТ 3956 массой 200 г. Пакет должен быть 
герметично заварен.
Эксплуатационная документация должна быть вложена в 
пакет из полиэтиленовой пленки.

7.2     Транспортирование аппарата
Транспортирование видеокамеры в упаковке изготовите-
ля может производиться всеми видами крытого транспор-
та, кроме неотапливаемых отсеков самолетов и морского 
транспорта, в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилами пе-
ревозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
Для транспортирования видеокамера в полном комплекте 
должна быть уложена в ящик из гофрированного картона 
или из листовых древесных материалов. Ящик изнутри дол-
жен быть выложен упаковочной бумагой. В качестве запол-
нителя может быть использован гофрированный картон, пе-
нопласт или иной амортизационный материал.
Условия транспортирования видеокамеры – по условиям  
хранения 5 по ГОСТ 15150.

8    Утилизация
По окончании срока службы видеокамера должна быть ути-
лизирована в  соответствии с требованиями правил и норма-
тивов СанПиН 2.1.7.2790-2010 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к обращению с медицинскими отходами» 
для медицинских отходов класса А.
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Термины и определения

КМОП-ма́трица 
КМОП-матрица — светочувствительная матрица, выполнен-
ная на основе КМОП-технологии.
КМОП (комплементарная структура металл-оксид-по-
лупроводник; англ. CMOS, complementary metal-oxide-
semiconductor) — технология построения электронных схем. 
Отличительной особенностью схем КМОП по сравнению с 
биполярными технологиями (ТТЛ, ЭСЛ и др.) является очень 
малое энергопотребление в статическом режиме (в боль-
шинстве случаев можно считать, что энергия потребляется 
только во время переключения состояний).
Принцип работы КМОП-матрицы:
– До съёмки подаётся сигнал сброса.
– В процессе экспозиции происходит накопление заряда фо-

тодиодом.
– В процессе считывания происходит выборка значения на-

пряжения на конденсаторе.
Преимущества:
– Основное преимущество КМОП технологии — низкое энер-

гопотребление в статическом состоянии. 
– Важным преимуществом КМОП матрицы является един-

ство технологии с остальными, цифровыми элементами 
аппаратуры. Это приводит к возможности объединения на 
одном кристалле аналоговой, цифровой и обрабатываю-
щей части. 

– С помощью механизма произвольного доступа можно вы-
полнять считывание выбранных групп пикселов. Данная 
операция получила название кадрированного считывания 
(считывание части полного кадра).

– В дополнение к усилителю внутри пиксела, усилительные 
схемы могут быть размещены в любом месте по цепи про-
хождения сигнала. Это позволяет создавать усилительные 
каскады и повышать чувствительность в условиях плохого 
освещения. Возможность изменения коэффициента уси-
ления для каждого цвета улучшает, в частности, баланси-
ровку белого.

– Дешевизна производства в сравнении с ПЗС-матрицами, 
особенно при больших размерах матриц.
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Недостатки.
– Фотодиод ячейки занимает существенно меньшую пло-

щадь элемента матрицы, по сравнению с ПЗС матрицей 
(сокр. от «прибор с зарядовой связью» или CCD-ма́трица 
сокр. от англ. CCD, «charge-coupled device») с полнокадро-
вым переносом. Поэтому ранние матрицы КМОП имели су-
щественно более низкую светочувствительность, чем ПЗС. 

– Фотодиод ячейки матрицы имеет сравнительно малый 
размер, величина же получаемого выходного напряжения 
зависит не только от параметров самого фотодиода, но и 
от свойств каждого элемента пикселя. Таким образом, у 
каждого пикселя матрицы оказывается своя собственная 
характеристическая кривая, и возникает проблема раз-
броса светочувствительности и коэффициента контраста 
пикселей матрицы. В результате чего первые произведён-
ные КМОП-матрицы имели сравнительно низкое разре-
шение и высокий уровень так называемого «структурного 
шума».

– Наличие на матрице большого по сравнению с фотодиодом 
объёма электронных элементов создаёт дополнительный 
нагрев устройства в процессе считывания и приводит к 
возрастанию теплового шума.

В современных КМОП-матрицах недостатки сведены к ми-
нимуму.

Гамма-коррекция
Гамма-коррекция (иногда — гамма) — предыскажения яр-
кости цветоделённых составляющих цветного изображения 
при его записи в телевидении и цифровой фотографии. В 
качестве передаточной функции при гамма-коррекции чаще 
всего используется степенная функция.
Гамма-коррекция, используется при преобразовании опти-
ческого изображения в электрический сигнал или цифровой 
файл в передающих камерах и цифровых фотоаппаратах. 
При воспроизведении полученного сигнала на кинескопе, за 
счёт особенностей его световых характеристик происходит 
обратное преобразование, в результате которого результи-
рующая гамма всей системы приближается к единице, обе-
спечивая пропорциональную передачу полутонов во всём 
диапазоне. Аналогичный процесс происходит при воспроиз-
ведении изображения на жидкокристаллических дисплеях за 
счёт цепей обратной коррекции видеокарт.
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Цветовая температура источника света
Цвет окружающих нас предметов зависит от цветовой тем-
пературы источника света, но наш мозг вносит коррективы 
в наше цветовое восприятие. Глаз человека быстро и легко 
адаптируется к разным цветовым температурам. Например, 
белый лист бумаги для человека всегда белый, независимо 
от источника cвeтa. А, фотоплёнка передаёт правильный 
цвет только в узком диапазоне цветовых температур, поэто-
му существует фотоплёнка для дневного cвeтa и для cвeтa 
лaмп накаливания. 
КМОП-матрица камерной головки «Видеокамеры эндоско-
пической ЭВК-«ЭлеПС» так же, как и фотоплёнка, не в состо-
янии правильно передать цвета во всём диапазоне цветовых 
температур. Но матрицу, как плёнку, заменить невозможно. 
Поэтому, в камерной головке есть специальный датчик, из-
меряющий цветовую температуру автоматически.
Видеокамера может подстраиваться к цветовой температу-
ре источников света. 
Такая подстройка называется установкой баланса бело-
го и обычно обозначается на английский манер: WB - White 
Balance.
Автоматическая настройка баланса белого обозначается 
AWB - Auto White Balance.

Ручная настройка баланса «белого»
В автоматическом режиме настройки баланса белого AWB 
разные цифровые видеокамеры (фотоаппараты) передают 
цвета немного по-разному. Это зависит от алгоритма кор-
ректировки цветовой температуры. Да, и точность настрой-
ки баланса белого в автоматическом режиме AWB не всегда 
получается точной.
В сложных условиях освещения видеокамера (фотоаппарат) 
не может достаточно точно установить правильные цве-
та. Чаще всего такое происходит, когда смешивается свет 
от источников с разной цветовой температурой. Например, 
дневной свет и лaмпa нaкаливaния. Неправильная настройка 
баланса белого (ББ) в приводит к неправильной цветопере-
даче в видеоизображении (на фотографии)!
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Экспозиция
Экспози́ция (в фотографии, кинематографе и телевидении) 
— количество воздействующего электромагнитного излу-
чения, получаемого светочувствительным элементом. Для 
видимого излучения может быть рассчитана как произведе-
ние освещённости на выдержку, в течение которой свет воз-
действует на светочувствительный элемент: КМОП-матрицу 
(фотоэмульсию для плёночной фотографии).
Для видимого излучения экспозиция выражается в лк×с 
(люкс-секунда). 
Электронные преобразователи света в электрические сиг-
налы обладают ограниченной фотографической широтой и 
способны воспроизвести относительно узкий диапазон яр-
костей объекта съёмки. Поэтому, для правильного отобра-
жения всех участков снимаемой сцены необходимо точное 
дозирование количества света, получаемого светоприёмни-
ком.
Слишком малая экспозиция (недодержка) производит ма-
лое воздействие и приводит к получению тёмного — недо-
экспонированного — изображения, в котором отсутствуют 
детали в тёмных участках (тенях) объекта съёмки, а иногда 
изображение отсутствует вообще. Слишком большая экс-
позиция (передержка) приводит к получению изображения 
с отсутствующими деталями в светлых местах (светах), а 
иногда и полному отсутствию изображения. Второй случай 
особенно ярко проявляется в цифровых видеокамерах, ког-
да переэкспонирование приводит к появлению «пробитых» 
участков изображения с полностью отсутствующей инфор-
мацией вследствие выраженного эффекта «насыщения 
КМОП-матрицы».
Экспозиция должна быть такой величины, чтобы позволить 
фотоматериалу с определённой светочувствительностью 
получить количество света, необходимое для воспроизведе-
ния максимального диапазона сюжетно важных яркостей в 
пределах доступной шкалы.
Чем больше светочувствительность КМОП-матрицы (фото-
плёнки), тем меньшая требуется экспозиция.
В большинстве устройств для записи изображения экспо-
зиция зависит от действующего относительного отверстия 
объектива (диафрагмы) и выдержки. Эти значения называ-
ются экспозиционными параметрами.
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Автоматическое управление экспозицией, Экспозиционная 
автоматика (англ. Automatic Exposure, AE) — совокупность 
устройств видеокамеры, позволяющая автоматически 
устанавливать правильную экспозицию снимаемой сцены. 
В видеокамерах, автоматическое управление экспозицией 
осуществляется на основе измерения постоянной состав-
ляющей видеосигнала. В видеокамерах некоторые режимы 
предусматривают также автоматическое управление свето-
чувствительностью (автоматическую регулировку усиления 
видеосигнала, англ. Video AGC).
Автоматически может регулироваться экспозиция, получае-
мая как от постоянного освещения, так и от импульсных ос-
ветительных приборов (люминсцентная лампа). 

Наводка на резкость
Умелая наводка на резкость может значительно улучшить 
видеоизображение, неумелая - полностью его испортить. 
Можно добиться того, что все объекты в зоне, начиная с пе-
реднего плана и кончая бесконечностью, будут находиться в 
пределах резко изображаемого пространства; можно выде-
лить основной объект на нерезком фоне, а можно, наоборот, 
использовать контраст между резким фоном и размытым 
передним планом. 
Обычно границы пространства, находящегося в фокусе для 
каждого положения наводки на резкость, определяются глу-
биной резко изображаемого пространства, т. е. зоной допу-
стимой нерезкости по обе стороны от основной плоскости 
фокусировки. Например, если объектив сфокусирован на 
точку, удаленную на 3,5 см, то все, расположенное на рас-
стоянии от 2 до 5 см, может быть достаточно резким, что-
бы считаться находящимся в фокусе. Эта область, равная 
3 см, и есть глубина резко изображаемого пространства. Она 
в общем случае зависит от трех факторов: относительно-
го отверстия (диафрагмы, размер которой зависит от ос-
вещенности сцены), расстояния до предмета и фокусного 
расстояния объектива (наличие диафрагмы зависит от кон-
струкции видеоголовки). 
Увеличение освещенности снимаемой сцены позволяет по-
лучить большую глубину резкости, за счет того, что диафраг-
ма уменьшается. При этом, необходимо не забывать о повы-
шенном нагреве тканей, освещаемых мощным источником 
света.
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Регулировка яркости и контрастности видеосигнала
Схематичное изображение видеосигнала показано на рисун-
ке 20.

Рисунок 20.

Схематичное изображение 
видеосигнала.

Красными пунктирными  
линиями обозначены огра-
ничения среды передачи 
видеосигнала или макси-
мальный уровень белого 
и максимальный уровень 
черного.

Уровень черного

Уровень белого

На рисунке 20-22 красными пунктирными линиями показаны 
максимально возможные уровни черного и белого. 
Увеличение и уменьшение яркости видеосигнала показано 
на рисунке 21.

Рисунок 21. Регулировка яркости видеосигнала.
а) потеря части информации о светлых участках изображения;
б) потеря части информации о темных участках изображения.

Уровень белого

Уровень черного

Уровень белого

Уровень черного

а)

б)

При увеличениии яркости видеосигнал на графике подни-
мается вверх, при этом его амплитуда не изменяется. Таким 
образом на участке а) происходит потеря информации из ис-
ходного видеосигнала о светлых участках изображения, так 
как светлые детали на участке а) становятся максимально 
белого цвета. При уменьшении яркости потери информации 
могут происходить о темных деталях изображения – участок 
б) становиться равномерно максимально черным без полу-
тонов.
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Рисунок 22. Регулировка контрастности видеосигнала.
а) потеря части информации о светлых участках изображения;
б) потеря части информации о темных участках изображения.

Уровень белого

Уровень черного

Уровень белого

Уровень черного

а)

б)

Увеличение и уменьшение контрастности видеосигнала по-
казано на рисунке 22. При увеличении контрастности ампли-
туда сигнала возрастает и темные участки сильнее отлича-
ются от светлых участков, но при превышении максимально 
возможных уровней белого и черного происходит потеря 
информации исходного видеосигнала. При уменьшении кон-
трастности самые темные детали изображения и самые свет-
лые различаются меньше.

BNC
Соединитель/разъём/коннектор BNC (BNC — аббревиатура 
от англ. bayonet Neill-Concelman) — электрический разъём с 
байонетной фиксацией. Назван в честь разработчиков: Пола 
Нейла (англ. Paul Neill) из лаборатории «Bell Labs» и Карла 
Концельмана (англ. Carl Concelman) из фирмы «Amphenol». 
Служит для подключения коаксиального кабеля c волновым 
сопротивлением 50 Ом или 75 Ом и диаметром до 8 мм. По-
тери в таком разъёме обычно не превышают 0,3 дБ.
Кабели с разъёмами BNC применяются для соединения ра-
диоэлектронных устройств.
Кабельному разъёму — штекеру соответствует приборный 
разъём — гнездо, устанавливаемый на корпусе устройств.

VBS (CVBS)
Композитное видео (англ. Composite video) — это формат 
аналогового ТВ (только картинка), который перед соедине-
нием с сигналом звука модулируется в носитель радиоча-
стотного сигнала. Композитное видео часто обозначают аб-
бревиатурой CVBS, что означает «Color, Video, Blank and Sync».
Оно обычно используется в таких телевизионных стандар-



тах как NTSC, PAL и SECAM. По одному проводу композитно-
го видео передается информация о трех сигналах (в отличие 
от компонентного), называемых Y, U и V (вместе пишутся как 
YUV). Сигнал Y представляет яркость картинки и включает 
синхронизирующие импульсы, так что он может быть пред-
ставлен в виде монохромного видеоизображения. Сигналы 
U и V представляют тон и насыщенность, которые несут ин-
формацию о цвете. Сигнал Y является основным, а сигнал UV 
примешиваются к носителю. 

S-Video
S-Video (англ. Separate Video), раздельный видеосигнал — 
компонентный аналоговый видеоинтерфейс, предусматри-
вающий раздельную передачу составляющих видеосигнала: 
яркости Y совместно c синхросигналом, и цветности С (со-
вместно с цветовой синхронизацией), которые передаются 
по двум отдельным линиям связи, с волновым сопротив-
лением 75 Ом. Раздельная передача яркости и цветности 
обеспечивает более высокое качество изображения, чем 
композитные стандарты, так как при этом исключаются пе-
рекрёстные помехи при разделении сигналов. Интерфейс 
S-Video используется только для передачи сигнала телеви-
дения стандартной чёткости и непригоден для HDTV. Для пе-
редачи звука необходим отдельный кабель.

PAL
PAL (англ. Phase Alternating Line — построчное изменение 
фазы) — система аналогового цветного телевидения.
Как и все аналоговые телевизионные стандарты, PAL явля-
ется адаптированным и совместимым с более старым моно-
хромным (чёрно-белым) телевещанием. 
Система PAL позволяет передавать цветное видеоизображе-
ние формата 576i, то есть 576 строк чересстрочной разверт-
ки.

NTSC
NTSC (от англ. National Television Standards Committee — На-
циональный комитет по телевизионным стандартам) — си-
стема аналогового цветного телевидения, разработанная в 
США.
Стандарт NTSC также является адаптированным и совме-
стимым с более старым монохромным (чёрно-белым) теле-
вещанием. 
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Система NTSC позволяет передавать цветное видеоизобра-
жение формата 480i, то есть 480 строк чересстрочной раз-
вертки.

HD-SDI
SDI или Последовательный Цифровой Интерфейс (англ. 
Serial Digital Interface, SDI) — семейство профессиональных 
цифровых видеоинтерфейсов, стандартизованных Обще-
ством инженеров кино и телевидения.
Стандарт HD-SDI (High-Definition Serial Digital Interface) — SDI 
для телевидения высокой чёткости (ТВЧ) предусматривает 
поток данных 1485 Мбит/с и позволяет передавать сигнал 
720p и 1080i.

HD Ready и Full HD 
Full HD — разрешение 1920×1080 точек (пикселей). Это мар-
кетинговое название было впервые введено компанией Sony 
в 2007 году для ряда продуктов. Применяется в трансляциях 
телевидения высокого разрешения (HDTV), в фильмах, запи-
санных на диски Blu-Ray и HD-DVD, в телевизорах, компью-
терных дисплеях, в камерах смартфонов, в видеопроекто-
рах.
Название Full HD было введено для того, чтобы отличить 
разрешение 1920×1080 точек от разрешения 1280×720 точек, 
которое назвали HD Ready. Оба этих разрешения могут при-
меняться в HDTV.
HDTV (High Definition TeleVision) — это телевидение, предпола-
гающее максимальное разрешение изображения 1920×1080. 
1920×1080 бывает Full HD 1080p — с прогрессивным форма-
том и Full HD 1080i — чересстрочным форматом записи ка-
дра, когда один кадр состоит из двух полукадров.




