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И так, сегодня все мы – киноопера-
торы. Используя ту камеру, кото-

рую можем себе позволить – ALEXA, 
Red, Sony, GoPro, iPhone – мы созда-
ем несчетное количество изображе-
ний. Но действительно ли это лучшие 
времена для кинематографа?

Это хороший вопрос. Недавний крах 
Kodak – это не только экономическая или 
техническая проблема, это еще и драма 
культурной жизни. Простота, с которой 
можно создавать цифровые изображе-
ния, ведет к ошибочному заключению, 
что изображение теперь – не что иное, 
как регистрация реальности. На самом 
же деле культурное богатство и опыт 
предыдущих поколений кинооператоров, 
фотографов, графических дизайнеров и 
художников должно осознать как часть 
любого визуального представления.

Кинооператоров приглашают, отда-
вая дань их вкусу, а вкус взращивает-
ся в процессе приобретения жизнен-
ного опыта и понимания кино, музыки, 
живописи, литературы, фотографии –  
всего, что помогает определить и 
сформировать уникальное визуаль-
ное восприятие.

Когда мы приступаем к подгото-
вительной работе над проектом, мы 
опираемся на весь свой опыт, что-
бы создать визуальный стиль буду-
щей ленты. Мне кажется, этим часто 
пренебрегают на стадии подготовки, 
оставляя создание стиля и его шли-
фовку тем, кто будет обрабатывать 
снятый материал. Нет ничего плохого 
в манипуляциях при обработке, осо-
бенно потому, что она часто позволяет 
более точно скорректировать изобра-

жение в системе цветоустановки, чем 
это можно сделать на съемочной пло-
щадке. Но эти мощные инструменты 
не означают, что мы можем обуздать 
наше видение, дожидаясь, пока мате-
риал попадет в монтаж и цветокоррек-
цию. Визуальный стиль формируется 
по большей части в тесном сотрудни-
честве режиссера, художника-поста-
новщика и главного оператора. На-
пример, если декорации окрашены не 
в тот цвет, и он чрезмерно насыщен, 
вы с самого начала проиграли битву, и 
никакая цветокоррекция не спасет.

При использовании цифровой 
съемки и даже процесса DI (Digital 
Intermediate – промежуточная цифро-
вая составляющая) становится очень 
просто рассуждать об изображении 
в самых простых терминах: контраст, 
насыщенность и цветность. Но я ду-
маю, что мы часто забываем о тек-
стуре и четкости. Пленка имеет орга-
ническую зернистую текстуру, которой 
просто нет в цифровой кинематогра-
фии. Я не являюсь безоговорочным 
сторонником пленки, но, думаю, не 
погрешу против истины, сказав, что с 
появлением радикальных изменений 
в технологии цифрового кино появи-
лась определенная гомогенизация 
кинематографического изображения 
в смысле визуального стиля и тексту-
ры. Общей практикой стала съемка 
равномерного цифрового негатива с 
широким динамическим диапазоном 
(избегайте засветок, позаботьтесь о 
проработке в тенях) и большой четко-
стью, чтобы на этапе цветокоррекции 
можно было сделать как можно боль-
ше и именно там создать визуальный 
стиль. Все снимают одинаково, ис-
пользуя возможности сенсора.

Живопись оказала на меня боль-
шое влияние. Я использую любою 
возможность, чтобы пойти в музей и 
насладиться классикой, голландскими 
мастерами, Рембрандтом и Жоржем 
де Латуром. Созерцание этих старых 
картин вдохновляет. Они – это основы 
профессии для кинооператоров, пото-
му что по ним можно учиться мастер-
ству освещения. Мы можем изучать 
классическую живопись и пытаться ис-
пользовать эти методики для постанов-
ки света при съемке. У меня дома есть 
множество книг с изображениями –  
фотографиями и картинами. Когда 
мы снимали фильм «Маккейб и мис-
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От редакции. 
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сис Миллер» (ред.: фильм режиссера 
Роберта Олтмена, 1971 г.), я показал 
Бобу Олтмену альбом живописи Эн-
дрю Уайета (Andrew Wyeth) и спросил: 
«Что ты думаешь об этих приглушен-
ных, мягких, пастельных изображени-
ях?». И они ему понравились. Затем я 
принес этот же альбом в лабораторию 
и объяснил ее сотрудникам, что это 
именно то, к чему мы стремимся. И 
они тут же поняли, почему мы снима-
ем так вычурно. Так что картинка по-
могает – она может заменить десять 

тысяч слов. Изображение может мгно-
венно вызвать у вас ощущения отно-
сительно чего-либо.

При цифровой съемке нам пре-
доставлен совершенно иной набор 
средств, когда взамен «мокрых» ла-
бораторных процессов применяются 
неразрушающие компьютерные мето-
ды, что открывает на стадии обработ-
ки любые возможности манипуляции 
с изображением. Во времена, когда 
пленка быстро исчезает, а на смену 
ей приходит цифра, позволяющая су-

щественно повысить качество изобра-
жения, важным для кинооператоров 
становится освоение этих новых ин-
струментов.

«Мотоугонщик» (Kickstart Theft) – 
это семиминутный короткометражный 
фильм, созданный при поддержке 
компании Band Pro Film & Digital. Его 
режиссером выступил Фредерик Гудих 
(Frederic Goodich, ASC), а оператором –  
я. Премьера фильма состоялась на 
выставках IBC и Cinec. На его созда-
ние вдохновила неореалистическая 
короткометражная черно-белая лента 
«Похитители велосипедов» (Bicycle 
Thieves, 1948) режиссера Витторио 
де Сика (Vittorio de Sica), снятая ки-
нооператором Карло Монтуори (Carlo 
Montuori) на камеру Arriflex 2C. Для 
съемок «Мотоугонщика» я впервые 
использовал Sony F65 с дискретными 
объективами Leica Summilux-C primes 
и вариообъективом Canon 30-300.

Мы хотели работать в условиях 
естественного освещения, насколько 
это возможно, и благодаря цифровой 
технологии могли снимать даже при 
уровнях освещенности менее 10 лк. 
А были времена, когда эту освещен-
ность мой экспонометр даже не реги-
стрировал, а камеру мы установили 
на чувствительность в 800 ISO. Но ка-
чество камеры и оптики для меня, по 
большей части, вторично. Важнейши-
ми вещами, как известно большинству 
кинооператоров, являются освещение 
и композиция.

Технология, лежащая в основе ка-
меры, это лишь носитель, носители 
менялись, меняются и будут меняться, 
а вот способность создавать изображе-
ния, обладающие художественными и 
символическими свойствами, остается 
для кинооператора основной задачей.

Мы сталкиваемся со множеством 
изменений в сложном мире техноло-
гий, но искусство освещения, искус-
ство движения камеры, искусство цве-
та, тона и композиции – вот основные 
инструменты в нашей профессии.

Что делать с постоянно меняющи-
мися новыми технологии, и, более 
того, с эстетикой нашего искусства 
кино? Я полагаю, мы должны ос-
ваивать их и творчески применять, 
учиться тому, как развивать то, что 
мы делаем, с технической точки зре-
ния, в то же время постоянно рабо-
тая над повышением стандартов 
визуального рассказа до еще более 
высокого уровня.

Одна из картин Эндрю Уайета

Сооснователь Global Cinematography Institute, оператор-постановщик Юрий Нейман (ASC)  
обучает студентов GCI постановке света в рамках программы «Композиция  
и освещение в виртуальном кинематографе»
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