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2. «Сквозь снег», 2013 – пример внешней 
фокализации, когда правда ускользает как от 
зрителя, так и от самих героев

1. «Воспоминания об убийстве», 2003 –
сцена с примером внутренней 

фокализации, когда мир видится глазами 
героя-убийцы 

Фокализация



1. «Паразиты», 2019 – пример 
флэшфорварда на последних 
минутах фильма

2. «Мать», 2009 – пример 
флэшфорварда как открывающей 

сцены всего фильма

Темпоральность





2. «Сквозь снег», 2013 - пример сцены с 
камерой, следующей за объектом

1. «Лающие собаки никогда не кусают», 2000 –
пример физического наезда камеры на объект



«Паразиты», 2019 – горизонтальное 
и вертикальное панорамирование



«Сквозь снег», 2013 – пример фильма с 
применением т.н. всевидящей камеры –
нет зацикленности на одной точке, 
благодаря пролётам мы можем видеть 
не одно пространство рассмотрения, 
возможность камеры видеть 
происходящее с другого ракурса, 
«извне», там, где это не доступно 
видению героев

Всевидящая камера



1. «Лающие собаки никогда не кусают», 2000 –
визуальный комментарий к чувствам персонажей,
которые также отражаются и на пейзаже (Ынщиль в
одиночестве поедает мороженое после ссоры с
мужем, в то время как за окном идёт сильный дождь
= передача её душевных переживаний)

2. «Воспоминания об убийстве», 2003 –
птицы тревожно взмывают вверх в 
эмоционально напряжённый момент 
для следователей, которые находятся в 
ожидании очередного убийства

Камера-комментатор к происходящему



«Окча», 2017 – статичная и 
беспристрастная камера по 
отношению к 
происходящему, съёмка 
дальних планов, ощущение, 
что за этой историей кто-то 
наблюдает издалека; 
камера-наблюдатель 

Камера-наблюдатель



Функции света, по Патрику Китингу:

1. Описательная – светом описывается место действия, среда, в которой
разворачивается место действия, происходит уточнение сеттинга;

2. Эмоциональная – при помощи света происходит передача настроения, которое
способно отразиться на зрителе, вызвать у него определённые эмоции;

3. Повествовательная – при помощи света подчёркиваются сюжетные повороты,
кульминационные моменты фильма, то есть нарратив сопровождается языком
светопостановки;

4. Создающая глубину – нужна для того, чтобы показать объём, передать
трёхмерность предмета в кадре;

5. Композиционная – с помощью неё светом выделяются композиционные центры
интереса в кадре;

6. Эстетическая – нужна для того, чтобы сделать объект визуально
привлекательным или же, наоборот, отталкивающим, анти-эстетическим.



1. «Сквозь снег», 2013 – описательная 
функция освещения: герои впервые видят 
дневной свет через окна поезда; светом 
описывается место действия (поезд) и 
происходит уточнение сеттинга – за 
окном всё белым-бело из-за сковавшего 
всю планету холода.

2. «Окча», 2017 – эстетическая 
функция света: холодный и 
контрастный свет, гарантирующий 
резкие и острые тени.



1. «Лающие собаки никогда не кусают», 2000 –
композиционная функция света (лицо героини как
центр композиционного интереса в сцене выхвачено
холодным тусклым светом, а всё остальное в
полутьме) + функция передачи глубины (передача
объёма)

2. «Сквозь снег», 2013 – функция 
передачи глубины: светом показано то, 
как темнота «пожирает» человека в 
пространстве, вычленяя светом лишь 
его фигуру и полностью скрывая лицо. 



1. «Воспоминания об убийстве», 2003 –
повествовательная (резкий сюжетный 
поворот) и эмоциональная функции (передача 
настроения всей сцены, способность вызвать 
тревожность у зрителя) 

2. «Мать», 2009 – повествовательная 
функция света: резко выхваченное 
светом лицо героини перебрасывает 
нас во флэшбек с её воспоминанием 



«Паразиты», 2019 – пример многофункциональности света: описательная 
(описывается само пространство), композиционная (присутствует визуальный 
ритм и динамика из-за света, падающего на водную поверхность), 
эмоциональная (мрачность, драматичность момента), эстетическая функции 
(ощущение разрушения, хаоса и несправедливости) 



Video
2:06-2:36



«Сквозь снег», 2013 – пример
кадрирования в композиции –
мы видим будто «рамку», с
помощью которой обрезается
пространство и происходит
фокусирование внимания на
персонажах по центру; таким
образом, взгляд зрителя
автоматически падает на
композиционный центр
интереса в кадре – на фигуру
главного героя, Кёртиса



«Лающие собаки никогда не 
кусают», 2000 – пример 
вертикальной и 
горизонтальной 
симметрий,  также кадр, 
передающий глубину, + 
пример размытого посреди 
резкого 



«Сквозь снег», 2013

- Пример расфокуса переднего 
плана и фокусировки на заднем

- Пример фокусировки на переднем 
плане и размытом, 

расфокусированном заднем



«Мать», 2009 – пример 
геометрии кадра: 
перекрещивающиеся и 
сходящиеся в одной 
точке диагонали, 
которые и служат здесь 
центром интереса в 
композиции



«Мать», 2009 – пример 
симметричной 
организации кадра: 
множество 
горизонтальных 
линий; центр интереса 
в композиции –
группирование 
персонажей + цвет



«Токио!», 2008 – пример 
центрированного кадра

«Монстр», 2006 – пример
статичного переднего
плана, в то время как
задний находится в
динамике



«Паразиты», 2019 –
пример тонального 
контраста, разницы в 
размерах, а также 
указующих линий



«Окча», 2017 – пример
композиции, выстроенной по
принципу цветовой гармонии,
при которой на картинке
присутствуют родственные
цвета, создающие баланс и
единство: приятное глазу
сочетание одежды главной
героини (красно-фиолетовые
штаны и красная куртка) с общим
цветовым решением самой
сцены, выполненной в красно-
оранжевых тонах.








