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При выполнении задания «Немой этюд» обратите внимание на то, что в нем не 

должно быть диалогови описание звуков. 

Также следует избегать техницизмов вроде «камера движется за героем», 

перечисления крупности планов. Необходимо писать немой этюд как литературное 

произведение, рассказ, описание всего, что происходит, описание людей, деталей и 

т. п. словами. 

При раскадровке можно пользоваться готовыми шаблонами или программами. 

Раскадровка – это схематическое (графическое) изображение кадров, 

планирование вашего проекта, позволяющее заранее представить действия актеров, 

окружающую их обстановку, костюмы, монтажные фразы, расположение и движение 

камер, а также необходимое световое оборудование. Создание раскадровки – такой же 

важный этап в препродакшне, как и написание сценария. 

Для чего нужна раскадровка: 

1) сэкономить время на площадке, продумав заранее снимаемые кадры, 

необходимую технику, передвижения и т. д.; 

2) найти общий язык со съемочной группой; 

3) проверить насколько монтажны будущие кадры и избавиться от ненужных 

планов; 

4) «продать» идею вашего проекта продюсеру или заказчику; 

5) сделать превизуализацию для оператора, монтажера, художника компьютерной 

графики и звукорежиссера. 

Где рисовать раскадровку 

Для того, чтобы вашу раскадровку было удобно использовать во время съемок, 

лучше нарисовать её на обыкновенном листе A4, согнув его пополам и начертив на 

каждой стороне по восемь прямоугольников в формате 16:9 (или 6 «квадратов» 4:3, 

если вы вдруг решили снимать по старинке), не забывая оставлять под каждым кадром 

пространство для подписей. В результате на одном листе у вас поместится 32 кадра, и 

вы всегда сможете подкладывать дополнительные страницы в получившуюся 

книжечку. Если лень рисовать границы кадров, можно распечатать какой-либо из 

шаблонов, набрав в поисковике «Story board template». Особо продвинутые эстеты 

могут купить блокнот Moleskine Storyboard или нарисовать кадры в какой-нибудь 

другой записной книжке, однако, как показывает практика, на съемках не очень удобно 

пользоваться подобными блокнотами – они громоздкие, в них сложнее отыскать 

нужный кадр. 



Специальные программы для создания раскадровок 

Если у вас достаточно времени и вы предпочитаете рисовать на компьютере, 

можно использовать специальные программы. При создании двухмерных раскадровок 

можно использовать встроенные шаблоны изображений персонажей и предметов, 

которые можно добавлять в кадр, поворачивать и перемещать как угодно. Самый 

популярный инструмент – программа Celtx, это предпродакшмедиасистема, в которой 

можно создавать сценарии, добавлять локейшены, прописывать характеры 

персонажей, музыку и в том числе рисовать раскадровки. Более продвинутые 

программы – Toon Boom Storyboard, Story Board Quick & Storyboard Artist, Springboard 

и инструменты Art Rage. Программы по созданию трехмерных раскадровок позволяют 

выставлять точные положения героев, предметов, свет, угол обзора камеры, что 

помогает максимально правдоподобно смоделировать сцену. Для подобных 

раскадровок вы можете использовать такие профессиональные программы, как Frame 

Forge 3D Studio, Maya или Poser. 

 

Список режиссеров, фильмы которых обязательны для понимания развития 

визуального языка: 

1. Ингмар Бергман 

2. Андрей Тарковский 

3. Лев Кулешов 

4. Сергей Эйзенштейн 

5. Дзига Вертов 

6. Федерико Феллини 

7. Паоло Сорентино 

8. Стэнли Кубрик 

9. Уэс Анднрсон 

10. Кристофер Нолан 

11. Стивен Спилберг 

12. Братья Коэн 

13. Альфред Хичкок 

14. Мартин Скорсезе 

15. Дэвид Финчер 

16. Квентин Тарантино 

17. Дэвид Линч 

18. Джим Джармуш 

19. Алексей Баоабонов 

20. Андрей Звягинцев 

21. Вуди Аллен 

22. Бернардо Бертолуччи 

23. Алексей Герман 

24. Тим Бёртон 

25. ХаяоМиядзаки 

 



 

Ссылки на полезные ресурсы: 

https://tvkinoradio.ru/article/article4199-10-knig-dlya-rezhisserov-montazha 

http://www.vgik.info / – сайт Всероссийского государственного университета 

Кинематографии им. С. А. Герасимова. 

http://kinoart.ru/ – сайт журнала «Искусство кино». 

http://www.kinozapiski.ru – сайт журнала «Киноведческие записки». 

http://seance.ru / – сайт журнала «Сеанс». 

http://www.eisenstein.ru/ – сайт «Эйзенштейн.ру» (журнал «Кинопроцесс»). 

www.niikino.ru – сайт Научно-исследовательского центра киноискусства. 
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