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Реферат. В статье проводится анализ техники аква-
рели в иллюстрациях детской книги 1980—2020-х гг. 
советских и современных российских художников. 
Прослеживается влияние современных технологий на 
детскую книжную иллюстрацию, исполненную в ак-
варельной технике. В контексте актуальных худо-
жественных течений рассмотрены связь социальных 
процессов и книжной графики; особенности техни-
ческого развития книжного оформления; сочетание 
различных изобразительных материалов с техникой 
«акварель» в условиях информационных техноло-
гий; новые технологические и технические подходы; 
авторское видение иллюстрируемого произведения. 
Основным методом является анализ творчества со-

ветских и современных художников-иллюстраторов 
детской книги: В.В. Перцова, Н.Е. Попова, А.В. Коков-
кина, В.Г. Бритвина, В.В. Павловой, А.А. Кошкина, 
Е.А. Силиной, Я.М. Седовой, А.А. Десницкой, О. Де-
мидовой, В. Помидор, А.Я. Ломаева. Актуальность 
данной темы определяется интенсивным внедрением 
цифровых технологий в книжное искусство и транс-
формацией традиционной акварельной техники, а 
новизна — отсутствием разработанности отмечен-
ной проблематики в контексте акварельной книж-
ной детской иллюстрации. Современные технологии 
позволяют реализовывать любой творческий замы-
сел художника, являющегося активным участником 
создания книжного образа, поскольку он свободно ин-
терпретирует литературное произведение. Отсут-
ствие цензуры накладывает на художника опреде-
ленную ответственность за качество иллюстраций, 
поскольку он влияет на восприятие ребенка. Таким 
образом, художник становится участником воспи-
тательного процесса, формируя эстетический вкус 
подрастающего поколения.
Проведенный анализ акварельной иллюстрации по-
казал, что перед художником ставится сложная за-
дача, связанная не только с умением использовать 
технологические и технические новации, понимать 
принцип работы современных компьютерных про-
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грамм, подкреплять визуальный ряд знанием исто-
рического контекста, но также знать и понимать, 
как работает детское сознание и как привить хоро-
ший вкус ребенку. 
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етская акварельная иллюстрация 

1980-х гг. XX в. интересна тем, что 

именно в этот период в ней соеди-

нились, с одной стороны, опыт ил-

люстраторов предшествующих лет, 

а с другой — новизна взглядов и сти-

левых приемов молодых графиков. 

Детская книжная иллюстрация мно-

гое пережила: кризис «книжности», когда текст 

и изображение стали отдельными произведения-

ми, существующими независимо друг от друга, бо-

лее активное взаимодействие восточной и запад-

ной культур, процесс глобализации. Отметим также 

важный момент, что с конца 1970-х гг. у советских 

иллюстраторов появилось больше возможностей 

участвовать в международных выставках, что суще-

ственно расширило знакомство с искусством Запада 

[1; 2]. Появление частных издательств, оснащенных 

по последнему слову техники, использование зару-

бежного опыта, основанного на изготовлении иллю-

страций более высокого технологического уровня, 

дали мощный импульс развитию детской акварель-

ной иллюстрации в России [3; 4].

Акварель как визуальный язык никогда не те-

ряла своей актуальности. Свойства акварели (мяг-

кость, мобильность, маневренность и широкая 

цветовая палитра) прекрасно подходят для иллю-

стратора. Изучая этапы развития детской иллюстра-

ции, можно ответить на вопросы: как с помощью ак-

варельной техники художники реализовывали свои 

идеи, как вместе с этим трансформировались аква-

рельные иллюстрации с 1980-х гг. до наших дней, 

к каким визуальным приемам обращались худож-

ники, что значит для современных художников ак-

варель и «акварельность» в иллюстрации.

Акварельная техника приобретала все боль-

шую популярность в 1980-х гг., что прослеживается 

в творчестве ряда «знаковых» художников: Э.В. Бу-

латова и О.В. Васильева, В.Н. Лосина, М.П. Ми-

турича, Е.Г. Монина, В.Д. Пивоварова, Г.Н. Трау-

гота, А.Г. Траугота, В.Г. Траугота, В.А. Чижикова 

и др., продолжавших активно работать в отмечен-

ные годы над иллюстрациями детских книг. Так, 

например, М.П. Митурич, в 1980-е гг. обвинявший-

ся советской официальной критикой в формализме 

и непонятности творческого языка, часто получал 

награды на международных выставках. Акварель-

ная живопись М.П. Митурича быстра, легка и ар-

тистична, прозрачные пересекающиеся мазки про-

свечивают друг сквозь друга и создают впечатление 

звонкой, нарядной легкости. Через декоративность 

акварели видна твердая рука рисовальщика, умею-

щего великолепно обобщать живые формы приро-

ды, доводя их практически до условного иерогли-

фического знака. 

Другие признанные мастера акварели, напри-

мер Г.Н. Траугот, А.Г. Траугот и В.Г. Траугот (общая 

подпись художников: Г.А.В. Траугот), прославились 

виртуозным владением техники «по сырому». Их 

иллюстрации отличались особым романтическим 

настроем, что проявлялось в сочетании живописных 

мягких нежных тонов с насыщенным интенсивным 

цветом и орнаментальными графичными линиями. 

Диаметрально противоположным был стиль 

Э.В. Булатова и О.В. Васильева. Подвергнувшись 

влиянию западного искусства, уходя от конкретных 

натуралистических методов изображения, художни-

ки-концептуалисты раскрывали идеи и сюжетное 

содержание книги путем создания метафорических 

образов. Они следуют авангардным направлениям, 

становясь последовательными приверженцами кон-

цептуализма, вырабатывая более иносказательный 

язык, окрашенный романтическими настроениями. 

Все названные акварелисты имели особый узна-

ваемый стиль, и каждый из них развивался в своем 

направлении, но творчество многих мастеров кни-

ги, работавших в этот период в акварельной техни-

ке, со временем было «отодвинуто» на второй план, 

оказавшись недостаточно вписанным в культурный 

контекст. К таким иллюстраторам можно отнести 

В.Г. Бритвина, Л.К. Казбекова, А.В. Коковкина, 

А.А. Кошкина, В.В. Павлову, В.В. Перцова, Н.Е. По-

пова. На примере работ этих авторов, недостаточно 

полно представленных в специальной литературе, 

но по-своему ярких и интересных, строится даль-

нейший анализ развития техники акварельной ил-

люстрации в данной статье. Мы постараемся расши-

рить круг исследуемых мастеров, а также выявить 

характерные тенденции развития акварельной тех-

ники в иллюстрировании современной детской кни-

ги начиная с 1980-х годов. 

В отмеченное десятилетие одни художники про-

должали использовать в своей работе над книгой 

приемы, отработанные годами, другие — искали 

новые современные подходы к иллюстрированию. 

Д
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Довольно часто эти поиски нового были встречены 

критически. А.Д. Чегодаев в своем интервью (1989) 

рассуждает о том, что в советской литературе прак-

тически нет авторов, всерьез интересующихся со-

временностью [5]. Данное рассуждение касалось не 

только писателей: иллюстраторы все реже обраща-

лись к проблемам современной им жизни. Молодые 

авторы предпочитали более модные, с отсылкой на 

западную школу, способы иллюстрирования, отда-

вая предпочтение зарубежной литературе.

Среди произведений большинства иллюстрато-

ров 1980-х гг. выделялось творчество В.В. Перцова 

(1933—2017). Визуальное решение книги С.Я. Мар-

шака «Разговор с первым классом» (1986) [6] явля-

ется своего рода отсылкой к советскому реализму 

(рис. 1). В ней воплощено все, что мы привыкли на-

ходить в детской книге 1930-х гг. (когда требование 

социалистического реализма подразумевало пря-

мое, максимально точное следование тексту и дей-

ствительности). Ю.Я. Герчук позже напишет, что 

«иллюстраторы 1930-х годов очень верили книге, 

тексту. Верили, что за текстом лежит действитель-

ная реальность, и эта жизнь, увиденная сквозь кни-

гу, была предметом интереса» [1, с. 419]. 

В работах В.В. Перцова прослеживается сход-

ство с произведениями известных советских жи-

вописцев, графиков, мастеров плаката и иллюстра-

ции: А.А. Дейнеки, В.В. Лебедева, А.Ф. Пахомова, 

Ф.В. Лемкуля и др. Это сходство заключается не 

только в стиле изображения, но и в содержательной 

части иллюстрации — буквальной передаче окру-

жающей действительности. Однако в своих иллю-

страциях В.В. Перцов использовал актуальные для 

своего времени изобразительные приемы: в них, 

несмотря на преобладание стереотипного изобра-

жения, присутствуют локальные цветовые пятна, 

колоритно яркие элементы, более тщательная про-

рисовка деталей, выделяющихся черным контуром 

и делающих предмет более выразительным; цвет 

«заливается» большими пятнами, но с тональным 

разнообразием. Иногда в его иллюстрациях может 

присутствовать градиентная заливка. Все это прида-

ет более ясное выражение образам и создает объем-

ность предметов.

Параллельно с В.В. Перцовым свое творчество 

в 1980-х гг. развивает Н.Е. Попов (1938), отдавав-

ший предпочтение иллюстрированию зарубежной 

литературы. Известность Н.Е. Попову принес вы-

ход книги «Робинзон Крузо» Д. Дефо (1972), за 

оформление которой он получил награду на Меж-

дународной биеннале иллюстрации в Братиславе 

[7; с. 199—201]. Художника часто вдохновляли ра-

боты западных мастеров, что хорошо прослежива-

ется в его иллюстрациях (рис. 2) к «Сказкам и ле-

гендам Португалии» (1980), адресованных более 

взрослой аудитории [8]. В них можно заметить ряд 

заимствованных деталей, приемов композиционно-

Рис. 1. В.В. Перцов. 
Разговор с первым классом. 1986 [6]

Рис. 2. Н.Е. Попов. 
Сказки и легенды Португалии. 1980 [8]
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го построения, элементов стилизации героев, кото-

рые отсылают нас к нидерландской школе живопи-

си XV—XVI веков.

Н.Е. Попов не искажал оригинальный замысел 

писателя, вдумчиво и осторожно дополнял его соб-

ственной фантазией (читатель видит то, о чем чита-

ет, но при этом в весьма современной художествен-

ной интерпретации). Его иллюстрации по-особому 

завораживают, в каждой из них есть ненавязчивый 

артистизм и непринужденность. Больше напоми-

ная картину, каждая композиция словно замыкается 

сама в себе. Легкость, с которой подходит художник 

к иллюстрированию, поразительно контрастирует 

с содержанием, заставляя читателя всматриваться 

в изображение и находить новые детали и смыслы. 

Такой метод позволил Н.Е. Попову создавать ил-

люстрации к детским книгам, превращая их в не-

что большее, чем просто забавные развлекательные 

истории, раскрывая все грани содержания литера-

турного произведения.

В это же время работает А.В. Коковкин (1942), 

сделавший основным направлением своего твор-

чества оформление книг русских народных сказок. 

Ученик профессоров М.А. Таранова и В.И. Звонцо-

ва, он окончил факультет графики Института жи-

вописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репи-

на АХ СССР (ИнЖСА) в 1968 г., а с 1975 по 1979 г. 

был сначала старшим художественным редактором, 

а затем главным художником издательства «Авро-

ра». Творчество А.В. Коковкина отличает особый 

романтический настрой, его манера исполнения до-

вольно узнаваема.

В книге «Белая лебедь. Сказки народов РСФСР» 

(1987) [9] мастер демонстрирует виртуозное владе-

ние колоритом: эмоционально напряженные цве-

та обладают не только декоративно-образным зву-

чанием, но и характеризуют состояние, настроение, 

чувство (рис. 3). Ясность композиции и упрощенные 

плоские формы изображения грамотно сочетаются 

с графическими деталями. Они соединяют в одном 

сюжете работу акварелью по сырой бумаге (когда 

цветовые сочетания, расплываясь, фактически обе-

спечивают решение композиционного строя листа), 

с последующим введением в эту структуру жестких 

линий и пятен, которые придают иллюстрации про-

странственную многоплановость и законченность. 

Художественные обобщения позволяют мастеру вво-

дить читателя именно в ту среду, которая соответ-

ствует авторскому повествованию. В фигурах пер-

сонажей прежде всего обращают на себя внимание 

общий силуэт, выразительность движений и жестов, 

характер героев. С помощью ясного, выразительного, 

местами остроумного визуального ряда иллюстратор 

шаг за шагом погружает читателя в сказочный мир.

Иллюстраторы следующего десятилетия, испы-

тывая влияние кинематографа и имея доступ к бо-

лее высокому качеству печати, начинают иначе трак-

товать художественные образы произведений. Они 

усложняют изображение с точки зрения не только 

деталей, но и самой техники исполнения, прибегая 

преимущественно к акварели в сухой технике (когда 

более тонкий, прозрачный слой накладывается по-

верх другого), создавая тональную глубину и графич-

ный, более точный рисунок, рассчитанный на много-

слойное визуальное восприятие.

Важной датой для издательской деятельно-

сти стало 12 июня 1990 г., когда вышел Закон о пе-

чати и других средствах массовой информации 

(№ 1552-1), официально отменивший цензуру 

[1, с. 465]. Творческий оптимизм молодых иллю-

страторов, скованный цензурой предыдущих деся-

тилетий, пробудился в новых реалиях. В это пре-

красное для творчества время появляется целая 

плеяда молодых иллюстраторов детской книги. 

Тему оформления изданий русской литерату-

ры продолжает творчество В.Г. Бритвина (1955). 

В 1983 г. он окончил факультет графики ИнЖСА 

им. И.Е. Репина, учился у профессора Г.Д. Епифа-

нова, затем у Н.Е. Чарушина, и уже в студенческие 

годы стал иллюстратором в издательстве «Детская 

литература» по приглашению главного художника 

Б.А. Дехтерева [10].

Работа В.Г. Бритвина «Орлиное перо» (1999) 

[11] достойна особого внимания (рис. 4). В расска-

зе события разворачиваются вскоре после Граждан-

ской войны. Художник использовал оригинальный 

Рис. 3. А.В. Коковкин. 
Белая лебедь. Сказки народов РСФСР. 1987 [9]
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Рис. 4. В.Г. Бритвин. Орлиное перо. 1990 [11]

Рис. 5. В.В. Павлова. У сестрички в гостях. 1991 [12]

подход воссоздания красоты простого крестьян-

ского образа, применив визуальную цитату, отсы-

лающую нас к творчеству К.С. Петрова-Водкина. 

В.Г. Бритвин заимствовал свойственную К.С. Пе-

трову-Водкину цветовую палитру, строя свои изо-

бражения на сочетании красного, синего и желто-

го, использовал приемы искаженной перспективы, 

делая ее сферической, а в некоторых местах — на-

клонной, чтобы создать впечатление взгляда с боль-

шой высоты на закругленную земную поверхность. 

Такой прием композиции позволяет автору сильнее 

вовлечь зрителя в созданный им мир. Виртуозность 

работы — в визуальной цитате, включенной в худо-

жественное пространство книги.

Авторская трактовка, проработка деталей, со-

четание с острым конструктивно стройным ри-

сунком создают подвижный, зыбкий, иногда фан-

тасмагоричный мир, сотканный из собственных 

переживаний самого иллюстратора. Многослой-

ная и трудоемкая акварель состоит из прозрач-

ных и полупрозрачных слоев. Приглушенные, не 

слишком яркие цвета, в данном многослойном со-

четании создают насыщенную благородную цве-

товую гамму. В.Г. Бритвин в этих иллюстрациях 

использует акварель более как графический мате-

риал, нежели как живописный, цветом вырисовы-

вая каждую деталь, акварельным штрихом подчер-

кивая форму. 

В.В. Павлова (1952—2015) уделяет большое 

внимание особенностям детского восприятия, поэ-

тому созданные ею художественные образы индиви-

дуальны и легко доносят скрытый смысл, заложен-

ный автором текста. В книге «У сестрички в гостях» 

(1991) [12] внимание художницы акцентировано на 

личности главного героя, камерности представлен-

ного пространства и интересе к внутреннему миру 

персонажей (рис. 5). Читатель не обременен функ-

циональными образами предметов и персонажей, 

которые могут быть преувеличены и идеализиро-

ваны, а больше чувствует близкого по настроению 

и духу героя, которого хочется понять и сопере-

живать ему. Иллюстратор переносит нас в ту са-

мую жизнь, которую любой мог увидеть в реаль-

ности, но при этом В.В. Павлова способна уловить 

и передать невозможное, ее взор всегда устремлен 

в самое сердце человека. Композиционные приемы, 

используемые художницей, напоминают нам карти-

ны П. Брейгеля Старшего. Сложная, благородная 

цветовая гамма реализована в смешанной технике. 

Иллюстратор комбинирует акварель с темперой, 

акрилом или гуашью, что позволяет достичь более 

плотных насыщенных цветов и текстур, вылепить 

ощутимый объем формы, при этом создав прозрач-

ные, дышащие светом иллюстрации. 

Художники в 1990-е гг. все чаще возвращаются 

к русской литературе. Фольклор переживает неко-

торую трансформацию, даже инверсию в сфере ил-



ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2021. Т. 18, № 6 /СВЯЗЬ ВРЕМЕН/  653  

Шэн К. Техника акварели в иллюстрациях детской книги 1980–2020-х годов советских и современных российских... /с. 648–661/

люстрации. Если в предыдущее десятилетие совет-

ские мастера черпали вдохновение из народного 

творчества, обобщая детали, делая упор в колори-

стике на яркость цвета, нарядность и декоратив-

ность, а в смысловом плане — на бытовую жизнь 

персонажей, то сейчас наблюдается диаметраль-

но противоположный подход. В приоритете — рас-

крытие фантасмагорического облика персонажей. 

А.А. Кошкин (1952) в сказке «Василиса Пре-

красная» (1992) прорабатывает и подчеркивает де-

тали предметов и характеры персонажей [13]. Его 

герои фантастически сказочны и витиевато изобра-

жены (рис. 6). Некоторые композиционные приемы 

заимствуются из кино и анимации, многие компо-

зиции построены по принципу мизансцен — персо-

нажи словно застывают в движении. Цветовая гам-

ма довольно монохромна и направлена на создание 

реального ощущения предмета. 

Художник не боится изображать страшное: если 

это Баба Яга, то она показана явно старой и безо-

бразной колдуньей со всеми атрибутами сказоч-

ного зла. Лес, в котором она обитает, темный и хо-

лодный, усеянный черепами, точнее соответствует 

канонам сказочных образов, чем в более ранней со-

ветской интерпретации. Вместе с тем А.А. Кошкин 

явно с юмором и иронией подходит к сюжету: при 

всем своем злодейском облике Баба Яга — весьма 

модно одетая в этническом стиле «дама», у которой 

сорочка в горошек, а сарафан в стильную полоску. 

Небольшое «искажение» привычных образов в духе 

современности позволило художнику старыми сред-

ствами аллегории передать новое содержание вре-

мени. Всадник ночи, знакомый нам по иллюстра-

циям И.Я. Билибина, теперь стал больше похож на 

европейского рыцаря в сияющих доспехах. 

Акварели А.А. Кошкина отличаются плотностью 

заливки. Он использует более рыхлую технику сухой 

акварели, практически отказываясь от ее прозрачных 

свойств, и насыщенные глубокие тона, скорее напо-

минающие приемы масляной живописи станково-по-

становочного характера. Цветом и тоном выстраи-

вается плановость иллюстрации, при этом акварель 

создает определенную легкость, достаточную для 

того, чтобы оставаться в пространстве книги. 

Таким образом, художники-иллюстраторы дет-

ской книги в конце XX в. достигли большого разно-

образия и виртуозности в использовании акварель-

ной техники, активно применяя ее в издательской 

практике. Современный иллюстратор, живущий 

в XXI в., должен идти в ногу со временем, учитывая 

технический прогресс, постоянное развитие инфор-

мационных и художественных технологий. Особен-

но это касается молодых мастеров, которые стре-

мятся соответствовать меняющимся тенденциям 

в оформлении и дизайне книги.

Сегодня данный вопрос особенно актуален, по-

скольку в изобразительное искусство (и в акварель, 

в частности) активно вмешиваются цифровые тех-

нологии, тем самым меняя некоторые устоявшиеся 

традиции иллюстрирования и порождая новые сти-

левые и технические направления [3; 10]. Посколь-

ку этот процесс развивается не так давно, но весьма 

стремительно, проблематика акварельной транс-

формации в современной книжной иллюстрации 

почти не анализировалась в специальной исследо-

вательской литературе последних десяти лет, затра-

гиваясь лишь фрагментарно в отдельных издани-

ях [3; 14; 15].

Стоит сказать, что современные технологии все 

больше расширяют возможности иллюстрирова-

ния и упрощают многоступенчатый процесс соз-

дания книги. Изменения затрагивают практически 

все пласты искусства книги, меняют исполнитель-

ские приемы, методы и техники иллюстрирования, 

рождают новые художественные явления. Можно 

отметить, что стремительное сближение техниче-

ской и художественной составляющих способству-

ет усложнению образного и стилистического языка 

современных авторов и в большой степени ухода от 

принципов реалистического искусства.

Внедрение информационных технологий влияет 

на художественное качество иллюстраций, нивели-

руя авторскую манеру, что нередко влечет за собой 

утрату индивидуальности стиля, превращая ориги-

нальные художественные произведения в массо-

Рис. 6. А.А. Кошкин. Василиса Прекрасная. 1992 [13]
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вую продукцию. Компьютерные технологии также 

способствуют утрате подлинности художественно-

го произведения и ощущения его неповторимости 

и оригинальности. Это накладывает отпечаток и на 

искусство книги, которое претерпевает трансформа-

ции под влиянием экранной культуры.

Рис. 7. Е.А. Силина. Дрессировщик бутербродов. 2009 [17]

Рис. 8. Я.М. Седова. Русалочьи сказки. 2016 [18]

В наши дни наметился мощный разрыв между 

авторским индивидуальным стилем и массово-по-

требительскими запросами. Это противоречие име-

ет более острый характер, чем несколько десяти-

летий назад. Технические возможности XXI в., 

начиная с компьютерных корректировок незначи-

тельных недочетов до полной замены реальных ма-

териалов на цифровые, во многом упрощают ил-

люстративный процесс. Подобные вмешательства 

претерпевают многие техники иллюстрирования, 

в том числе и акварельная техника в детской кни-

ге [2; 4].

Большое внимание стало уделяться коммерче-

ской стороне вопроса: книга для детей должна была 

быть яркой, заметной, привлекающей внимание, ча-

сто в ущерб художественному качеству [16]. След-

ствием этой ситуации стало появление и увеличе-

ние количества на рынке детской книги пестрых, 

безвкусно оформленных изданий, сделанных под 

влиянием китч-культуры и коммерциализации.

Несмотря на это, продолжают работать масте-

ра, относящиеся к книге как к искусству. Яркий при-

мер тому — творчество Е.А. Силиной (1960—2014), 

сочетавшей коммерческую пестроту и броскость 

с высокохудожественным изображением. Напри-

мер, в книге «Дрессировщик бутербродов» (2009) 

[17] она, не теряя художественного стержня, смог-

ла создать красочные и запоминающиеся образы 

(рис. 7). В композициях Е.А. Силиной, с одной сто-

роны, присутствует тяготение к лаконичности и ди-

намизму, достоверности и узнаваемости образов 

животных (например, обезьянки, прыгающие по ка-

натам), а с другой — к некоторой их антропоморф-

ности. Ее иллюстрации полны доброго юмора и не-

которой ироничности, что позволяет ребенку стать 

«соучастником» описываемого автором действия.

Главным героем в работах Е.А. Силиной высту-

пал цвет, являясь не просто инструментом, а само-

стоятельным персонажем. Яркие краски гармонич-

но дополняли друг друга. Чистая заливка цветом 

сочеталась с практически полным отсутствием про-

зрачности. Е.А. Силина отрабатывала детали тон-

ким контурным рисунком, при этом для придания 

объема в некоторых местах смело экспериментируя 

с другими графическими материалами: итальянским 

карандашом, цветными акварельными карандаша-

ми, белилами, тушью. Она внедряла их крайне осто-

рожно, не заполняя пространство листа лишней ин-

формацией и делая основной акцент на акварели. 

Молодого иллюстратора Я.М. Седову (1985) 

можно назвать настоящим стилистом современной 

российской детской книги. В «Русалочьих сказках» 

А.Н. Толстого (2016) [18], досконально и тщатель-

но изучив и авторский текст, и легенды славянско-

го народного фольклора, но не следуя прямому со-

держанию произведения, художница смогла создать 

удивительные иллюстрации (рис. 8).
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Книга рассказана языком метафор, аллегорий 

и персонификаций, в каждой иллюстрации заклю-

чена история, которую несложно понять, прочитав 

текст. Например, на листе изображен «Хозяин», ше-

ствующий над миром, над лесом, над домами, на-

гоняющий страх на животных и людей, но ребен-

ку смотреть на него не страшно, потому что у него 

мягкие лапы и морда, как у собаки, а месяц и звез-

ды «спрятались» в его огромном животе. Это мир 

сновидений, фантазий, без которого немыслимо 

детство. В творчестве Я.М. Седовой явно просле-

живается влияние сюрреалистов: в сочетании несо-

четаемого, в обращении к миру снов. 

Прозрачные и приглушенные, слегка дымчатые 

иллюстрации, в цветовом решении которых преоб-

ладают серо-голубые и сине-зеленые оттенки, соз-

дают странный и мистический мир, сквозь который 

проступает уверенная манера рисовальщицы. Ху-

дожница, используя сложную, но весьма живопис-

ную акварельную технику «по сырому», дополня-

ет ее тщательной отделкой деталей и изысканной 

цветовой гаммой. Я.М. Седова смело эксперимен-

тирует, дополняя прозрачные фоны и общие фор-

мы плотной темперной или акриловой отрисовкой 

для создания иллюзии объема. 

Одной из важных тенденций последнего време-

ни стоит назвать имитацию акварельной техники при 

помощи компьютерных технологий. Компьютерные 

программы позволяют воспроизводить все варианты 

акварели, что, с одной стороны, облегчает работу ху-

дожника, а с другой — приводит к утрате подлинности 

и оригинальности произведения, его рукотворности.

А.А. Десницкая (1987), почти полностью от-

казываясь от традиционных техник, отдает пред-

почтение современным технологиям и синтезиру-

ет фотографию и иллюстрацию. «История старой 

квартиры» [19], за которую иллюстратор получила 

в 2017 г. «Золотое яблоко» на Международной би-

еннале в Братиславе (рис. 9), повествует о столет-

ней истории квартиры, расположенной в одном из 

московских переулков, а также обо всех ее обитате-

лях и их жизни. Книга выполнена по принципу вим-

мельбуха (иллюстрированной книги-головоломки, 

или крупноформатного комикса с минимальным 

количеством текста), это законченная история, ко-

торой сопутствует текст, а иллюстрации содержат 

множество деталей для разглядывания. Таким сти-

левым подходом создается камерный мир одной 

реально существующей квартиры. В данной работе 

А.А. Десницкая сочетает традиционное рисование 

лайнером с растровой графикой. По словам худож-

ницы, в фотошопе она позволяет себе многочис-

ленные исправления и переделки, что ее очень рас-

крепощает [20]. О том, что это действительно так, 

свидетельствует авторский почерк, максимально 

свободный, линейный, местами напоминающий на-

бросок, но при этом убедительный. 

Несмотря на стилизованность изображения, 

у зрителя создается ощущение реальности и при-

частности к истории. Художница ведет подробное 

повествование, используя временную цикличность 

и рассказывая историю «с утра до ночи», и в этом 

постепенном и размеренном по ритму повество-

вании мы ощущаем и наблюдаем смену историче-

ских эпох — от царского времени до сегодняшнего 

дня. Развороты книги представляют вид квартиры, а 

в полосных иллюстрациях показаны предметы быта 

и многочисленные детали, являющиеся приметами 

того или иного периода времени. Ребенок узнает из 

рисунков художницы, как выглядел бабушкин само-

вар, ее сапожки, дедушкины оловянные солдатики, 

из каких чашек пили чай мама и папа, как слуша-

ли музыку при помощи патефона и проигрывателя 

и т. д. Интересно то, что в разное время художники 

периодически возвращаются к детальному воспро-

изведению прошлого, создавая ностальгический об-

раз эпохи. Подобные вопросы рассматривались ран-

нее другими исследователями [21; 22].

Прорисовывая свои иллюстрации линей-

но на бумаге, А.А. Десницкая заливает их цве-

том непосредственно в компьютерной программе. 

Прозрачные градиентные слои заливки со слож-

ной фактурой очень напоминают акварель. Перед 

нами — прекрасный пример того, как художник ре-

ализует свои идеи с помощью компьютерной тех-

Рис. 9. А.А. Десницкая. История старой кватиры. 2016 [19]
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ники. Кропотливо и ответственно подходя к иллю-

стрированию, А.А. Десницкая собрала огромное 

количество архивных материалов и сумела создать 

живую, ностальгически трогательную книгу.

С развитием технологий расширяются и «грани-

цы» книги [21; 22]. Все больше художников прихо-

дят к необходимости активнее работать в растровой 

иллюстрации, все чаще они осознают себя частью 

мирового творческого сообщества. Московский дет-

ский иллюстратор О. Демидова воплощает свои за-

мыслы при помощи растровой и цифровой графи-

ки с полным отречением от традиционных приемов 

«ручной» работы. В книге со звуковыми эффекта-

ми «Мой Бетховен» (2017), изданной во Франции 

на английском языке [23], рассказывается в легкой 

и доступной для детей форме биография знамени-

того композитора — от раннего детства до старости.

В иллюстрации сочетаются гладкие и шерохо-

ватые фактуры (рис. 10). О. Демидова использу-

ет компьютерную графику, в которой имитирует 

все возможные вариации художественных техник 

и приемов, многие из которых, казалась бы, несо-

вместимы в одной иллюстрации: имитацию мягких 

материалов и рядом — акварели или масляной жи-

вописи. В одном пятне сочетаются плотное и про-

зрачное покрытия, где-то сохраняется прозрач-

ная поверхность. На бумаге было бы очень долго 

и сложно выполнять такую работу, и зачастую она 

могла оказаться бессмысленной — смешение фак-

тур, техник и цвета визуально способствовало бы 

распаду всей картины. Компьютерная графика при-

емлет такой подход, иллюстрации смотрятся ярки-

ми, динамичными и привлекательными. Книга не-

обычна еще и тем, что включает в себя интерактив: 

читатель может прослушать фрагмент произведе-

ния, написанного композитором в тот период жиз-

ни, о котором идет рассказ. Техническая «вставка» 

гармонично вписана и в иллюстрацию, и в книгу 

в целом. Она выполняет не только познаватель-

ную функцию, но и помогает читателю глубже по-

грузиться в историю и ощутить атмосферу времени, 

в котором жил композитор. Современные техноло-

гии упрощают процесс иллюстрирования и позво-

ляют быстрее воплощать задуманное в реальность, 

отражая видение литературного произведения ху-

дожником книги. Проблема соотношения идеи тек-

ста и его визуального воспроизведения продолжает 

изучаться в настоящее время [24; 25].

Иллюстрациям О. Демидовой свойственен эсте-

тизм, восходящий к слиянию акварельной живо-

писи и музыки. Особенно это проявляется в пей-

зажных фонах иллюстраций. Когда композитор, 

исполняющий свое произведение, погружен в мир 

природы и соединяется с ним настолько, что ребе-

нок видит, как из звуков рождается цвет и появля-

ются цветы и деревья. Этот принцип восходит к за-

конам синэстезии.

В иллюстрациях В. Помидор (1975) наблюда-

ется повторение композиционной конструкции ко-

микса в сочетании с техникой акварели и цифровы-

ми методами изображения. Книга «Путешествия по 

Эрмитажу. Царица тюльпанов» (2018) — это создан-

ное в привлекательном для юных читателей фор-

мате познавательно-образовательное произведение 

[26]. Все основные сюжетные события происхо-

дят в знаменитом музее, где главные герои знако-

Рис. 10. О. Демидова. Мой Бетховен. 2017 [23]
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мятся и изучают различные экспона-

ты (рис. 11). Герои видят, как оживают 

картины, и перед ними возникает сам 

Х. Ван Рейн Рембрандт, который рас-

крывает им историю Царицы тюль-

панов. Комикс как жанр относится 

к поп-культуре, но В. Помидор по-ино-

му взглянула на него, облагородив вы-

сокой художественностью своих работ. 

Она придерживается традиционного ри-

сунка акварелью, выбранной в качестве 

ведущей техники, а финишные штри-

хи редактирует на компьютере, созда-

вая градиентное разнообразие. С помо-

щью акварельных штрихов, местами 

напоминающих карандашные, автор 

передает фактуры предметов, а также 

меняет плотность акварели в зависи-

мости от изображения. Акварелью пе-

реданы объем, тон и цветовая глубина.

Сегодня прослеживается тенденция 

возвращения к аналоговой иллюстра-

ции. Растровые и векторные компью-

терные программы чаще используют-

ся как дополнительный инструмент.

Говоря об авторской книге, следу-

ет отметить работу мастера современ-

ной детской книги А.Я. Ломаева. В кни-

ге «Бом-бом-бом! Цирковая сказка» 

(2019) [27] он выступает автором тек-

ста (повествуя о приключении пингви-

ненка) и иллюстраций (рис. 12). Расска-

занная им история лишена какого-либо 

назидания, но является своеобразной 

текстово-визуальной исповедью, об-

ращенной к маленькому читателю. Пе-

ред нами — классическая иллюстрация, 

особенность художественного языка 

которой заключается в обилии деталей. При такой 

детализации издание, казалось бы, должно превра-

щаться в сухую поучительную книжку-гляделку, но 

А.Я. Ломаев меняет этот подход, в каждом изобра-

жении великолепно совмещая детали с «пустым», 

незаполненным пространством. Техника акварели, 

которую он использует, не оригинальна, но иллю-

стратор довел ее до совершенства, смешав темперу 

и акварель, придав ей дополнительную плотность 

и фактурность, используя возможность лепки фор-

мы. В иллюстрациях, как и в тексте, проявляется 

сильно выраженное авторское начало. У каждого 

персонажа есть своя история и свой образ, у каж-

дого предмета — свой смысл, посыл. Все образы 

раскрываются постепенно по мере развития пове-

ствования, и это ставит перед маленьким читателем 

некоторые вопросы, ответы на которые помогают 

формироваться растущей личности. Подобные рас-

суждения находим в исследовании Н.В. Латовой [28].

Интенсивный рост компьютерных технологий 

и активный процесс компьютеризации не обходит 

стороной сферу книжного иллюстрирования. На 

сегодняшний день компьютерная графика являет-

ся инновационным творческим средством, позво-

ляющим художникам ускорять и упрощать процесс 

иллюстрирования. Она дает возможность реализо-

вывать идеи и проводить художественные экспери-

менты, которые нельзя осуществить при помощи 

ручного исполнения. Вместе с этим традицион-

ные техники иллюстрирования, например аква-

рель, не отходят на второй план. Напротив, они 

активно применяются в работах современных ил-

люстраторов.

Характерным свойством акварели является 

мягкость и податливость, что позволяет художни-

кам совмещать и сочетать ее с другими материала-

ми. Сложно найти материал, с которым акварель 

не смогла бы взаимодействовать, чтобы получать 

Рис. 11. В. Помидор. 
Путешествия по Эрмитажу. Царица тюльпанов. 2018 [26]

Рис. 12. А.Я. Ломаев. 
Бом-бом-бом! Цирковая сказка. 2019 [27]



658  /СВЯЗЬ ВРЕМЕН/ ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2021. Т. 18, № 6

Шэн К. Техника акварели в иллюстрациях детской книги 1980–2020-х годов советских и современных российских... /с. 648–661/

новые или усиливать определенные визуальные 

эффекты, к которым стремится иллюстратор. По-

добные художественные эксперименты позволи-

ли многим мастерам не только открыть для себя 

новые возможности иллюстрирования, но и найти 

свое собственное авторское стилевое направление. 

В работах А.А. Десницкой, В. Помидор, Я.М. Се-

довой заметна тенденция совмещения акварели 

с другими материалами. Они используют как ори-

гинальный материал, так и компьютерные програм-

мы, применяя в работе смешанную технику или до-

полняя акварельные изображения компьютерной 

графикой для корректировки или придания допол-

нительных эффектов. Подобное сочетание совре-

менных технологий и классической акварели рож-

дает новую экспрессию иллюстраций, обладающих 

текстурой акварельного слоя и при этом «по-ком-

пьютерному» ярких и светящихся. 

Приемы киноискусства также оказали сильное 

влияние на иллюстрацию детской книги, но, как бы 

ни менялась техническая составляющая акварель-

ного изображения, она все так же напрямую отра-

жает явления, происходящие в других видах пласти-

ческих искусств, литературе и социальной культуре. 

Это касается и работ иллюстраторов советского пе-

риода, и произведений современных художников. 

Создание завершенной, целостной книги являет-

ся многогранным комплексным процессом, в ко-

тором учитываются мнения разных специалистов, 

имеющих к нему отношение: исследователей, ху-

дожников, авторов и других участников книжно-

го дела [29; 30].

За прошедшие десятилетия акварель как тех-

ника иллюстрирования не утратила своей акту-

альности. Особенные свойства акварели, дающие 

ей преимущества перед другими техниками иллю-

стрирования, делают ее одной из излюбленных 

техник современных мастеров. Ее ценят за про-

зрачность цвета, маневренность, мягкость, ши-

рокую цветовую палитру и мобильность. Другой 

возможный фактор привлекательности акварели 

для художников — ее технический аспект. Кни-

ги чаще всего издаются в растровой печати (где 

печать идет от светлого к темному), необходимо 

учитывать, что в акварели белый цвет отсутству-

ет и заменяется цветом самой бумаги. Это сбли-

жает растровые оттиски с акварельной техникой, 

поэтому печатать акварельные иллюстрации воз-

можно с минимальными техническими потеря-

ми, а изображение выглядит более выигрышным, 

максимально сохраняя качества подлинника. Зна-

ние специфики перечисленных свойств необхо-

димы иллюстраторам. Подчеркнем, что на сегод-

няшний день сложно найти материал, по удобству 

и функциональности подобный акварели, несмо-

тря на то, что компьютерная техника заменяет 

художнику классические материалы, оставаясь 

лишь имитацией. Структура книги и иллюстрация 

к ней — постоянно меняющийся целостный ан-

самбль, формирующийся под влиянием как внеш-

них факторов, так и личного видения художни-

ка [31; 32].

Широкие возможности акварели позволяют ху-

дожникам искать, экспериментировать, открывать 

новые способы иллюстрирования. Каждый мастер 

следовал и продолжает следовать собственному 

видению и технически-информационным возмож-

ностям своего времени. Процесс обогащения ак-

варельной техники шел в течение нескольких де-

сятилетий: от 1980-х гг. до наших дней. Мастера, 

твердо укрепившие свои позиции в книжном деле 

и в истории изобразительного искусства, внесли 

в детские иллюстрации яркость и насыщенность 

цвета, таким образом разнообразив эмоциональ-

но-атмосферные состояния.

Свои эксперименты они сочетали с использова-

нием приемов авангардных направлений, благода-

ря чему их иллюстрации получили более аллегорич-

ный иносказательный облик. Молодые российские 

художники усложняют композиционное построе-

ние иллюстраций, чаще обращаются к визуальным 

цитатам зарубежных и отечественных живописцев, 

используют не только цветовую яркость материа-

ла, но и его природную приглушенность, тем самым 

создавая иное настроение визуального повествова-

ния. Современные авторы более смело переплета-

ют акварельную технику с различными материала-

ми и цифровыми технологиями, иногда полностью 

заменяя акварельное изображение «в материале» на 

компьютерное, прибегая к его имитации. 

На разных этапах своего развития с 1980-х гг. 

до наших дней акварельная иллюстрация дет-

ской книги менялась в силу трансформации ак-

варельной техники. Так, изменялись визуальные 

приемы, к которым обращались мастера, а так-

же значение для современных художников самой 

акварели и «акварельности» в иллюстрации. Про-

деланный анализ показал, что акварель возможно 

использовать не только как самостоятельную тех-

нику, но она также способна работать в сочетании 

с другими материалами, чем не может похвастать-

ся большинство других красок. Это также дела-

ет ее излюбленным материалом для художников-

иллюстраторов. Развитие техники акварели идет 

в ногу с техническим и технологическим прогрес-

сом, что способствует созданию новых возможно-

стей и путей для ее совершенствования. На основе 

проделанного сравнительного анализа творчества 

советских и современных иллюстраторов можно 

утверждать, что акварельная техника и сегодня 

не утрачивает своей актуальности, при этом она 

расширяет свои возможности, благодаря исполь-

зованию современных технических и технологи-

ческих достижений.
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Abstract. The article analyzes the technique of watercolor 
in illustrations of children’s books of the 1980s—2020s by 
Soviet and modern Russian artists. There is traced the in-
fl uence of modern technologies on children’s book illus-
trations made in the watercolor technique. In the context 
of current artistic trends, the article examines the con-
nections of social processes and book graphics; the fea-
tures of the technical development of book design; the com-
bination of various visual materials with the technique 
of “watercolor” in the conditions of information technol-
ogy; new technological and technical approaches; the au-
thor’s vision of an illustrated work. The main method 
used is the analysis of the works of Soviet and modern il-
lustrators of children’s books: V.V. Pertsov, N.E. Popov, 
A.V. Kokovkin, V.G. Britvin, V.V. Pavlova, A.A. Koshkin, 
E.A. Silina, Ya.M. Sedova, A.A. Desnitskaya, O. Demido-
va, V. Pomidor, A.Ya. Lomaev. The relevance of this topic 
is determined by the intensive introduction of digital tech-
nologies into book art and the transformation of the tra-
ditional watercolor technique, and the topic’s novelty 
is based on the lack of formulation of the mentioned is-
sues in the context of children’s book watercolor illustra-
tion. Modern technologies make it possible to implement 
any creative idea of the artist, who, being able to freely 
interpret the literary work, is now an active participant 
in the creation of a book image. Absence of censorship im-
poses a certain responsibility for the quality of illustrations 
on the artist, since it affects the perception of the child. 
Thus, forming the aesthetic taste of the younger generation, 
the artist becomes a participant in the educational process.
The analysis of the watercolor illustration showed that 
the artist is faced with a diffi cult task, which is associated 
not only with the ability to use technological and techni-
cal innovations, understand the principle of modern com-
puter programs, reinforce the visual series with knowledge 
of the historical context, but also to know and understand 
how children’s consciousness works and how to instill good 
taste in a child. 
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