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ПРОВОКАТИВНОЕ ИСКУССТВО: АР-БРЮТ КОЛЛЕКЦИИ 
	
Овчаренко	Т.	Провокативное	искусство:	ар‐брют	коллекции.	В	статье	 	поднимаются	вопросы	ар‐
брют	искусства	как	провокативного,	показаны	разные	его	грани	и	возможности.	В	статье	 	при‐
ведены	примеры	оригинальности,	 уникальности,	 неординарности	творчества	авторов,	 которые	
не	были	подвержены	влияниям	академизма,	традициям	и	создавали	свои	произведения	«вне	эсте‐
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Овчаренко	 Т.	 Провокативне	 мистецтво:	 ар‐брют	 колекції.	 У	 статті	 підіймаються	 питання	 ар‐
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	«Настоящее	искусство	всегда	находиться	там,		
где	его	совсем	не	ждешь.	Искусство	не	любит,	когда	его	узнают	

и		приветствуют	по	имени.	Тогда	оно	тотчас	же	убегает.	
Искусство	–	это	персонаж,	страстно	любящий	инкогнито»	

(Ж.	Дюбюффе)		
	
Постановка	проблемы.	Ар‐брют	искусство	
никогда	 не	 рассматривали	 как	 серьезное	
искусство,	 поэтому	 работы	 авторов,	 а	 тем	
более	 научные	 исследования	 по	 данной	
теме	практически	не	сохранились.		

Рассмотрение	вопроса	следует	начать	
с	 разграничения	 таких	 понятий	как	 «наив‐
ное	 искусство»,	 «примитивное	 искусство»,	
«искусство	 душевнобольных»,	 «искусство	
маргиналов»,	«детское	творчество».	Именно	
с	этими	понятиями	долгие	годы	ассоцииро‐
вали	работы	художников	арт‐брют	направ‐
ления.	 Например,	 «примитивными»	 долгие	

годы	 считали	 искусство	 народов	 Океании,	
или	 африканских	 племен,	 а	 также,	 творче‐
ство	 детей,	 которое	 называли	 «неправиль‐
ными,	 удачными	 эскизами».	 Такие	 произ‐
ведения	 даже	 не	 принимали	 в	 коллекции	
музеев,	 так	 как	 это	 считалось	 не	 престиж‐
ным.	 В	 дальнейшем	 ситуация	 изменилась:	
детское	 «наивное»	 творчество	 стали	 счи‐
тать	 творчеством	 «вундеркиндов»,	 а	 пред‐
меты	быта	«диких»	народов	–	 стали	экспо‐
натами	известных	музеев.	

Леви‐Стросс	 подчеркивал,	 что	 «труд‐
но	каждой	культуре	убегать	от	самой	себя	и	
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воспринимать	 чуждые	 ее	 собственным	
нормам	 человеческие	 способности»	 [1].	
Когда	 мы	 оцениваем	 уровень	 развития	 ка‐
кого‐либо	 «примитивного»	 	 общества,	 мы	
не	обращаем	внимания	на	все,	что	попадает	
вне	нашей	собственной	системы	ценностей,	
приоритетов,	 понимания.	 «Другая»,	 «иная»	
культура	 всегда	 представляется	 нам	 куль‐
турой		дикарей	и	варваров.	Творения	«при‐
митивного»	 искусства	 можно	 сравнить	 с	
кустарным	мастерством,	аматорским	искус‐
ством,	 в	 том	 смысле,	 что	 определяющими	
для	него	есть	диалог	с	материалом.	Мастер‐
любитель,	 самоучка	 изначально	 не	 имеет	
возможности	 (или	 желания)	 использовать	
традиционные	 средства	 и	 инструменты.	
Они	 довольствуются	 необычными,	 стран‐
ными,	 разнородными	 предметами	 или	 их	
фрагментами.	 «Искусство	 располагается	 на	
полпути	 между	 научными	 знаниями	 и	 ми‐
фической	 или	 магической	 мыслью	 в	 силу	
того	обстоятельства,	 что	вводит	случайное	
совпадение	 материалов,	 сюжетов	 в	 струк‐
туру.	В	результате	произведение	и	обретает	
„смысл”»	[2].		

Авторы	ар‐брюта	использует	 знаки	и	
выразительные	 средства	 вопреки	 «здраво‐
му	смыслу»,	не	отвергая	при	этом	установ‐
ленные	знаки,	но	систематически	уводя	нас	
(зрителей)	 от	 их	 общепринятого	 назначе‐
ния,	и	вводят	нас	в	непонятные	и	необъяс‐
нимые	 комбинации.	 Часто	 и	 сам	 автор	 от‐
рицает,	 что	 занимается	 искусством,	 поэто‐
му	его	работы	сравнивают	с	неким	«ляпсу‐
сом»,	 который	 вытаскивает	 на	 свет	 все	 то,	
что	 традиционное	 искусство	 скрывает	 и	
замалчивает.	Авторы	ар‐брюта	всегда	ищут	
максимальное	 символическое	 проявление	
своих	идей	в		работах,	а	их	иногда	«грубое»	
или	«случайное»	исполнение	такой	работы	
не	является	низким	уровнем	их	образован‐
ности,	или	неполноценностью,	или	вообще,	
отсутствием	художественного	вкуса.	

Ар‐брют	 находиться	 в	 конфронтации	
к	 традиционному	 искусству,	 а	 сам	 автор	 –	
вне	 общества,	 маргинал;	 работы	 задумы‐
ваются	 вне	 школ,	 галерей,	 музеев;	 они	 не	
имеют	 адресата;	 техника	 исполнения,	 ме‐
тоды	 и	 темы	 не	 соответствуют	 веяниям	
моды,	они	всегда	спонтанны	и	представля‐
ют	процесс	фантазии	автора.	

Анализ	 последних	 исследований.	
Единственным	источником	по	данной	теме	

стала	 книга	 «Арт‐брют»	 Мишеля	 Тевоза,	 в	
котором	 очень	 подробно	 описаны	 коллек‐
ции	известного	художника	и	исследователя	
арт‐брют	искусства	Жана	Дюбюффе.	Он,	как	
энтузиаст,	создал	и	долгое	время		пополнял	
коллекцию,	 поддерживал	 жизнь	 музея	 в	
Лозанне.	 Его	 коллекция	 стала	 единствен‐
ной,	 которая	 показывает	 разные	 стороны	
творчества,	 изобретательности	и	фантазии	
создателей.	

Цель	 данной	 статьи	 –	 показать	 все	
грани	и	возможности	арт‐брют	искусства	и	
доказать,	что	оно	не	является	только	лишь	
искусством	«душевнобольных»	как	это	рег‐
ламентируют	устоявшиеся	стереотипы.	

Попытка	 дать	 точное	 определение	
понятию	 «ар‐брют»	 искусству	 лишена	
смысла,	 поскольку	 сами	 произведения	 «со‐
ответствуют	 бесконечному	 числу	 состоя‐
ний	духа	и	 средств	 выражения»	 [3].	 У	 каж‐
дого	произведения	свой	выдуманный	язык,	
стиль,	почерк,	который	можно	с	легкостью	
назвать	 «авторским».	 Единственной	 общей	
чертой,	 объединяющей	 все	 эти	 работы	
можно	 назвать	 следующую	 –	 отличие	 от	
традиционного,	неприятие	правил	и	крите‐
риев,	 индивидуальность	 и	 оригинальность	
[4].	

Под	 термином	 «арт‐брют»	 Дюбюффе	
понимает:	 «любого	 рода	 произведения	 –	
рисунки,	 картины,	 вышивка,	 лепные	 фигу‐
ры,	 скульптура,	 архитектурные	 сооруже‐
ния,	 не	 зависящие	 от	 общепринятых	 шаб‐
лонов.	Это	искусство,	в	котором	проявляет‐
ся	только	фантазия	и	изобретательность.	У	
авторов	очень	мало	или	во	все	нет	чувства	
подражания	 и	 имитации.	 Арт‐брют	 –	 это	
свободная,	 спонтанная	 художественная	
операция»	[3].	

Изложение	 основного	 материала.	
Как	 уже	отмечалось	 выше,	 все	 авторы	арт‐
брют	 искусства	 не	 подчиняются	 культур‐
ным	 нормам	 и	 правилам,	 не	 соблюдают	
общепринятые	 рамки,	 то	 есть	 являются	
маргиналами.	 Очень	 часто	 среди	 разных	
понятий	 и	 определений	 к	 этому	 искусству	
можно	 встретить	 понятие	 «безумие».	 Но,	
мы	 рассмотрим	 случаи	 оригинальности,	
уникальности	авторов,	их	неординарности,	
которые	можно	 определить	 другим	 терми‐
ном	–	«одержимые	материалом».	

Рудольфо	 Топфер	 –	 женевский	 писа‐
тель	и	рисовальщик	(период	его	творчества	
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1830	 –	 1845).	 Писал	 много	 критических	
статей	 о	 художниках,	 высказываясь	 об	
уровни	их	мастерства:	«Знание	всегда	стре‐
мится	 образовывать	 систему,	 но	 системы	
вырождаются	в	манеру,	а	манера	–	искажа‐
ет	 и	 даже	 уничтожает	 талант»	 [4,	 с.	 21].	
Свои	 эстетические	 концепции	 изложил	 в	
труде	 «Размышления	 и	 мелкие	 замечания	
женевского	художника».	Увлекался	карика‐
турой,	настенным	рисунком,	в	частности,	к	
изображениям	человечков,	которых	рисуют	
углем	или	мелом	на	стенах	и	заборах	дети.	
Создает	 собственный	 рассказ	 в	 рисунках	 и	
«комиксы».	Умело	использует	возможности	
литографической	переводной	бумаги,	текст	
и	 рисунки;	 использовал	 выразительные,	
философские	 и	 юмористические	 ресурсы	
взаимодействия	 между	 рисунком	 и	 начер‐
танием	 букв.	 Создает	 цикл	 работ:	 «Авто‐
графия»,	 «Опыты	 физиогномики».	 Источ‐
никами	 вдохновения	 для	 него	 стали	 –	 слу‐
чайность	 и	 неумелость.	 Его	 творчество	 на‐
чалось	с	изучения	рисунка,	при	чем	его	отец	
запретил	касаться	живописи	маслом,	преж‐
де,	 чем	 он	поедет	 в	Италию	 (непременный	
этап	 развития	 карьеры	 для	 любого	 худож‐
ника).	 Однако,	 случилось	 непредвиденное:	
Рудольфо	 серьезно	 заболел,	 потерял	 зре‐
ние,	практически	перестал	рисовать.	

В	1824	году	женится	и	основывает	со‐
обственный	 пансион	—	 «институт	 Тёпфе‐
ра».	 В	 этом	 заведении	 обучалось	 около	 40	
воспитанников	из	разных	стран.	С	ними	он	
ходит	 походы	 и	 ведёт	 «Путевой	 журнал»,	
который	 впоследствии	 войдёт	 в	 основу	
первой	 серии	 альбомов	 «Путешествия	 зиг‐
загами»	 (Voyages	 en	 zigzag).	 	 Художествен‐
ные	 произведения	 Тёпфера	 были	 высоко	
оценены	Гёте.	 В	1826	году	в	 брошюре,	 по‐
свящённой	 разбору	 выставки	 в	Женеве	он	
призывал	отказаться	от	классических	пред‐
ставлений	 в	 искусстве.	 Одновременно	 со	
своими	 художественными	 проявлениями	
Родольф	Тёпфер	пишет	литературные	про‐
изведения:	 «Библиотека	 моего	 дяди»,	 «На‐
следство»,	«Страх»,	«Элиза	и	Видмер»,	«Ген‐
риетта»	и	др.	

Таким	 образом,	 нельзя	 назвать	 Топ‐
фера	 ранним	 автором	 арт‐брюта,	 но	 его	
болезнь	 позволила	 уйти	 от	 акадимизма	 и	
создавать	ему	произведения	вне	«эстетиче‐
ских»	норм.	

Виктор	Гюго	 –	 создатель	медиумиче‐
ских	рисунков	(период	творчества	с	1836	г).	
Никогда	 не	 учился	 традиционной	 технике	
(живопись	 с	 мольберта,	 офорт,	 литогра‐
фия).	 Он	 умышленно	 сохранял	 свою	 дея‐
тельность	 в	 маргинальном	 состоянии	 и	
использовал	 индивидуальную	 технику,	
избегая	 подражания	 и	 художественной	
преемственности.	 Его	 основные	 приемы:	
размазывание	чернильного	пятна	трением,	
загибание,	 подчистка,	 стирание,	 надрыв,	
затушевывание.	 Инструменты:	 бумажная	
салфетка,	 пропитанная	 чернилами;	 круже‐
во;	 птичье	 перо;	 горелая	 спичка;	 накален‐
ные	 щипцы	 для	 завивки;	 расщепленное	
перо.	Сам	Гюго	считал	свои	рисунки	«дики‐
ми»,	но	его	друзья	выражали	восторг	и	счи‐
тали,	 что	 от	 его	 рисунков	 исходит	 «захва‐
тывающий	 и	 загадочный	 эффект,	 пора‐
жающий	даже	профессиональных	художни‐
ков»	[4,	с.	25	–	26].	

Виктор	 Гюго	 был	 склонен	 к	 приори‐
тету	умственного	над	видимым,	любил	ри‐
совать	 в	 	 темноте,	 по	 контурам	 или	 силу‐
этам	на	стене.	В	период	с	1856	по	1858	года	
Гюго	выполняет	в	четырех	тетрадках	серию	
рисунков,	 приближенных	 к	 понятию	 «ар‐
брют».	 Две	 из	 них	 именуются	 «спиритиче‐
скими	 альбомами»	 и	 принадлежат	 нацио‐
нальной	библиотеке	в	Париже.	Две	другие	–	
коллекция	 Люсьен‐Гро	 –	 еще	 более	 зага‐
дочные,	 на	 них	 изображены	 фантастиче‐
ские	 чудища,	 неустойчивые,	 недвусмыс‐
ленные	фигуры.	Создавая	свои	работы,	Гю‐
го	 не	 руководствовался	 никакой	 традици‐
онной	 формой,	 выбирал	 только	 свою	 лич‐
ную	технику	исполнения	и	материал.	

Филиппо	Бентивенья	–	родился	в	1885	
году	 в	 Сиакке	 (Сицилия).	 Провел	 двадцать	
лет	 в	 Америке,	 меняя	 там	 разные	 профес‐
сии,	 вернулся	 на	 родину,	 где	 прожил	 до	
самой	смерти	 (1967).	Его	считали	оригина‐
лом,	 но	 часто	 приходили	 за	 советом.	 Он	
увлекался	 скульптурой:	 любил	 вырезать	
головы	 из	 веток	 оливковых	 деревьев,	 кус‐
ков	известняка	и	даже	высекал	силуэты	на	
склонах	 своего	 имения.	 Его	 привлекали	
узловатости	и	сучки	дерева,	рельеф	камней.	
Ему	 нравилось	 создавать	 двусмысленные	
фигуры,	 порождая	 метаморфозы	 и	 неожи‐
данный	синтез	и	обобщения.	В	 его	изобра‐
жениях,	 высеченных	 их	 дерева	 или	 камня,	
по	всему	периметру	никогда	не	было	видно	
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всего	 произведения	 целиком.	 Он	 любил	
работать	 с	 пространством.	 Наиболее	 из‐
вестная	 его	 работа	 –	 «Обнимающаяся	 па‐
рочка»	(известняк,1945	–	1950).	

Шарль	 Парис	 	 –	 родился	 в	 Париже	 в	
1901	году.	Водил	лимузины	богатых	людей.	
Ему	 нравилось	 рассматривать	 камни	 или	
срезы	оливковых	деревьев.	Любил	работать	
с	 красками,	 практически	 не	 изменяя	 и	 ни‐
чего	 не	 добавляя	 в	 готовое	 произведение.	
Его	 работы:	 «Раскрытая	 пасть»,	 «Голова	 с	
круглым	ртом»,	«Желтая	голова	с	зелеными	
глазами».		

Богослав	 Живкович	 –	 югославский	
скульптор,	 был	 еще	 более	 одержимый	 ма‐
териалом,	 чем	 предыдущие	 художники.	 На	
вопрос	 о	 природе	 своих	 фантастических	
творений,	 сочетающих	 в	 себе	 животный	 и	
растительный	 миры	 он	 говорил	 так:	 «Мои	
работы	 живут	 в	 стволе	 дерева,	 прячутся	
там.	 Я	 их	 высвобождаю,	 выпутываю	 из	
скрывающей	их	материи»	[4,	с.	74].	

Жан	Дюбюффе	о	нем	говорил:	«Дере‐
во	 играет	 в	 мысли	 Живковича	 основную	
роль.	Оно	–	его	хрустальный	шар	для	гада‐
ния,	зеркало,	в	котором	отражаются	галлю‐
цинации,	лупа	для	чтения.	Он	воспринима‐
ет	 мир	 лишь	 через	 призму	 дерева.	 В	 его	
системе	 выражения	 древовидное	 нагромо‐
ждение	 практически	 заменяет	 традицион‐
ную	и	классическую	перспективу»[4,	с.	74].	

Паскаль	–	Дезир	Мезоннев	–	известный	
старьевщик	из	Бордо	 (1863	–	1934),	любил	
выражать	 свои	 анархистские	 и	 антиклери‐
кальные	 чувства	 самым	 забавным	 спосо‐
бом.	 В	 возрасте	 64	 лет	 он	 начал	 собирать	
ракушки	и	мастерил	из	них	в	течение	года,	
с	 целью	 осмеяния,	 изображения	 самых	 из‐
вестных	 и	 самых	 важных	 политических	
деятелей.	 Его	 друзья‐художники	 отмечали	
некую	властную	притягательную	силу,	ока‐
зываемую	 человеческим	 лицом	 в	 вообра‐
жаемом	 пространстве.	 Его	 цель	 –	 показать	
функционирование	 физиономические	 ме‐
ханизмы	 и	 разобрать	 на	 части,	 показать	
«биологическую»	 силу	 человеческого	 лица.	
Головы	Мезоннева	выходят	за	рамки	кари‐
катуры	и	потехи,	и	 заставляют	нас	перехо‐
дить	от	улыбки	к	тревоге.	

Эмиль	Ратье	 –	родился	в	1894	году	в	
Сотюраке	 (департамент	 Лот),	 где	 был	 зем‐
ледельцем	 пока	 в	 1960	 году	 не	 потерял	
зрение.	 Тогда	 он	 стал	 занимать	 руки	 рабо‐

той,	позволявшей	проявлять	свой	интерес	к	
механике.	 Ратье	 посвящает	 себя	 возведе‐
нию	больших	 сооружений	из	 грубо	отесан‐
ных	и	 сколоченных	кусков	дерева.	Одна	из	
частей	 была	 подвижна	 и	 приводилась	 в	
движение	 одной	 или	 несколькими	 рукоят‐
ками	и	шумовыми	механизмами.	Среди	его	
работ:	 «карусель	 с	 деревянными	 лошадка‐
ми»,	 «Эйфелева	 башня».	 Сам	 Ратье	 считал	
свои	произведения	лишь	игрушками,	но	на	
самом	 деле	 эти	 механизмы	 были	 сродни	
«желающим	 машинам»	 Делеза	 и	 Ваттари,	
для	 которых	 характерна	 способность	 к	 со‐
единению,	 связи,	 распространению	 и	 рас‐
ширению	сил,	а	также	производству	интен‐
сивных	 состояний	 [4,	 с.	 113].	 В	 силу	 своей	
слепоты	 и	 сам	 Ратье	 становиться	 частью	
своего	механизма.	

Результаты	исследования.	В	качест‐
ве	 результатов	 исследования	 по	 данной	
теме,	 хочется	 поделиться	 информацией	 о	
самой	 коллекции	 произведений	 ар‐брют	
искусства.	 Ее	 создатель	 –	 Жан	 Дюбюффе,	
который	 заинтересовался	 данным	 вопро‐
сом	во	время	поездки	в	Швейцарию	в	1945	
году.	Там	он	осмотрел	коллекции	швейцар‐
ских	психиатрических	больниц,	 но	вначале	
не	думал	составлять	саму	коллекцию,	лишь	
хотел	 опубликовать	 научный	 труд	 по	 ар‐
брюту.	 Затем	 предпочел	 публиковать	 пе‐
риодические	 выпуски	 и	 вступил	 в	 перего‐
воры	по	 данному	 вопросу	 с	 издателем	Гас‐
тоном	 Галлимаром.	 Однако,	 многие	 его	 со‐
отечественники	 заинтересовались	 проек‐
том	Дюбюффе,	и	 стали	оказывать	 ему	под‐
держку,	 пополняя	 коллекцию.	 В	 ноябре	
1947	года	в	двух	залах	галереи	Рене	Друена	
открывается	 Клуб	 ар‐брют.	 Кроме	 самого	
Дюбюффе	в	клубе	 состояли	многие	извест‐
ные	 на	 то	 время	 художники‐сюрреалисты.	
Хранителем	 коллекции	 стал	 художник	
Славко	 Копач.	 Вместе	 они	 организую	 вы‐
ставки	художников	–	Жанны	Трипье,	Алои‐
зы	и	других.	В	1948‐49	годах	выходят	кни‐
ги,	 изданные	 авторами	 за	 свой	 счет.	 В	 ок‐
тябре‐ноябре	1949	года	в	галерее	Рене	Дру‐
ен	проходит	І	 	выставка,	которая	включала	
200	 произведений,	 63	 авторов.	 Выставка	
сопровождалась	 манифестом	 Дюбюффе	
«Ар‐брют	 предпочтительнее	 искусства	
культурного».	

В	 1951	 году	 коллекция	 переезжает	 в	
дом	 художника	 Альфонзо	 Оссорио,	 близ	
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Нью‐Йорка.	 В	 1962	 году	 коллекция	 опять	
начинает	пополняться	и	перезжает	из	Аме‐
рики	в	Париж,	размещается	в	четырнадцати	
залах	 четырехэтажного	 здания.	 Это	 место	
становится	 хранилищем	 и	 центром	 для	
исследования,	 закрытым	 для	 всеобщего	
просмотра.	 С	 1967	 по	 1975	 годы	 выходят	
несколько	 брошюр,	 включающих	 в	 себя	
одну	или	несколько	монографий	по	теме.	В	
апреле	 1967	 проходит	 выставка	 в	 париж‐
ском	музее	прикладных	искусств,	где	пред‐
ставлены	 уже	 700	 произведений	 75	 авто‐
ров.	В	1971	году	выходит	«Каталог	коллек‐
ций	ар‐брют»,	который	содержит	4104	про‐
изведения	 133	 авторов.	 Свыше	 ста	 из	 них	
представляли	 нечто	 среднее	 между	 ар‐
брютом	 и	 ар‐кюльтюрель	 (культурным	
искусством).	 Стремясь	 сохранить	 коллек‐
цию	и	обеспечить	ей	общественный	статус,	
Жан	 Дюбюффе	 договаривается	 с	 муници‐
палитетом	 Лозанны	 и	 выделение,	 специ‐
ально	 оборудованного	 здания.	 Таким	 ме‐
стом	 стал	 Замок	 Болье,	 куда	 переезжает	
коллекция,	 а	 Общество	 ар‐брют	 художни‐
ков	прекращает	существование.	В	1975	году	

в	 Париже	 был	 основан	 Фонд	 Дюбюффе.	
Умер	Жан	Дюбюффе	в	1985	году.	

Выводы.	Итак,	 под	 определение	 «ар‐
брют»	попадает	все,	 что	не	дает	 связывать	
себя	 нормами	 и	 правилами.	 Это	 искусство	
ничего	не	определяет	и	не	обозначает.	Это	
соединение	ярких	личностей,	чье	творчест‐
во	не	имело	изначальной	истории	происхо‐
ждения	 и	 исходной	 точки.	 Как	 сказал	 М.	
Монтень:	 «Всегда	 дозволено	 ничего	 ни	 в	
чем	не	понимать»	 [4].	И	поэтому	искусству	
ар‐брют	дозволено	существовать!	
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