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в связи с тем, что повседневность изменила свой 
статус в системе ценностей современного общества, 
мир обыденного занимает всё большее место в со-
временных исследованиях культуры. Пристальное 
внимание к теме повседневности делает особенно 
актуальным изучение мира вещей, окружающих 
человека. Наряду с понятием повседневность вещь 
функционирует как знаковая система. Традиционно 
выделяют два полюса функционирования вещи в 
диалектике «вещного» и «знакового», сакрального и 
утилитарного. Любая вещь функционирует одновре-
менно в качестве знака и вещи. Тезис о двойственной 
семиотической природе вещи достаточно обосно-
ван в трудах П. Г. Богатырева, А. к. Байбурина, 
ж. Бодрийяра, Ю. М. Лотмана. Степень соотноше-
ния сторон «вещного» и «знакового» в конкретных 
вещах неодинакова, обычно одна из сторон берет 
вверх над другой. Это отношение всегда конкретно 
исторически обусловлено. в свою очередь это приво-
дит к трансформациям, которым подвергается вещь 
в процессе своего социокультурного развития.

исследование исторических форм существо-
вания человека и вещного мира показывает, что 
ритуально-мифологическое отношение к вещам 
детерминировало отсутствие деления на мир вещей 
и знаков. Эстетические, утилитарные, магические, 
социальные аспекты функционирования вещи были 
неразрывно слиты. Разделение вещного и знакового 
в структуре вещи является следствием развития 
цивилизации. 

в современном мире вновь наблюдается тен-
денция к синтезу вещей и знаков, когда вещь 
одновременно становится объектом потребления 
и созерцания.

Хотя многим современным вещам свойственна 
тенденция к недолговечности их использования, 
одноразовости и быстрой сменяемости, вместе с тем 
в современной культуре продолжают существовать 
вещи, обладающие сакральным, эстетическим, 
историко-культурным смыслом, то есть «избыточ-
ным» с точки зрения утилитарной прагматики, ко-
торый является доминирующим. Это, прежде всего, 
коллекционные вещи и близкие к ним по смыслу — 
старинная, музейная, редкая, антикварная.

коллекционные вещи наделяются ценностным 
смыслом и становятся объектом собирательства, 
коллекционирования, созерцания, передающим 
психологические нюансы отношения человека к 
вещному миру. Предпосылкой к созданию коллекции 
может становиться интерес к определенной эпохе, но 
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прежде всего коллекционирование — это форма са-
мореализации индивидуальности человека и способ 
самоидентификации посредством вещи. коллекцио-
неру важны «избыточные» функции вещи, которые 
не исчерпываются её практическим назначением. 
Этим коллекционирование существенно отличается 
от накопительства, направленного на аккумулирова-
ние всевозможных благ как материальных ценностей 
и повышение уровня благосостояния. коллекциони-
рование предполагает свободный выбор предметов 
коллекционирования и предопределенно ценност-
ными предпочтениями человека.

Близко по смыслу к коллекционной вещи на-
ходится — музейная. в основе величайших музей-
ных собраний лежат частные коллекции. Частное 
коллекционирование является историческим 
перво источником музейного дела. для выяснения 
родо словной музейной вещи, а также принципов 
семан тизации музейной вещи, особое значение для 
нас имеет суждение и. канта о «лишних» вещах, как 
первом шаге к свободе, связанное с их способностью 
удовлетворять духовные потребности человека. в 
«лишних» вещах впервые обнаруживается «челове-
ческое» в первобытном человеке, соответствующее 
его особой человеческой природе, в которой есть 
место не только прагматическому [1, с. 328].

идея создания коллекции относится к древнему 
Риму. Основу коллекций составляли сакральные 
вещи греческой цивилизации, которые становились 
предметом коллекционирования, любования и гор-
дости римлян. 

в дальнейшем процесс создания коллекции 
повторяется в эпоху возрождения. Эмансипация 
божественной сферы от светской, уменьшение числа 
сакральных предметов, а также количественный 
рост вещей способствует увеличению их качествен-
ных характеристик. коллекционный подход к миру 
вещей приводит к необходимости организации 
культурного пространства существования вещи, 
потому что коллекция нуждается в публичности. 
в италии эпохи возрождения таким примером 
может служить «студиоло», небольшой приватный 
кабинет во дворе, приспособленный для показа 
коллекции публике.

в Новое время в европе складывается система 
коллекций называвшихся «кунсткамерами» (со-
брание редкостей). Одним из критериев отбора объ-
ектов коллекции кунсткамер становятся следующие 
требования: эстетическое совершенство, уникаль-
ность, древность, курьезность [2, с. 63]. Эти вещи 
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еще не являлись в полном смысле музейными, так 
как остаются собственностью частных лиц. Появ-
лению в XVIII веке музейной культуры и музея как 
социокультурного пространства функционирования 
музейной вещи способствовал процесс переосмыс-
ления вещи как предмета музейного значения, ко-
торый обусловлен закономерностями европейской 
культуры. Одной из таких причин в. в. Прозерский 
считает формирование художественной интеллиген-
ции и выделение изящного искусства в автономную 
сферу, что предопределило формирование специфи-
ческого музейного пространства [3, с. 40]. в качестве 
ещё одной причины следует указать на присущую 
западному человеку особенность, связанную с его 
восприятием времени, которая выражается в по-
требности хронологии происходящего, то есть в его 
сохранении и коллекционировании. 

в России в период с 1870—1890 гг. открылось 
около 80 музеев. Музей приобретает сакральное 
значение храма искусств, где формируются чувства, 
противоположные миру обыденности. Таким обра-
зом. возвращение к синкретическому восприятию 
вещи, в котором отсутствовала дихотомия

Таким образом в XIХ веке складывается кон-
цепция европейского классического музея, ориен-
тированного на восприятие станкового произ-
ве дения. Начиная с 70-х годов ХІХ века Россия 
переживает музейный бум, продолжавшийся до 
начала ХХ века.

Постмодернизм создает особый культурный кон-
текст вещей, изменяя статус музейной вещи. Про-
странство экспозиции наделяет вещь эстетической 
ценностью. Обычная бытовая вещь трансформиру-
ется в пределах музейного пространства и занимает 
в музее место художественного произведения. Таким 
образом, возвращение к синкретическому вос-
приятию вещи, в котором отсутствовала дихотомия 

духовного и материального, массового и элитарного 
отражает тенденцию к синтезу мира вещей и знаков. 
С точки зрения Платона «практицизм и утилита-
ризм художественных вещей не только не мешает 
бескорыстию любоваться на эти вещи как на нечто 
самодовлеющее, но, наоборот, художественное 
значение и утилитаризм только тогда и могут обе-
спечить собою за вещью её подлинную и здоровую 
красоту, если они взяты вместе» [4, с. 38].

в заключении можно сказать, что музейная 
вещь (ХVI—XX) вв. — это художественная редкая 
вещь, на изготовление и добычу которой необходи-
мо было затратить много сил и времени, поэтому 
в качестве музейного предмета вещи получали 
статус особо ценных. Попав в музейную коллек-
цию, вещь, наделяется символическим значением 
на основе её отдельных характеристик по форме, 
цвету, материалу или же получает «избыточные» 
свойства, не обусловленные функцией, формой, 
материалом. функционирование вещи в рамках 
товарно-денежных отношений искусственно пре-
рывается, но в качестве музейного экспоната вещь 
наделяется художественной функцией, продолжая 
диалог с человеком, зрителем, исследователем.
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