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Аннотация. В работе освещены социокультурные исследования кол-

лекционной деятельности второй половины XX – начала XXI вв. В них 

подчеркивается не только отражение культурного многообразия коллекци-

онной деятельности, но и уникальность личности коллекционера. В то же 

время до сих пор нет единого понимания феномена коллекционирования, 

и недостаток философских и культурологических исследований уводит 

в сторону определенные аспекты этого явления. 
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Abstract. This paper highlights sociocultural studies of collecting activities 

from the second half of the 20th century to the early 21st century. These studies 

emphasize not only the reflection of cultural diversity in collecting but also the 

uniqueness of the collector's personality. At the same time, there is still no uni-

fied understanding of the phenomenon of collecting, and the lack of philosophi-

cal and cultural studies leaves certain aspects of this phenomenon unexplored. 
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Феномен коллекционирования за последние десятилетия привлекает 

все большее внимание исследователей, что обусловлено процессами глоба-

лизации и связанным с ними культурным обменом. Глобализация способ-

ствует созданию новых культурных связей и расширяет доступ к различным 

культурным артефактам, что, в свою очередь, стимулирует интерес к кол-

лекционированию как средству сохранения и передачи культурного насле-

дия. В то же время усиливается и глокализация, которая подчеркивает 

важность локальных культурных особенностей и их сохранения. Глокали-

зация находит отражение в коллекционировании и сохранении предметов 

быта и культуры различных эпох и народов, что позволяет подчеркнуть 

уникальность и разнообразие культурного наследия. 

Таким образом, коллекции не только сохраняют культурные артефак-

ты, но и помогают исследовать их пути миграции и взаимодействия, что 

способствует более глубокому пониманию истории и культурного обмена. 

Это, в свою очередь, актуализирует вопросы репатриации и этические ас-

пекты коллекционирования культурных артефактов, подчеркивая важность 

уважения к культурному наследию различных народов. 

Однако, несмотря на растущий интерес к коллекционированию, до сих 

пор ощущается недостаток философских, культурологических и других тео-

ретических трудов, которые бы изучали явления как простого собиратель-

ства, так и коллекционирования в их полноте и взаимосвязи, выделяя общие 

и различные черты. В частности, в России индивидуальное коллекциониро-

вание остается практически не исследованным. Учитывая культурное и исто-

рическое значение коллекционирования на всех этапах развития общества, 

эта тема, как отмечают исследователи, заслуживает большего внимания [1]. 

Если обратиться к словарям, то коллекционирование определяется как 

процесс сбора и систематизации различных предметов, представляющих 

интерес для человека, который собирает их по определенному алгоритму. 

История коллекционирования насчитывает тысячи лет и берет начало 

в древности, когда люди начали собирать редкие и ценные артефакты. 
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Первыми к исследованию коллекционирования как феномена культу-

ры и социального взаимодействия обратились зарубежные авторы, такие 

как З. Фрейд, Э. Фромм, Ж. Бодрийяр и М. Фуко. Их предложение состоит 

в том, чтобы рассматривать предметы коллекционирования как отражение 

души человека, где сосредоточены сущностный мир и образы стремлений 

собирателя. Коллекция представляет собой некое зеркало, отражающее не 

действительность, а идеализированный образ. Это зеркало уникально тем, 

что образы, отразившиеся в нем, могут изменяться, не противореча друг 

другу. Таким образом, коллекционер может выразить и реализовать свое 

«Я» во всей его полноте и многогранности [2]. 

Анализируя современные работы, изучающие феномен коллекциони-

рования в европейских традициях, обратимся к такому автору как И. Копы-

тофф. Он подчеркивает, что ценность объектов не является универсальной  

и объективной, а формируется в зависимости от культурных норм и соци-

альных условий. Один и тот же объект может иметь разные значения 

и ценности в различных культурах или даже в разных социальных группах 

внутри одной культуры. Например, артефакт может быть ценным как про-

изведение искусства в одном контексте и как исторический документ 

в другом [3]. 

Продолжение темы коллекционирования мы видим у другого зару-

бежного исследователя – Сьюзен М. Пирс. В своей работе 

«О коллекционировании: исследование коллекционирования в европейской 

традиции» автор подчеркивает, что коллекционирование всегда было тесно 

связано с культурными и социальными ценностями своего времени. Она 

рассматривает коллекции как символы статуса и власти, а также как сред-

ства коммуникации и обмена. М. Пирс подробно анализирует, как форми-

рование социальных связей и сообществ коллекционеров влияет на кол-

лекционирование и как оно отражает социальные и культурные нормы. 

Она исследует различные методы, используемые коллекционерами для ор-

ганизации своих собраний, и объясняет, как эти методы отражают 

и формируют представления коллекционеров о мире, акцентирует внима-

ние на том, что процесс классификации предметов не является нейтраль-

ным или объективным, а всегда обусловлен субъективными и культурными 

факторами. М. Пирс также исследует роль музеев и публичных коллекций 

в сохранении и популяризации культурного наследия. Она рассматривает 

музеи как институции, которые не только хранят и демонстрируют коллек-

ции, но и играют важную роль в формировании общественных представле-

ний о культуре и истории [4]. 

Одной из центральных тем книги является исследование психоло- 

гических аспектов коллекционирования. Пирс анализирует, почему люди 

начинают собирать коллекции, что ими движет и какие эмоциональные 

и когнитивные процессы при этом задействованы. Она описывает коллек-

Электронный архив УГЛТУ



23 

ционирование как способ самовыражения, средство создания личной иден-

тичности и способ взаимодействия с миром [4]. 
Таким образом, в своей работе Сьюзен М. Пирс подходит 

к пониманию того, как коллекционирование отражает и моделирует социо-
культурные нормы и каким образом оно служит средством не только со-
хранения материального наследия, но и формирования индивидуальной 
и социальной идентичности коллекционеров. 

Рассел У. Белк исследует сложные отношения между культурой по-
требления и практикой коллекционирования, анализируя, как коллекцио-
нирование развивалось параллельно с развитием потребительского обще-
ства, отражая более широкие социальные, экономические и культурные 
изменения [5]. 

Р. Белк утверждает, что акт коллекционирования является значимой 
формой материального потребления, обусловленной потребительскими  
желаниями и изобилием товаров. Книга прослеживает историю коллекцио-
нирования от древних времен до современности, показывая, как музеи, 
корпорации и частные лица вовлекались в эту практику. В ней исследуются  
мотивы, стоящие за коллекционированием, такие как стремление к пре-
стижу, формирование идентичности и психологическое удовлетворение [5]. 

Одной из ключевых тем, рассматриваемых Белком, является транс-
формация ценностей в потребительском обществе, смена от избегания за-
висти к ее провокации. Это изменение связано с конкурентным демонстри-
рованием владений и стремлением к более высокому социальному статусу 
через потребление. Также Р. Белк обсуждает концепцию современного ге-
донизма, где удовольствие от коллекционирования связано с эмоциональ-
ной и воображаемой вовлеченностью в желаемые объекты, а не просто с их 
утилитарной ценностью [5]. 

Р. У. Белк полагает, что коллекционирование может служить способом 
справляться с давлением и ограничениями времени в современной жизни, 
предоставляя чувство контроля и непрерывности через накопление 
и организацию объектов из разных эпох. В целом, работа предоставляет 
всесторонний анализ того, как коллекционирование отражает 
и способствует динамике потребительской культуры, делая исследование 
ценным ресурсом для понимания более глубоких аспектов распространен-
ной практики коллекционирования [5]. 

Следуя методологиям и подходам, разработанным в зарубежных науч-
ных школах, и используя исторические и культурологические данные оте-
чественных исследований, российские ученые также обратили внимание  
на феномен коллекционирования в этой области, обогатив тем самым ми-
ровые исследования. 

Российские авторы подчеркивают, что в современном обществе кол-
лекционирование является не только увлечением, но и значимым инстру-
ментом для коммуникации, приобретающим символическое значение. Как 
отмечают К. В. Василюк и Л. М. Дмитриева, анализ символического по-
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требления играет ключевую роль в контексте общей тенденции морального 
устаревания, которое возможно изучить через призму коллекционирования. 
Коллекция – это особый вид символического потребления, где имеет место 
скопление аллегорического подтекста. Коллекционер наделяет предметы 
своей коллекции только ему известными смыслами, и именно он становит-
ся причиной, источником и носителем роста их ценности [6]. 

Эти же авторы обращают внимание на социальный аспект коллекцио-

нирования. Они считают, что индивид из массы не может трансформиро-

вать динамику потребления: в традиционном потреблении преобладает фи-

зическое изнашивание предмета. Только человек, обладающий уникально-

стью духовного восприятия, способен превносить новые идеи и видеть 

другие значения вещественного мира. Таким образом, коллекционирова-

ние – это не только личное увлечение, но и способ взаимодействия с дру-

гими людьми. Коллекционеры часто обмениваются информацией, предме-

тами и опытом, создавая сообщества по интересам. «Коллекция производит 

новую символическую стоимость, без потребления» [6]. 

Клубы и ассоциации коллекционеров играют важную роль в этом про-

цессе, организовывая выставки, ярмарки и другие мероприятия, где люди 

могут встретиться и обсудить свои коллекции. Современные технологии 

также способствуют коммуникации коллекционеров: социальные медиа  

и онлайн-платформы позволяют им находить единомышленников по всему 

миру, делиться своими находками и знаниями. 

Г. Н. Голядкин и М. П. Барболин выделяют другую сторону коллекци-

онирования, подчеркивая, что суть самого коллекционирования, как и ито-

га этой деятельности – тематического собрания материальных ценностей – 

заключается в воплощении в предмете определенных культурных смыслов, 

сведенных в организованное целое [1]. Они расширяют понятие коллекций 

до понимания культуры, заявляя, что «культура и цивилизация – это одна 

огромная коллекция», и коллекции обладают особым культурным значени-

ем, так как помогают сохранять и передавать культурное наследие из поко-

ления в поколение. Музеи и публичные выставки играют ключевую роль 

в популяризации коллекционирования, делая его доступным для широкой 

аудитории, таким образом сохраняя и популяризируя культурные ценности. 

Коллекции, по их мнению, могут использоваться в образовательных целях, 

помогая людям осмыслить историю и культуру. Коллекционирование для 

индивида при этом предстает как реализация его внутреннего созидатель-

но-творческого потенциала. Более того, чем глубже и сильнее создается 

гармоничная связь между творческим подходом коллекционера и творче-

ской интенциональностью поколений, тем большую социально-культурную 

и коммуникативную ценность представляют собранные коллекции [1]. 

В том же ключе рассматривают тему коллекционирования 

Л. Г. Клюканова и М. В. Катагошина. Обращаясь к теме частного коллек-

ционирования, Л. Г. Клюканова подчеркивает междисциплинарность дан-
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ного предмета исследования и определяет коллекционирование как «име-

ющий особую форму феномен современной культуры» [7], 

а М. В. Катагошина отмечает, что мир частных коллекций может рассмат-

риваться как особый социально-культурный феномен [8]. 
В противовес вышеназванным авторам Е. А. Макарова сужает тему  

коллекционирования с институциональной формы реализации (музеи,  
выставки, библиотеки и т. п.) до индивидуального увлечения, близкого 
к хобби. Более того, Е. А. Макарова считает коллекционирование формой 
девиантного поведения личности и подходит к данной теме со стороны 
психоанализа. Она считает, что именно таким образом возможно исследо-
вать внутренний потенциал коллекционера и его коллекцию как способ ак-
туализации социальной активности. Для нее коллекционирование – это 
в первую очередь самовыражение личности. Для многих людей коллекцио-
нирование – это страсть, которая позволяет им сохранять память 
о прошлом, выражать свои интересы и даже инвестировать в будущее. 
Объекты коллекционирования могут варьироваться от марок и монет до 
редких книг и произведений искусства, отражая индивидуальные предпо-
чтения и увлечения владельца. Е. А. Макарова предлагает выделить следу-
ющие формы отношений коллекционера с социальной средой: взаимодей-
ствие, нейтралитет и конфронтация. Автор не отвергает того, что те типы 
коллекционеров, нацеленные на «взаимодействие» с социальной средой, 
внесли немалый вклад в сохранение культуры, культурных ценностей 
и музейного дела, но она далека от обобщения их деятельности на всех 
коллекционеров. Обращаясь к коммуникативным аспектам, Е. А. Макарова 
отмечает достаточно спорный, но все же интересный психологический мо-
мент: при коммуникации с людьми обычно присутствует подсознательное 
чувство тревоги. В отличие от этого, коллекционирование как взаимодей-
ствие с предметами приносит человеку спокойствие [9], таким образом, 
делает вывод автор, «как и любая деятельность, основанная на творческой 
активности, коллекционирование имеет значимость, прежде всего, для са-
мого коллекционера как личности, стремящейся к самоутверждению 
и реализации своего потенциала». 

Под этим же углом освещают аспект коллекционирования В. Ю. Лебедев 
и Е. М. Перелыгина. Они также выделяют три типа коллекций (прогрессив-
ный, регрессивный и презентивный), согласующихся с указанными выше ти-
пами социального взаимодействия Е. А. Макаровой [10]. 

Подводя итоги, отметим, что коллекционирование, по мнению исследо-
вателей как в России, так и за рубежом, представляет собой глубоко символи-
ческий феномен, обогащающий культурное и личностное поле индивидуума. 
Российские ученые, такие как К. В. Василюк и Л. М. Дмитриева, подчерки-
вают, что коллекции не только отражают культурное разнообразие, но и слу-
жат средством самовыражения и формирования личной идентичности. В их 
работах подчеркивается, что каждый предмет коллекции несет в себе симво-
лическое значение, которое говорит о вкусах и ценностях коллекционера. 
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Социальный аспект коллекционирования, выделяемый 
М. П. Барболином и Г. Н. Голядкиным, показывает, что коллекционирова-
ние стимулирует общение и обмен знаниями между единомышленниками. 
Организация выставок и создание сообществ коллекционеров способству-
ют не только распространению знаний о культурных ценностях, но 
и укреплению социальных связей в рамках коллекционерского сообщества. 

В. Ю. Лебедев и Е. М. Перелыгина подчеркивают, что взаимодействие 
с коллекциями позволяет людям выразить свои интересы, сохранить па-
мять о прошлом и установить уникальные связи с культурой и историей. 
Для многих людей коллекционирование представляет собой не только хоб-
би, но и источник эмоционального и когнитивного удовлетворения. 

Таким образом, на современном этапе изучения феномена коллек- 
ционирования можно сделать выводы о том, как российские  
и зарубежные авторы концентрируются на следующих значениях коллек- 
ционирования: 

1. Символическое. Коллекции не только отражают культурное разно-
образие, но и имеют символическое значение, являясь способом самовы-
ражения и формирования личной идентичности для коллекционеров 
(К. В. Василюк, Л. М. Дмитриева). 

2. Социальное. Коллекционирование также выступает как форма со-
циального взаимодействия, способствующая обмену знаниями и опытом 
через создание сообществ и организацию выставок (М. П. Барболин, 
Г. Н. Голядкин). 

3. Культурное. Коллекции играют важную роль в сохранении и пере-
даче культурного наследия, популяризации и образовательных целях, 
а также в создании новых культурных связей (Е. А. Макарова). 

4. Эмоциональное и когнитивное удовлетворение. Для многих коллек-
ционеров – это не только увлечение, но и способ получения эмоционально-
го и когнитивного удовлетворения через взаимодействие с предметами 
и создание уникальных коллекций (В. Ю. Лебедев, Е. М. Перелыгина). 

5. Глобализационное. Процессы глобализации и глокализации содей-
ствуют развитию коллекционирования, актуализируя вопросы культурного 
разнообразия и этические аспекты обращения с культурными артефактами. 

Как мы видим, коллекционирование представляет собой не только 
форму хобби и самовыражения, но и значимый социокультурный феномен, 
влияющий на общество и индивидуальное развитие личности. 

Российскими авторами коллекционирование, в отличие от зарубеж-
ных, чаще всего рассматривается в каком-либо одном аспекте, более пред-
метно. Зарубежные же авторы стараются рассмотреть процесс коллекцио-
нирования шире, анализируя связь всех сторон этого явления. 
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