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Аннотация. Процессы формирования и трансформации коллективной памяти сложны 
и многоплановы. Исследования этого феномена идут как в разных областях научного 
знания, так и в разных плоскостях — от эпистемологических процедур до отдельных 
феноменов, таких как ностальгия. Данная статья посвящена выявлению места и роли 
ностальгических процессов в коллективной памяти цифрового поколения российско-
го студенчества. Данный тип ностальгии можно обозначить как чужую ностальгию, но-
стальгию по непрожитому. В методологическом плане исследование построено на соче-
тании аналитических и качественных социологических методов (глубинное интервью). 
Результаты исследования показали, что ностальгия по советскому прошлому — реальный 
феномен сегодняшней коллективной памяти российского общества, затрагивающий 
все его социальные слои и возрастные группы. Причина столь массового распростра-
нения этого феномена коренится в общих нестабильных социальных условиях суще-
ствования человека постсоветского мира, в утрате доверия к общей идее прогрессивно-
го хода истории и к прогрессистско- освободительной риторике в отсутствии реальных 
общественно- политических проектов. У цифрового поколения российских студентов 
ностальгия по советскому принимает форму ностальгии без памяти, представляя собой 
способ психологической защиты от настоящего с помощью реконструкции памяти о ве-
ликом прошлом. Пространство данной памяти представляет собой еще одну деформа-
цию ностальгического феномена, поскольку формируется не на основе личного эмоци-
онального опыта, включающего тоску по детству и прожитой жизни, а подпитывается 
памятью предыдущих поколений и средствами массовой информации.
Ключевые слова: ностальгия, цифровое поколение, чужая ностальгия, политика памяти, 
ностальгия по советскому.
В новейших мемориальных процессах — исследованиях индивидуальной и кол-

лективной памяти, ее сохранения и сбережения или, напротив, в связанных с па-
мятью конфликтах, в так называемых вой нах памяти, а также в том достаточно 
обширном и расплывчатом явлении, получившем наименование политики па-
мяти, — совершенно особое место занимает феномен ностальгии. Нельзя сказать, 
что исследователи обходят вниманием это явление: оно исследуется с позиции 
философии (Boym, 2001; Routledge, Wildschut, Sedikides et al., 2012), психологии 
(Batcho, 2013), социологии (Davis, 1979; Arndt, 2012), а также идентитарного (Vess, 
Arndt, Routledge et al., 2012), медийного подходов (Pickering, Keightley, 2014) 
и т. д. Скорее наоборот — им злоупотребляют и манипулируют, хотя и в мень-
ших масштабах, нежели феноменом и понятием памяти. Как правило, сегодня 
под ностальгией понимают эмоционально окрашенные состояния, связанные 
с уходящим временем, сожаления о том, «чего не хватает в беспрестанно меня-

 1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 
№ 19-18-00371)  «Проблема коллективной памяти в эпистемологическом и политико-культурном из-
мерениях».

ПОЛИТИКА ПАМЯТИ: ДИСКУРСЫ И ПРАКТИКИ 



7Южно-российский журнал социальных наук. 2021. Т. 22. №1South-Russian Journal of Social Sciences, 2021, 22 (1)

Романова А. П., Федорова М. М.  «Советская ностальгия» несоветского цифрового поколения

ющемся настоящем» или «что сейчас недоступно просто из-за необратимости 
времени» (Pickering, Keightley, 2006). Иногда его употребляют даже примени-
тельно к прошлому, которое не было пережито соответствующими акторами. 
Майкл Херцфельд, например, ввел понятие «структурная ностальгия» (Herzfeld, 
1991), чтобы описать «то меланхолическое сожаление» об идеализированном 
прошлом, которое «воспроизводится в последовательной череде поколений» 
и может служить сегодня политическим и моральным оправданием целому ряду 
действий властей (Herzfeld, 1991). В том же духе американский социокультурный 
антрополог Арджун Аппадураи описывает как «ностальгию по тапочкам» склон-
ность людей оплакивать то, что они сами никогда не теряли (Appadurai, 1996). 
Тема этой «armchair nostalgia», «кресельной ностальгии», особенно популярна 
в исследованиях, посвященных туризму и сохранению исторического наследия 
под эгидой ЮНЕСКО (Dann Graham, 1995).

В этих исследованиях можно найти и типологизации ностальгии (Старовой-
тенко, 2019). Так, С. Бойм выделяет два ностальгических сюжета: реставрирующий 
и рефлексирующий (иронический). Рефлексирующая ностальгия представляет 
собой скорее индивидуальную культурную память, а реставрирующая «занимается 
прошлым и будущим нации», т. е. относится скорее к политике памяти. «Другими 
словами, в них могут работать одни и те же механизмы и символы памяти, одно 
и то же прустовское тесто, но при этом генерируемые повествования будут раз-
личными» (Бойм, 2013). Если исходить из поколенческого подхода, то основанием 
деления становится фактор непосредственного участия в тех процессах, которые 
являются объектом ностальгирования, хотя некоторые исследователи считают 
факт присутствия прошлого в личной биографии ностальгирующего обязатель-
ной характеристикой этого явления (Абрамов, 2012). Таким образом, выделяют 
ностальгию непосредственных участников и ностальгию тех, кто не только не 
переживал эти процессы в личном опыте, но и родился по истечении некоторого 
времени. Чужая ностальгия описывает тоску человека по тем временам, местам, 
событиям, о которых он имеет представление из источников- воспоминаний родных 
и знакомых, массмедиа, литературы и т. д. Тем самым ставится под вопрос прин-
ципиально важный момент, относящийся к самой сути исследуемого феномена, 
а именно — артикуляция ностальгии и памяти.

На наш взгляд, связь памяти и ностальгии, прочерченная изначально, с момен-
та возникновения термина «ностальгия» в Новое время, является действительно 
определяющей, хотя в XXI в. сам характер этой связи изменился, что и привело 
к появлению целой серии понятий: «чужая ностальгия», «ностальгия без памяти» 
(Клюваев, Медведев, 2019), «беспамятная ностальгия» (Сапогова, 2019), «ностальгия 
по не-прожитому» (Шлегель, 2019). Мы полагаем, что понятие ностальгии изначаль-
но было связано с важнейшими идентификационными моментами (принадлеж-
ность к определенному пространственно- временному интервалу), эмоционально 
окрашенное воспоминание о которых весьма существенно для каждой личности.

Поэтому, прежде чем перейти к непосредственной цели нашего исследования, 
связанного с выделением особенностей коллективной памяти нынешнего моло-
дого поколения россиян, мы считаем необходимым совершить небольшой экскурс 
в историю понятия ностальгии для того, чтобы выявить именно эти идентифи-
цирующие моменты, отсутствие которых, по нашему мнению, и влечет за собой 
деформации коллективной памяти.
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Ностальгия: мультиконтентность и многозвучие

Понятие ностальгии возникло в XVII в. как сугубо медицинский термин для 
обозначения психопатологического синдрома, связанного с плохой адаптацией 
швейцарских крестьян, служивших в европейских армейских подразделениях 
(Starobinski, 1963). В XVIII столетии понятие существенным образом расширяет свое 
семантическое поле, которое формируется в постоянном диалоге «просвещенных 
умов» (представителей Просвещения) и «чувствительных душ» (приверженцы ро-
мантизма) и становится в итоге одним из излюбленных терминов романтического 
лексикона и — шире — романтического мировосприятия. Ностальгия из психосо-
матической болезни нескольких швейцарских солдат постепенно превращается 
в общее настроение тоски по утраченному времени; патологический синдром 
скрывает форму реминисценции, возвращающей человека к его истокам, к осоз-
нанию им глубинных форм своего бытия.

Эмпирические представления медиков XVII–XVIII вв. о ностальгии предлагали 
клиническую картину давшего сбой дискурсивного разума. Для «просвещенных 
умов» все перемещения индивида в пространстве не имели особого значения, 
перемена географических координат не могла существенным образом помешать 
нормальной жизни человека: география естественного права была равна и оди-
накова для всех. Для «чувствительных душ» человек никогда не был существом 
из «ниоткуда»; для них между внешней средой и внутренней жизнью человека 
существовала теснейшая взаимосвязь. И главное — перцептивные данные и аффек-
тивные реакции, которые они влекут, погружены в нашу память, наше присутствие 
в этом мире расцвечено горизонтами воспоминания; прошлое, настоящее и бу-
дущее предлагают конкурирующие измерения человеческого опыта. Ностальгия 
как обращение к прошлому поглощает актуальность настоящего, но одновременно 
проецирует в будущее надежду на возвращение (в родные места, к более счастли-
вым временам). Человек — властитель смыслов и значений, именно он выстраи-
вает причинный ряд во внешней реальности и именно он в рамках своей свободы 
имеет право вернуться к пережитому, пусть и в ограниченном виде, но это право 
и эта возможность позволяют человеку оставаться свободным даже в стесненных 
и ограниченных условиях, даже в тюрьме.

Это романтическое обогащение и расширение смысла понятия ностальгии от-
четливо читается и на терминологическом уровне. Немецкие романтики разли-
чают Heimweh как тоску по родине, стране в географическом смысле этого слова, 
и Sehnsucht — онтологическую ностальгию как страстное желание вновь обрести 
утраченную целостность и былое место обитания. Этот смысл понятия ностальгии 
для романтиков тем более важен, что в их понимании человек — вообще странник, 
в странствиях стремящийся обрести не только приют, но и самого себя. Поэтому 
и памяти здесь отводится особая роль: она не только психологическая функция, 
возвращающая человека к пережитому, она напоминает и увековечивает, она об-
ращена к трансэмпирическим основаниям человеческого существа, которого некая 
катастрофа лишила подлинной идентичности. Роль памяти и ностальгии как одной из 
важнейших мемориальных практик велика: воспоминание касается здесь не просто 
 какого-либо события, локализованного в пространстве- времени, оно — целостное 
восстановление личности в ее глубинных основаниях. Знак, обнаруженный в насто-
ящем (а им может быть все, что угодно — звуки пастушеской свирели, неприметный 
барвинок в «Исповеди» Руссо или знаменитый голубой цветок Новалиса, ставший 
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символом романического мироощущения), переворачивает вдруг темпоральную 
перспективу и открывает в глубинах личностного существования целостность некой 
ситуации из прошлого, которая подпитывает ностальгические чувства в отношении 
горизонтов разорванного и вызывающего разочарования существования.

Таким образом, несмотря на тяготы своей нынешней жизни, человек остается 
хозяином своего прошлого в осознании своей идентичности, которая и связывает 
прошлое с настоящим. Реальный человек воспринимает мир в перспективе памяти; 
он не просто видит и осознает окружающий его мир — он видит его в перспективе 
«слияния горизонтов» (Гадамер), вводит в это восприятие свои надежды или разо-
чарования. Существование в мире как бы умножается в перспективе зеркального 
коридора. Ностальгия — это мемориальный феномен, во многом способствующий 
формированию идентичности, и он особенно значим в нашу эпоху, отмеченную 
кризисом проективности общественно- исторического сознания и ориентиро-
ванную не столько на будущее, сколько на реалии и проблемы сегодняшнего дня 
(Федорова, 2020), поскольку подлинная ностальгия имеет творческий характер 
и несет в себе обновление.

Ностальгия по СССР как форма коллективной памяти
Совершенно очевидно, что отношение к прошлому, особенно к  какому-либо 

конкретному его периоду, не может быть неизменным. Оно, как уже упомина-
лось, в значительной степени определяется реалиями дня сегодняшнего и, как 
и любая форма общественного сознания, подвержено идеологическим и полити-
ческим манипуляциям. Именно так обстоит дело и с советским периодом в жизни 
российского государства. 1980–1990-е гг., время крутого изменения, перелома 
в жизни нашего государства, были периодом пробуждения необычайного инте-
реса к отечественной истории, изобиловавшей массой белых пятен и запретных 
тем, рассекречивания архивов, расцветом исторической публицистики и прочих 
мемориальных форм. Однако сквозь этот неподдельный интерес к собственной 
истории просвечивало скорее негативное отношение к недавнему прошлому, 
аккумулировавшее в себе весь заряд отрицательных эмоций советского человека 
эпохи перестройки в отношении политики СССР времен застоя. Настоятельное 
требование перемен и перестройки касалось абсолютно всего — от смены поли-
тического руководства страной до отношения к собственному прошлому, которое 
до сих пор мифологизировалось и романтизировалось, а потом стало открывать 
свои ужасающие и постыдные тайны.

Ситуация начала меняться в последние два десятилетия, что  опять-таки было 
обусловлено рядом факторов общественно- политического и идеологического 
характера. Нельзя не согласиться с Н. В. Карповой, отмечающей, что «идеализация 
советской системы представляет собой, с одной стороны, ситуативную реакцию 
массового сознания на затянувшиеся социально- экономические проблемы рос-
сийского общества. С другой стороны, воссоздание позитивного образа советского 
прошлого выступает элементом символической стратегии политики государства, 
отражающей цели и концепции построения национального суверенитета совре-
менной России» (Карпова, 2020). Кроме того, по прошествии времени появилась 
возможность осмыслить прошлое без сиюминутных эмоций. Однако, по нашему 
мнению, ностальгия по советскому прошлому становится действительно массовым 
явлением, обусловленным мировоззренческими трансформациями, связанными 
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с социальной неудовлетворенностью текущим положением и угасшей надеждой 
на быструю реализацию социальных ожиданий, еще и потому, что в обществе 
отсутствуют альтернативные проекты перспектив общественного развития, ко-
торые могли бы стать действенной основой консолидации российского общества. 
В условиях общей нестабильности и отсутствия перспектив реального развития 
неизбежно возрастает интерес к прошлому, в восприятии которого на первый план 
выходят не ужасы тоталитарного режима, но элементы стабильности и социальной 
защищенности.

Следует отметить также, что общие ностальгические настроения современного 
россиянина в отношении советского прошлого умело поддерживаются и подо-
греваются государственной мемориальной политикой, ориентированной, однако, 
не столько на советский вариант социального развития, сколько на советский 
вариант решения проблемы политического единства страны и ее сплоченности 
вокруг сильного лидера (Абрамов, 2011). Не случайно поэтому по результатам 
социологических опросов около половины населения считают главной причиной 
возрождения интереса к советскому прошлому распад экономической системы 
СССР (Ностальгия по СССР, 2018).

Таким образом, в сфере коллективной памяти ностальгия по советскому является 
не столько тоской по личному прошлому и своей молодости, сколько грезой по 
социальному строю, по совершенно иной социальной системе. В ностальгическом 
процессе негативные моменты поглощаются в актах забывания, и на первый план 
выдвигается несколько обобщенный и мифологизированный образ прошлого, 
основанный на представлениях о сильной державе, социальном равенстве, защи-
щенности, наличии социальных гарантий, ином течении времени, иной форме 
общения и построении социальных институтов.

В чем специфика ностальгии по советскому прошлому? Хотя ностальгию и сплин 
во времена Пушкина называли болезнью века, ностальгический опыт в класси-
ческом его понимании — это, прежде всего, индивидуальное переживание бо-
лезненного разрыва с родными местами и ушедшими временами. В отличие от 
нее ностальгия по советскому времени — это комплексное и массовое явление. 
С одной стороны, впервые социальные переломы такого масштаба сопровожда-
ются глобальными трансформациями в информационной сфере, позволяющими 
публично отследить, визуализировать, закрепить или нивелировать определен-
ные образы в массовом сознании. Комплекс массмедиа открывает невиданные 
ранее возможности управления политикой памяти. С другой стороны, массовое 
распространение Интернета в последние годы децентрализует этот процесс, 
в силу чего он воспринимается не как идеологическая манипуляция, а как вну-
тренняя интенция масс. Поэтому вопрос о том, является ли посвященный СССР 
интернет- контент отражением внутренних настроений и массового сознания 
или же результатом скрытого манипулирования и созданной СМИ мейнстримной 
моды, остается открытым. Можно ли однозначно считать эти настроения стрем-
лением к реставрации советского строя или же это своеобразная игра с прошлым, 
спровоцированная расцветом исторической политики во всех ее формах? И самое 
главное: можно ли считать, что различные возрастные группы одинаково пережи-
вают это стремление вернуться «назад в СССР»? И всегда ли в этом плане можно 
говорить о ностальгии как о «сознательной миграции в прошлое, основанной 
на отказе от действительности» (Даутова, 2016)? Насколько сознательна она для 
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младших поколений российского населения, которые коллекционируют чужие 
воспоминания, визуализируют то, чего не видели в реальности (Романова, 2020)? 
Для ответа на эти и многие другие вопросы обратимся к анализу высказываний, 
данных самими представителями поколения Z.

Чужая ностальгия цифрового поколения
Цифровое поколение, которое называют также поколением Z, Next, Digitalnatives, 

сетевым или поколением миллениума (Millennials), это «первое поколение, сфор-
мировавшееся в цифровую эпоху, родившееся с “гаджетами в руках”» (Howe, Strauss, 
2007). Основанием для выделения данного поколения является вовлеченность 
формирующих его молодых людей в информационные и цифровые технологии, 
которые они активно и легко осваивают, погружаясь в них настолько, что порой 
теряется грань между реальным и виртуальным мирами (Романова, Федорова, 2020).

Для того чтобы понять, что представляет собой ностальгия по советскому образу 
жизни у цифрового поколения, родившегося уже в постсоветской действительности, 
мы провели серию биографических интервью с тридцатью представителями студен-
ческой молодежи Астраханского государственного университета и Государствен-
ного академического университета гуманитарных наук (г. Москва) — студентами 
колледжа, бакалавриата, магистратуры и аспирантуры (16–28 лет). Были выбраны 
студенты регионального и столичного вузов для того, чтобы показать ностальги-
ческие тенденции и центра, и периферии. Интервью длились от 45 минут до часа.

Практически все информанты признают факт существования ностальгии по 
СССР. Однако ностальгирующую аудиторию они определяют по-разному. Около 
трети респондентов считают ностальгию феноменом, присущим исключительно 
старшему поколению, которое в той или иной степени застало эту эпоху. Тем самым 
они сразу же проводят поколенческий водораздел в формировании коллективной 
памяти. «Конечно, общаясь с людьми из другого поколения чувствуется ностальгия по 
СССР. По временам, как они говорят, более хорошим, более справедливым. Ну, я, как 
человек из поколения нового, этого не особо ощущаю, хотя бывает, что задумыва-
юсь над этим» (респондент 23, г. Москва). В отношении себя представители этой 
группы не видят причины ностальгировать по времени, в котором они не жили. 
«Да, у наших родителей и дедушек. Среди молодого поколения нет. Мы не жили в то 
время» (респондент 4, г. Астрахань); «У молодёжи не встречал. У взрослого поколе-
ния — бабушек, которые говорят: “было лучше”, это  какая-то финансовая сторона, 
потому что сейчас пенсии маленькие, тяжело найти работу. В то время для них было 
проще, наверное» (респондент 6, г. Астрахань). «Наши родители, бабушки, прабабушки 
ностальгируют, а мы не знаем, что это такое: мы там не были» (респондент 20, 
г. Москва). Основной аргумент — это отсутствие личных воспоминаний.

Однако большая часть респондентов признает наличие ностальгии по СССР у мо-
лодого поколения, что вызывает у самих интервьюируемых некоторое удивление. 
«Да, она существует. Я, тот человек, который не жил в СССР, понимаю, что иногда это 
странно» (респондент 25, г. Москва). «Существует, особенно среди молодёжи. Не знаю 
только, почему. Не могу понять» (респондент 15, г. Астрахань). Некое несоответствие 
толкает их на философские размышления о самом понятии ностальгии, поскольку 
они связывают ее прежде всего с личностными воспоминаниями. «Я ее (ностальгию) 
вижу и у жителей Беларуси, и у жителей России. Причем и у тех, кто жил, и у тех, кто 
не жил. Ну, наверное, тогда мы не можем говорить о ностальгии, ведь ностальгия — 
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это воспоминания  какого-то личного опыта» (респондент 25, г. Москва). Содержание 
интервью подтверждает тот факт, что ностальгия и коллективная память об СССР 
подкрепляются материальными памятниками: «Практически везде, на всех улицах 
города стоят памятники, много вспоминают, этому посвящено много дней. Считают, 
что это нужно. Люди должны помнить» (респондент 2, г. Астрахань), материальными 
артефактами: «Да, сейчас специально ездят на барахолки, смотрят старые значки, 
модельки, старинные вещи, чемоданы коллекционируют. Модная одежда идёт из того 
времени. Это касается и людей нашего времени. Девушки любят копаться в шкафах ба-
бушек, искать одежду, немного подшаманивать её и носить» (респондент 16, г. Москва) 
и символикой прошлого: «Думаю, да. Возможно,  какие-то мероприятия, посвящённые 
этому дню, фотографии с памятью» (респондент 8, г. Астрахань).

Наиболее вероятным способом распространения ностальгии молодежь считает 
традиционный способ «из рук в руки». Однако и здесь выявляется поколенческий 
водораздел. Часть респондентов считает, что это, прежде всего, передача информа-
ции из поколения в поколение. «Да, они (родители) рассказывали. Это было о том, 
как они проводили время после колледжа, школы. Как собирались, ходили в походы те 
же самые пионеры. В основном они рассказывали, как проводили свободное время. Как 
работали, учились, какая была школа, учителя, образование» (респондент 1, г. Астра-
хань). «Возможно, сказываются рассказы родителей (условно 70-х гг., которые застали 
времена Советского Союза): раньше было стабильнее, лучше, дешевле, вкуснее, трава 
зеленее, люди добрее — стереотипные мнения. Сложно говорить о том времени, по-
тому что ни я, ни молодёжь тогда не жила. Как они могут ностальгировать о том, 
о чём не знают?» (респондент 15, г. Астрахань).

Второй способ передачи информации и ностальгирующих акцентов — внутри 
поколения, и его не сбрасывают со счетов. «Сейчас среди молодого поколения очень 
модно понятие инфлюэнcера — человека, который либо ярко, либо нет — задвигает 
 какую-то тему среди молодёжи. Думаю, была  какая-то условная группа людей, ко-
торая интересовалась, у которой было много читателей и последователей в блогах, 
а потом это стало развиваться» (Респондент 7, г. Москва).

Мы заострили внимание молодежи на перспективах этого феномена: временное ли 
это явление, усиливается ли оно или затухает? Мнения разделились. Больше половины 
респондентов считают, что на данный момент ностальгия усиливается. Часть из них 
связывает это со старшим поколением и усложнением жизни, прежде всего, для них. 
«Усиливается. У старшего поколения, которое через это прошло и знает, может сравнить, 
что было тогда и сейчас» (респондент 12, г. Астрахань). Некоторые связывают это с не-
довольством нынешней ситуацией не только у старшего поколения, но и у молодежи. 
«В последнее время, кажется, усиливается. В связи с глобальными изменениями в нашей 
стране многим не нравится нынешнее Правительство, новшества. Они хотят вернуть 
то, что было, независимо от того, что тогда были тяжёлые времена, они признают то, 
что люди были проще и жилось проще, чем сейчас» (респондент 3, г. Астрахань). «Среди 
старшего усиливается. Думаю, и среди моего поколения есть такие люди. У меня бывает 
такое, что хочется вернуться и посмотреть, как там, потому что там всё было дёшево» 
(респондент 9, г. Астрахань). Идеализация Советского Союза, лежащая в основе этого 
типа ностальгии, с их точки зрения, связана с недовольством условиями собственной 
жизни. «Ну, знаете… Я думаю, она усиливается, поскольку в последнее время стали ак-
туальны проблемы, социальные проблемы, политические проблемы, и поэтому люди все 
более смотрят на опыт прошлого, и ностальгируют об этом, и  как-то пытаются даже 
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вернуться или переосмыслить это. Здесь как бы субъективная точка зрения требуется. 
Я не совсем эксперт, но по ощущениям я думаю, что она усиливается пропорционально 
с ослаблением популярности, что ли, капиталистического устройства жизни. То есть, 
люди теряют свою веру в адекватность этого строя, например, если брать в России по-
литического. И в связи с этим больше ностальгируют по социалистическому прошлому» 
(респондент 25). Однако некоторые идут дальше и подчеркивают экзистенциальный 
характер проблемы, хотя и учитывают современные реалии. «Усиливается: люди любят 
в ретроспективном плане жить. “Ой, как хорошо было!” Даже я, родившийся на границе 
XX–XXI веков, скучаю по тому, как бегали по дворам… Среди моих знакомых такие люди 
есть. Мы общаемся на эту тему. Мои предки все — рыбаки. В Советском Союзе рыбы было 
очень много: была и работа, и еда. Хоть и был совсем маленький, застал период, когда чёрную 
икру мы ели половниками, а щучью отдавали собакам. По рассказам матери вобла была 
едой для кошек. Они же ели красную рыбу» (респондент 13, г. Астрахань). Однако опять 
выплывает фактор поколенческого разрыва. «Для тех, кто жил в то время, наверное, 
усиливается. Для тех, кто только слышал, наверное, утихает» (респондент 16, г. Москва).

Часть молодежи считает, что ностальгия затухает. Для некоторых это экзистенци-
ально замыкается на смене поколений. «Пройдет это? Да, скорее всего, это пройдет, 
потому что просто вымрут люди, которые уже ностальгируют. Сейчас ностальгиру-
ют по девяностым, и рано или поздно это прекратится. Точно так же и с Советским 
Союзом. Но пока есть старшее поколение, которое ностальгирует, и говорит: “Вот 
тогда вот было хорошо”. Пока это есть» (респондент 24, г. Москва). «Ностальгия свя-
зана с предыдущим поколением. Соответственно, предыдущее поколение скоро будет 
вымирать, и ностальгия пропадет» (респондент 24, г. Москва). Другие связывают это 
с потерей иллюзий о прошлом: «Конкретно про всех я не могу говорить, но как мне 
кажется, ностальгия, конечно, существует, и она, скорее всего, затухает. Даже вот на 
примере моей бабушки, которая жила в период СССР: она уже меньше вспоминает о том 
времени, меньше приводит в пример, или как там это “вот в сталинские времена…” 
и тому подобное. Да и в общем, поколение, которое живет в СССР, его становится 
все меньше и меньше. Хотя, девяностые… Но все равно» (Респондент 21, г. Москва). 
«Думаю, затухает, потому что если судить по моим родителям, бабушкам, дедушкам, 
близким, хоть они и отзываются о Советском Союзе с ностальгией, но признают тот 
факт, что и там были свои недостатки» (респондент 14, г. Москва).

Некоторые подходят к процессу диалектически. «В  каких-то моментах она про-
является, в  каких-то нет. Ч то-то лучше было раньше,  что-то сейчас. Нет такого, 
чтобы она усиливалась или утихала» (респондент 4, г. Астрахань). «Я бы сказал, что 
усиление и затухание ностальгии по СССР очень сильно разнится по поколениям. 
Старшее поколение, вероятно, ностальгирует по нему всё сильнее, а младшее по-
коление, вероятно, ностальгирует по нему всё меньше, и это связано как раз таки 
с тем, что у одного поколения есть… во многом забываемый опыт жизни в СССР, 
который, скорее, просто  какая-то эпоха молодости, когда всё было в принципе не-
плохо, а для молодого поколения это было давно и непонятно, и, возможно, этого 
вообще не было. Выражается она в, ну,  каких-то дискуссионных элементах, как раз 
таки между поколениями, между разными представителями поколений о том, что 
было ли тогда лучше или нет, нам нужно заклеймить или  как-то защитить это 
прошлое» (респондент 27, г. Москва). Молодое поколение понимает, что в явлении 
ностальгии по СССР большую роль занимает политика памяти, в определённой 
степени носящая манипулятивный характер.
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Заключение

Итак, ностальгия по советскому прошлому — реальный феномен сегодняшней 
коллективной памяти российского общества, затрагивающий все его социальные 
слои и возрастные группы. Причина столь массового распространения этого фе-
номена коренится в общих нестабильных социальных условиях существования 
человека постсоветского мира, в утрате доверия к общей идее прогрессивного 
хода истории и к прогрессистско- освободительной риторике в отсутствии ре-
альных общественно- политических проектов. Практически все идеологические 
конструкции утратили способность представлять себе будущее, которое было бы 
одновременно вероятным и привлекательным. Соответственно и молодежь вос-
принимает свое будущее весьма туманно, неопределенно, а подчас и негативно 
(Романова, Федорова, 2020). Поэтому во многом ностальгия является для молодых 
людей формой замещения: «Ностальгическое переживание выступает как свое-
образная психологическая защита от настоящего, форма совладания с травмати-
ческим осознанием необратимости прошедшего и неизбежности лишенного для 
человека смысла настоящего» (Сапогова, 2019). В данном случае скорее важен сам 
факт существования позитивного периода в прошлом своей родины не как воз-
можность «мифического возвращения», а как прецедент, порождающий надежду. 
Весьма индивидуалистичное и прагматичное поколение Z в дальнейшем скорее 
превратит миф о советском прошлом в некую переменную, которую будет учиты-
вать при построении алгоритма своего существования.

Таким образом, несмотря на нереализованность советского проекта постро-
ения справедливого социалистического общества коллективная память вновь 
и вновь обращается к этой модели, в которой разные поколения российского 
общества — каждое по-своему — видят опору для будущего. Этот факт обусловлен 
скорее всего активизацией современной исторической политики, направленной 
на формирование политического единства российского общества на путях герои-
зации и мифологизации общего прошлого. Мы наблюдаем здесь трансформацию 
классического образца ностальгии как мемориального феномена: происходит 
смещение от «географической» фокусировки нашего чувства сожаления (тоска 
по родным местам, где провел детство или просто счастливый отрезок жизни) 
к чисто временной, «исторической» (тоска по своего рода «золотому веку», более 
зажиточному и справедливому).

Однако же у различных возрастных групп нашего общества ностальгический фено-
мен проявляется по-разному. Это объясняется тем, что старшие поколения так или 
иначе имеют непосредственный опыт причастности к советскому прошлому, тогда 
как цифровое поколение — продукт уже нового века и новых технологий, которые 
оказывают непосредственное влияние на наше восприятие времени, формируя 
новый тип темпоральности (Таратура, 2018). Как показывают наши интервью, это 
поколение еще не сформировало самостоятельного пространства памяти, его кол-
лективная память во многом подпитывается образами и мемориальными символами 
прошлых поколений. И, следовательно, в данном случае мы имеем дело с еще одной 
деформацией ностальгического феномена — в нем отсутствует тоска по детству, мо-
лодости, прожитой жизни, которые собственно и определяют позитивный настрой 
и нерефлексивное отношение к прошлому. Причем «чем менее человеку известно об 
этом прошлом, тем больше у него простора для его некритично позитивной оценки 
и извлекаемым из него неадекватным смыслам» (Сапогова, 2019).
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Abstract. The processes of formation and transformation of collective memory are complex and 
multifaceted. Research on this phenomenon is carried out in various fields of scientific knowl-
edge and on different planes — from epistemological procedures to specific phenomena, such as 
nostalgia. This article is devoted to identifying the place and role of nostalgic processes in the 
collective memory of the digital generation of Russian students. This type of nostalgia can be 
denoted as “somebody else’s nostalgia”, nostalgia for the times unlived-in, etc. And it requires 
special study, because of some paradoxicality. From the methodological point of view, the study 
is based on a combination of analytical and qualitative sociological methods (in-depth inter-
views). The results of the study showed that nostalgia for the Soviet past is a real phenomenon 
of today’s collective memory of Russian society, affecting all its social strata and age groups. The 
reason for this massive spread of the phenomenon is rooted in the general unstable social condi-
tions of human existence in the post- Soviet world, in the loss of confidence in the general idea of 
progressive course of history, and in progressiste liberation rhetoric in the absence of real socio- 
political projects. In the digital generation of Russian students “nostalgia for things Soviet” takes 
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the form of “nostalgia without memory”, in that it is a way of psychological protection from the 
present by reconstructing the memory of the great past. The space of this memory represents 
another deformation of the nostalgic phenomenon since it is not formed on the basis of personal 
emotional experience, which includes longing for childhood and the life lived, but is nourished 
by the memory of previous generations and by the media.
Keywords: nostalgia, digital generation, somebody else’s nostalgia, memory policy, nostalgia 
for things Soviet.
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