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В статье представлен теоретический обзор исследований феномена ностальгии — ее 
сущностных характеристик и поведенческих паттернов; выявлены ситуативные кон-
тексты, наиболее соответствующие ностальгическим переживаниям; определены под-
ходы к  категоризации ностальгии как состояния и  как черты (склонности); рассмо-
трены связи и отношения ностальгии с различными психологическими конструктами. 
На материалах предыдущих исследований проведено обобщение функций ностальгии, 
среди которых можно выделить как общие для психических состояний — интеграцию, 
отражение, энергетическую функцию, функцию развития, так и  специфические  — 
протективную, антиципирующую и  дополняющую реальность. Проанализированы 
подходы к исследованию места ностальгии в системе психических явлений: в ряду лич-
ностных характеристик, а также в связях и отношениях с когнитивными функциями. 
В статье акцентируется важность ситуационного контекста для изучения ностальгии, 
поскольку параметры ситуации могут являться триггерами ностальгии, актуализируя 
энергетическую, защитную и ресурсную ее функции. Рассматриваются факторы, опос-
редованно способствующие эффективности ностальгических интервенций, например 
личностные характеристики (Большая пятерка и Темная триада). Анализ источников 
позволил определить специфический тип ситуаций, провоцирующих ностальгические 
переживания,  — это ситуация изоляции, связанная с  физическими, территориаль-
ными или социальными ограничениями. Проведенный анализ позволяет определить 
ностальгию как интегративное психическое состояние, ситуационно детерминиро-
ванное, связанное с изменениями жизненного пространства личности, с внутренними 
переживаниями, отраженными в представлениях человека о ситуации, оказывающее 
влияние на жизнестойкость и субъективное благополучие через опосредованную связь 
с  индивидуально-личностными особенностями человека. Несмотря на достаточно 
большое число исследований, влияние ностальгии на психологическое благополучие 
человека и его психологическую устойчивость остается не до конца понятым и требует 
дальнейших исследований в обсервационных (в том числе лонгитюдных) и экспери-
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ментальных дизайнах, а также выборках, отобранных по разным критериям, в част-
ности людей, находящихся в ситуации изоляции.
Ключевые слова: ностальгия, ностальгические переживания, личностные черты, ситуа-
ционный подход, когнитивные функции, ситуация изоляции.

Введение

В современном мире широко распространена жизнь и работа в условиях про-
странственных и  социальных ограничений. Длительные научные и  космические 
экспедиции, вахтовый и дистанционный формат работ, с одной стороны, и вынуж-
денная изоляция в связи с угрозами жизни и здоровью, утрата значимых социаль-
ных контактов в связи с потерей работы или свободы — с другой, имеют общие 
ситуационно-депривационные характеристики. Негативные факторы могут при-
водить к  снижению работоспособности и  эффективности. Длительная изоляция 
негативно влияет на разные аспекты благополучия человека: повышает риски воз-
никновения депрессии, тревожности, стрессовых расстройств (Teo, 2013; Rohde et 
al., 2016; Taheri Zadeh et al., 2021; Brandt et al., 2022) и  даже повышает риски ле-
тальности (Beller, Wagner, 2018). Вместе с тем психологическая подготовка может 
снизить негативные эффекты изоляции и  защитить специалистов, работающих 
в экстремальных условиях (Gunderson, 2013; Temp et al., 2020; Riva et al., 2022). Нега-
тивные переживания, ситуация одиночества и ощущение бессмысленности жизни, 
выступая психологическими триггерами, могут подталкивать человека к носталь-
гии (Wildschut et al., 2006; Routledge et al., 2011). 

Феномен ностальгии имеет длительную и неоднозначную историю исследова-
ний (Batcho, 2013). 

В отечественной традиции ностальгия изучается в русле гуманитарных и со-
циальных наук (см. обзоры: (Абрамов, 2012; Старовойтенко, 2019; Невструева, 
2021)): в  культурологии, изучающей ностальгическое переживание как важный 
компонент культурного дискурса (Чикишева, 2012; Бакина, 2014; Судакова, 2018), 
в  литературоведении, изучающей творчество писателей различных волн эмигра-
ции (например, (Пацких, 2020)); в философии и особенно философии истории (Де-
мин, 2012; Караваев, Никитин, 2020), в социологии, где изучается так называемая 
«социальная ностальгия», связанная с эмоциональной ориентацией на обществен-
ный строй, общественные отношения, идеалы и цели, свойственные прошлому, — 
феномен, особенно характерный для сложных, нестабильных, переломных перио-
дов развития общества (например, (Петрова, 2008; Зборовский, Широкова, 2001; 
Звоновский, Меркулова, 2016; Фокина, 2023)).

В отечественной психологии исследование ностальгии началось, вероятно, 
диссертационным исследованием А. Б. Фенько «Психология ностальгии» 1994  г. 
(руководитель Ф. Е. Василюк) (Фенько, 1994). Эта работа отвечала на вызовы вре-
мени: после распада СССР многочисленные триггеры (утрата социального статуса 
и национально-культурной идентичности, очередная волна эмиграции) провоци-
руют рост ностальгических настроений, а разрабатываемая Ф. Е. Василюком кон-
цепция жизненного мира (Василюк, 1984)  позволяла рассматривать ностальгию 
как «внутреннюю работу, направленную на восстановление непрерывности жизни 
и целостности личности» (Невструева 2021, c. 40). В работах Фенько, во-первых, об-
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суждается возможность обращения к ностальгическим переживаниям в психоте-
рапевтической практике, во-вторых, анализируются жизненные ситуации, способ-
ствующие появлению ностальгии, в-третьих, подчеркивается, что ностальгическое 
переживание должно рассматриваться не как пассивное извлечение воспоминаний 
из  памяти, а  как более комплексный процесс, включающий в  себя структуриро-
вание, интерпретацию и реконструирование прошлого (с опорой на когнитивные 
функции воображения, интеллекта и т. д.) (Фенько, 1993; Фенько, 1994). 

Кроме того, в российской психологии публиковались работы, рассматриваю-
щие ностальгию в контексте адаптации мигрантов, например (Зинченко, 2009; Не-
дува, 2013; Karabuschenko et al., 2016; Урядова, 2019). Обсуждается важность для 
ностальгических воспоминаний образа пространства, например так называемого 
загородного мира (Кретова, Воловикова, 2022) или некоего символического про-
странства коллективной памяти (Абрамов, 2012)  или образа дома, родины, про-
шлого (Фенько, 1994). 

Анализ зарубежных информационных ресурсов позволил обнаружить срав-
нительно большее количество работ, посвященных исследованию ностальгии как 
психологического феномена, однако и  за рубежом позитивистское изучение но-
стальгии началось недавно. 

Несмотря на то что состояние ностальгии сопутствует всем видам изоляции, 
традиционно оно исследовалось в основном на эмигрантах и в экспериментальных 
дизайнах (искусственно вызванные ностальгические переживания). Пандемия 
COVID-19  и  последовавшая за ней социальная изоляция показала актуальность 
исследований влияния ограничений на человека (см. обзоры: (Esposito et al., 2021; 
Henssler et al., 2021; Pai, Vella, 2021; Suárez-González et al., 2021). В этот период много 
исследований было связано с изучением психологического благополучия в контек-
сте индивидуально-личностных особенностей, выступающих ресурсными в ситу-
ации изоляции. Ностальгические переживания оказались включены в  ряд таких 
исследований и показали значимые, хотя и смешанные эффекты на эмоциональное 
и функциональное состояние. 

Целью предпринятого анализа теоретических и  эмпирических материалов 
является описание феноменологии ностальгии — ее сущностных характеристик, 
функций, поведенческих паттернов, определение ситуативных контекстов, где но-
стальгия проявляется наиболее ярко; категоризация ностальгии как состояния 
и  черты (склонности) в  связях и  отношениях с  другими психологическими кон-
структами; определение подходов к  исследованию содержания ностальгических 
переживаний и ресурса ностальгических интервенций.

Феномен ностальгии

Ностальгические переживания эмоционально неоднородны и  включают как 
негативные (тоску, утрату прошлого), так и  позитивные (причастность, безопас-
ность) компоненты. Происхождение термина «ностальгия» связано с  тоской по 
дому (греч. νόστος — возвращение домой, и θλίψη — печаль) и впервые применено 
для описания тревожных состояний швейцарских наемников, воевавших вдали от 
дома (Fuentenebro, Valiente, 2014). Длительное время внимание ученых было со-
средоточено лишь на негативном компоненте: ностальгия приравнивалась к тре-
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вожности и депрессии, обсуждались ее отрицательные последствия — например, 
в  классических трудах К. Ясперса (K. Jaspers) и  Дж. Гросса (J. Gross) обсуждалось, 
что ослабленные ностальгией люди ищут мощные сенсорные стимулы, вплоть до 
поджогов и убийств, что печаль и уныние страдающих ностальгией способны раз-
ряжаться в преступлении (Ясперс, 1996). В ранних исследованиях ностальгия клас-
сифицировалась как психическое заболевание (Batcho, 1995). 

Сегодня есть данные, что сентиментальная тоска по прошлому может оказы-
вать положительное влияние на психологическое состояние, социальные связи, са-
мооценку и осмысленность жизни (Wildschut et al., 2006; Routledge et al., 2011; Vess et 
al., 2012), что порождает гипотезы о защитных функциях ностальгии. Ностальгия, 
понимаемая как сентиментальная тоска, или тоскующая привязанность к прошло-
му, может помочь человеку справиться с  угрозами  — исследования показывают, 
что возвращение в ностальгически окрашенные воспоминания положительно вли-
яет на психологическое здоровье, создает позитивные эмоции, укрепляет социаль-
ные связи, повышает самооценку, способствует ощущению осмысленности жизни 
(Sedikides, Wildschut, 2018). Такое представление о  ностальгии противоположно 
ранее господствующему в науке и культуре (см. обзор: (Sedikides et al., 2015b)).

Ностальгические переживания представляют собой эмоционально оттенен-
ный опыт, связанный с  воспоминаниями и  переживаниями о  прошлом (Batcho, 
2013). В ряде работ ностальгия рассматривается как положительное эмоциональ-
ное состояние (Vess et al., 2012; Layous et al., 2022; Layous, Kurtz, 2023). Исследова-
ния Т. Вильдшута (Т. Wildschut) и К. Седикидеса (C. Sedikides) демонстрируют, что 
опыт ностальгических переживаний полезен для уязвимых групп населения, таких 
как переселенцы и иммигранты, беженцы, люди, столкнувшиеся с тяжелыми по-
терями, люди с ограниченным временныʹ м горизонтом и страдающие от деменции, 
а также оказавшиеся в ситуации изоляции. Ностальгические переживания способ-
ствуют самоактуализации в связи с воспоминаниями о прошлом и особенно о зна-
чимых событиях и, несмотря на меланхоличный оттенок, преимущественно имеют 
положительный характер (Wildschut, Sedikides, 2023). 

Обычно ностальгия вызывается стимулами, создающими угрозу (например, 
смертью близкого человека, проблемами со здоровьем, разрывом отношений, поте-
рей дохода), или сознательной реакцией на психологическое дискомфортное состо-
яние (например, на грусть, одиночество, тревогу, чувство отчуждения) (Wildschut, 
Sedikides, 2023). Ностальгия может возникать случайно в ответ на различные сти-
мулы (например, старые фотографии, письма и др.) и обладает способностью обе-
регать от внешней угрозы или тревожных мыслей, поскольку содержит запас по-
зитивных эмоций (Abeyta et al., 2015a). 

Ностальгия выполняет три основные экзистенциальные функции: 
1) самоутверждение (Stephan, Sedikides, 2024); 
2) согласование с культурным мировоззрением (Zou, Petkanopoulou, 2023); 
3) укрепление близких отношений (Wildschut, Sedikides, 2021). 
Когда эти функции успешно выполняются, происходит возникновение пози-

тивного аффекта в сочетании с ностальгией.
Исследователи указывают на возможность разработки на основе ностальгии 

интервенций, направленных на повышение субъективного благополучия людей, 
находящихся в кризисной ситуации, борьбу с негативными эффектами одиноче-
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ства, замедление негативных эффектов старения (Routledge et al., 2016; Fleury et 
al., 2022; Huang et al., 2023). В период вынужденной изоляции во время пандемии 
COVID-19  были проведены эксперименты, показавшие позитивное влияние но-
стальгии на субъективное благополучие (Puente-Díaz, Cavazos-Arroyo, 2021; Zhou 
et al., 2022).

Ностальгия рассматривается как регуляторный ресурс, способствующий ощу-
щению безопасности и развитию внутреннего потенциала, способствующего здо-
ровому старению (Fleury et al., 2022; Routledge et al., 2016). Ностальгия способству-
ет улучшению психологического здоровья и благополучия (Hepper, Dennis, 2023), 
а также способна содействовать адаптивной психологической функциональности 
у людей, подверженных риску ухудшения психического здоровья (Routledge et al., 
2013; Sedikides, Wildschut, 2016). 

В социальных подходах выделяют разные уровни ностальгии: персональная 
(personal nostalgia) и коллективная ностальгия (collective nostalgia) (Abakoumkin et 
al., 2020; Sedikides, Wildschut, 2019). Персональная ностальгия относится к индиви-
дуальным переживаниям и воспоминаниям, связанным с личным опытом, важны-
ми этапами жизни, и фокусируется на конкретных событиях, местах, отношениях 
или переживаниях, которые были значимыми для отдельного человека. Коллектив-
ная — фокусируется на воспоминаниях и переживаниях, присущих определенной 
группе людей или сообществу и связана с общими культурными, историческими 
или социальными контекстами, имеющими значение для группы (национальные 
праздники, исторические события, традиции, прошлые достижения, слава коллек-
тива). Она отражает коллективную память и  чувство принадлежности к  опреде-
ленной группе или сообществу.

Оба типа важны в  психологическом и  социальном контексте (Sedikides, 
Wildschut, 2019). Персональная ностальгия способствует самоидентификации 
и личностному развитию. Коллективная — помогает укреплять социальные связи, 
формировать общие ценности, внутригрупповую идентичность, сопричастность 
и солидарность. Оба типа могут иметь положительные эмоциональные эффекты: 
утешение, удовлетворение и связь с прошлыми переживаниями — и служить ре-
сурсом для эмоциональной регуляции.

Отечественными исследователями обсуждается феномен ностальгии, связан-
ный с  тоской по Советскому Союзу (Гаспаров и  др., 2011; Pourtova, 2013; Бараш, 
2017; Злотникова, Куимова, 2021). Причины этой ностальгии могут различаться, 
сама по себе она неоднозначна и вызывает разные эмоции и реакции у людей: как 
положительное чувство, связанное с хорошими воспоминаниями и удовлетворен-
ностью, так и более сложное, связанное с негативными аспектами, — политические 
репрессии, экономические трудности и др. 

Таким образом, ностальгия может характеризоваться как всеобщее пережи-
вание, связанное с  утратами или ограничениями, присущее большинству людей 
независимо от возраста, пола, социального класса, этнической принадлежности 
и других социальных групп. Ностальгия многогранна по проявлениям: биполярна 
на эмоциональном и  функциональном уровнях и  разнообразна по длительности 
переживания  — от мгновений (на уровне эмоционального фона) до длительных 
эмоциональных состояний.
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Этиология и функции ностальгии 

В настоящее время существует несколько подходов, объясняющих этиологию 
и  функции ностальгии. Е. Пуртова предлагает теорию утраченной идентичности 
(Pourtova, 2013). Согласно этой теории, ностальгия является результатом потери 
или изменения важных элементов личной или коллективной идентичности. Раз-
рыв возникает между текущим и  предшествующим состоянием и  переживается 
как утрата идентичности. Ностальгия возникает в ответ на утрату ключевых аспек-
тов жизни, ранее значимых (например, определенной социальной роли), и служит 
способом заполнить разрыв и  восстановить ощущение целостности, то есть вы-
полняет восполняющую или замещающую функцию. 

В теории социальной интеграции ностальгия интерпретируется через потреб-
ности к  социальному взаимодействию (Seehusen et al., 2013). Потребность обра-
титься к прошлым событиям возникает в результате ощущения отчуждения или 
отсутствия связи с настоящим. Социальная интеграция способствует ощущению 
принадлежности к группам и сообществам. При ощущении социальной изоляции 
возникает недостаток социальной связи и поддержки (например, в период панде-
мии COVID-19) (Loades et al., 2020; Sayin Kasar, Karaman, 2021; Williams et al., 2021). 
Воспоминания о прошлых переживаниях, связанных с близкими и дорогими людь-
ми, группами или сообществами, могут вызывать положительные эмоции и вос-
полняют ощущение связи и принадлежности. 

Другой подход фокусируется на рассмотрении ностальгии как предвкушения 
грядущих событий (Srivastava et al., 2023). В отличие от традиционного представ-
ления о ностальгии как о сожалении об утраченном, утверждается, что люди мо-
гут испытывать ностальгию без опоры на конкретные воспоминания — например, 
с  опорой на миф о  прошедшем (Сапогова, 2019), с  опорой на настоящее, как бы 
предчувствуя, что переживаемый момент будет краток и будет вызывать желание 
вернуться в него в будущем (Batcho, Shikh, 2016; Cheung, 2023), или же с опорой на 
мечты о будущем, которое пока не наступило (Cheung et al., 2013). Ориентирован-
ная на будущее форма ностальгии может иметь положительные эмоциональные 
последствия — позволяя насладиться ожиданием и предвкушением будущих собы-
тий (свадьба, рождение ребенка или путешествие, достижение определенных целей 
или карьерного успеха), создавая чувство смысла и направленности в жизни. Вы-
полняя мотивирующую функцию для достижения поставленных целей, эта форма 
может способствовать осознанию мечтаний и стремлений. 

Модель эмоциональной регуляции Дж. Гросса представляет собой концепцию, 
которая объясняет механизмы и процессы, используемые людьми для регулирования 
своих эмоций (Gross, 2015). Регуляция эмоций рассматривается в динамике как про-
цесс, включающий несколько этапов и стратегий: оценка ситуации, выбор стратегии 
регуляции (может быть когнитивной (переоценка) или поведенческой (изменение 
поведения), фокусировкой внимания или выражением эмоций), реализация страте-
гии и оценка результатов. В ключе концепции регуляции эмоций ностальгия может 
рассматриваться как стратегия (этап 2), которая помогает справиться с негативными 
эмоциями или стрессом, например через переживание приятных моментов.

Возможно, появлению и поддержанию ностальгических переживаний способ-
ствуют комбинации этих и других факторов и психологических явлений. Важно от-
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метить, что, несмотря на различные подходы к пониманию причин возникновения 
ностальгии, теории фокусируются на регуляторной, мотивирующей и восполняю-
щей (замещающей) дефицитарные жизненные сферы функциях ностальгии. 

Ностальгия в системе психических явлений 

Как уже упоминалось, традиционный взгляд на ностальгию связывал фено-
мен с патологическими состояниями, например с депрессией (Batcho, 1995) и даже 
с  опасностью для общества (Ясперс, 1996). Современный взгляд на индуциро-
ванные ностальгические воспоминания, представленный в работах К. Ратледжа 
(С. Routledge), Т. Вильдшута, К. Седикидеса, связан с  положительным аффектом, 
более высокими благополучием и самооценкой, с социальными связями и сниже-
нием одиночества (Wildschut et al., 2006; Routledge et al., 2013). В других исследова-
ниях эти эффекты отсутствуют либо оказываются противоположными. Например, 
в исследовании С. Гарридо (S. Garrido) ностальгия связана с руминацией (Garrido, 
2018), а через нее — с депрессией, а в исследовании Д. Ньюмэна (D. Newman) с со-
авторами связывается со сниженным настроением (Newman et al., 2020).

С. Гарридо, рассматривая связи ностальгии с  благополучием, полагает, что 
эффект может быть обусловлен сложными взаимосвязями воспоминаний о про-
шлом с  личностными характеристиками. Предположительно, ностальгия может 
приводить к разным эмоциональным результатам в зависимости от индивидуаль-
ных особенностей личности, эмоциональных тенденций и  стратегий совладания 
(Garrido, 2018).

Исследования ностальгии как эмоционального переживания указывают на 
смешение положительных и отрицательных эмоций, включающих ощущение по-
тери прошлого и  удовольствия от приятных воспоминаний (Barrett et al., 2010; 
Holak, Havlena, 1998). Качественные описания ностальгических воспоминаний де-
монстрируют, что в воспоминаниях часто происходит взаимодействие с близкими 
людьми (члены семьи, друзья и  романтические партнеры) (Wildschut et al., 2006; 
Abeyta et al., 2015b).

Наличие социального и эмоционального компонентов ностальгии могут сви-
детельствовать о  ее взаимосвязи с  чертами, отражающими типичное поведение, 
эмоциональные реакции и стратегии поведения в отношениях с другими чертами 
личности и индивидуальными характеристиками (Batcho, 1995).

Уникальность ностальгических переживаний каждого человека связана с  их 
содержанием, и в  этом ключе важно рассмотреть связь ностальгии с  когнитив-
ными функциями. Модель Ф. Барретта с соавт. показывает, что ностальгия — это 
сочетание аффективных и  автобиографических переживаний (Barrett et al., 2010; 
Oba et al., 2016). Ностальгия включает в себя воспоминания о прошлом, проживае-
мые в настоящем и в ожидании будущего (временной аспект), разворачивающиеся 
в пространстве (Wilson, 2015). В недавнем исследовании было показано, что часть 
жителей Египта, перемещенные египетским правительством для строительства 
дамбы (нубийцы), до сих пор идентифицируют себя как «перемещенных» и живут 
в ностальгическом виртуальном пространстве сконструированного в обществен-
ном сознании города-рая Нубии, которого не существует географически (Agha, 
2019). 
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Концепт места, конкретной локации часто фигурирует в  исследованиях но-
стальгии (Hepper et al., 2014), и пространственные способности как способность 
обрабатывать информацию о месте и пространстве (Lohman, 1996) потенциально 
могут быть вовлечены в ностальгические переживания и во множественные про-
цессы, релевантные ностальгии. Пространственные способности связаны с вооб-
ражением, эпизодической и автобиографической памятью, а также с восприятием 
времени — концептами, релевантными ностальгии. Х. Икеда (H. Ikeda) и Т. Кусуми 
(T. Kusumi) показали, что интенсивность ностальгических переживаний различа-
ется в зависимости от типа памяти и степени давности отдельного воспоминания 
(Ikeda, Kusumi, 2023). Не только уникальные, но и повторяющиеся воспоминания 
и  факты биографии  — автобиографическая память, могут вызвать ностальгию. 
Современные исследования показывают взаимосвязь между автобиографическим 
и  семантическим типами памяти (Greenberg, Verfaellie, 2010; Irish, Piguet, 2013). 
Нельзя не обратить внимание, что представления о содержании ностальгических 
воспоминаний основаны только на вербальных самоотчетах и упускают визуаль-
но-пространственный компонент. Однако в исследованиях памяти неоднократно 
было показано, что эпизодическая память является наиболее яркой, когда она пред-
ставлена в пространственно-временном контексте (Sheldon et al., 2019), что извест-
но как эффект пространственных каркасов (Robin, 2018). Вероятно, индивидуаль-
ные особенности, связанные с объемом и длительностью сохранения информации 
в долговременной памяти, а также когнитивные характеристики, связанные с вос-
приятием пространства, могут влиять на эффекты ностальгических переживаний.

В контексте этих связей необходим поиск индивидуальных различий в аспек-
тах ностальгии и  изучение взаимодействия между индивидуальными особенно-
стями и воспоминаниями о прошлом. Понимание этих связей позволит увеличить 
эффективность интервенций, основанных на индуцировании ностальгии, а также 
углубит понимание места ностальгии в структуре личности и позволит точнее опи-
сать ее функции. 

Склонность к ностальгии как черта 

Склонность к ностальгии чаще всего оценивают с помощью специально раз-
работанных методик, измеряющих частоту ностальгических воспоминаний инди-
вида, а также их личностную ценность. Примером такой методики может служить 
саутгемптонская шкала ностальгии (Routledge et al., 2008). Склонность к носталь-
гии является относительно стабильной чертой (Wang et al., 2024), слабо наследуется 
и формируется под влиянием уникальной среды индивида (Luo et al., 2022).

Эмпирические исследования показывают, что склонность к ностальгии поло-
жительно связана с интенсивностью переживаний индуцируемой ностальгии, вы-
званной, например, музыкой (Barrett et al., 2010). Эта склонность связана с воздей-
ствием ностальгических переживаний на оптимизм через социальную связность 
и самооценку. Вероятно, индуцированная ностальгия повышает оптимизм за счет 
роста воспринимаемой социальной связности и самооценки, но только среди лю-
дей с высокой склонностью к ностальгии (Cheung et al., 2016).

Работы К. Батчо (К. Batcho) и  коллег свидетельствуют, что более склонные 
к  ностальгии люди выше оценивают прошлое по сравнению с  менее склонными 
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к  ностальгии, при этом оценки настоящего и  будущего, а  также уровня текуще-
го счастья у них не различаются (Batcho, 1995; Batcho, Shikh, 2016). Респонденты, 
более склонные к ностальгии, в воспоминаниях больше ориентированы на людей 
(Batcho, 1995). Их воспоминания чаще касаются рождения, смерти, несчастных 
случаев с другими людьми и т. д. Люди с высокой склонностью к ностальгии об-
наруживают более высокие оценки по показателям коллективизма, что свидетель-
ствует о важности поддержания межличностных отношений, включенности в со-
циальные группы (Abakoumkin et al., 2020). Недавние исследования обнаружили 
положительную связь между склонностью к ностальгии, эмпатией и просоциаль-
ным поведением, в том числе контролем предрассудков по отношению к другим 
людям (Cheung et al., 2017; Juhl et al., 2020). Вместе с тем и более, и менее склонные 
к ностальгии не различаются по характеру переживаемых эмоций, но отличаются 
по интенсивности эмоций (Batcho, 1995).

Таким образом, склонность к ностальгии связана не только с интенсивностью, 
частотой и содержанием ностальгических переживаний. Она входит в системные 
отношения с  другими характеристиками индивида  — эмпатией, эмоционально-
стью, оценкой прошлого и др., занимая важное место в структуре личности.

Ностальгия в структуре личности 

Согласно пятифакторной модели личности (Б5), выделенные в ней черты лич-
ности отражают основные тенденции и  ее склонности, которые при взаимодей-
ствии с  контекстом проявляют себя в  поведении. Некоторые из  черт напрямую 
связаны со склонностью человека испытывать определенные состояния и настро-
ения. Так, экстраверсия связана с  положительной эмоциональностью, а  нейро-
тизм — с отрицательной (Costa, McCrae, 1980). По данным Т. Вильдшута и коллег, 
ностальгические переживания могут возникать при сниженном аффекте, а также 
вызывать повышение аффекта (Wildschut et al., 2006). Можно предположить, что 
черты Б5 могут быть связаны как со склонностью к ностальгии, так и с ее пережи-
ванием на уровне эмоции или состояния.

Недавние исследования обнаруживают большее количество связей Б5  с  но-
стальгией. Так, склонность к ностальгии была связана с уровнем нейротизма (Barrett 
et al., 2010; Stephan et al., 2014; Newman et al., 2020) и экстраверсией (Batcho, 1995; 
Stephan et al., 2014), с открытостью новому опыту и доброжелательностью (Newman 
et al., 2020; Zhang et al., 2023). Исследования в других подходах к измерению лич-
ности, например Affective Neuroscience Personality Scale, указывают на связь между 
склонностью к ностальгии с грустью (Barrett et al., 2010). 

Есть данные о  связи ностальгии с  мотивацией избегания и  достижения, ос-
нованной на так называемых системах поведенческого торможения (behavioral 
inhibition system; BIS) и  поведенческого сближения (behavioral approach system; 
BAS) (Gray, 1987). Данные поперечного и экспериментального исследований сви-
детельствуют, что мотивация избегания связана с усилением тенденции к носталь-
гии; а ностальгия, вызванная ею, в свою очередь предсказывает усиление мотива-
ции сближения (Stephan et al., 2014). 

А. Пиерро (A. Pierro) с  коллегами был исследован режим регуляции (regulatory 
mode (Kruglanski et al., 2010)) в связи с ностальгией (Pierro et al., 2013). Режим регуля-
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ции целенаправленного поведения характеризуется двумя ориентациями: оценочная 
(assessment orientation) и локомоторная ориентация (locomotion orientation). Оценоч-
ная характеризуется тщательным обдумыванием и критической оценкой целей и пу-
тей их достижения, себя и своего поведения. Локомоторная — быстрым принятием 
решений и сосредоточенностью на достижении целей (Garcia et al., 2015). В корреля-
ционных и экспериментальных исследованиях А. Пиерро и коллег показано, что пере-
живание ностальгии прямо связано с оценочной ориентацией и имеет обратную связь 
с  локомоторной ориентацией. Исследователи предполагают, что ностальгия может 
являться протективным механизмом для людей с высокой оценочной ориентацией, 
для которых характерен сниженный аффект и низкая самооценка (Abeyta et al., 2015а). 

Ряд работ рассматривает связи между ностальгией и чертами, входящими в Тем-
ную тетраду (субклиническая психопатия, макиавеллизм, субклинический нарцис-
сизм и садизм) (Jain et al., 2023). К. Харт (С. Hart) и коллеги в своих эксперименталь-
ных исследованиях оценивали склонность к ностальгии и содержание ностальгиче-
ских воспоминаний у людей с высокими и низкими баллами по шкале нарциссизма. 
Ностальгические воспоминания респондентов с  высокими оценками нарциссизма 
содержали больше отсылок к  агентности («достигать», «доминирующий», «лидер» 
и др.), чем у людей с низкими оценками нарциссизма. Более того, у людей с высоким 
уровнем нарциссизма после индукции ностальгического переживания сильнее повы-
шалась самооценка, чем у людей с низким уровнем (Hart et al., 2011). Это согласуется 
с исследованиями, указывающими на протективную функцию нарциссизма для сни-
жения стресса через повышение психической устойчивости (Papageorgiou et al., 2019).

Важную роль в  контексте эффекта, оказываемого ностальгией на настрое-
ние и благополучие, могут иметь копинг-стратегии (стратегии совладания). В ра-
боте С. Гарридо показано, что снижение настроения от прослушивания носталь-
гической музыки связано с  неадаптивными стратегиями совладания, например 
руминацией, а  повышение настроения  — с  активными стратегиями совладания 
(Garrido, 2018). Участники опросного исследования отмечали, что основным триг-
гером ностальгии для них является сниженное настроение (Wildschut et al., 2006). 
В  экспериментальных и  корреляционных исследованиях участники переживали 
более интенсивную ностальгию, если их настроение было снижено или они испы-
тывали стресс (Wildschut et al., 2006; Barrett et al., 2010; Sedikides et al., 2015a; Wang 
et al., 2023). Недавнее лонгитюдное исследование подтверждает, что переживание 
высокого уровня стресса предсказывает переживание ностальгии, а переживание 
ностальгии предсказывает более низкий уровень стресса (Wang et al., 2023). Суще-
ствуют и противоречащие данные: в исследовании с использованием дневникового 
метода респонденты сообщали о более низком уровне благополучия в те дни, когда 
они испытывали ностальгию. Более того, ностальгия была отрицательно связана 
с благополучием человека на следующий день (Newman et al., 2020). Связь между 
склонностью к ностальгии и стратегиями совладания может быть частично опос-
редована ранним опытом. Так, более склонные к  ностальгии люди в  стрессовых 
ситуациях могут искать социально-эмоциональную поддержку, так как приобре-
ли положительное отношение к дружеским отношениям и встречам в детстве, что 
приводит к формированию адаптивных стратегий совладания (Batcho, 2013). 

В исследовании связи ностальгии с типом привязанности выявлено, что но-
стальгические воспоминания в большинстве случаев связаны с близкими отноше-
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ниями, однако содержание конкретных ностальгических переживаний зависит от 
типа привязанности. Так, ностальгические воспоминания респондентов с низкой 
выраженностью избегающего типа привязанности содержали больше маркеров 
чувства любви, доверия и  утешения со стороны окружающих, чем ностальгиче-
ские воспоминания участников с высокой выраженностью избегающего типа при-
вязанности (Abeyta et al., 2015b). После индукции ностальгии респонденты с низ-
кой выраженностью избегающего типа привязанности стремились к аффилиации, 
а с высокой выраженностью избегающего типа привязанности — наоборот, демон-
стрировали снижение аффилиативных намерений и стремлений к межличностной 
коммуникации (Abeyta et al., 2019).

Таким образом, проведенный обзор исследований демонстрирует, что индиви-
дуальные различия могут быть обнаружены в персональной склонности к носталь-
гии, содержании ностальгических переживаний и  последствиях ностальгии для 
благополучия. Наиболее стабильно в исследованиях отражается связь ностальгии 
с нейротизмом и чертами, характеризующимися тревожностью и беспокойством. 
При этом связь между склонностью к  ностальгии и  нейротизмом может объяс-
няться потребностью в принадлежности (Seehusen et al., 2013). Предположительно 
основным триггером ностальгии является не тревожность вообще, а только тре-
вожность относительно принадлежности и дефицит принадлежности, что подчер-
кивает социальную природу ностальгии. Неоднозначные связи и  отношения но-
стальгии требуют дальнейшего исследования для установления роли ностальгии 
в структуре личности, а также изучения модераторов воздействия ностальгии на 
благополучие и эмоциональное состояние. 

Ностальгия и ситуация изоляции 

Исследовав феноменологию ностальгии, мы определили наиболее релевант-
ные условия для ее актуализации, доступные для проведения эмпирического ис-
следования, — ситуации, связанные с ограничениями личностно важных потреб-
ностей, такие как ситуации изоляции, связанной с территориальными и социаль-
ными ограничениями, физической недоступностью значимых объектов.

Ситуация изоляции является событийно значимой и  выступает фактором 
кризисных переживаний личности в связи с изменением ее жизненного простран-
ства. Жизненное пространство личности трансформирует не только внешний мир 
человека (изменение привычных способов взаимодействия, связанных с ограниче-
ниями в пространстве), но и внутреннее, психологическое пространство личности 
(представлений и переживаний) (Lewin et al., 1936). 

Формирование впечатлений от ситуаций служит адаптивным целям, кали-
бровке поведения и социальной адаптации (Edwards, Templeton, 2005). Восприятие 
ситуации опосредовано многочисленными индивидуальными и внешними факто-
рами. Субъективные ожидания и интерпретация ситуации связаны с индивиду-
ально-психологическими особенностями человека и участвуют в настройке и ко-
ординации его последующего поведения.

Изучение явления в  ситуационном контексте предполагает анализ событий 
и  явлений в  естественных условиях их возникновения и  функционирования  — 
выявления характеристик ситуации, классификации, подходов к измерению объ-
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ективных и  субъективных ее особенностей на основе принципа целостного изу- 
чения ситуации (Bond, 2013; Гришина, 2016; Funder, 2016; Rauthmann et al., 2020; 
Rauthmann, Sherman, 2020). 

Согласно ряду эмпирических исследований, ностальгия представляет собой 
ресурс, который во время пандемии COVID-19  позволял ощутить связь и  при-
знательность, а также восполнить оптимизм и жизненную энергию. Исследование 
Р. Пуенте-Диаза (R. Puente-Díaz) и  Х. Кавазос-Арройо (J. Cavazos-Arroyo) состояло 
из двух экспериментов (Puente-Díaz, Cavazos-Arroyo, 2021). В обоих экспериментах 
участников просили рассказать, как пандемия COVID-19  повлияла на их жизнь. 
Затем участники были случайным образом распределены по одному из двух усло-
вий: вспомнить особый или обычный момент из прошлого. 

Оба исследования продемонстрировали значимый эффект, когда воспоми-
нание об особом моменте положительно влияет на оптимизм и  жизнеспособ-
ность через опосредованные факторы ностальгии, благодарности и удовлетво-
рения потребности в родстве. Исследование А. Деннис (A. Dennis) и Дж. Огден 
(J. Ogden) также продемонстрировало положительный эффект ностальгии в си-
туации изоляции (Dennis, Ogden, 2022). В исследовании использовалась экспе-
риментальная схема с тремя группами (с разными интервенциями: ностальгия, 
благодарность и наилучшее представление о себе) и контрольной группой. Каж-
дое вмешательство длилось две минуты и  повторялось три раза с  интервалом 
в  семь дней. Показатели самочувствия и  страха COVID-19  измерялись сразу 
после каждого вмешательства (Т1, Т2, Т3) и в течение одной недели после вме-
шательства (Т4). Полученные результаты свидетельствуют, что повторное еже-
недельное применение методов ностальгии, благодарности и  так называемой 
лучшей версии себя может способствовать улучшению самочувствия и  усиле-
нию чувства защищенности в  ситуации ограничений. То же было продемон-
стрировано и в другом исследовании Ф. Фол (F. Faul) и коллег (Faul, De Brigard, 
2009). В ходе научной работы были проведены два отдельных исследования во 
время первых двух волн пандемии COVID-19. Участники заполнили комплекс-
ные опросники, оценивающие состояние и  черты характера, связанные с  на-
строением и памятью, а также склонностью к ностальгии. Было обнаружено, что 
более высокий уровень ностальгии защищал от ухудшения настроения, связан-
ного с беспокойством по поводу пандемии, во время первой волны случаев за-
болевания коронавирусом. Ностальгия также повышала оптимизм участников, 
испытывающих негативные эмоции, а  оптимизм предсказывал субъективное 
улучшение настроения через неделю. Этот защитный эффект ностальгии на оп-
тимизм был воспроизведен во время второй волны случаев заболевания корона-
вирусной инфекцией. Таким образом, было установлено, что ностальгия может 
служить буфером против негативных состояний и повышать оптимизм, способ-
ствуя эмоциональному гомеостазу и устойчивости в периоды психологического 
дистресса (Todorova, Padareva-Ilieva, 2021).

В социальных сетях ностальгия была замечена как стратегия преодоления 
кризиса COVID-19, объединяющая людей в  период изоляции и  поднимающая 
их настроение, будучи ценным инструментом борьбы с социальной изоляцией, 
стимулирования положительных эмоций и  улучшения самочувствия во время 
пандемии. Например, сокращение социальных контактов во время пандемии 
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COVID-19  предсказывало рост потребления ностальгической музыки. Так, по-
явилось сразу несколько исследований в этой области. Например, в исследовании 
Т. Хуанг (T. Huang) были проанализированы данные о мобильности и ежедневном 
прослушивании лучших песен на Spotify (социальная сеть для прослушивания 
музыки) в период с 2019 по 2021 г. Размер выборки составил 213 464 человека, 
а затем ретроспективный опрос с объемом выборки 525 человек, в котором из-
учался индивидуальный опыт в период изоляции (Huang et al., 2024). Была уста-
новлена временнáя зависимость между социальными контактами и ностальгией, 
которая показала, что люди компенсировали социальную изоляцию, слушая но-
стальгическую музыку. В исследовании Т. Ен (T. Yeung) было проанализировано 
17 трлн воспроизведений песен на Spotify в 6 европейских странах с целью из-
учения влияния пандемии COVID-19 на потребление музыки с точки зрения но-
стальгии (Yeung, 2020). Результаты показали, что изоляция, введенная во время 
пандемии, существенно изменила тенденцию потребления ностальгической му-
зыки — пик пришелся примерно на 60 дней после начала изоляции. Плацебо-тест 
показал, что восходящий тренд не является годовым, а  подтверждает влияние 
ситуации. Уровень заболеваемости не дает значительной дополнительной объяс-
няющей силы модели, что позволяет предположить, что  на спрос на ностальгию 
в музыке больше повлияли резкие и длительные изменения, вызванные изоляци-
ей, а не колебаниями вирусной инфекции.

Таким образом, во время пандемии наблюдался всплеск ностальгии, когда 
люди обращались к  ностальгическим продуктам и  впечатлениям, чтобы спра-
виться с социальной изоляцией (Wulf et al., 2022). Исследования, в которых ана-
лизировались данные ресурса Spotify и  опросов, показали, что сокращение со-
циальных контактов косвенно привело к увеличению потребления ностальгиче-
ских песен из-за чувства одиночества (Lee-Won et al., 2023). Было обнаружено, 
что ностальгическое медиапотребление, включая музыку, положительно связано 
со страхом изоляции и функциональным и дисфункциональным эскапизмом во 
время изоляции (Gibbs, Egermann, 2021). Использование ностальгических соци-
альных медиа положительно связано с  большей самодостаточностью и  эмоци-
ональным благополучием во время пандемии. Использование ностальгической 
музыки в качестве стратегии регуляции эмоций положительно влияет на само-
чувствие.

Полученные результаты позволяют предположить, что ностальгия служит 
механизмом преодоления кризисных ситуаций, связанных с  ограничениями, 
и может способствовать улучшению самочувствия. Все еще остаются открытыми 
вопросы о воздействии ностальгии на благополучие и жизнестойкость человека 
в других ситуациях, связанных с изоляцией (например, при длительном пребыва-
нии вдали от дома, в условиях физических или социальных ограничений, в част-
ности в  экспедициях, в  заключении и  др.). Однако общей характеристикой для 
ситуаций, связанных с ограничениями, является переживание утраты привычно-
го образа жизни, идентичности, трансформации жизненного пространства, и но-
стальгия, способная выполнять восполняющую функцию, может рассматриваться 
как ресурс в ситуации изоляции.
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Заключение

Теоретический анализ позволяет определить ностальгию как интегративное 
психическое состояние, ситуационно детерминированное, связанное с изменения-
ми жизненного пространства личности, с внутренними переживаниями, отражен-
ными в представлениях человека о ситуации, оказывающей влияние на жизнеспо-
собность и субъективное благополучие через опосредованную связь с индивиду-
ально-личностными особенностями человека. 

К системным функциям ностальгии следует отнести общие для психических 
состояний — интеграцию, отражение, энергетическую функцию и функцию разви-
тия, а к специфическим, вероятно, — протективную, антиципирующую, дополняю-
щую реальность. Современные исследования подтверждают ресурсность носталь-
гии, обсуждается ее защитная функция для тех, кто подвержен психологическим 
рискам, и восстановительная — для страдающих от психопатологии. 

Многочисленные противоречивые данные подтверждают ограниченность 
психологических исследований личностными переменными без ситуационного 
контекста и  влияния ситуации на восприятие человека, а  также необходимость 
применения ситуационного подхода. Этот подход, основанный на принципах си-
туационизма, субъективной интерпретации ситуации и  целостного ее изучения, 
является перспективным в исследовании ностальгии как специфического состоя-
ния для широкого спектра ситуаций изоляции. Наиболее релевантными для изуче-
ния проявлений ностальгии являются ситуации, связанные с территориальными, 
физическими, социальными и прочими ограничениями.

Изучаются связи склонности к ностальгии как черты с отдельными личност-
ными качествами, но  неизвестно, как индивидуальные когнитивные стратегии 
участвуют в ностальгических воспоминаниях, а пространственные способности — 
в расширении психологических границ. Перспективными представляются подхо-
ды к выявлению модерирующей функции ностальгии как черты и как состояния — 
в отношении благополучия и жизнестойкости человека, в том числе в обсерваци-
онных и экспериментальных дизайнах, а также в выборках, сделанных по разным 
критериям, в  частности находящихся в  ситуации вынужденной и  добровольной 
изоляции.
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The paper presents a theoretical review of research on the phenomenon of nostalgia — its es-
sential characteristics, behavioural patterns; and identifies situational contexts that are most rel-
evant to nostalgic experiences and approaches to the categorisation of nostalgia as a state and 
as a trait (proneness); considers the links and relations of nostalgia with various psychological 
constructs. Based on previous studies, a generalization of the functions of nostalgia has been 
carried out, among which we can emphasise both the functions common to mental states — in-
tegration, reflection, energetic, development, and specific ones — protective, anticipatory and, 
complementing reality. The approaches to the study of the place of nostalgia in the system of 
mental phenomena are analyzed: in a number of personal characteristics, in connections and 
relationships with cognitive functions. The article emphasizes the importance of situational con-
text for the study of nostalgia, since the parameters of the situation can be triggers of nostalgia, 
actualizing its energy, protective and resource functions. The article emphasizes the importance 
of situational context for the study of nostalgia, since the parameters of the situation can be trig-
gers of nostalgia, actualising its energetic, protective and resource functions. Factors mediating 
the effectiveness of nostalgia interventions are considered, such as personality traits (the Big 
Five and the Dark Triad). The specific nature of situations that evoke nostalgic experiences — 
the situation of isolation associated with physical, territorial or social limitations — has been 
identified. The conducted analysis allows us to define nostalgia as an integrative mental state, 
situationally determined, associated with changes in the individual’s life space, with internal ex-
periences reflected in the person’s perception of the situation, influencing resilience and subjec-
tive well-being through a mediated relationship with individual characteristics. Despite a rela-
tively large number of studies, the effects of nostalgia on individuals’ psychological well-being 
and resilience remain insufficiently understood and require further research using observational 
(including longitudinal) and experimental designs, and samples selected according to different 
criteria, particularly those in situations of isolation.
Keywords: nostalgia, nostalgic experiences, personality traits, situational approach, cognitive 
functions, isolation situation.
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