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Статья посвящена феномену цифровизации советской ностальгии. Особое внимание уделено ха-
рактеру современных медиадискуссий о советском прошлом, в которых антикоммунистические настро-
ения переплетаются с ностальгией по позднесоветскому периоду. Актуальность исследования связана 
с увеличением в эпоху цифровизации влияния широкой общественной аудитории на историческую па-
мять, ранее формируемую преимущественно профессиональными историками и идеологами. СССР рас-
сматривается как «место памяти» (по Пьеру Нора), обладающее особой символической значимостью 
на современном этапе развития. Авторы подчёркивают изменение баланса между коммуникативной и 
культурной памятью в эпоху цифровых технологий, а также необходимость разработки новых методов 
анализа для работы с огромными объёмами данных. Целью исследования является изучение причин и 
форматов интереса к ностальгическим дискуссиям в онлайн-сообществах, социальных сетях и других ме-
диаплатформах. Обзор актуальных исследований советской ностальгии в медиапространстве позволяет 
определить основные векторы развития российской цифровой гуманитаристики. Делается вывод, что в 
современном научном дискурсе присутствуют два подхода к изучению образа СССР в массовом созна-
нии: во-первых, анализ содержания медиаконтента о «советском» (весьма многообразного по качеству 
и форме), во-вторых, исследование пользовательской/зрительской реакции (рецепции). Отмечается при-
сутствие в российском медиапространстве тенденций деполитизации обсуждения советского периода. 
Однако ностальгические споры продолжают маркировать границы противостояния либералов-антисовет-
чиков, советских патриотов и патриотов-державников, указывая на наличие нескольких идеологических 
расколов в российском обществе. Социальные сети становятся площадкой для формирования альтер- и 
контрнарративов, способствуя поддержанию плюрализма мнений и знаний о прошлом. Выявлены три 
компонента ностальгических дискуссий: сравнение прошлого и настоящего, идеологическое противосто-
яние и наименее политизированное восхищение советской эстетикой и бытом. 
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The article is devoted to the phenomenon of digitalization of Soviet nostalgia. Special attention is paid to the 
nature of modern media discussions about the Soviet past, in which anti-communist sentiments are intertwined 
with nostalgia for the late Soviet period. The relevance of the study is connected with the increasing infl uence 
of a wide public audience in the era of digitalization on historical memory, previously formed mainly by profes-
sional historians and ideologists. The USSR is seen as a “place of memory” (according to Pierre Nora), which 
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Введение. Актуальность памяти о со-
ветском в современной России сложно пе-
реоценить [1, с. 154–173]. Имидж Совет-
ского Союза в настоящее время является 
довольно динамичным и противоречивым, 
отражая как антикоммунистические настро-
ения времён холодной войны (распростра-
нённые в период гласности и перестройки), 
так и чувства советской ностальгии по вре-
мени «позднего застоя» [2; 3].

Ностальгия как феномен массового со-
знания предполагает поиск в альтернатив-
ной культурной сфере советской цивили-
зации защиты от современной реальности. 
Культурологи и социологи отмечают начиная 
с конца 2000-х гг. рост интереса к советской 
тематике, её использование в маркетинге, 
моде, искусстве (в первую очередь в кине-
матографе и выставочной деятельности) 
[4–6].

Исследования исторической памяти 
россиян в XXI в. фиксируют преимуще-
ственно негативные образы 1990-х гг. и 
позитивные образы СССР (и в частности 
брежневской эпохи) [7, c. 113–140]. Массо-
вая ностальгия по реалиям позднего СССР 
объясняется и государственной политикой 
памяти, и историческими сравнениями со-
бытий прошлого с настоящим. А. Ю. Долгов 
провёл серию глубоких интервью (N = 11), 
чтобы исследовать разнообразие воспри-
ятия советского прошлого у людей разных 
поколений, с разным уровнем образования 
и жизненным опытом. Несмотря на крити-
ческие замечания о СССР, респонденты 
про явили ностальгические настроения, от-

метив, что сегодня отсутствует ощущение 
серьёзной заботы со стороны государства, а 
также чувства единства и гордости за страну 
[8]. 

Р. Н. Абрамов, апеллируя к результатам 
массовых опросов, также подтверждает, что 
большинство современных россиян сожале-
ют о распаде Советского Союза и считают, 
что его можно было избежать. Хотя у многих 
опрошенных присутствуют положительные 
ассоциации с советским прошлым, они всё 
же не желают вернуться в него [9, c. 108–120]. 

На основании социологических мате-
риалов В. Э. Багдасаряном констатируется 
[10], что симпатии к СССР остаются доми-
нирующими в восприятии прошлого россий-
ским населением: в социуме сохраняется 
приверженность советской системе идей и 
ценностей, а также делается вывод о про-
явлении на современном этапе тенденций 
аксиологической ресоветизации.

Цифровизация общественной жизни 
приводит исследователей к пониманию не-
обходимости изучения процесса медиафор-
мирования образа СССР. С конца 2010-х гг. 
наблюдается бум в изучении ностальгиче-
ских дискуссий и обсуждений в различных 
онлайн-сообществах, форумах и группах в 
социальных сетях. В исследованиях совет-
ской ностальгии в современных медиапро-
странствах анализируется контент телеви-
зионных программ, фильмов, сериалов, ста-
тей, блогов и видео на YouTube [11]. 

Появление различных интерпретаций 
истории СССР приводит к возникновению 
мемориальных войн как нового феномена 
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современного медиапространства. Иссле-
дователи исторической памяти всё чаще 
обращаются к анализу цифрового контента, 
определяя его как основной источник изуче-
ния массового сознания. Методы социологи-
ческого опроса (обладая как неоспоримыми 
достоинствами, так и недостатками) уступа-
ют место инструментарию цифровой гума-
нитаристики. 

В представленной статье дан аналити-
ческий обзор значимых работ по изучению 
советской ностальгии, на основании которо-
го сделаны выводы о характере ностальги-
ческих дискуссий в современной России и 
актуальных тенденциях цифровизации ис-
следовательского поля memory studies.

Обзор литературы. Наиболее автори-
тетное (и раннее) исследование процесса 
формирования ностальгических чувств по 
советскому прошлому (в первую очередь 
временам «застоя») в интернет-простран-
стве представлено в статье Р. Н. Абрамова 
(2011), посвящённой анализу российского 
сегмента «Живого Журнала» («ЖЖ» – англ. 
LiveJournal, LJ) [12, c. 88–102]. Впослед-
ствии (в 2010-е гг.) исследования советской 
ностальгии переместились в социальную 
сеть «ВКонтакте» в связи с её ростом попу-
лярности у рядовых пользователей [13].

Советский исторический период являет-
ся крайне неоднородным и противоречивым. 
Тёплые ностальгические чувства пробужда-
ются в большинстве случаев через апелли-
рование к эпохе «позднего застоя». Однако 
рассуждения и воспоминания о довоенных 
(сталинских) событиях вызывают в обще-
стве непримиримые дискуссии. Ю. В. Зевако 
и Д. Н. Караваева анализировали процессы 
осмысления событий сталинского правле-
ния на примере таких диаметрально проти-
воположных по идеологии интернет-проек-
тов, как виртуальный музей ГУЛАГа, «Бес-
смертный барак», «Письма врагов народа», 
сайт «Мемориал» и «Фома» [14, c. 107–115]. 
Д. О. Хлевнюк и А. С. Максимова изучили со-
временные (как апологетические, так и кри-
тические) нарративы о репрессиях 1930-х гг., 
доминирующие в комментариях к докумен-
тальным фильмам о СССР, размещённым в 
YouTube [15].

Объектом исследования становились 
и реакции зрителей на контент современ-
ного либерального проекта Л. Парфенова 
«НМДН» (посвящённого истории 1920-х и 
1930-х гг.) [16, c. 136–151]. Однако анализ 

комментариев не показал острого конфлик-
та противоположных (коммунистических и 
антикоммунистических) нарративов зри-
тельской рецепции. Интерес учёных при-
влекают также и «места» YouTube-простран-
ства, притягивающие просоветски настроен-
ных зрителей [17].

Ностальгия (или её отрицание) по со-
ветскому провоцирует интернет-споры о фе-
номене распада СССР. На основе анализа 
содержания Telegram-каналов А. Ю. Бубнов 
сделал вывод о соперничестве патриотиче-
ского и либерально-западного нарратива [18, 
c. 79–97]. А. А. Линченко и О. В. Головашина, 
изучив контент документальных фильмов и 
телепроектов конца 1990–2010-х гг., отмеча-
ют тенденцию увеличения количества пере-
дач, обращающихся к травматическому дис-
курсу при освещении событий, связанных с 
распадом СССР [19].

Таким образом, российские учёные 
предложили два направления исследова-
ний, посвящённых конструированию образа 
СССР в массовом сознании. В первом слу-
чае анализу подвергаются феномены циф-
рового пространства, способные существо-
вать исключительно благодаря технологиям 
интернет-коммуникаций. Во втором случае 
изучается рецепция медиаконтента. Второй 
вариант представляется более сложным и 
направленным на определение эффектов 
конструирования образа СССР, что позволя-
ет судить о наличии или отсутствии тенден-
ций ресоветизации массового сознания.

Методология и методы исследова-
ния. Методологическая основа данного 
исследования базируется на концепции 
Я. Ассмана, предполагающей различение 
культурной и коммуникативной памяти. 
Историческая память в связи с развитием 
цифровых технологий является результа-
том усилий множества людей и доступна 
для широкого творческого переосмысления 
[20], хотя ранее формировалась преимуще-
ственно профессиональными историками и 
идеологами [21]. 

В эпоху цифровых технологий возника-
ет новый баланс между коммуникативной 
и культурной памятью, а также изменяются 
способы их передачи. Традиционные и новые 
медиа, медиаперсоны и обычные граждане, 
политические деятели и общественные орга-
низации создают огромные объ ёмы истори-
ческих данных, которые требуют новых ме-
тодов анализа для понимания их характера 
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и динамики. Интернет-платформы (ресурсы) 
предлагается рассматривать в контексте 
идей Пьера Нора как места памяти. 

Цифровая гуманитаристика становится 
одним из главных направлений исследо-
ваний в области наук об обществе и чело-
веке и может быть рассмотрена как «зона 
обмена» или распределённая когнитивная 
лаборатория, включающая идеи, информа-
ционно-технологическую базу, коммуника-
ционные практики и инструменты [22, c. 38]. 
Научное лидерство адептов цифровых ис-
следований обеспечивается их маргиналь-
ным статусом и междисциплинарной пози-
цией [23].

Цифровая гуманитаристика предлага-
ет совокупность методов исследования и/
или цифровых сервисов для гуманитарных 
наук, что означает необходимость постоян-
ной рефлексии методологических позиций 
учёного, изучающего медиапространство. 
Концепция медиапространства позволя-
ет сосредоточиться на информационных 
аспектах функционирования интернета, не 
обращая внимания на его технические осо-
бенности, и фокусироваться на аспектах 
динамики мировоззрения обычного пользо-
вателя. Этот подход применим на разных 
уровнях социогуманитарного анализа – от 
глобальных медиапроцессов до изучения 
локальных пользовательских практик в ан-
тропологической перспективе. Широкий ме-
тодологический спектр категории «медиа-
пространства» способен заинтересовать 
практически любого гуманитария, в том чис-
ле и исследователей советской ностальгии.

Анализ феномена советских носталь-
гических дискуссий основывается на разли-
чении рефлектирующей и реставрирующей 
ностальгии, предложенном С. Бойм [24]. 
Если первый тип ностальгии обращается к 
прошлому как месту, куда индивид «убега-
ет» от реальности, находит утешение в вос-
поминаниях, то второй тип ностальгии ис-
пользует прошлое как пример для подража-
ния. В рамках реставрирующей ностальгии 
идеализированный образ позднесоветского 
периода наделяется наибольшей символи-
ческой значимостью в современной России.

Настоящая статья опирается на резуль-
таты уже проведённых digital studies совет-
ской ностальгии, что позволяет оценить 
современный уровень развития цифровой 
гуманитаристики. Фиксация содержания и 
структуры научного поля изучения носталь-

гических споров в медиасреде предполага-
ется через систематизацию и анализ работ 
ведущих российских исследователей, кото-
рые, по данным ellibrary.ru (библиометриче-
ской системы), были удостоены наибольше-
го количества цитирований. 

Современные российские учёные в 
качестве объектов изучения советской но-
стальгии выбирают контент социальных 
сетей (например, «ВКонтакте»), мессендже-
ров (например, «Телеграм»), комментарии к 
видео, размещённым в YouTube, докумен-
тальные фильмы и передачи, транслируе-
мые по ТВ и т. п. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Советская ностальгия в циф-
ровой среде проявляется в 2000-е гг. на 
платформе «Живого Журнала», который, по 
сути, функционировал как социальная сеть, 
где блоги вели многие известные личности, 
а также партии, общественные движения и 
организации. Р. Н. Абрамов в 2011 г. обра-
тил внимание на сообщества, посвящённые 
описанию советской повседневности 1960–
1980-х гг. [12]. Через эмоциональное погру-
жение в ностальгические чувства участники 
возвращались в эпоху беззаботного детства 
или молодости, демонстрируя пример реф-
лексирующей ностальгии.

Большинство ностальгических сооб-
ществ старалось избегать политических 
оценок позднесоветского периода, чтобы 
не провоцировать конфликты. Однако это 
не всегда удавалось, поскольку даже безо-
бидные воспоминания о бытовых аспектах 
повседневности порождали споры. «Анти-
советчики» и их противники вели идеологи-
ческую борьбу, рассматривая прошлое как 
зеркало для оценки современных социаль-
но-политических, культурных и экономиче-
ских реалий, что может быть определено 
как пример транспонирования рефлексиру-
ющей ностальгии в реставрирующую. 

Анализ ностальгической блогосферы 
позволил сделать вывод о фиктивном рас-
ставании с советской эпохой. Р. Н. Абрамов 
верно (как об этом мы можем судить спустя 
десятилетие) спрогнозировал сохранение 
ностальгии о советском в обозримом бу-
дущем, в связи с тем, что слишком многое 
из того времени остаётся неотъемлемой 
частью повседневной жизни и институцио-
нальных основ российского общества.

Преобладание в 2020-е гг. контента, 
нацеленного на выявление положитель-
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ных аспектов жизни в Советском Союзе, в 
социальной сети «ВКонтакте» фиксируется 
А. Ю. Долговым [13]. Однако обсуждение 
часто сопровождается дискуссиями, вклю-
чающими интернет-троллинг и провокации. 
Например, в сообществе «Мы из СССР» 
вместо конструктивного диалога пользова-
тели переходили к острой критике «нынеш-
него российского общества» и взаимным 
оскорблениям в комментариях. При этом ис-
следователь отмечает, что если фреймиро-
вание дискуссии не происходит через ради-
кальные или провокационные заявления, то 
в обсуждении доминируют ностальгические 
чувства, связанные со сравнением «светло-
го прошлого» и «мрачного настоящего». 

Таким образом, спектр мнений в соци-
альных сетях (предоставляющих площадку 
для формирования альтернативных взгля-
дов и контрнарративов) о прошлом может 
быть охарактеризован как весьма широкий. 
Однако обсуждения советской истории ча-
сто вызывают конфликт, особенно если ка-
саются вопросов массовых репрессий, что 
скорее увеличивает разобщённость и уро-
вень агрессии в обществе. 

Ю. В. Зевако и Д. Н. Караваева пишут 
о трёх типов дискурсов о сталинском прав-
лении: официального, либерального и пра-
вославного [14, c. 107–115], отмечая, что 
наиболее активно и творчески виртуальное 
пространство используют представители 
либерального подхода. В то время как пра-
вославные и официальные интернет-проек-
ты политики памяти о периоде политических 
репрессий характеризуются фрагментарно-
стью и ситуативностью.

Д. О. Хлевнюк и А. С. Максимова ука-
зывают на бытование двух основных нар-
ративов о травме сталинского правления 
[15]. Первый апеллирует к травматическому 
опыту нарушения гражданских прав совет-
ских граждан. Второй нарратив проводит 
параллели между репрессиями и наруше-
нием социально-экономических прав росси-
ян в 1990-е гг., что коррелирует с выводами 
О. Ю. Малиновой о первом постсоветском 
десятилетии как родовой травме современ-
ного общества [25]. 

Таким образом, интернет-проекты, посвя-
щённые событиям сталинской эпохи, могут 
провоцировать активное обсуждение эконо-
мических провалов периода шоковой терапии 
и приватизации, рыночных реформ, что объ-
ясняет положительное отношение к СССР. 

В YouTube-пространстве существуют и 
места притяжения просоветски настроен-
ных зрителей. К. И. Молотов к условно «ком-
мунистическому сектору» относит Дмитрия 
Пучкова, Клима Жукова, Константина Семи-
на, Андрея Рудого, Егора Иванова, активно 
обсуждающих современные либерально-
документальные фильмы, посвящённые 
сталинским репрессиям. Блогеры, предла-
гающие альтернативный просоветский нар-
ратив, собирают сотни тысяч просмотров на 
YouTube [17].

В интернет-пространстве присутствуют 
и ресурсы, свободные от идеологических 
споров. Например, анализ комментариев к 
передачам YouTube-проекта Л. Парфено-
ва «НМДН» (посвящённым истории 1920-х 
и 1930-х гг.) не показал острого конфлик-
та нарративов зрительской рецепции [16, 
c. 136–151]. Возможно, это связано с эф-
фектом «эхо-камеры», предполагающим 
повышенный интерес к деятельности кана-
ла «Парфенон» тех пользователей, что из-
начально разделяют либеральные взгляды. 
Из комментариев видно, что интерес к со-
ветскому прошлому связан не столько с же-
ланием вернуться к «великим свершениям» 
эпохи, сколько с ностальгией по советской 
бытовой и духовной культуре. 

Таким образом, эстетика играет более 
важную роль, чем политика, а тяжёлые 
воспоминания о прошлом преобладают 
над триумфальными. Высказывание своих 
мыслей в комментариях и, следовательно, 
повторное переживание тяжёлых собы-
тий прошлого может быть рассмотрено как 
цифровой способ преодоления культурных 
травм, полученных российским обществом 
в советский период, что объясняет повы-
шенный интерес именно либеральной части 
общественности к деятельности и личности 
Леонида Парфенова.

Ностальгические дискуссии могут со-
провождаться спорами вокруг распада 
СССР. А. Ю. Бубнов на основе анализа со-
держания ведущих Telegram-каналов, по-
свящённых анализу истории, сделал вывод 
о соперничестве двух главных нарративов 
о распаде СССР: патриотического и либе-
рально-западного [18, c. 79–97]. В либераль-
но-западном нарративе распад СССР рас-
сматривается как неизбежное и, возможно, 
даже желательное явление, отрицается его 
травматичный характер, делается акцент 
не на потерях, а на приобретениях. М. Гор-
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бачёв характеризуется как политик, предот-
вративший катастрофические последствия. 

Патриотический нарратив, объединяю-
щий как правые, так и левые группы, опре-
деляет распад СССР как национальную 
травму (крупнейшую геополитическую ката-
строфу XX в.), вызванную слабостью и пре-
дательством власти.

А. А. Линченко и О. В. Головашина, про-
анализировав контент документальных филь-
мов и телепроектов конца 1990–2010-х гг., от-
мечают тенденцию увеличения проектов, в 
которых распад СССР определяется как ка-
тастрофа. Передачи, транслирующие трав-
матический дискурс, преобладают по числу 
просмотров [19]. Использование методов 
машинного обучения и анализа настроений 
позволило определить, что большинство 
зрительских интернет-комментариев явля-
ются нейтральными, однако существует вы-
сокий процент записей, выражающих нега-
тивное отношение к распаду СССР, что мо-
жет объясняться романтизацией советской 
повседневности, семейным опытом, а также 
медиавлиянием.

Заключение. Интернет-споры о со-
ветской истории не всегда соответствуют 
нормам аргументации. Грубость и троллинг 
может доминировать в связи с позицией ор-
ганизаторов группы или качества аудитории. 
Онлайн-акторы активно формируют (порой 
противоположные) нарративы о советском 
прошлом, основываясь как на официальных 
политических дискурсах, так и на собствен-
ном опыте. Социальные сети предоставля-
ют площадку для создания альтернативных 
контрнарративов, что способствует плюра-
лизации спектра мнений о прошлом. Однако 
обсуждение советских времён часто вызы-
вает конфликт, что не способствует форми-
рованию социального сотрудничества или 
совместного конструктивного решения по 
определению единого поля исторической 
памяти российского социума.

Таким образом, в статье были определе-
ны основные нарративы онлайн-дискуссий и 
пользовательские реакции на интернет-кон-
тент о советском, а также новейшая иссле-
довательская методология, применяемая 
в российской гуманитарной науке. Следует 

отметить большой эвристический потенци-
ал математических методов анализа медиа-
рецепций (по сравнению с традиционными 
социологическими опросами), позволяющих 
выделять нарративы через исследование 
непосредственных дискуссий и реакций на 
контент, фиксируя следующие компоненты 
феномена советской ностальгии: 

1) постоянные сравнения (актуализа-
ция) прошлого и настоящего; 

2) идеологическое противостояние, 
опрокинутое в прошлое; 

3) наслаждение советской эстетикой 
быта и теплотой человеческих отношений. 

Исследование советской ностальгии 
фиксирует существование в современной 
России трёх идеологических расколов, опре-
деляющих существование лагеря условных 
либералов-антисоветчиков, советских па-
триотов и патриотов-державников.

С одной стороны, растёт уровень по-
литизации обсуждения Советского Союза, 
что в терминологии С. Бойм указывает на 
попытки продвижения различными обще-
ственными институтами (в том числе и го-
сударственными структурами) реставриру-
ющей ностальгии, предполагающей поиск в 
прошлом примеров «правильной жизни». 

С другой стороны, вхождение в дискус-
сионное поле представителей молодого по-
коления (рождённых в постсоветской России) 
сопровождается увеличением случаев трол-
линга и эмоциональных провокаций. С тре-
тьей стороны, представители последнего со-
ветского поколения (рождённые в 1970-х гг.) 
демонстрируют интерес в первую очередь к 
советскому быту и эстетике, что может быть 
определено как проявление рефлектирую-
щей ностальгии. 

Исследование медиапространства по-
зволяет получить дополнительную инфор-
мацию об общественных дискуссиях вокруг 
роли и значения СССР. Анализ комментари-
ев к интернет-проекту даёт ввести в науч-
ный оборот аргументы, имеющие хождение 
в массовом сознании России. Таким обра-
зом, методы цифровой гуманитаристики до-
полняют данные социологических опросов, 
расширяя наши представления о характере 
современной советской ностальгии.
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