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С целью изучения особенностей ностальгических переживаний в ситуации изоляции 

обследованы 78 женщин, содержащихся в следственном изоляторе. Использованы 

следующие методики: опросник ВОЗ склонности к ностальгии, авторский опросник 

содержания ностальгии, опросник «Большая пятерка BFI-2-S», опросник «Темная 

триада», опросник благополучия WHO5, методика диагностики субъективного благо-

получия личности, тест смысложизненных ориентаций, опросник тревожности и ме-

тодика диагностики симптомов кризиса. Выявлена ценность ностальгии, склонность к 

ней, значимость воспоминаний из прошлого. Женщины демонстрируют высокий уро-

вень тревожности, низкий локус-контроля «Я», локус-контроля «Жизнь», общий по-

казатель осмысленности жизни, высокие показатели экстраверсии и добросовестности 

и низкие — доброжелательности, нейротизма и открытости опыту при относительно 

высоком уровне субъективного благополучия. Установлена взаимосвязь ценности но-

стальгии с уровнем субъективного благополучия, локусом-контроля «Я» и доброже-

лательностью; склонности к ностальгии с уровнем субъективного благополучия, тре-

вожностью и нейротизмом. Согласно регрессионному анализу, вклад в особенности 
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ностальгических переживаний вносят субъективное благополучие, доброжелатель-

ность, локус-контроля «Жизнь» и осмысленность жизни. Вероятно, ностальгия может 

выступать адаптационным ресурсом личности. 

Ключевые слова: ностальгия, социальная изоляция, жизнестойкость, ностальгические 

переживания. 
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The purpose of the study is to study the peculiarities of women’s nostalgic experiences in a 

situation of isolation. 78 women in a pre-trial detention center were studied using the follow-

ing methods: WHO nostalgia questionnaire, author’s nostalgia content questionnaire, Big 

Five BFI-2-S, dark triad, WHO5 well-being questionnaire, method for diagnosing subjective 

well-being of a person, test of life-meaning orientations, an anxiety questionnaire and a 

method for diagnosing crisis symptoms. The value of nostalgia and the tendency towards it, 

as well as the significance of memories from the past, have been revealed. Women demon-

strate a high level of anxiety, low locus of control of Self, locus of control of Life, a general 
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indicator of meaningfulness of life, high rates of extraversion and conscientiousness and low 

rates of agreeableness, neuroticism, openness to experience, with a relatively high level of 

subjective well-being. The data showed a relationship between the value of nostalgia and the 

level of subjective well-being, locus of control of the self and agreeableness, as well as the 

tendency to nostalgia with the level of subjective well-being, anxiety and neuroticism. Ac-

cording to regression analysis, the characteristics of nostalgic experiences are influenced by 

subjective well-being, goodwill, as well as the locus of control “life” and “life process”. 

Probably, nostalgia can act as an adaptation resource for the individual. 

Keywords: nostalgia, social isolation, hardiness, nostalgic experiences. 
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Введение 
Проблема жизнестойкости личности в ситуации изоляции и сопутствующего ей кризиса 

особенно остро проявляется в пенитенциарной системе. В широком смысле социальная изо-

ляция заключается в исключении из привычного социального окружения, однако принуди-

тельная (вынужденная) социальная изоляция в учреждениях пенитенциарной системы со-

провождается рядом особенностей самой системы. В частности формированием своеобраз-

ных норм поведения и групповых ценностей, спецификой принятия в неформальную группу 

нового члена, спецификой складывающегося типа взаимоотношений и их интенсивностью, 

легкостью возникновения конфликтов и сложностью их разрешения, особой иерархией чле-

нов общества и системы, различными видами социальной депривации (сенсорной, культур-

ной, органической, сексуальной и т. д.) и возникновением на этом фоне различных девиаций. 

Принудительная социальная изоляция является одним из факторов стрессогенности, внося-

щим вклад в изменения личности и, как следствие, в характер взаимоотношений в группе в 

пенитенциарном учреждении [3; 4]. Принудительная социальная изоляция является экстре-

мальным условием, приводящим к невротизации личности, возникновению конфликтов и, в 

свою очередь, к развитию деструктивных форм поведения [1]. Кроме того, принудительная 

социальная изоляция в пенитенциарной системе подразумевает специфический только для 

этого вида изоляции частичный или полный разрыв значимых социальных связей. Данный 

факт является проблемой, поскольку рядом исследований обнаружено, что социальная изоля-

ция повышает риск совершения повторных преступлений [15; 14], а также наряду с пережи-

ванием одиночества взаимосвязана с более высоким уровнем агрессии у лиц, совершивших 

сексуализированные преступления [7]. 

В ситуации изоляции и кризиса важное значение приобретают адаптационные ресурсы 

личности. Адаптация к условиям пенитенциарной системы — активный, сознательный, 

внутренне мотивированный и регулируемый процесс, успешность которого зависит от ком-

плекса объективных и субъективных факторов. Критическими периодами в динамике адап-

тации личности на различных этапах отбывания наказания являются арест, вступление при-

говора суда в законную силу, перемещение в исправительное учреждение, первые шесть ме-
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сяцев пребывания в исправительном учреждении, шесть месяцев до освобождения и осво-

бождение из исправительного учреждения [1]. Особое место занимает период изоляции в 

следственном изоляторе, что объясняется критическими факторами, вносящими вклад в 

адаптацию личности в данный период. К таким факторам относятся: сам факт изоляции и 

заключения под стражу, связанные с этим правоограничения, обстоятельства расследования, 

обстановка в камере, психологическая обстановка в следственном изоляторе в целом — все 

это является новыми, стрессовыми, переживаниями (вне зависимости от криминального 

опыта) [там же]. Успешная адаптация в учреждениях пенитенциарной системы — важный 

фактор оптимизации жизнедеятельности в условиях изоляции. Как показывают исследова-

ния, негативная адаптация (адаптация в коллективе подозреваемых/обвиняемых/осужденных 

отрицательной направленности — нарушающих ПВР, поддерживающих нормы и ценности 

криминальной субкультуры) и дезадаптация (нарушения сна и аппетита, психоэмоциональ-

ное напряжение, напряжение отношений внутри коллектива, что приводит, например, к ауто- 

и гетероагрессивному поведению) приводят к ряду отрицательных последствий, в том числе 

деструктивному поведению, могут обусловливать дальнейшую криминализацию личности, а 

также дестабилизируют и дезорганизуют деятельность учреждения [2]. Большинство нега-

тивных событий в пенитенциарной системе связаны не только с индивидуально-

психологическими и личностными особенностями подозреваемых, обвиняемых, осужден-

ных, но являются также результатом проявления закономерностей, присущих жизнедеятель-

ности группы в условиях вынужденной изоляции [1]. В частности, существуют специфиче-

ские особенности проживания социальной изоляции в пенитенциарной системе в зависимо-

сти от типа совершенного преступления. Так, по результатам ряда исследований, лица, со-

вершившие сексуализированные преступления, часто сообщают о социальной изоляции, свя-

занной не только с самим фактом заключения, но и с социальной изоляцией внутри группы 

[15; 20], а также о трудностях в установлении и поддержании социальных контактов с други-

ми людьми [21]. 

Наличие и поддержание близких отношений вносят существенный вклад в развитие и 

функционирование личности. Доказано, что сильные социальные связи снижают количество 

правонарушений [8; 10; 13; 19]. Принудительная изоляция от общества человека, совершив-

шего преступление, определяется целями и задачами уголовного права, однако имеет ряд 

негативных последствий, связанных с изоляцией от привычного окружения и с резкой сме-

ной условий жизни, ограничениями и невозможностью удовлетворения многих жизненных 

потребностей (физиологических, социальных и т. д.). При этом, несмотря на определенные 

негативные последствия, связанные с принудительной социальной изоляцией, она включена 

во все национальные уголовные кодексы, а попытки найти альтернативу не привели к желае-

мым результатам ни в одной стране мира. 

Таким образом, возникает противоречие, связанное с разнообразными негативными по-

следствиями принудительной социальной изоляции в пенитенциарной системе, с одной сто-

роны, и необходимостью данного вида социальной изоляции как меры — с другой. Из ука-

занного противоречия вытекает проблема исследования, заключающаяся в поиске психологи-

ческих ресурсов, выполняющих поддерживающую, восполняющую, а возможно, и созида-

тельную функции, необходимых для поддержания жизнестойкости и преодоления кризисной 

и стрессовой ситуации, связанной с принудительной социальной изоляцией. 

Другими словами, необходим поиск альтернатив, способных помочь человеку справиться 

с фрустрацией и найти внутренние ресурсы для поддержания толерантности к неопределен-
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ности и психологического благополучия в период социальной изоляции в условиях пенитен-

циарной системы. Одним из таких ресурсов может быть ностальгия как специфическое со-

стояние, проявляющееся на эмоциональном уровне как тоска по утраченному прошлому и 

способствующее осмыслению ситуации и стремлению к лучшему будущему. Ностальгия 

позволяет возвращаться в прошлое через воспоминания, что может вызывать у человека по-

зитивные и поддерживающие эмоции. Однако она может быть связана и с грустью (“bitter 

sweet emotion” — в зарубежной литературе [22], что особенно ярко может проявляться в си-

туации вынужденной изоляции, так как ностальгия часто связана с уже прошедшим событи-

ем или местом, куда нельзя вернуться. Еще М.Н. Гернет описывал состояние тоски, соотно-

сящееся с ностальгией по дому и семье, особенно ярко переживаемой в праздничные и вы-

ходные дни (Гернет М.Н., 1925). В современных исследованиях показано, что ностальгия 

связана с поиском социальной поддержки [5], а экспериментально вызванная ностальгия уве-

личивает воспринимаемую способность эту поддержку оказывать [9]. Экспериментально вы-

званная ностальгия способствует субъективному адаптивному проживанию одиночества, 

увеличивая ощущение социальной поддержки и счастья [23; 24]. Кроме того, ностальгия по-

вышает субъективную жизнеспособность [16; 17], ощущение принятия и принадлежности, 

самодостаточность [18]. Являясь ресурсом для облегчения автономии и изоляции [11], но-

стальгия положительно коррелирует с оптимистичным отношением к будущему, оптими-

стичным отношением к здоровью и порождает оптимизм [6; 12]. Таким образом, обращение к 

ностальгии может иметь созидающую, поддерживающую функцию, позволяющую выдержи-

вать фрустрацию и столкновение с неопределенностью, способствующую сохранению пси-

хологического благополучия, психического и соматического здоровья личности в период 

следственных действий, ожидания вынесения приговора и отбывания наказания. 

Так как ностальгические переживания еще не изучались у людей, находящихся в ситуации 

вынужденной изоляции, целью настоящего исследования было изучить: 1) уровень склонно-

сти к ностальгии и содержание ностальгических переживаний у участников, находящихся в 

вынужденной изоляции (в заключении); 2) взаимосвязь конструкта ностальгии с личностны-

ми характеристиками участников; 3) вклад личностных особенностей в особенности но-

стальгических переживаний. 

Выборка исследования  

В исследовании приняли участие 78 женщин в возрасте от 18 до 67 лет (M = 34,6, SD = 

9,33), содержащихся в следственном изоляторе г. Санкт-Петербурга. Респонденты имеют уго-

ловно-процессуальный статус подозреваемых, обвиняемых и осужденных за преступления 

разной степени тяжести. Большинство женщин (41%) находятся в ситуации изоляции более 

года, 11% — от полугода до года, 18% — от месяца до полугода, 8% —меньше месяца. 

Методы исследования 
Эмпирические методы. 

• Для изучения особенностей переживания ностальгии: опросник склонности к ностальгии 

(7 вопросов, оцениваемых по шкале Лайкерта; C. Routledge, J. Arndt, C. Sedikides, 

T. Wildschut, 2008); авторский опросник содержания ностальгии (пилотный вариант для 

операционализации ностальгического опыта, разработанный группой экспертов; 11 закры-

тых вопросов). 

• Для изучения личностных особенностей: опросник «Большая пятерка BFI-2-S» (в адаптации 

А.М. Мишкевич, С.А. Щебетенко, А.Ю. Калугина, 2022); опросник «Темная триада» 
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(D.L. Paulhus, 2013; в адаптации М.С. Егоровой, М.А. Ситниковой, О.В. Паршиковой, 2015); 

опросник благополучия (World Health Organization, WHO5, C.W. Topp, S.D. Østergaard, 

S. Søndergaard, P. Bech, 2015); методика диагностики субъективного благополучия лично-

сти (Р.М. Шамионов, Т.В. Бескова, 2018); тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леон-

тьева (2000); опросник генерализованного тревожного расстройства (Generalized Anxiety 

Disorder scale, GAD —R.L. Spitzer, K. Kroenke, J.B.W. Williams, B. Lowe, 2006, адаптация 

А.А. Золотаревой, 2023); методика диагностики симптомов кризиса (Е.Л. Солдатова, 

И.А. Шляпникова, 2013). 

Методики находятся в свободном доступе в сети «Интернет». 

Методы математики-статистической обработки данных. 

Анализ полученных данных производился с помощью программ Microsoft Excel (первич-

ные описательные статистики) и IBM SPSS Statistics (версия 23.0.0.0). Для математико-

статистической обработки данных использовались: критерий Колмогорова—Смирнова для 

проверки нормальности распределения, ранговый коэффициент корреляции Спирмена для 

анализа взаимосвязей между исследуемыми параметрами, множественный регрессионный 

анализ. 

Процедура исследования и этапы сбора данных 
Участие в исследовании было добровольным и конфиденциальным, с соблюдением необ-

ходимых этических норм и требований к проведению исследований с участием людей, в осо-

бенности уязвимых групп (в настоящем исследовании — находящихся в заключении). Перед 

началом сбора данных нами была пройдена процедура рассмотрения проекта на заседании 

Этического комитета Санкт-Петербургского психологического общества и получено его 

одобрение (протокол № 24 от 06.07.2023 г.). Респондентам присваивался идентификационный 

код, данные обрабатывались в анонимном формате. 

Сбор данных осуществлялся в три этапа, а именно: осведомление подозреваемых, обвиня-

емых и осужденных о проведении исследования и возможности участия в нем, предоставле-

ние необходимой информации об исследовании. На втором этапе с респондентами, выразив-

шими предварительное желание участвовать, проводилась повторная беседа, подписывалось 

информированное согласие на добровольное участие в исследовании, а также в небольших 

группах выполнялись задания на изучение когнитивных функций (материалы данной части в 

настоящую статью не входят). Заполнение личностных опросников осуществлялось на по-

следнем, третьем, этапе самостоятельно каждым респондентом в камере в удобное для него 

время. Предоставление обратной связи по результатам исследования не предполагалось. 

Результаты 

Особенности ностальгических переживаний. Женщины, находящиеся в принудитель-

ной социальной изоляции, отмечают ценность переживания ностальгии (47%) и склонность к 

ней (42%), а также значимость воспоминаний из прошлого (48%). Как правило, они обраща-

ются к ностальгии не менее одного раза в день (46%, в том числе в день проведения обследо-

вания), ностальгируют в одиночестве (61%), связывают ее переживание с грустью (63%). В 

своих ностальгических переживаниях женщины чаще оперируют образными представления-

ми (54%, «В своих ностальгических воспоминаниях я обычно… представляю что-нибудь, не 

проговаривая»). Как правило, в своих ностальгических воспоминаниях респонденты возвра-

щаются в разные локации (82%); в места, в которых они были с кем-то (79%); при этом чаще 

— это воспоминания о событиях, в которых присутствовали члены семьи (82%), друзья 



Вартанян Г.А., Солдатова Е.Л., Лиханов М.В.,  

Барцева К.В., Цветкова Е.Ю. 

Особенности ностальгических переживаний женщин, 

содержащихся в следственном изоляторе 

Психология и право. 2024. Том 14. № 4. С. 133–149 

Vartanyan G.A., Soldatova E.L., Likhanov M.V.,  

Bartseva K.V., Tsvetkova E.Yu. 

Peculiarities of Nostalgic Experiences  

of Women in a Pre-Trial Detention Center 

Psychology and Law. 2024. Vol. 14, no. 4, pp. 133–149 

 

139 

(73%) или домашние животные (55%). В ностальгических воспоминаниях женщины обра-

щаются к воспоминаниям, в которых они динамично передвигаются (50%); в их воспомина-

ниях присутствуют предметы, имеющие четкую форму и очертания (62%), и предметы, 

окрашенные в естественные цвета (85%, 15% отметили вариант «черно-белое» в вопросе 

«Обычно окружающее в моих ностальгических воспоминаниях…»). Обращение к ностальги-

ческим воспоминаниям сопровождается преимущественно визуальными образами (69%, «Ча-

ще всего во время воспоминаний о прошлом, я… представляю только визуальные образы»). 

Таким образом, обращение к ностальгии с мысленным возвращением в разные места, свя-

занные с выраженным социальным компонентом (семья, друзья), динамичные перемещения 

в воспоминаниях могут свидетельствовать, на наш взгляд, о потребности в социальной под-

держке и включенности, которая в настоящее время не может быть удовлетворена. Эмоция 

грусти, сопутствующая обращению к ностальгии, представляется ожидаемой. Зрительные 

образы, вероятно, позволяют ретроспективно обратиться к значимым событиям, переживая 

их в деталях. Примечательным, на наш взгляд, является то, что в своих ностальгических пе-

реживаниях респонденты воспроизводят события прошлого, не дополняя их новыми аспек-

тами (отражающими потребность или, напротив, вызывающими опасения). Ностальгия, та-

ким образом, может быть поддерживающим ресурсом, взаимосвязанным с психоэмоцио-

нальным состоянием человека. 

Изучая личностные особенности женщин в условиях принудительной изоляции, мы полу-

чили следующие результаты, представленные ниже. 

Уровень субъективного благополучия и смысложизненные ориентации. Женщины, от-

вечая на краткий опросник WHO5, направленный на определение субъективного благополу-

чия, дают ответы, демонстрирующие высокий уровень благополучия (среднее по методике 

WHO5 = 79,08 из возможных 100). При этом ситуация принудительной социальной изоляции, 

в которой они находятся, не способствует продемонстрированному уровню удовлетворенно-

сти. Полученные результаты могут быть связаны со стремлением продемонстрировать соци-

ально желательные ответы, что может отражать ограничения следственного изолятора, в ко-

тором находятся участники исследования (боязнь нарушения анонимности ответов, подчи-

ненность администрации, сравнение с другими заключенными и т. д.). 

Опросник диагностики субъективного благополучия личности Шамионова, Бесковой, 

включающий 5 шкал, показал средние результаты: по шкале эмоционального благополучия 

(M = 3,44, SD = 0,33), экзистенциально-деятельностного благополучия (M = 3,49, SD = 0,36), 

эго-благополучия (M = 3,30, SD = 0,27), гедонистического благополучия (M = 3,31, SD = 0,42) 

и социально-нормативного благополучия (M = 3,39, SD = 0,20), что больше соответствует 

уровню благополучия, ожидаемого от людей, находящихся в ситуации заключения. 

При этом, женщины характеризуются низкими (ниже нормы у женщин) локусом-контроля 

«Я» (M = 13,24, SD = 1,17), локусом-контроля «Жизнь» (M = 17,59, SD = 1,12) и общим пока-

зателем осмысленности жизни (M = 73,51, SD = 1,17), что свидетельствует о представлениях 

о себе как о личностях, не обладающих достаточной свободой выбора, чтобы построить свою 

жизнь в соответствии со своими целями и представлениями о ее смысле и контролировать 

события собственной жизни, отражает убежденность в невозможности контролировать свою 

жизнь и свободно принимать решения, а также потерю смысла жизни. 

Тревожность и симптомы кризиса. Участники исследования характеризуется высоким 

уровнем тревожности (M = 16,76, SD = 0,28), превышающим показатели тревожности (14) у 

пациентов с диагностированным генерализованным тревожным расстройством (Kroenke et 
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al., 2007). При этом не выявлено выраженных симптомов кризиса ни по одному из двух пока-

зателей: «Опустошенность и потеря интереса» (M = 2,57, SD = 0,23) или «Раздражительность 

и конфликтность» (M = 2,54, SD = 0,24), что может объясняться как стремлением давать со-

циально желательные ответы, так и недостаточно развитыми навыками рефлексии. Вместе с 

тем полученные результаты свидетельствуют о переживаемых чувствах волнения, о беспо-

койствах по незначительным поводам. 

Личностные особенности. Женщины характеризуются более высокими (в сравнении с 

нормой) показателями экстраверсии (M = 3,54, SD = 0,45) и добросовестности (M = 3,82, 

SD = 0,42) и более низкими — доброжелательности (M = 3,59, SD = 0,68), нейротизма 

(M = 2,96, SD = 0,47) и открытости опыту (M = 3,48, SD = 0,28); показатели макиавеллизма 

(M = 28,00, SD = 0,6) нарциссизма (M = 29,00, SD = 0,3) и психопатии (M = 22,00, SD = 0,5) 

— в пределах нормы. Полученные результаты могут свидетельствовать о коммуникабельно-

сти, инициативности, напористости и склонности к риску женщин, содержащихся в след-

ственном изоляторе, а также о мотивированности и дисциплинированности, эгоцентричности 

и подозрительности. 

Результаты корреляционного анализа. Как представлено на рисунке ниже, получены 

взаимосвязи ценности ностальгии («Насколько ностальгия ценна для вас») с уровнем субъек-

тивного благополучия (WHO5) (rs = ,224; p ≤ ,05), локусом-контроля «Я» (rs = ,226; p ≤ ,05) и 

доброжелательностью (rs = ,252; p ≤ ,05), а также склонности к ностальгии с уровнем субъек-

тивного благополучия (rs = ,314; p ≤ ,01), тревожностью (rs = ,372; p ≤ ,05) и нейротизмом 

(rs = ,283; p ≤ ,05). 

 

Рис. 1. Взаимосвязи особенностей ностальгических переживаний  

с личностными особенностями женщин, находящихся в принудительной изоляции:  

сплошная прямая — при p ≤ ,05, прерывистая прямая — при p ≤ ,01) 

Полученные результаты могут свидетельствовать о том, что обращение к ностальгическим 

воспоминаниям и переживаниям (ценность ностальгии и склонность к ней) потенциально 

может способствовать ощущению субъективного благополучия. Кроме того, ценность но-

стальгии может повышать веру в свои силы и возможности контролировать события соб-

ственной жизни, а также доверие к окружающим. При этом склонность предаваться носталь-

гическим воспоминаниям может потенциально повышать тревожность и снижать эмоцио-



Вартанян Г.А., Солдатова Е.Л., Лиханов М.В.,  

Барцева К.В., Цветкова Е.Ю. 

Особенности ностальгических переживаний женщин, 

содержащихся в следственном изоляторе 

Психология и право. 2024. Том 14. № 4. С. 133–149 

Vartanyan G.A., Soldatova E.L., Likhanov M.V.,  

Bartseva K.V., Tsvetkova E.Yu. 

Peculiarities of Nostalgic Experiences  

of Women in a Pre-Trial Detention Center 

Psychology and Law. 2024. Vol. 14, no. 4, pp. 133–149 

 

141 

нальную стабильность, в частности при столкновении с неудачами и жизненными трудно-

стями. 

Результаты регрессионного анализа. Первым шагом стала проверка общей гипотезы о 

том, что личностные особенности вносят вклад в особенности проживания ностальгии. В ка-

честве зависимых переменных выбраны конструкты, полученные по результатам авторского 

опросника, а именно: ценность ностальгии, склонность к ностальгии и частота ностальгиче-

ских воспоминаний; в качестве независимых переменных выбраны все изучаемые личност-

ные особенности. Согласно полученным результатам, ценность ностальгии и склонность к 

ней имеют высокую силу связи с личностными особенностями (R = 0,648, скорректирован-

ный R2 = 0,18; R = 0,628, скорректированный R2 = 0,14 соответственно), а частота ностальги-

ческих воспоминаний — среднюю силу связи с личностными особенностями (R = 0,499, 

скорректированный R2 = –0,05). Таким образом, предположение о том, что личностные осо-

бенности вносят вклад в особенности проживания ностальгии, является справедливым. 

Следующим шагом стала проверка вклада каждого конструкта из ряда изучаемых лич-

ностных особенностей в особенности ностальгических переживаний. Коэффициент прогно-

стической модели личностных особенностей, вносящих вклад в особенности ностальгиче-

ских переживаний, представлен в табл. 1. 

Таблица 1 

Коэффициент прогностической модели вклада личностных особенностей  

в особенности ностальгических переживаний 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизи-

рованные ко-

эффициенты 

t Зна-

чи–

мость 

β Стандартная 

ошибка 

Beta 

Зависимая 

перемен-

ная: цен-

ность но-

стальгии 

Константа  –3,134 3,439  –0,911 0,366 

Субъективное бла-

гополучие (WHO5) 

0,44 0,14 0,513 3,090 0,003 

Локус контроля 

«Жизнь» 

–0,96 0,48 –0,385 –2,005 0,05 

Доброжелатель-

ность 

0,122 0,52 0,319 2,324 0,024 

Зависимая 

перемен-

ная: склон-

ность к но-

стальгии 

Константа  –2,562 3,840  –0,667 0,570 

Субъективное бла-

гополучие (WHO5) 

0,42 0,16 0,458 2,699 0,009 

Процесс жизни 0,059 0,026 0,261 2,213 0,031 

Из таблицы мы можем заключить, что ценность ностальгии выше, когда человек ощущает 

субъективное благополучие, просоциально и коллективно ориентирован, убежден, что спосо-
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бен контролировать свою жизнь и свободно принимать решения. Склонность к ностальгии, в 

свою очередь, выше, когда человек ощущает субъективное благополучие и удовлетворен сво-

ей жизнью в настоящем и воспринимает ее как интересную, эмоционально насыщенную и 

наполненную смыслом. Остальные личностные характеристики не вносили значимого вклада 

в зависимые переменные. 

Обсуждение результатов 
В данном разделе представляется важным отметить такой дискуссионный аспект, как по-

лученные результаты, не демонстрирующие комплиментарности. Так, для изучения субъек-

тивного благополучия мы использовали опросник благополучия (World Health Organization, 

WHO5) и методику диагностики субъективного благополучия личности (Р.М. Шамионов, 

Т.В. Бескова). Полученные данные, соответствующие высокому уровню по одной методике и 

среднему — по другой, мы связываем с тем, что опросник ВОЗ оценивает самочувствие 

участника за последние две недели, в то время как методика диагностики субъективного бла-

гополучия личности Р.М. Шамионова, Т.В. Бесковой требует субъективной оценки личности 

в целом, предполагает развитые навыки саморефлексии. Индекс благополучия WHO-5 явля-

ется одним из наиболее широко используемых опросников, оценивающих субъективное бла-

гополучие, и имеет высокую внутреннюю согласованность. Результаты систематического об-

зора статей с использованием данного инструмента продемонстрировали, что метод может 

использоваться как в клинических, так и в научных исследованиях для оценки благополучия 

с течением времени или для сравнения благополучия между группами (Topp et al., 2015). 

Кроме того, на наш взгляд, вклад в полученные результаты мог также внести и процессуаль-

ный статус респондентов — осужденные и подозреваемые/обвиняемые, с большой долей ве-

роятности влияющий на социально желательные тенденции в ответах на опросники. В даль-

нейшем важным представляется деление на группы по периоду пребывания в изоляции для 

сравнения всех изучаемых показателей в разных фазах адаптации к ситуации изоляции и кри-

зиса (в настоящем исследовании это не представляется возможным из-за неравномерного 

распределения выборки). 

Для изучения уровня тревожности нами были использованы опросник генерализованного 

тревожного расстройства (Generalized Anxiety Disorder scale, GAD) и методика диагностики 

симптомов кризиса (Е.Л. Солдатова, И.А. Шляпникова). Мы также получили данные, соот-

ветствующие высокому уровню по одной методике и среднему — по другой. Мы предполага-

ем, что такие результаты могут быть связаны с тем, что по опроснику тревожности участни-

кам также предлагается оценить, насколько часто за последние две недели их беспокоило 

ощущение тревоги и страха, как часто они не могли расслабиться и перестать волноваться, в 

то время как опросник симптомов кризиса предполагает оценить частоту указанных чувств и 

состояний в последнее время. 

Кроме того, интересным представляется сопоставление полученных данных по методи-

кам, оценивающим субъективное благополучие и тревожность участников. В обоих случаях 

респондентам следовало оценить свое самочувствие в последние две недели, таким образом, 

возможно, в этот период они чувствовали себя одновременно субъективно хорошо или при-

вычно, но тревожно. 

Ограничения и перспективы исследования 
Первым ограничением является то, что настоящее исследование проведено на кросс-

секционных данных (проведен только один замер) и не позволяет установить направление 
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эффекта (и причинно-следственные связи), поэтому приведенные выше результаты должны 

интерпретироваться с осторожностью. Например, справедливым может быть и эффект от 

конструкта «обращение к ностальгии» к субъективному благополучию и от субъективного 

благополучия к «обращению к ностальгии». 

Вторым ограничением является место проведения исследования, а именно: режимное 

учреждение. Участники находятся в зависимом положении от сотрудников учреждений и 

этот статус может распространятся и на исследователей. К сожалению, данные исследования 

достаточно редки в науке и практике. Поэтому такие исследования требуют особого внима-

ния с точки зрения соблюдения всех необходимых этических аспектов. В этой связи важным 

представляется обозначить ограничения исследования, связанные непосредственно с этим 

фактором. Наряду с ограничениями мы также предлагаем варианты их преодоления в буду-

щем и некоторые перспективы дальнейших исследований. 

1. Согласие на участие в исследовании. Несмотря на указание в беседе и информирован-

ном согласии информации о добровольности и конфиденциальности участия, а также о том, 

что оно не связано с текущими уголовно-процессуальными действиями, особенностями 

нахождения в следственном изоляторе и никак не может на них повлиять, сама ситуация по-

тенциально может создавать, с одной стороны, этические дилеммы (манипулирование иссле-

дователем, злоупотреблением участниками), с другой стороны, может быть связана с боль-

шей долей отказов по сравнению со сбором данных на других выборках (не в пенитенциар-

ной системе). Так, от большинства респондентов поступал запрос на прямую выгоду (запрос 

на оказание психологической помощи, предоставление характеристики в суд, помощь с со-

держанием в учреждении и т. д.), а большая доля отказов была связана с опасениями относи-

тельно использования результатов исследования в судебной системе (нами была проведена 

информирующая беседа и пройдены несколько этапов сбора данных со 130 респондентами, 

однако полностью прошли обследование 78 женщин — 60%). Одним из вариантов преодоле-

ния ограничения может быть дополнительное повторное обсуждение с потенциальными 

участниками целей исследования. Это требует дополнительных затрат, в том числе времен-

ных, однако позволяет избежать спорных ситуаций, указанных выше. 

2. Смена уголовно-процессуального статуса. На этапе заполнения блока личностных 

опросников в камере в период следственных действий у респондента может поменяться уго-

ловно-процессуальный статус. Получение назначенной меры уголовного наказания является 

стрессовой и психотравмирующей ситуацией вне зависимости от криминального опыта, в 

которой человек нуждается в особом внимании со стороны психологов учреждения ввиду 

высокой вероятности агрессивного и аутоагрессивного (в том числе суицидального) поведе-

ния. Поскольку изменение статуса сопряжено с сосредоточением на себе, своем состоянии, 

картине мира и дальнейшей жизни, респондент может отказываться от продолжения запол-

нения методик, заполнять их не так, как заполнил бы в другом состоянии, или испытать 

сильные эмоции в промежутках между выполнением инструментов (например, если они про-

водятся в разные дни) и показать, таким образом, противоречивые результаты в разных ин-

струментах. К сожалению, предугадать изменение статуса и отбирать выборку в следствен-

ном изоляторе по этому принципу и, следовательно, избежать данного ограничения система-

тическим образом не представляется возможным. Однако видится полезным добавление ко-

роткого замера эмоционального состояния в каждую сессию сбора данных, если данные со-

бираются в разные дни, для отслеживания текущего состояния участника. 
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3. Высокая вероятность социальной желательности и сопротивления давать искренние от-

веты. Данный аспект связан с негласным запретом на проявление эмоций в учреждениях пе-

нитенциарной системы, а также с тем, что сама тема ностальгии вызывает большой эмоцио-

нальный отклик. Для снижения указанного ограничения психолог-исследователь при рекру-

тинге отдельно останавливался на инструкции к опросникам, а также отвечал на возникаю-

щие вопросы по теме исследования относительно феномена ностальгии и возможностях его 

использования в условиях принудительной изоляции в пенитенциарной системе. 

Третье ограничение связано с возрастным и гендерным аспектом. Так, возрастной диапа-

зон участников исследования имеет достаточно широкий разброс. Кроме того, исследование 

проведено с участием только женщин, в виду того, что на момент проведения обследования 

доступна была только эта выборка. В перспективе важным представляется учет возрастного и 

гендерного аспекта, что позволит получить новые инсайты об особенностях проживания но-

стальгии у людей, находящихся в ситуации изоляции. 

Четвертое ограничение связано с периодом пребывания в ситуации изоляции. На наш 

взгляд, данный фактор потенциально может быть учтен в качестве переменной, однако по те-

кущему набору респондентов разделить их на равные группы не представлялось возможным 

(в виду малого количества участников в отдельных группах, например тех, кто пребывает в 

следственном изоляторе меньше месяца). В перспективе учет этого аспекта представляется 

необходимым. 

Пятое ограничение связано с учетом таких факторов, как процессуальный статус и вид со-

вершенного преступления. На данном этапе исследования учет указанных факторов не вхо-

дил в задачи исследования, однако он также представляется перспективным, поскольку тя-

жесть совершенного преступления может быть связана с личностными характеристиками 

(например, нейротизмом или психопатией). 

Указанные выше ограничения, на наш взгляд, не снижают актуальности, теоретической и 

практической значимости работы. 

Выводы 
Результаты теоретического анализа литературы по проблеме исследования позволяют за-

ключить, что принудительная (вынужденная) социальная изоляция в учреждениях пенитен-

циарной системы сопровождается рядом негативных последствий и является одним из фак-

торов стрессогенности, приводящим к невротизации личности, возникновению конфликтов 

и, в свою очередь, к развитию деструктивных форм поведения. Протективным фактором мо-

жет быть ностальгия как специфическое состояние личности. 

Эмпирическое исследование показало, что женщины в условиях принудительной изоляции 

отмечают ценность ностальгии и склонность к ней, а также значимость воспоминаний из 

прошлого. Они обращаются к ностальгии не менее одного раза в день, в одиночестве и в пе-

риод грусти. В ностальгических переживаниях они чаще оперируют образными представле-

ниями. Женщины, находящиеся в следственном изоляторе, характеризуется высоким уровнем 

тревожности, низкими локусом-контроля «Я», локусом-контроля «Жизнь» и общим показа-

телем осмысленности жизни, высокими показателями экстраверсии и добросовестности и 

низкими показателями доброжелательности, нейротизма и открытости опыту при выявлен-

ном высоком уровне субъективного психологического благополучия. 

По результатам регрессионного анализа установлено, что личностные особенности вносят 

вклад в особенности проживания ностальгии. В частности, показаны взаимосвязи ценности 
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ностальгии с уровнем субъективного благополучия, локусом-контроля «Я» и доброжелатель-

ностью, а также склонности к ностальгии с уровнем субъективного благополучия, тревожно-

стью и нейротизмом. Результаты подтверждают гипотезу о взаимосвязи ностальгии с лич-

ностными особенностями. Вероятно, ностальгия может выступать адаптационным ресурсом 

личности, что требует дальнейших экспериментальных и лонгитюдных исследований для 

установления направления эффекта. 

Заключение 
В науке сложилась ситуация недостатка психологических исследований личности людей, 

столкнувшихся с ситуацией принудительной социальной изоляции, в частности содержащих-

ся в учреждениях ограничения свободы. Одним из актуальных направлений исследований 

является изучение и поиск протективных факторов деструктивного поведения, поиск психо-

логических ресурсов, имеющих созидающую и поддерживающую функции. Одним из таких 

ресурсов является изучение особенностей ностальгических переживаний. Исследование но-

стальгии и ее взаимосвязи с личностными особенностями женщин в условиях принудитель-

ной социальной изоляции является первым, из исследований, проведенных с участием за-

ключенных в России. На наш взгляд, такие исследования помимо теоретической значимости, 

заключающейся в расширении теоретических знаний, имеют и практическую ценность, по-

лезную для проведения психотерапевтических интервенций, релевантных снижению де-

структивных проявлений в пенитенциарных учреждениях. Мы надеемся, что результаты 

нашего анализа литературы и эмпирического исследования будут стимулировать дальнейшее 

проведение подобных исследований в России. 
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