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ФРАГМЕНТЫ ПРОГУЛОК ВЛЮБЛЕННЫХ:  
ДРЕЙФ ГЕРОЕВ В ПРОСТРАНСТВЕ ОТТЕПЕЛЬНЫХ ПЬЕС

Мотив прогулки по городу является одним из наиболее частотных в культуре эпохи «отте-
пели» и, как отмечает Л. Укадерова, обретает значимость в 1950-е — 1960-е гг. не только в совет-
ском, но и в общемировом контексте (речь идет о традиции дрейфа в городском пространстве 
в ситуационизме) [Укадерова 2017]. О. Булгакова, анализируя фильмы этого времени, обращает 
внимание на то, что в  них возникают «новые техники тела молодежи», а  ходьба становится 
«основной характеристикой героя» [Булгакова 2005: 275]. К последнему применима характери-
стика «фланер» (или «фланерка», если персонаж женский).

Исследуя городское пространство, герои создают свой «текст», свою историю, поскольку, 
по мысли М. де Серто, ходьба сопоставима с  речевым актом: «своими шагами пешеход при-
сваивает топографическую систему (аналогично тому, как говорящий присваивает и осваивает 
язык)», кроме того, различные места увязываются в некую систему отношений [де Серто 2008: 
28]. Так, если говорить об эпохе «оттепели», то выделяются знаковые локусы, например, Арбат 
в Москве или Невский проспект в Ленинграде.

В драматургии «оттепели» пространство города обживается героями и  до определенной 
степени одомашнивается ими. В двух знаковых пьесах 1960-х — «104 страницы про любовь» 
(1964) Э. Радзинского и «Варшавская мелодия» (1966) Л. Зорина — сюжет построен как череда 
встреч персонажей в различных общественных местах (консерватория, музей, переговорный 
пункт, молодежное кафе, аэропорт, стадион, зоопарк, метро) и изредка в местах, которые они 
считают своим жилищем. Городская среда одновременно оказывает воздействие на формиро-
вание субъектности героев и используется ими для демонстрации социальных практик, отлич-
ных от принятых в предшествующую эпоху «большого стиля». Наиболее ярко это проявляется 
в любовных историях персонажей. Однако утверждать, что процесс освоения городского про-
странства героями коррелирует с их прогрессирующим раскрепощением будет неверно. Куль-
турная ситуация была более сложной и неоднородной.

На первый взгляд кажется, что пьеса «104 страницы любовь» воплощает образы советской 
модерности эпохи «оттепели». В  тексте Радзинского пара влюбленных  — инженер Электрон 
Евдокимов и  бортпроводница Наташа Александрова. Они случайно встречаются в  модном 
пространстве молодежного кафе, их скандальное знакомство стремительно перерастает в бли-
зость. И  далее, как говорит Радзинский, история героев, начавшаяся с  конца  — обладания, 
трансформируется в поиск чистоты, взаимного уважения и томление по настоящей любви. При 
этом герои все время находятся в поле зрения других второстепенных действующих лиц. Для 
Электрона такая овнешненность существования приемлема, Наташа же, чутко реагирующая на 
нарушение личных границ, вырабатывает для себя защитные механизмы — чувство выдержи 
и независимое поведение. Любовь к Наташе, завершившаяся трагически, пробуждает в Евдо-
кимове его способность к самоопределению и эмпатию.

Далеко не все зрители и читатели разгадали сложность конструкции пьесы. Как указывала 
критик и  драматург Маргарита Саенко, «больше всего на свете Евдокимов и  Наташа боятся 
прослыть ханжами, и во имя превратно понятой “современности” они идут на все — только бы 
их не заподозрили в чем-нибудь “старомодном”» [Саенко 1966: 78]. В рецензии игнорируется 
то, что городская среда действительно дает героям анонимность и свободу, но ровно до того 
момента, как они начинают влюбляться друг в друга.

Контрпримером позиционирования влюбленных в пространстве города в эпоху «оттепе-
ли» служит пьеса В. Пановой «Проводы белых ночей» (1961). Действие мелодрамы начинается 
в ЦПКиО на Елагином острове. На летнем балу трое юношей в поисках развлечений обсуждают 



440

LII  Международная  научная  филологическая  конференция  имени  Людмилы  Алексеевны  Вербицкой

легкость, с которой завязываются отношения и происходят расставания, сравнивают различ-
ные модели поведения (советские, французские) и социальные практики (поцелуй при проща-
нии, объятия в общественных местах в присутствии посторонних). Интересно, что Булгакова 
говорит о прогулках влюбленных, которые ходят «не чинно, под руку, а в обнимку» в советских 
фильмах, как о новой положительной тенденции [Булгакова 2005: 276]. Однако пьеса Пановой 
и  рецензия Саенко демонстрируют наличие более консервативного критического взгляда на 
взаимоотношения полов внутри оттепельной культуры, причем эти тексты принадлежат жен-
щинам разных поколений.

Пьеса «Проводы белых ночей» обыгрывает характерную для произведений эпохи «оттепе-
ли» ситуацию случайной встречи и внезапной любви. На бал приходит с подругой работница 
Нинка, собравшаяся уезжать на строительство комбината на границе с Казахской ССР. Позна-
комившись с фланером Валериком и влюбившись в него, она меняет свое решение и тем самым 
совершает неправильный выбор. Валерик оказывается вовлечен в криминальную схему с ва-
лютными махинациями, хотя в финале он благополучно избегает наказания и находит выгод-
ную партию в лице Тамары, имитирующей легкое отношение к жизни и людям. Пьеса служит 
своего рода предостережением против декларативной «непринужденности» эпохи — Нинка те-
ряет работу и уважение брата, рожает ребенка вне брака, терпит предательство возлюбленного.

Ленинград в пьесе Пановой представлен как город, откуда герои стремятся уехать, бесцель-
ные прогулки по которому могут принести вред и вызвать горькие воспоминания. Здесь при-
сутствуют отсылки к повести Ф. М. Достоевского «Белые ночи» и к константам «петербургского 
текста». В финале Нинка покидает город с другом Валерика Германом ради новой жизни, идеа-
лом которой становится работа и товарищество.

Необычным в тексте Пановой является не развитие сюжета, а то, что пьеса не предлагает 
готового решения моральной дилеммы. Молодые герои, антагонисты Нинки и Валерика, бу-
дучи проводниками советской морали и успешными представителями своего поколения, при 
этом оказываются удивительно антипатичными.

Таким образом, опыт освоения героями города и понимания себя и другого через прогул-
ки, размышления о новой чувственности не были однозначно представлены в произведениях 
эпохи «оттепели». Пример двух пьес — Радзинского и Пановой — показывает полемичность 
восприятия частного и социального пространств в этот период.
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