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«Инженеры человеческих душ» - так Иосиф Сталин, используя выражение 

Юрия Олеши, обозначил советских писателей. Важно, что именно инженеры были 

выбраны в качестве образца, ибо олицетворяли образ нового советского человека, 

который преобразует природу. В эпоху индустриализации инженер становился 

одной из центральных фигур в советском обществе. Поэтому изучение этой группы 

населения является важным процессом для понимания сталинского периода 

отечественной истории.

Диссертация Ю.С. Колчановой представляет собой интересное исследование 

повседневных практик инженеров 1930-х гг. и их субъектности. Следуя 

антропологическому повороту, автор отходит от попытки создать социальный 

портрет, а сосредотачивается на повседневности. Необходимо отметить, что, с 

одной стороны, концепция повседневности оказалась одной из наиболее 

продуктивных применительно к советской истории, с другой - количество хорошо 

выполненных работ в этом направлении не очень велико.

Поскольку для истории повседневности или ее варианта микроистории 

характерно внимание к отдельным случаям, то и диссертация Юлии Сергеевны 

построена по принципу от большого к малому. В первой главе автор рассматривает 

социальный опыт первого поколения советских инженеров как фактор, влияющий 

на повседневность. Совершенно справедливо делается вывод о разнородности 

элементов, которые составляли основу их жизни. Отдельно автор обращается к 

образу инженера в советском искусстве, который выступал моделью для 

подражания и служил ориентиром для формирования собственного «Я». Вторая 

глава посвящена элементам, которые составляли контекст повседневности 

инженеров. Работа на предприятиях и предметы статусного потребления - все это 

оказывало влияние на то, как инженеры выстраивали собственную идентичность. А 

различные пути социальной мобильности, крайне высокой в 1920-1930-е гг., 

позволяли им за короткий срок сделать существенную карьеру, что приводило к 

особой ситуации - вчерашний рабочий должен был в кратчайшие сроки изменить 

свою субъектность. В третьей главе анализируются три кейса, или казуса в



терминологии автора: Мартыненко, Ьергера и Ьаранова. 1ри разные судьоы 

инженеров позволяют показать спектр возможных жизненных практик. Выводы 

диссертации сформулированы обоснованно и позволяют по-новому посмотреть на 

инженеров в сталинском обществе.

В автореферате и публикациях соискателя достаточно полно отражено 

содержание диссертации.

При этом следует отметить, что после ознакомления с авторефератом 

возникло несколько вопросов и замечаний:

1) Одним из центральных терминов диссертации является понятие 

«жизненные миры», оно даже вынесено в заглавие, но при этом 

Ю.С. Колчанова не дает определение данному понятию, вынуждая 

читателя домысливать, что скрывается за термином.

2) В историографическом разделе указываются работы, посвященные 

советской интеллигенции, при этом не уточняется, о какой именно 

интеллигенции идет речь: научной, технической, культурной и т.д.

3) В автореферате не оказалось упоминания важных работ по изучению 

повседневности сталинских промышленных предприятий, таких как: 

Журавлев С. «"Маленькие люди" и "большая история". Иностранцы 

московского Электрозавода в советском обществе 1920-1930-х гг.» и 

Kotkin S. «Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization». Хотя эти работы 

напрямую не связаны с заводами города Молотова, но задают более 

широкий контекст проблематики.

4) Если автор отмечает множественность жизненных миров, то в работе 

следовало бы сделать попытку их классификации и описания. Не до конца 

ясно, являются ли три казуса из третьей главы примерами, к которым 

может быть сведен опыт всех других инженеров на заводах Молотова и 

СССР.

5) Наиболее сложный, но и наиболее важный вопрос заключается в том, 

насколько результат изучения опыта инженеров двух заводов в одном 

городе может быть перенесен на других инженеров. В исследовании 

представлены инженеры оборонных предприятий, отличались ли их 

жизненные миры от миров инженеров других молотовских заводов и



фабрик и от миров инженеров из Москвы, Ленинграда, Киева и других 

городов СССР?

Несмотря на наличие дискуссионных аспектов исследования, следует 

признать, что диссертация Юлии Сергеевны Колчановой является 

завершенной самостоятельной работой, отвечающей всем необходимым 

требованиям. Юлия Сергеевна Колчанова заслуживает присуждения степени 

кандидата исторических наук по специальности -  07.00.02 -  Отечественная 

история.
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