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Первые аналитические работы о выдвижении рабочих и крестьян появились в 1930-
е годы. Авторы указывали на существующие недостатки и предлагали способы их реше-
ния [1, 3, 5, 12]. Специалисты, обращавшиеся к данной тематике, мало внимания уделяли
определению понятия «выдвижение». Они исходили из тех трактовок, которые были сфор-
мулированы в постановлениях, приказах и директивах руководящих органов. Некоторые
объяснения содержались в трудах, адресованных рабочим и крестьянам [7, 10]. Однако
основная задача работ подобного рода заключалась в том, чтобы донести до рядовых
граждан мысль о важности проводимой кампании.

В 1960-х гг. исследователи вновь вспомнили о выдвиженчестве. Историки рассматри-
вали его в контексте формирования советской интеллигенции. Доктор исторических наук
В. С. Волков, разрабатывая данный сюжет, обратил внимание на существующую терми-
нологическую неопределенность. Он задался вопросом: «Что понимать под выдвиженче-
ством?». С точки зрения историка под ним следовало подразумевать «коренное изменение
в социальной позиции человека, заключающееся в переходе его от занятий физическим
трудом или неквалифицированным умственным трудом к таким видам деятельности, ко-
торые являются умственным, творческим по характеру трудом, требующим, как правило,
знаний в объеме высшего или среднего специального образования» [2]. В то же время он от-
мечал, что многие выдвиженцы поднимались по карьерной лестнице постепенно и, сменив
несколько ответственных должностей, становились специалистами-практиками. В. С. Вол-
ков, используя термин 1930-х гг., назвал указанный путь роста кадров «продвижением».
По мнению ученого, в начале кампании преобладало «выдвижение», но со временем боль-
шее распространение получило «продвижение».

В данной работе предпринимается попытка определить, в какой степени вывод, сде-
ланный историком, может быть использован для описания процессов, протекавших на
предприятиях пищевой промышленности Ленинграда в 1927-1930 гг.

Согласно принятому 27 марта 1927 г. Постановлению ЦК ВКП(б) «О выдвижении ра-
бочих и крестьян в Госаппарат» выходцы из пролетарских слоев должны были занять
ответственные должности, в том числе на фабриках и заводах [4]. На предприятиях Ле-
нинградского государственного пищевого треста к руководящим постам относились долж-
ности директора и его помощников, заведующих отделами, начальников цехов и мастеров.

Директорский корпус пищевых фабрик и заводов Ленинграда состоял из бывших рабо-
чих, но своим выдвижением они были обязаны партийным структурам. Должность дирек-
тора входила в номенклатуру треста. Кандидатуру предлагал районный комитет ВКП(б),
а трест утверждал принятое решение. Существовавшая практика назначения делала по-
чти невозможным избрание директора предприятия коллективом рабочих и служащих из
числа сотрудников.

В случае с помощником директора по труду имели место и «выдвижение», и «продви-
жение» работников. Назначение председателя фабрично-заводского комитета на данный
пост было распространенной практикой. Рабочие-выдвиженцы, проработав несколько лет
заведующими отделами, также могли претендовать на вторую должность на предприятии.
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Заведующие отделами в большинстве своем были выдвиженцами. На должность обыч-
но направляли членов партии или профсоюза, которые имели опыт делопроизводственной
работы. Простого рабочего от станка вряд ли выдвинули бы на заведование отделом. Ка-
рьерный рост пролетариев был связан с «продвижением» на должность помощника ма-
стера с последующим повышением.

Существенная часть назначений, которая подавалась в отчетах как «выдвижение» в
действительности скорее была «продвижением». Перевод рабочих в старшие рабочие, по-
мощников мастера - в мастера согласно официальным документам не считался выдвиже-
нием [6]. Данный вид перемещения не приводил к существенному изменению социальной
позиции рабочего. Однако на предприятиях пищевой промышленности он был распро-
странен [9].

Количественные данные говорят о преобладании «продвижения» над «выдвижением».
Однако судить о подлинном карьерном росте рабочих нужно в более длительной перспек-
тиве. Согласно имеющимся отчетам выходит, что «продвижение» рабочих носило ограни-
ченный характер [8, 11]. Немногим удавалось стать специалистами-практиками, как писал
С. В. Волков.

Предложенное ленинградским историком деление на «выдвижение» и «продвижение»
является удобным инструментом анализа перемещений сотрудников. Вывод автора о том,
что со временем «продвижение» сменило «выдвижение», материалами пищевкусовой про-
мышленности Ленинграда не подтверждается. В отчетах «продвижение» выдавалось за
«выдвижение», притом, что перемещения не вели к качественным изменениям социальной
позиции рабочих.
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