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Задача статьи — проследить взаимосвязь образования, производства и мо-
бильности молодежи в пространстве моногорода. Эмпирической основой 
исследования является информация, собранная в ходе социологического 
исследования в четырех моногородских поселениях Уральского региона: 
Краснотурьинске, Первоуральске, Ревде (Свердловская область) и Далмато-
ве (Курганская область).

Показано, что образование может работать «против» территории, по-
скольку культурный и символический капиталы, полученные молодыми 
людьми в стенах школы, а иногда и колледжа, позволяют им мигрировать 
за пределы родного поселения и учиться в более крупных городах. Таким об-
разом, чем более качественное образование получают молодые люди, тем 
больше шансов, что они уедут из моногорода. В то же время наличие в го-
роде образовательных учреждений обеспечивает жителям перспективы как 
личного развития, так и совершенствования городского пространства. Вы-
ходом из такого, казалось бы, неразрешимого противоречия может стать 
политика привлечения жителей, что возможно при наличии развернутого 
рынка труда, благоприятных условий социальной инфраструктуры. Плани-
рование взаимодействия бизнеса, образования и городской власти должно 
быть частью стратегии развития города, а не только результатом решений 
тех или иных министерств.

Рассмотрен вариант культурно-жизненного сценария на примере од-
ной из информанток, у которой полученное образование усилило желание 
остаться жить в небольшом городе.

мобильность, профессиональное образование, моногород, целевое обуче-
ние, дуальное образование, модельная биография, культурно-жизненный 
сценарий.
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This article looks into the relationship between education, industry and youth mo-
bility in monotown settings. Information collected during a sociological survey 
in four Ural monotowns—Krasnoturyinsk, Pervouralsk, Revda (Sverdlovsk Oblast) 
and Dalmatovo (Kurgan Oblast)  — was used as empirical data for the study.
Education can sometimes work “against” the community, as cultural and symbolic 
capital that young people acquire at secondary or sometimes vocational schools 
allows them to migrate from their hometowns to larger cities for education pur-
poses. Therefore, better-educated youths are more likely to leave monotowns. At 
the same time, availability of educational institutions in a monotown provides its 
citizens with opportunities for personal growth as well as improvement of urban 
environment. A way out of this seemingly insoluble dilemma could be the poli-
cy of civic engagement, which can be implemented provided there are diverse 
labor market opportunities and a conducive social infrastructure. Planning the 
cooperation among businesses, education and municipal authorities should be 
part of the town development strategy, not only the result of decisions handed 
down by some ministries.

The article also offers an example of a cultural life script: a life story of a re-
spondent whose desire to stay in a small town was only increased by the educa-
tion she obtained.
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Практически все авторы классических работ по социальной 
мобильности, начиная с Питирима Сорокина [Sorokin,1959], 
утверждают, что образование является каналом вертикальной 
мобильности. Не менее важна способность образования гене-
рировать и географическую мобильность. Этой способностью 
обладают не только прославленные университеты в мегаполи-
сах, но и колледжи и техникумы в совсем небольших городах. 
В моногороде тягу молодых людей к перемене мест может уси-
ливать специфика градообразующего производства, и поро-
ждаемая ею мобильность зачастую бывает исходящей: моло-
дых людей не устраивает основная сфера приложения рабочей 
силы в моногороде — либо в силу объема благ, на которые они 
могут обменять свои трудовые усилия, либо в силу полученного 
образования и развития тех качеств и компетенций, на которые 
оно было направлено. Задача статьи — проследить взаимосвязь 
образования, градообразующего предприятия и мобильности 
молодежи в пространстве моногорода. Взаимодействие этих 
элементов определяет направление и интенсивность потоков 
мобильности. Устойчивая, эффективная связка профессиональ-
ного образования и возможностей реализации полученных 
знаний и навыков на градообразующем предприятии способ-
на стать средством привлечения и закрепления рабочей силы.

Теоретико-методологической основой исследования яв-
ляются новая парадигма мобильностей Д. Урри (сегодня уже 
не слишком новая, но мы пользуемся сложившейся термино-
логией) и анализ институционального взаимодействия про-
изводства и образования [Урри, 2012]. Мы опираемся на по-
ложения нового институционализма о формировании норм 
и правил в результате действий различных акторов [Флигстин, 
2001] в приложении к условиям моногородского пространства. 
Нас интересует, каким образом устроено взаимодействие ме-
жду институтами рынка труда и образования.

Эмпирическую основу исследования составила социологиче-
ская информация, собранная в 2018–2019 гг. в четырех моно-
городах Уральского региона: Краснотурьинске, Первоураль-
ске, Ревде (Свердловская область) и Далматове (Курганская 
область). В каждом городе организованы интервью (go  along 
и стационарные) с местными жителями, представителями ад-
министрации и другими экспертами. Всего проведено 112 ин-
тервью: 52 в Краснотурьинске, 19 в Первоуральске, 21 в Ревде 
и 20 в Далматове.

В каждом городе также состоялись групповые дискуссии 
со школьниками 9-х и 11-х классов и студентами колледжей. 
Всего в 30 дискуссиях участвовали 529 человек: 113 в Перво-
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уральске, 200 в Краснотурьинске (из них 113 человек в 2018 г. 
и 87 в 2019 г.), 113 в Ревде и 103 в Далматове. В ходе группо-
вых дискуссий применялись визуальные техники: рисование 
ментальных карт, «линий жизни», составление маршрутов пе-
редвижения и транспортных таблиц. В ходе дискуссий велась 
аудио- и видеосъемка с разрешения участников дискуссий и их 
законных представителей.

Постановлением Правительства РФ от 29.07.2014 № 1398-р 
определен (а затем неоднократно пересматривался) список мо-
ногородских поселений РФ, изначально включавший 319 по-
зиций. Моногорода поделены на три категории в зависимости 
от степени риска ухудшения социально-экономического поло-
жения. В первую категорию исходной численностью 94 поселе-
ния вошли города с «наиболее сложным социально-экономиче-
ским положением (в том числе во взаимосвязи с проблемами 
функционирования градообразующих организаций)». На тер-
ритории Свердловской области к этой категории относятся Пер-
воуральск и Краснотурьинск, объекты нашего исследования. 
Вторую, наиболее многочисленную, категорию моногородов 
составили 153 поселения, «в которых имеются риски ухудше-
ния социально-экономического положения». В нашей выбор-
ке их представляет Далматово Курганской области. К третьей 
категории — «со стабильной социально-экономической ситуа-
цией» — относится 71 город, в нашем исследовании это Рев-
да. Таким образом, в выборку вошли представители трех ти-
пов моногородов.

Безусловно, каждый город уникален в социально-экономи-
ческом, культурном и историческом отношении.

В Краснотурьинске с 2008 по 2013 г. сокращалось алюминие-
вое производство, численность работников завода уменьши-
лась с 12 тыс. до 2 тыс. человек. Сокращение сопровождалось 
акциями протеста. Для решения проблем занятости и создания 
точек экономического роста в городе организован один из пер-
вых в регионе индустриальных парков, а затем на его базе от-
крыта территория опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР), однако все эти усилия пока не привели к су-
щественному росту числа рабочих мест.

В Первоуральске таких драматичных событий не происхо-
дило, однако численность населения стабильно уменьшается. 
В городе открылся инновационный культурный центр «Шай-
ба», приведена в порядок набережная, активизировалось жи-
лищное строительство. Первоуральск входит в агломерацию 
Екатеринбурга.

Численность населения Далматова небольшая, и она ста-
бильно сокращается. Поселение имеет богатое культурное на-
следие. Далматовский мужской монастырь, который сегодня 
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активно восстанавливается, уже стал точкой притяжения для 
паломников и туристов. Монастырь — первый резидент тер-
ритории опережающего социально-экономического развития.

Ревда находится всего в 47 км от областного центра, горо-
да Екатеринбурга. Она входит в орбиту развивающейся агло-
мерации «Большой Екатеринбург», равно как и Первоуральск. 
Оба города теряют жителей в последние годы, но эта тенден-
ция неустойчива. В Ревде, которая находится в 12 км от Перво-
уральска, стабильно работают градообразующие предприятия.

Динамика численности населения моногородов и их уда-
ленность от областного центра указаны в таблице.

Рынок труда в моногороде имеет специфические черты. С од-
ной стороны, он ограничен в предложении рабочих мест, 
но с другой — гарантирует некоторую стабильность и надеж-
ность выбора: именно в моногородах до сих пор существу-
ет предопределенность карьеры и линии жизни, так или ина-
че связывающей конкретных индивидов с градообразующим 
предприятием [Вандышев, Веселкова, Прямикова, 2019].

Представители образовательных учреждений и градообра-
зующих предприятий объединяются с целью реализации об-
щих или пересекающихся целей. Для колледжей и техникумов 
важно получить поддержку от предприятий, помощь в органи-
зации практик, для предприятий — обеспечить приток новых 
квалифицированных кадров. Сложившиеся в советское время 
модели взаимодействия эволюционируют, появляются совер-
шенно новые, такие как дуальное образование.

Старые схемы взаимодействия воспроизводят «советский» 
тип взаимоотношений завода и населения, построенный на об-
мене лояльностью: «мы заботимся о вас, а вы оставайтесь пре-

2. Рынок труда 
в моногороде

Численность населения и удаленность от областного центра  
изучаемых городов

Численность населения, человек
Удаленность от област-
ного центра, км2010 г. 2020 г.

Далматово 13 911 12 248 200 (от Кургана)

Краснотурьинск 59 633 56 290 425 (от Екатеринбурга)

Первоуральск 124 528 120 778 45 (от Екатеринбурга)

Ревда 61 875 61 533 47 (от Екатеринбурга)

Источник: Росстат.
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данными нам». Эти модели поддерживаются и развиваются. 
Об этом свидетельствуют, в частности, сохранение трудовых ди-
настий, стабильное финансирование благоустройства и разви-
тия городской территории.

Ключевым условием благополучия моногородов остает-
ся сохранность рынка рабочей силы необходимой квалифи-
кации, а согласно имеющимся данным, выбытие молодых лю-
дей из монопоселений идет опережающими темпами, лишая 
тем самым города и градообразующие предприятия внятно-
го будущего. Мобильность в современном обществе работает 
против них: несмотря на объединенные усилия агентов моно-
города, молодежь устремляется за его пределы, руководству-
ясь базовым принципом «больше город — больше возможно-
стей». Будет справедливым отметить, что и востребованность 
выпускников колледжей на рынке труда оставляет желать луч-
шего [Дудырев, Романова, Травкин, 2019].

Учреждения профессионального образования повышают ка-
питализацию территории, привлекая в город молодых людей 
из более мелких окрестных поселений. Небольшой город ни-
когда не сравняется по ресурсам и возможностям, например по 
уровню зарплаты или разнообразию рынка труда, с крупными 
городами. Но у него есть свои преимущества: особые социаль-
ные сети, доступность территории, отсутствие пробок, близость 
природы и т. п. Характеристики системы образования, в том чис-
ле и профессионального, также становятся для молодых людей 
одной из причин важного решения — остаться или уехать.

Деятельность образовательных учреждений — от школы 
до вуза — в условиях небольшого промышленного моногорода 
оказывается существенным фактором жизни поселения в це-
лом. За последнее десятилетие появился ряд работ, раскры-
вающих эту тему на примере Свердловской области или Урала 
в целом. Авторы показывают, что негативные процессы в обра-
зовательной среде особенно болезненно отзываются в жизни 
таких поселений. Если в начале 2010-х специалисты сетовали 
на избыток филиалов вузов и колледжей в малых моногородах, 
в частности в Краснотурьинске [Гермаидзе, Обшивалкина, 2013], 
то сегодня с горечью констатируют плоды сокращения количе-
ства вузов и их филиальной сети (по Уральскому макрорегиону 
см.: [Зборовский, Амбарова, 2018]). Особой роли вузов в моно-
городах Свердловской области посвящено недавнее исследо-
вание социологов ВШЭ [Романенко и др., 2018]1.

 1 https://theoryandpractice.ru/posts/17240-predpriyatie-vse-reshaet-kak-us-
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Образовательные организации могли бы стать основой 
трансформации городского пространства, педагогические ка-
дры с их креативным потенциалом могут выступать агентами, 
работающими на интересы территории. Чаще других анали-
зируются возможности университетов по повышению привле-
кательности городов и избавлению их от пресловутой «моно-
сти» [Балюшина, 2020; Стась, 2018; Пунина, Ромашова, 2015]. 
Вуз по отношению к городу выполняет три функции: градооб-
разующую, градоразвивающую и градосохраняющую [Зборов-
ский, Амбарова, 2018]. В ситуации, когда подобно шагреневой 
коже съеживаются и провинциальные города, и пространство 
высшего образования, ведущей становится градосохраняющая 
[Там же. С. 917].

Большинство публикаций, посвященных образованию в мо-
ногородах, сосредоточено на деятельности вузов, хотя наибо-
лее актуальным, по крайней мере для моногородов, мы счи-
таем исследование колледжей. Но обладают ли учреждения 
среднего профессионального образования (СПО) теми же воз-
можностями, что и вузы?

Судя по результатам проведенных групповых дискуссий, 
колледжи и техникумы в исследуемых городах с точки зрения 
мобильности выступают как транзитные перевалочные пунк-
ты (там обучаются подростки, которые по тем или иным при-
чинам отсрочили свою исходящую мобильность) и как центры 
притяжения для жителей более мелких городов, поселков го-
родского типа, сел и деревень. Эти учебные заведения не мо-
гут однозначно гарантировать получение работы на градооб-
разующем предприятии, но позволяют своим выпускникам 
двигаться дальше, т. е. становятся проводниками мобильности, 
а не якорями, удерживающими молодежь.

Мы забираем, опять, из сел в округе. Они переезжают <…> 
а потом кто-то остается здесь, в городе, а кто-то едет в более 
крупный город (ДМ37)2.

В условиях общей депопуляции, особенно заметной в неболь-
ших городах, производимый образованием потенциал мо-
бильности, как может показаться, порождает патовую ситуа-
цию. Действительно, хорошие школьное и дополнительное 
образование — а им изучаемые поселения заслуженно гордят-

troeno-obrazovanie-v-monogorodakh; https://www.youtube.com/watch?v= 
MHNT2O-HV9I 

 2 Здесь и далее используется система обозначений: город — Кр (Красно-
турьинск), Р (Ревда), П (Первоуральск), Д (Далматово); пол — мужской (М) 
или женский (Ж) и возраст информанта.
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ся — создают предпосылки для дальнейшей образовательной 
карьеры; не имея достаточных возможностей в своем горо-
де, молодые люди включаются в потоки исходящей образова-
тельной миграции, которую исследователи характеризуют как 
невозвратную и некомпенсируемую [Санникова, 2015; Захаро-
ва и др., 2020].

Если во времена Пушкина «охоту к перемене мест» понима-
ли как «весьма мучительное свойство, немногих добровольный 
крест», то сегодня признают ее всеобщий, хотя и преходящий 
характер. Со времен Пушкина, однако, произошли еще и не та-
кие изменения: современность стала текучей, общества — при-
вычными к риску, а мобильность претендует на роль базовой 
категории социальной науки в изучении не только молодежи, 
но и общества в целом. «Взрослые» эксперты как будто уже на-
учились говорить об «оттоке молодежи» без алармизма, взяв 
этакий философский тон:

Это сейчас [мы] становимся патриотами и хотим жить в своем 
городе, а в 16–17 лет мы ж за звездами хотим поехать, за мил-
лионами (КрМ50).

Мы считаем, что дело не только в поколенческих особенностях, 
но и в самой системе взаимодействия образования и производ-
ства. В моногородах сложился устойчивый интергенерацион-
ный дискурс исходящей и невозвратной мобильности. Старшие 
поколения, пережившие 1990-е годы, имеющие опыт закрытия 
или сокращения деятельности градообразующего предприятия, 
остро воспринимают опасную неопределенность текущей си-
туации. И они поддерживают своих детей в их решении пере-
бираться в более перспективные места:

Все дети уехали, и я их полностью в этом поддерживала 
(КрЖ60).

При этом даже если предприятие работает и город вполне бла-
гополучен, а такое мы наблюдали в Качканаре [Веселкова, Пря-
микова, Вандышев, 2016], жители рассуждают о том, насколько 
комбинат обеспечен рудой, и оценивают время до неизбежно-
го окончания периода процветания.

Рынок труда моногорода структурно ограничен. Неболь-
шое количество привлекательных рабочих мест, дефицит воз-
можностей карьерного роста, по мнению наших информантов, 
неизбежно порождают «нездоровую» конкуренцию, которая 
не связана с личными достоинствами того или иного пре-
тендента, а обусловлена действиями совсем других обстоя-
тельств:
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У нас <…> достаточно возрастные люди везде, на всех руко-
водящих и прочих местах, происходит старение населения. 
Потому что молодому некуда деваться, он уехал <…> а эти-то 
вроде как хорошо тут все сидят, но [пауза] они никуда и не по-
едут <…> Нужно открывать новые места, чтобы оставалась мо-
лодежь (ДМ37).

Большинство моих друзей и знакомых все-таки уехали из го-
рода. <…> Город маленький, мест, скажем так, высокооплачи-
ваемых и с карьерным ростом связанных — их очень мало, 
и очень трудно туда попасть, потому что все стараются как-то 
своих знакомых протолкнуть. Ну, практически нет вариантов 
трудоустройства (КрЖ25).

В советский период существовала целая система подготовки 
кадров для предприятий, которая контролировала и процесс 
мобильности. ПТУ обеспечивали потребность заводов в рабо-
чих, техникумы готовили кадры более высокой квалификации, 
в том числе мастеров и даже инженеров. Высокий конкурс в ву-
зах ограничивал доступ к системе высшего образования. Тем 
самым жизненные стратегии, по крайней мере в том, что каса-
лось получения образования и работы, простраивались в соот-
ветствии с государственными интересами.

Предприятия использовались как места для проведения 
практики, сотрудники предприятий активно привлекались 
в техникумы и ПТУ для обучения студентов. Был выстроен 
практически единый институциональный комплекс, обеспечи-
вающий производственный процесс кадрами, имеющими не-
обходимую профессиональную подготовку, с одной стороны, 
и гарантирующий рабочее место с определенным уровнем до-
хода и набором социальных гарантий — с другой. Под давле-
нием перемен конца 1980-х — начала 1990-х годов этот инсти-
туциональный комплекс трансформировался. Промышленные 
предприятия стали полноценными субъектами капиталистиче-
ской экономической жизни своих городов со всеми вытекаю-
щими последствиями, в том числе свертыванием программ 
взаимодействия с городом и учреждениями профессиональ-
ного образования. Снижение спроса или падение цен стало 
определять рыночную судьбу градообразующих предприятий — 
рост или падение прибыли, слияния и поглощения, технологи-
ческие инновации и многое другое. Их позиции в моногород-
ском пространстве стали «ненадежными», градообразующее 
предприятие перестало быть источником стабильности и опре-
деленности.

Образовательные учреждения тоже приспособились к ры-
ночным реалиям, открывая новые направления подготовки, 
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не всегда связанные с запросами градообразующих предприя-
тий. Государство поддерживает работу техникумов и колледжей, 
ежегодно выделяя бюджетное финансирование и обеспечивая 
тем самым молодым жителям моногородов возможность повы-
сить свой стартовый капитал и фактически способствуя их ис-
ходящей мобильности. И предприятия, и учебные заведения 
продвигают «мультискиллинг» — освоение нескольких профес-
сий или специальностей:

Учась на одной специальности, можно освоить еще и дру-
гую специальность. Посещать курсы <…> некоторые студен-
ты выбирают и платную подготовку, не обязательно у нас 
в техникуме, параллельно обучаются, параллельно работают. 
И в стенах нашего политехникума дополнительные курсы ор-
ганизованы, смежные профессии, например, если ты учишь-
ся на автомеханика, то сварка тебе точно не помешает (ПЖ38).

Как сказал в интервью один из экспертов, «людям проще по-
ехать учиться в любой крупный город, чем остаться в колледже 
учиться на тракториста или сварщика» (ДМ37). Парадокс состоит 
в том, что, с одной стороны, учреждения среднего профессио-
нального образования готовят необходимые кадры для рынка 
труда, тем самым закрепляя их в моногороде, а с другой — обес-
печивают молодых людей потенциалом пространственной мо-
бильности, «выталкивая» их из города в более крупные насе-
ленные пункты.

Сегодня система профессионального образования не ре-
шает проблему исходящей мобильности в моногородах, а кол-
леджи и техникумы даже не рассматриваются как точки роста, 
в отличие от вузов. Тем не менее в ходе исследования мы вы-
явили разные варианты решения задачи усилить привязку кол-
леджа к деятельности городских, прежде всего градообразую-
щих, предприятий.

Модель дуального образования, при которой студенты СПО 
проходят теоретическое обучение на традиционных образо-
вательных площадках, а практические навыки приобретают 
на производственных, особенно хорошо себя зарекомендовала 
в Германии в период кризиса 2008–2012 гг. и с тех пор превра-
тилась в основной тренд среднего профессионального образо-
вания [Дудырев, Романова, Травкин, 2019; Дудырев, Романова, 
Шабалин, 2018]. Для этой модели характерно, во-первых, со-
вмещение образовательной и производственной деятельности 
в процессе подготовки рабочих кадров, а во-вторых, создание 
институциональных условий для взаимодействия между систе-

4. Решение: 
дуальное  

образование  
для колледжей



18� Вопросы�образования / Educational�Studies�Moscow.�2021.�№�3

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

мой СПО и производством [Дудырев, Романова, Шабалин, 2018]. 
В моногороде реализация этой модели имеет свои особенности.

Практика дуального образования не получила в России по-
всеместного распространения, из обследованных городов она 
внедрена только в Первоуральске.

По инициативе Первоуральского новотрубного завода 
и Группы ЧТПЗ (Челябинский трубопрокатный завод) в 2017 г. 
учреждена автономная некоммерческая организация «Институт 
развития дуального образования». Далее в «рамках совместных 
инициатив Группы ЧТПЗ, Агентства стратегических инициатив, 
Министерства просвещения и Правительства Свердловской об-
ласти в 2018 г. на экономическом форуме в г. Сочи было подпи-
сано Соглашение о реализации федерального эксперимента 
по созданию эффективного механизма управления — Управ-
ляющей компании на базе АНО „Институт развития дуально-
го образования“ (ИРДО)»3. Первоуральский металлургический 
колледж стал экспериментальной площадкой по внедрению 
принципа дуального образования в систему СПО Свердлов-
ской области.

Эту программу можно рассматривать как новый вариант 
глубокой интеграции СПО и градообразующих предприятий. 
Цель — подготовить грамотных специалистов, соответствующих 
современным требованиям высокотехнологичного производ-
ства и погруженных в корпоративную культуру4. Эта интегра-
ция производит впечатление взятия под управление обра-
зовательных учреждений при сохранении государственного 
финансирования. При такой конфигурации взаимодействий ра-
ботодатели получают подготовленные кадры, образовательные 
учреждения — стабильный заказ на подготовку кадров, а моло-
дые люди — ясную перспективу занятости и, соответственно, за-
крепления в городе. Эта модель не является абсолютно новой 
для профессионального образования. В одном из колледжей 
Первоуральска прозвучало мнение, что «система <…> дуально-
сти образования <…> была всегда» (ПЖ38).

Участница исследования из Первоуральска (сотрудница 
Первоуральского новотрубного завода, муж которой работает 
в образовательном центре предприятия) положительно оцени-
вает политику компании:

Это управление по реализации проекта «Будущее белой ме-
таллургии». <…> Я считаю, что созданы все условия для учебы. 

 3 Институт развития дуального образования: https://pervouralsk.bbmprof.
ru/dual-education-development-institute/

 4 Институт развития дуального образования: https://pervouralsk.bbmprof.
ru/
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<…> Для того чтобы стать специалистом, у них есть все условия. 
У них же считается программа дуального образования, то есть 
больше практики, 60% практики, 40% теории. Там все обору-
дование установлено. Это здорово. У нас раньше не было та-
ких условий (ПЖ30).

Система дуального образования, таким образом, реконструи-
рует институционально закрепленные каналы социальной 
и профессиональной мобильности, задает четкую перспекти-
ву, предопределяющую выбор молодых людей в моногороде. 
По данным сплошного опроса 485 студентов и выпускников 
образовательной программы «Будущее белой металлургии», 
проведенного в 2017 г., более 2/3 опрошенных готовы работать 
по специальности и уверены в возможности хорошего трудо-
устройства, что, видимо, свидетельствует о хорошем качестве 
образования, однако половина по окончании обучения хоте-
ла бы покинуть Первоуральск [Коровина, 2018. С. 55; Банникова, 
Галиаскарова, 2020. С. 320]. Однако статистика трудоустройства 
свидетельствует о том, что эти установки вряд ли будут реали-
зованы: среди выпускников учреждений СПО уровень безра-
ботицы примерно в 1,5 раза выше среднего по стране, около 
40% выпускников работают не по специальности, как правило, 
занимая «рабочие места, требующие меньшего уровня квали-
фикации и с меньшей зарплатой, чем та, на которую они мог-
ли бы рассчитывать» [Дудырев, Романова, Травкин, 2019. С. 121–
122, 131]5.

Половина первоуральских студентов программы «Будущее 
белой металлургии» в исследовании Э. Б. Коровиной, сообщив-
шая о желании остаться в своем городе, — это тоже довольно 
высокий показатель, контрастирующий с результатами опросов 
школьников, среди которых намеревающихся остаться обыч-
но гораздо меньше. По данным анкетирования, проведенного 
в 2013–2014 гг. одним из членов нашего авторского коллектива, 
только 21% опрошенных старшеклассников Ревды рассчитыва-
ют остаться в своем городе или вернуться в него после получе-
ния образования, а в Краснотурьинске и Нижнем Тагиле тако-
вых лишь 8% [Вандышев, 2014. С. 121–123].

Целевое обучение в вузах предполагает подготовку специали-
ста по заказу конкретного предприятия или организации: бу-
дущий работодатель берет на себя оплату обучения студента, 

 5 В статье [Захарова и др., 2020. С. 236–237] в незакавыченной, но дослов-
ной цитате из [Дудырев, Романова, Травкин, 2019] 40% почему-то пре-
вратились в 70%.

5. Решение: 
целевое обуче-

ние для вузов
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но при этом полагается на образовательные программы, суще-
ствующие в учреждении. Такая форма взаимодействия является 
гарантией не только пополнения кадрового состава предприя-
тия, но и сохранения населения города и встречается во всех 
городах исследования. Заказчиком подготовки «целевика» мо-
жет выступать как муниципалитет, если речь идет об обучении, 
например, врачей, так и градообразующее предприятие исхо-
дя из своих перспективных потребностей.

Будущее Краснотурьинска на сегодняшний момент только 
есть в Богословском алюминиевом заводе, у которого есть 
программа развития до 2050 года. И мы сохранили филиал 
УрФУ и набрали уже 15 человек конкретно по целевому набо-
ру. То есть РУСАЛ за них платит, чтобы через пять лет их тру-
доустроить на Богословском алюминиевом заводе (КрМ47).

Мы медика обучаем сейчас, он вернется к нам по программе 
моногородов, и одну девочку по хоровому вокалу в Институ-
те современного искусства в Москве за счет бюджетных де-
нег, нашего местного бюджета. Вот она через четыре года 
к нам вернется в музыкальную школу и будет здесь пять лет 
работать. Надеемся, что забеременеет, там родит и останется. 
То есть корни пустит, как это называется (ДМ37).

В Ревде один из руководителей города задается вопросом: «Чем 
мы надеемся оставлять в городе молодежь, которая тоже смотрит 
и сравнивает?» и тут же формулирует ответ:

Тех, в ком они заинтересованы… Вот Среднеуральский меде-
плавильный завод имеет целые программы по целевому обу-
чению своих специалистов среднего ИТР-звена <…> из горо-
дов, где есть присутствие компании, идут целевые наборы, 
отбираются лучшие, которые могут выдержать именно прак-
тически применяемые знания. То есть там учат практиков — 
не теоретиков, а практиков. И в рамках этих курсов, в рамках 
этих целевых программ обучения предприятия получают себе 
квалифицированные кадры, которые адаптированы уже для 
работы на конкретном предприятии (РМ43).

Такая форма подготовки специалистов выгодна и вузам, по-
скольку они развивают отношения с работодателями, остава-
ясь автономными и не теряя полностью контроля над образо-
вательным процессом.

В Краснотурьинске, приложив усилия к сохранению филиа-
ла вуза, завод сделал ставку на целевое обучение: для пред-
приятия это определенная гарантия возврата инвестиций 
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в поддержку образования, для студентов — возможность тру-
доустройства по специальности.

Принято решение о том, что эти курсы будут коммерциализи-
рованы, то есть с точки зрения предприятия и компании мы 
будем оплачивать им, подписывать договора с гарантиро-
ванным трудоустройством — ну, обязанностью этих детишек 
пять лет работать у нас на предприятии. Ну, а дальше они бу-
дут определяться, безусловно, сами, в свободной стране жи-
вем (КрМ50).

Именно эти тезисы подкрепляют своими исследованиями ряд 
специалистов [Дудырев, Романова, Травкин, 2019].

В результате предприятие и вуз (филиал) остаются само-
стоятельными субъектами, не происходит системного объеди-
нения ресурсов. Предприятие как заказчик может только огра-
ниченно влиять на дизайн образовательных программ. Так 
помогает ли целевое обучение остановить депопуляцию в мо-
ногородах? Сам по себе, как мы уже установили, конечно, нет. 
Напротив, получение образования «значительно повышает ми-
грационный потенциал выпускников» [Вандышев, 2014. С. 123].

Систему профессионального образования, представленную 
колледжами, а иногда и филиалами вузов, жители города оце-
нивают позитивно: она способствует развитию города, созда-
ет его символический капитал. Ценным представляется, на-
пример, опыт Краснотурьинска, в котором имеются признаки 
выполнения вузом градообразующей функции: в народной то-
понимике за частью городского пространства здесь прочно за-
крепилось название «УПИ» — это филиал бывшего Уральского 
политехнического института. В 2010 г. УПИ преобразован в фе-
деральный университет — УрФУ, год спустя к нему присоединен 
классический университет — УрГУ, но на краснотурьинцев это 
никак не повлияло, место вокруг этого здания по-прежнему на-
зывают «УПИ». Инерция вернакулярных топонимов не только 
законсервировала уже не существующее название вуза и типа 
учебных заведений — втузы, но и напоминает о значимости по-
литехнического образования на Урале и специфике местного 
производства. Когда-то градообразующим предприятием был 
Богословский алюминиевый завод, он сохранился и до наше-
го времени, но объемы производства сегодня существенно со-
кращены, остаются еще добывающие предприятия и филиал 
«Газпрома». Значительная часть мужского населения работа-
ет вахтовым методом в других регионах страны. Тем не менее 
филиал УрФУ продолжает существовать.

6. Вуз и моно
город: уйти 

нельзя остаться
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В конце интервью мы просили информантов нарисовать 
свой город, и один из представителей администрации Красно-
турьинска изобразил его в такой последовательности:

Вот у нас здание УПИ. Вот у нас ДК «БАЗа». Вот у нас улица Ле-
нина центральная. Вот здесь вот центральная площадь. У нас 
дорога идет вот сюда, у нас такое радиальное исполнение, да. 
Вот здесь у нас идет набережная. Вот здесь у нас Парк влюб-
ленных, вот так вот сердечко нарисую. И пошла набережная 
вот так вот у нас по реке. Вот сейчас мы реконструкцию здесь 
делаем… (КрМ47).

Информант не комментировал, что значит «здание УПИ», он 
больше внимания уделил недавно отстроенному Парку влюб-
ленных, тем не менее УПИ в качестве стартовой точки очень 
информативно. Дело в том, что весной 2018 г. краснотурьин-
ский филиал УрФУ находился на грани закрытия, однако го-
родские власти, объединившись с руководством градообра-
зующего предприятия, «на последнем издыхании», по словам 
директора градообразующего завода, «ухватились за филиал 
УрФУ» и сумели его отстоять, это произошло буквально нака-
нуне нашего полевого исследования в июне 2018 г.6

Их действия вполне согласуются с выводами ученых отно-
сительно жизненной необходимости вуза для города: наличие 
«университетов или сильных вузовских филиалов — это всегда 
символ престижности городов, возможность повышения их 
привлекательности для молодежи и населения в целом» [Збо-
ровский, Амбарова, 2018. С. 922]. Другое дело, что краснотурь-
инский филиал к тому времени уже не относился к категории 
сильных. Позиция информантов — первых лиц города учиты-
вает и второй принципиальный тезис исследователей: «основ-
ная задача вуза в городе — подготовка кадров для предприятия, 
а также „удержание“ молодежи» [Романенко и др., 2018. С. 120]. 
Они едины в убеждении, что сохранение высшего образования 
жизненно необходимо для Краснотурьинска, но при этом зако-
номерным образом акцентируют в одном случае интересы го-
рода, в другом — потребности предприятия.

Так, в мэрии говорят прежде всего о городе с его традиция-
ми:

Я считаю, если из территории уходит высшее образование, по-
тихоньку территория начинает умирать (КрЖ39).

 6 О благополучном развитии событий год спустя см.: Зименс О. Успешность 
начинается с УрФУ // Заря Урала. 26.06.2019. https://smizu.ru/успешность-
начинается-с-урфу/
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В обоснование этого вывода наша собеседница приводит сле-
дующие доводы:

Четыре или пять лет, проведенных в стенах вуза в другой тер-
ритории, создают, соответственно, ту социальную среду, в ко-
торой человек себя чувствует комфортно. Он находит друзей, 
он находит общение, он в принципе к этому времени подби-
рает уже место работы. И вернуться потом домой очень слож-
но, чтоб вот так вот бросить то, что ты там пять лет, допустим, 
созидал.

…поэтому для нас очень ключевым и важным все-таки явля-
ется сохранение здесь высшего образования, это привлече-
ние интеллектуальной молодежи, грамотной. То есть это со-
хранение вот той среды, которая в Краснотурьинске в свое 
время сложилась. Потому что сюда в основном съезжались 
специалисты высокого уровня и сформировалась интелли-
генция (КрЖ39).

На наш взгляд, в эпоху мобильности бессмысленно говорить 
об «удержании» и «закреплении», во всяком случае непродук-
тивно сводить к этому молодежную и образовательную поли-
тику. Уезжают не только из маленьких городов. И дело не в том, 
откуда уезжают, а в том, куда приезжают, — следует заботиться 
о привлекательности города, и образование может играть су-
щественную роль в повышении его статуса. Этот тезис прогова-
ривается не только в Краснотурьинске, но и в Далматове. Пред-
ставитель администрации города объясняет:

Почему, допустим, в городе Далматово нет «Сабвея», «МакДо-
налдса» или «Бургер Кинга»? А потому, что для чего, для кого? 
То есть спрос рождает предложение. А если такого количе-
ства молодежи нет, если у нас нет высшего учебного заведе-
ния, и так далее… То есть у нас либо школьники, либо сразу 
работающие, вот этой золотой середины нету. Почему и бьем-
ся, чтобы колледж-то не закрылся. <…> Я сколько раз замечал: 
чем больше учебных заведений, тем быстрее развивается го-
род (ДМ37).

Информанты сравнивают свои города не только с более круп-
ными, но и с более мелкими поселениями, как правило, нахо-
дящимися поблизости: в сопоставлении с ними изучаемые го-
рода обычно выигрывают. Учреждения СПО и (там, где они 
сохранились) филиалы вузов служат фактором притяжения 
и вероятным драйвером развития территорий. Наше исследо-
вание показывает, во-первых, что играют роль не только вузы, 
но и учреждения СПО, во-вторых, что город — обладатель тако-
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го образовательного ресурса может быть сколь угодно малень-
ким: единственный колледж7 12-тысячного Далматова уверен-
но собирает студентов из Красноисетского и других окрестных 
поселений, а в колледжи Ревды едут учиться не только из не-
процветающего маленького Дегтярска, но и из более крупно-
го и успешного Первоуральска, несмотря на близость Екате-
ринбурга.

Ярким примером связей, которые возникают у человека с го-
родом, в котором он получал образование, служит биография 
Аллы9, участницы исследования родом из Североуральска, кото-
рая после школы поступила в Краснотурьинский филиал УрФУ. 
Североуральск — моногород, вдвое меньший по численности 
населения, чем Краснотурьинск, находится в 60 км от него — это 
намного ближе, чем до Екатеринбурга с головным вузом. Со-
гласно принятой образовательной схеме первые два года Алла 
проучилась в филиале, снимая жилье, вполне доступное для 
студентки. Следующие три года продолжила обучение в Екате-
ринбурге, работая по получаемой специальности, однако меч-
тала вернуться в Краснотурьинск, что и сделала по окончании 
университета.

Чем привлекательна такая схема и зачем вообще нужны 
филиалы, почему не учиться с первого курса в Екатеринбурге? 
На наш взгляд, решающую роль играет плотная вписанность 
небольших городов в местные условия, позволяющая в слу-
чае переезда из одного пункта в другой использовать накоп-
ленную локальную компетентность [Веселкова, 2011]. Более ра-
дикальная мобильность чревата необходимостью серьезной 
адаптации: навыки жизни в маленьком городе не подходят для 
большого, многое в социальной компетентности приходится 
вырабатывать заново. Краснотурьинск оказался для Аллы зо-
ной комфорта, поскольку не просто находится близко от род-
ного города, но и сходен с ним по типу поселения, образу жиз-
ни. Вспоминая то время, когда она приехала в Краснотурьинск 
поступать в университет, Алла объясняет:

 7 Точнее, филиал Курганского технологического колледжа им. Н. Я. Анфино-
генова.

 8 Выражение У. Бека, которое многократно обыгрывает и развивает З. Бау-
ман [2002]. В русском переводе how one lives becomes the biographical solu-
tion of systemic contradictions важное слово «решение» потерялось: «Образ 
жизни становится в таких условиях биографическим снятием системных 
противоречий» [Бек, 2000].

 9 Имя изменено.

7. Биографиче-
ское решение 

системных  
противоречий8
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Это было не так удаленно, как Екатеринбург, от места прожива-
ния моих родителей. За то время, два года, пока я здесь прохо-
дила обучение, ну, влюбилась просто в Краснотурьинск. Мне 
хотелось здесь жить, создавать семью. То есть все для моих 
ожиданий, моей социализации в этом городе — было все пре-
достаточно (КрЖ36).

Существенным для Аллы было и то, что Краснотурьинск выгод-
но отличается от Североуральска возможностями рынка труда:

В любое направление подайся — можно себя найти. Тем бо-
лее, имея высшее образование, не составило труда трудо-
устроиться (КрЖ36).

В нем развита социальная, культурная и бытовая инфраструк-
тура, в том числе для детей (на момент интервью в семье было 
двое детей — дошкольного и школьного возраста):

Мы семейно участвуем в спортивных мероприятиях, то есть 
со своей семьей и детьми тоже в каких-то конкурсах разных, 
дети участвуют очень. В художественной школе одна учится, 
в танцевальной школе — другая (КрЖ36).

Случай Аллы продуктивно анализировать в качестве модель-
ной биографии жителя моногорода, точнее одного из типов 
таких биографий. Модельная биография — понятие, близкое 
к двум недавно появившимся концептам, вводимым в россий-
ский научный оборот В. В. Нурковой: «культурный концепт био-
графии» С. Блак и Т. Хабермаса [Bluck, Habermas, 2000] и «куль-
турный жизненный сценарий» (КЖС) Д. Бернтсен и Д. Рубина. 
КЖС — это «культурно обусловленное семантическое знание 
об ожидаемом в конкретный социально-исторический период 
событийном составе человеческой жизни, включающее в себя 
нормативное распределение событий во времени, а также 
оценку их значимости, валентности и частотности» [Berntsen, 
Rubin, 2004] (цит. по: [Нуркова, 2018. С. 57]).

В социологической перспективе КЖС важен как разделяе-
мый той или иной социальной группой образец строительства 
жизни — разновидность дюркгеймовских коллективных пред-
ставлений. В. В. Нуркова подчеркивает ценностно-норматив-
ную сторону КЖС, служащего «регуляции поведения человека 
в масштабе крайне продолжительных интервалов времени» 
[Там же]. Нам бы, однако, хотелось обратить внимание не толь-
ко на регулятивный, но и на дискурсивный аспект: сама мета-
фора сценария красноречиво намекает на то, что это не только 
руководство к действию или, по Нурковой, «инструкция по при-
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менению», но и образец рассказа — мысленного схватывания, 
придания смысла и упорядоченного изложения.

История Аллы показательна в отношении того, какую роль 
в статусной и географической мобильности играет система об-
разования вкупе с устройством и потенциалом всей городской 
среды. Во время учебы в Краснотурьинске Алла познакомилась 
со своим будущим мужем, который работал на градообразую-
щем предприятии и хорошо зарабатывал, — это событие сыгра-
ло немалую роль в ее решении, однако исходной и решающей 
поворотной точкой стала ее «влюбленность» в Краснотурьинск.

В какой-то момент интервью, однако, положительные 
оценки Краснотурьинска в рассказе Аллы начинают казаться 
слишком настойчивыми — как если бы она была вынуждена 
оправдываться в своем выборе этого города. Эта интонация 
«оправдания» делает более различимым разлом в структуре 
неравенства городов. Не только масштабы оттока населения 
из маленьких поселений в более крупные, но и определенные 
дискурсы, идеологии (жизненного успеха, мобильности) пре-
вращают это явление из статистической нормы в норму-обра-
зец: дескать, вот как действуют обладающие хоть каким-то по-
тенциалом люди, остаются одни неудачники.

Несколько раз в рассказе Аллы звучит, что этот город «был 
и остается сегодня комфортным для проживания». В понятие ком-
форта входит отсутствие «загруженности дорог, как это в Екате-
ринбурге», упомянутые выше возможности трудоустройства 
и семейной социализации.

Таким образом, притягательная сила учреждений образо-
вания реализуется в совокупности со всей городской средой.

Молодежь ищет в первую очередь… Когда они еще только за-
кончили школу, они не думают о работе, о детях, о доме, о се-
мье, им это все неинтересно. Им хочется движения, им хочет-
ся интересных каких-то событий, зрелищ, хочется чувствовать 
себя в гуще тусовки и так далее. Вот если мы над этим еще 
немножко поработаем, возможно, будут еще задерживаться 
(КрЖ39).

Однако не всегда среда помогает, она может производить и об-
ратный эффект, такой тип оценки и освоения городского про-
странства представляют студенты ревдинских колледжей, ко-
торые ездят на учебу из соседнего Первоуральска (Ревду 
и Первоуральск разделяют 20 км). И транспортное сообщение, 
и сама Ревда получают негативные отзывы, на ментальных 
картах студенты отмечают только колледж, все остальные ме-
ста их обитания находятся в Первоуральске и других террито-
риях за пределами Ревды.
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Потоки исходящей из моногородов мобильности не генери-
руются только биографическими решениями молодых людей. 
Действия активаторов мобильности в небольших городах явно 
разнонаправлены [Веселкова и др., 2019]. Исходящая мобиль-
ность поддерживается дискурсом, объединяющим разные по-
коления и выражающимся в ключевой фразе «больше город — 
больше возможностей». Такому настрою по факту противостоят 
усилия городских властей, менеджмента градообразующих 
предприятий и образовательных учреждений.

В ходе исследования мы неоднократно сталкивались с жиз-
неописаниями людей, приехавших или вернувшихся жить и ра-
ботать в небольшой город, хорошо иллюстрирующими значе-
ние учреждений образования как зоны притяжения. В равной 
степени образование работает и на исходящую мобильность: 
полученные ресурсы позволяют двигаться дальше. Образова-
ние задает символический капитал территории, повышает пре-
стиж, но не выступает напрямую как основание для решения — 
уехать или остаться.

Очевидно, в мобильном обществе нет смысла бороться 
с исходящей мобильностью, считать ее отклонением. Рассчи-
тывать на то, что завершающая свое образование как в шко-
лах, так и в колледжах молодежь станет драйвером развития 
территории моногорода, не приходится. Понадобится перена-
стройка оптики, всего управленческого словаря: не удерживать 
и закреплять, а привлекать, не только тех, кто здесь родился 
и здесь же пригодился, но всех. Образование в таком случае 
может стать центром притяжения, той самой креативной осно-
вой проработки возможных инициатив, связанных, например, 
с реализацией концепции индустриального парка, как в Крас-
нотурьинске.

Можно ли вообще говорить о модели профессионального 
образования, способной не только продуцировать исходящую 
мобильность, что, наверное, неизбежно в современных усло-
виях, но и работать на развитие территории? Ценность того 
или иного учреждения образования сегодня определяется пре-
имущественно количественными показателями. В рассматри-
ваемом контексте продуктивнее использовать качественные 
характеристики: например, что может дать учреждение обра-
зования территории, каких уникальных специалистов подго-
товить? Планирование взаимодействия бизнеса, образования 
и городской власти должно быть частью стратегии развития 
города, а не только результатом решений тех или иных мини-
стерств.

В настоящее время осуществляется поиск новых вариантов 
институционального взаимодействия бизнеса и образования. 
Целевое обучение обеспечивает связь между работодателем 

8. Заключение
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и будущим работником, студентом вуза, а в случае дуального 
образования ключевыми становятся отношения между рабо-
тодателями и колледжами. Последние глубоко интегрируются 
в производственный процесс конкретного предприятия. Если 
целевое образование — это заданная траектория мобильности, 
закрепляющая молодого человека на определенном рабочем 
месте в определенном городе, то концепция дуального образо-
вания оставляет пространство выбора. Наиболее перспектив-
ной можно считать концепцию дуального образования, но она 
требует больших затрат.

Институциональное взаимодействие учреждений профес-
сионального образования разного уровня и работодателей 
способно оказывать существенное влияние на развитие мо-
ногорода. Среднее и высшее профессиональное образование 
обеспечивает воспроизводство его социальной структуры. На-
личие учреждений высшего профессионального образования 
способно не только удерживать молодых людей (а их отсут-
ствие, соответственно, выталкивать), но и генерировать соци-
альный и символический капитал, необходимый для развития 
моногорода. Вузы могут способствовать избавлению от «моно-
сти» за счет организации новых индустрий, тем самым задавая 
перспективы, в том числе и за счет подготовки высококвали-
фицированных кадров, связанных с территорией и заинтере-
сованных в ее развитии. В то же время вузы могут сохранять 
«моность», прежде всего в ситуации успешной работы градо-
образующего предприятия и если территории это выгодно. 
Взаимодействие колледжей и градообразующих предприятий 
не только задает ясную перспективу последним (конечно, на-
личие персонала — не единственный необходимый ресурс для 
успешного существования), но и может укреплять монозависи-
мость города. Техникумы тоже выполняют двойную функцию: 
они способны, во-первых, выступать транзитными станциями, 
а во-вторых, привлекать молодых людей из других, как прави-
ло более мелких, поселений. Разнонаправленное воздействие 
института профессионального образования производит специ-
фический комплекс моногородской мобильности, связываю-
щей биографии индивида и конкретного города.

Исследовательский проект «Траектории мобильности трудоспособного 
населения малых и средних моногородов различного профиля»  
поддержан Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) 
№ 18-011-00457, 2018–2020 гг. 
Работа опубликована при поддержке Программы университетского 
партнерства НИУ ВШЭ.
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