
цели и общей системы ценностей – включиться 
в «проживание индивидуальных и конвенцио-
нальных ценностей [Прикот, 1998].

Из вышесказанного становится всё более 
очевидным, что каждый участник проекта, 
в зависимости от своих сильных сторон, актив-
но включается в работу на определенном этапе. 
Поэтому на разных этапах работы над проек-
том, как правило, есть свой ситуативный лидер: 
лидер-генератор идей, лидер-исследователь, 
лидер-оформитель продукта, лидер-режиссер 
презентации. Такое участие в проектировании 
позволяет каждому раскрыть свои потенциаль-
ные возможности, презентовать себя как равно-
правного автора проекта, т.е. служит средством 
самореализации, самоутверждения личности.

Сказанное позволяет констатировать, что 
смысл использования технологии проектной 
деятельности в процессе подготовки будущих 
педагогов – не столько в передаче опыта про-
шлого, сколько в расширении их собственного 
опыта, формировании необходимых професси-
ональных компетенций. Включение будущего 
педагога в процесс работы над проектом помо-
гает войти в творческую лабораторию профес-
сии, осуществить самоопределение в ней как 
субъекта педагогической деятельности. Актив-
ное внедрение технологии проектной деятель-

ности в Институте образовательных технологий 
ФГБОУ ВПО «ИГЛУ», позволяет осуществлять 
научно-методическое сопровождение подготов-
ки, специалиста сегодняшнего дня, качествен-
но нового педагога XXI века, готового к работе 
в новых условиях.
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Экономические науки
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Важность исследования проблемы моного-
родов определяется в том, что моногорода яв-
ляются особой формой территориальной орга-
низации региональных экономических систем. 
Отсутствие диверсифицированных производств, 
одноотраслевой характер развития населенного 
пункта представляет собой широко распростра-
ненное явление, характерное для самых разных 
стран и порождающее ряд негативных послед-
ствий. В их числе: зависимость населения от 
местных властей, от собственника градообра-
зующего предприятия; однородный професси-
ональный состав населения; низкая социальная 
мобильность жителей. Очевидно, что закрытие 
ведущего предприятия может привести к кол-
лапсу целого города. По данным независимого 
научно-просветительского фонда «Экспертный 
институт» в России к числу монопрофильных 
объектов можно отнести 332 поселка городско-
го типа и 467  городов. Можно сделать вывод, 

что речь идет о 25 % всего городского населения 
страны, что составляет 24,5 млн. человек и 40 % 
валового регионального продукта Российской 
Федерации.

Необходимы новые решения в области со-
циальной политики в условиях отечествен-
ных моногородов. Прежде всего, речь идет 
о модернизации механизма сотрудничества 
различных субъектов: федерального центра, 
региональных властей, местного самоуправ-
ления, корпораций, институтов гражданского 
общества. На национальном уровне должны 
разрабатываться государственная политика по 
отношению к моногородам, соответствующая 
долгосрочная федеральная целевая программа, 
макроинструменты для улучшения инвестици-
онного климата в регионах. Регионы призваны 
формировать планы действий по сохранению 
и развитию конкретных монопрофильных го-
родов и определять комплекс региональных 
преференций. Местные власти обязаны реа-
лизовывать соответствующие антикризисные 
программы с привлечением, в необходимых 
случаях, градообразующих предприятий, стра-
тегии которых должны предусматривать ры-
чаги минимизации возможных социальных 
угроз.
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