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В 2003 году Новгородским институтом развития образования по заказу

Комитета образования, науки и молодёжной политики было проведено

научное исследование, связанное с разработкой системы оценки качества

воспитательного процесса в образовательном учреждении и на

муниципальном уровне. С 2003 по 2010 год осуществлялось её

апробирование в процессе опытно-экспериментальной и поисково-

преобразующей деятельности. Полученные результаты освещены в статье.

• воспитательный процесс • результативность воспитательного процес-

са • технология мониторинга качества воспитательного процесса

Для общества и государства важно, чтобы выпускник школы был
способен успешно жить и работать, улучшать окружающий соци-
ум. Школе необходимо определить, насколько эффективно рас-
ходуются средства и силы педагогических кадров. Приводит ли
это к изменениям в личностном развитии учащегося? И к каким
именно?
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Именно поэтому проблема
изучения и оценки качества
воспитания сегодня предмет не
только научно-педагогических
исследований, но и обществен-
ных дискуссий. Общество
ждёт, что каждый воспитанник
школы будет обладать актив-
ной гражданской и патриоти-
ческой позицией, развитыми
коммуникативными навыками,
крепким здоровьем.

Между тем данных о таких
результатах в практике образо-
вания недостаточно. Это под-
тверждает анализ информа-
ции, представленной в откры-
том доступе на сайтах образо-
вательных учреждений, в бук-
летах и публикациях. Часто в
целях образовательных про-
грамм декларируется направ-
ленность на воспитание нрав-
ственного отношения к челове-
ку, но информацию о таком ре-
зультате часто обнаружить не
удается. Между тем цель по
итогам деятельности должна
быть проверяема. Закономерно
возникает вопрос: какие ре-
зультаты воспитания как лич-
ностные изменения учащихся
в соответствии с заявленной
целью получены теми, кто ста-
вил цель? Также не всегда
можно увидеть глубокий ана-
лиз причин успешной и неус-
пешной организации воспита-
тельного процесса.

Таким образом, назрела не-
обходимость в широкой про-
фессиональной и обществен-

ной дискуссии по проблеме
оценки результатов воспита-
ния, в которую должны вклю-
читься общественные и госу-
дарственные институты, орга-
низации, ведомства, образова-
тельные учреждения и населе-
ние в целом.

Не случайно в Указе Пре-
зидента России «Об оценке эф-
фективности деятельности ор-
ганов исполнительной власти
субъектов Российской Федера-
ции» (от 28.06.2007 № 825) од-
ним из критериев определена
«удовлетворённость населения
качеством общего образования,
начального и среднего профес-
сионального образования».

На решение проблемы оцен-
ки качества воспитания направ-
лены сегодня и стандарты второ-
го поколения, ориентированные
на преодоление «узкого» пони-
мания результатов воспитания,
на изучение и оценивание изме-
нений учащегося в единстве лич-
ностных, метапредметных и
предметных результатов. Если
последние два являются предме-
том персонифицированной оцен-
ки в ходе итоговых аттестацион-
ных процедур, то личностные
(ценностные ориентации выпу-
скников школы, их мотивы, со-
циальные чувства) предлагается
оценивать неперсонифицирован-
но, что требует разработки пока-
зателей и инструментария.

В Новгородской области
существует опыт изучения ка-
чества этих результатов и само-
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го воспитательного процесса.
В 2003 году Новгородским ин-
ститутом развития образова-
ния по заказу Комитета обра-
зования, науки и молодёжной
политики было проведено на-
учное исследование, связанное
с разработкой системы оценки
качества воспитательного про-
цесса в образовательном уч-
реждении и на муниципальном
уровне. С 2003 по 2010 г. осу-
ществлялось её апробирование
в процессе опытно-экспери-
ментальной и поисково-преоб-
разующей деятельности и вне-
дрение в массовую педагогиче-
скую практику.

В качестве методологичес-
кой основы такой системы вы-
браны гуманистический под-
ход в психологии и педагогике,
программно-целевой подход в
управлении, исследования ре-
зультативности воспитания
Б.П. Битинаса, С.Л. Братченко,
Е.В. Бондаревской, З.И. Васи-
льевой, И.А. Колесниковой,
С.Д. Полякова, Е.В. Титовой.
Это позволило нам определить
ряд положений теоретической
базы аналитико-оценочной де-
ятельности.

Учитывая то, что целью
воспитания в школе является
развитие потребности и спо-
собности личности к самораз-
витию, результат необходимо
видеть именно в личностных
изменениях учащихся.

Качество школьного вос-
питания — это не только каче-

ство результатов, но и качество
воспитательного процесса. Под
качественным воспитательным
процессом школы мы понима-
ем достижение такого качества
организации деятельности и
взаимоотношений, которое
обеспечивает обогащение лич-
ного опыта учащихся социаль-
но и личностно-значимым со-
держанием; проявление актив-
ности, ответственности, твор-
чества, свободы выбора; про-
дуктивность деятельности уча-
щихся, выражаемой как в пред-
метно-практических достиже-
ниях, так и в социальных изме-
нениях жизнедеятельности
школы, класса, местного сооб-
щества.

Обеспечить высокое каче-
ство воспитательного процесса
можно при реализации необхо-
димых условий. Поэтому важ-
но использовать при оценке
три группы критериев, отража-
ющих соответственно «резуль-
тат»–«процесс»–«условия».

Кроме того, оценку резуль-
тативности и качества воспита-
тельного процесса необходимо
осуществлять на основе сопос-
тавления полученной инфор-
мации с возрастными нормами
психического и физического
развития учащихся, социаль-
но-правовыми нормативами,
ценностными приоритетами,
государственными образова-
тельными стандартами, а так-
же с учёетом информации, по-
лученной в аналогичных ис-
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следованиях и мониторинго-
вых срезах.

Для оценки результативно-
сти, как правило, используют-
ся такие показатели, как отсут-
ствие правонарушений, коли-
чество побед учащихся в раз-
личных конкурсах и т.п. На
наш взгляд, более правомерно
оценивать личностное разви-
тие учащихся по таким показа-
телям как активность учащего-
ся в школе, характер их взаи-
моотношений, умение анали-
зировать деятельность и её ре-
зультаты, коммуникативные
навыки, потребность учащего-
ся в саморазвитии и комфорт-
ность самочувствия.

Учитывая единство «внут-
реннего» и «внешнего» в ста-
новлении личности, можно ут-
верждать, что устойчивое по-
ложительное становление
«внутреннего» начала в чело-
веке (самоосознание, мотивы)
будет выражено во «внеш-
нем» — поступках и поведении.
Более подробно сущность на-
званных показателей можно
раскрыть на примере таких,
как «активность учащегося в
образовательном учрежде-
нии» и «комфортность само-
чувствия учащегося в образо-
вательном учреждении»1.

Активность понимается на-
ми как проявление субъектно-
сти, осознанного, позитивно
направленного активного от-
ношения к деятельности. На-
правленность активности зави-

сит от ценностей, которые от-
ражаются в выборе содержа-
ния деятельности, суждениях о
её результатах, о собственных
индивидуальных достижениях.
Осознание какого-либо факта
своей жизни или явления как
достижения способствует по-
вышению самооценки, улучше-
нию самочувствия, потребнос-
ти в самоанализе, продвиже-
нию в своей жизненной страте-
гии.

Степень активности обус-
ловлена характером организа-
ции деятельности и взаимоот-
ношений (К.А. Абульханова-
Славская, А.В. Петровский,
В.А. Петровский) и дополняет-
ся рефлексивностью, которая
выступает необходимой со-
ставляющей для обогащения
опыта целеполагания и плани-
рования (А.В. Брушлинский,
В.Н. Карандашев). Умение ана-
лизировать деятельность и её
результаты обеспечивает уча-
щемуся понимание своих силь-
ных сторон и затруднений во
взаимодействии, позволяет
прогнозировать саморазвитие.
«Педагогике следует отказать-
ся от заблуждения, будто в
формировании способов свое-
го мышления сам человек не
принимает участия»2.

Как подчёркивает Л.И. Бо-
жович, усвоение социального
опыта входит в развитие, но не
исчерпывает его, «развитие
происходит на основе собст-
венной активной деятельности
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ребёнка и его собственного ак-
тивного отношения к среде»3.

Показатель «комфортность
самочувствия в школе», на наш
взгляд, также отражает готов-
ность учащегося к саморазви-
тию. Современные исследова-
ния В.А. Ананьева, Г.К. Зайцева,
Л.В. Куликова, А.П. Пахальяна
и других позволяют утверж-
дать, что от характера опыта
здорового образа жизни, при-
обретённого в школе, зависит
компетентность выпускника.
Разделяя мнение Л.В. Кулико-
ва о необходимости учитывать
при организации деятельности
характер субъективных отно-
шений, переживаний, следует
отметить их особую значи-
мость и влияние на самочувст-
вие. Комфортность самочувст-
вия в школе отражает степень
адаптации к школьному обра-
зованию и коллективу, способ-
ствует включённости в дея-
тельность и взаимоотношения,
показывает динамику разви-
тия эмоционально-чувствен-
ной сферы учащегося
(С.Л. Братченко, В.Н. Мяси-
щев, В.Э. Пахальян и др.). Как
отмечает Н.П. Аникеева, ре-
зультативность влияния кол-
лектива на личность определя-
ется самочувствием личности в
коллективе, при этом самочув-
ствие, являясь составляющей
психологического климата, в
свою очередь вбирает в себя
как тональность настроя, так и
его потенциал. По мнению

А.Н. Лутошкина, «самочувст-
вие личности в коллективе от-
ражает сложную социальную
жизнь с её нравственными сто-
ронами»4.

А.А. Реан приводит дан-
ные, согласно которым учащи-
еся с выраженным внутренним
локусом контроля более увере-
ны в себе, благожелательны,
более позитивно относятся к
педагогам, среди них гораздо
меньше подростков с асоци-
альным поведением. Согласно
исследованиям К. Муздыбаева,
существует положительная
взаимосвязь между внутрен-
ним контролем и наличием
смысла жизни: чем больше
субъект верит, что все в жизни
зависит от его собственных
усилий и способностей, тем
больше находит в жизни смысл
и цели. Именно поэтому имеет
большое значение то, насколь-
ко влиятельным или зависи-
мым человеком в школе ощу-
щает себя ученик.

Наряду с результативнос-
тью, самостоятельным предме-
том оценки выступает качест-
во организации воспитатель-
ного процесса. В разработан-
ной нами модели оно оценива-
ется по показателям: «удовле-
творённость субъектов воспи-
тательного процесса деятель-
ностью и взаимоотношениями
в образовательном учрежде-
нии»; «логика организации
воспитательного процесса в
образовательном учрежде-
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нии»; «характер достижений
коллектива образовательного
учреждения и конкретных лю-
дей»; «вариативность содержа-
ния (учебных, целевых про-
грамм, программ дополнитель-
ного образования) форм и тех-
нологий деятельности».

Поясним подробнее первый
из названных показателей, от-
ражающий субъектный взгляд
участников воспитательного
процесса на его качество —
«удовлетворённость субъек-
тов воспитательного процесса
деятельностью и взаимоотно-
шениями в образовательном
учреждении».

В этом показателе отража-
ется степень удовлетворения
образовательных потребностей
учащихся и родителей как ос-
новных потребителей образова-
тельных услуг. Удовлетворён-
ность собственными результа-
тами деятельности обогащает
опыт переживаний восторга, ус-
пешности, стабильность эмоци-
онально-чувственной сферы,
что влияет на мотивацию само-
развития, адекватность само-
оценки.

В.А. Ананьев, исследуя пси-
хологию здоровья, отмечает, что
«эмоционально здоровые люди
любят других людей, верят, до-
веряют им, ждут такого же отно-
шения к себе и получают его»5.

Особую роль в организа-
ции жизнедеятельности уча-
щегося в школе играет класс-
ный руководитель, поэтому

удовлетворённость родителей
его деятельностью показывает
качество атмосферы и отноше-
ний в классе.

Важную роль играет и
удовлетворённость информа-
цией о воспитательном процес-
се. Недостаток информации и
отсутствие системы информи-
рования учащихся, родителей
и педагогов ведут к разруше-
нию целостности системы об-
разовательного учреждения.

Качество воспитательного
процесса зависит от обеспече-
ния условиями. Критериями
оценки этих условий можно
считать «ресурсообеспечение»
и «управление воспитательным
процессом». Показателями ре-
сурсообеспечения являются:
• наличие и качество докумен-
та, отражающего философию
развития воспитательной сис-
темы учреждения, соответству-
ющего требованиям современ-
ной образовательной практики;
• соответствие локальных нор-
мативных актов механизму ре-
ализации концепции воспита-
тельной системы учреждения;
• качество и доступность ин-
формации; компетентность пе-
дагогов; согласованность дея-
тельности методической служ-
бы с выявленными актуальны-
ми проблемами воспитательно-
го процесса и потребностями
педагогов;
• степень материально-техни-
ческого обеспечения воспита-
тельного процесса;
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• финансовое обеспечение вос-
питательного процесса.

Показателями критерия
«управление воспитательным
процессом» выступают: каче-
ство анализа и планирования в
ОУ; соответствие организаци-
онной структуры ОУ реализу-
емой концепции воспитания;
включённость в положение о
мотивации и стимулировании
педагогов показателей резуль-
тативности воспитательной де-
ятельности; охват системой
контроля всех компонентов об-
разования в ОУ; обеспечение
психолого-педагогической
поддержки субъектов; прове-
дение системного педагогичес-
кого мониторинга; реализация
управленческих функций на
оптимальном уровне.

Отметим, что отдельные по-
казатели качества процесса и
условий используются для ана-
лиза и экспертизы в образова-
тельных учреждениях достаточ-
но часто. Вместе с тем данные
по этим показателям редко со-
относятся с результатами вос-
питания — личностными изме-
нениями учащихся, происходя-
щими благодаря вкладу школы.

Процессу выбора показате-
лей предшествовали дискус-
сии, круглые столы, обучаю-
щие семинары в педагогичес-
ких коллективах. Педагоги по-
нимают, что программно-целе-
вой подход предполагает оцен-
ку деятельности по результа-
там, но испытывают трудности

в ответе на вопрос о том, как
оценить результат, заявленный
в цели. Многим из них сложно
допустить мысль о возможнос-
ти субъектного взгляда на ка-
чество воспитания в школе, о
том, что родитель может су-
дить о качестве родительских
собраний, а учащийся — на-
звать свои достижения и оце-
нить отношения с однокласс-
никами и педагогами.

По итогам обсуждения и
согласования в число инвари-
антных были включены следу-
ющие показатели:
• «активность учащегося в об-
разовательном учреждении»;
• «комфортность самочувствия
учащегося в образовательном
учреждении»;
• «комфортность самочувствия
родителей в образовательном
учреждении»;
• «удовлетворённость учащих-
ся деятельностью в образова-
тельном учреждении»;
• «удовлетворённость родите-
лей деятельностью в образова-
тельном учреждении».

С 2005 года информация,
анализ и оценка динамики об-
новления качества воспитатель-
ного процесса осуществляется в
контексте общего подхода, по
общей для школ, учреждениий
начального и среднего профес-
сионального образования, дет-
ских домов методике. В число
участников мониторингового
среза включаются учащиеся
9–11-х классов общеобразова-
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тельных школ, их родители,
учащиеся выпускного курса уч-
реждений начального професси-
онального образования, воспи-
танники — выпускники детских
домов, студентов выпускного
курса учреждений среднего спе-
циального образования, студен-
ты выпускного курса УСПО и
УНПО, проживающие в обще-
житиях. В целом в опросе участ-
вуют три четверти выпускников
в каждом образовательном уч-
реждении. Далее информация
обобщается на муниципальном и
областном уровнях.

Для сбора информации
используется система Интер-
нет-опроса «Монит», создан-
ная на основе авторских диа-
гностических методик6.

Технология мониторинга
«Качество воспитательного
процесса» реализуется после-
довательно в годовом цикле на
уровне области, что стимули-
рует к разработке системы мо-
ниторинга воспитания в обра-
зовательных учреждениях.

На первом этапе в начале
учебного года определяются
субъекты мониторинга на му-
ниципальном уровне, коррек-
тируются и утверждаются по-
казатели, вводятся новые. При
необходимости методики об-
новляются и корректируются.
По анализу результатов преды-
дущих лет проводятся про-
блемные семинары.

На втором этапе (январь)
планируется мониторинг.

Ежегодно издаётся приказ
Комитета образования, науки и
молодёжной политики о его
проведении, разрабатываются
инструктивно-методические
материалы и методические ре-
комендации, определяется гра-
фик проведения мониторинго-
вого среза.

На третьем этапе (фев-
раль) обеспечивается обучение
исполнителей по формирова-
нию у них готовности к прове-
дению мониторингового среза.
Для этого на базе НИРО про-
водится серия обучающих се-
минаров, включающих по со-
держанию как методологичес-
кие, организационные основа-
ния, так и практикум по сбору
и обработке информации в си-
стеме «Монит».

На четвёртом этапе (ап-
рель) проводится сам монито-
ринговый срез в образователь-
ных учреждениях и на муници-
пальном уровне. Далее НИРО
обрабатывает информацию,
оформляет в виде сводных таб-
лиц, представляющих данные
по показателям в разрезе каж-
дого образовательного учреж-
дения и муниципального обра-
зования и направляет их в ко-
митет образования, науки и
молодёжной политики.

На пятом этапе (июнь)
результаты подвергаются ана-
лизу, предметом которого вы-
ступает опыт организации вос-
питательного процесса в обра-
зовательных учреждениях и
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управления им на муници-
пальном уровне, выявляются
причины достижений и неудач.

Результаты анализа сопос-
тавляются с результатами про-
шлых лет и с данными сходных
социально-педагогических, со-
циологических, психолого-пе-
дагогических исследований,
других исследований НИРО.
Информация направляется в
Комитет образования, науки и
молодёжной политики для
принятия управленческих ре-
шений, размещается на сайте
НИРО.

По итогам мониторинга
проводится областной методи-
ческий семинар для специали-
стов, координирующих орга-
низацию воспитательной рабо-
ты на муниципальном уровне.
Также результаты анализиру-
ются на курсах повышения
квалификации в рамках обра-
зовательных программ «Систе-
ма работы классного руководи-
теля», «Создание воспитатель-
ной системы образовательного

учреждения», «Организация
деятельности в детском кол-
лективе», на научно-практиче-
ских конференциях, круглых
столах по проблемам воспита-
ния.

Эксперимент, первона-
чально направленный на раз-
работку критериев оценки вос-
питательной работы, постепен-
но привёл к построению цело-
стной системы. Об этом убеди-
тельно свидетельствует дина-
мика результативности воспи-
тательного процесса (табл. 1).

Аналогично анализ дина-
мики качества воспитательно-
го процесса осуществляется в
учреждениях начального и
среднего профессионального
образования, в ГОУ для детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

В изменении показателей
не прослеживается резких
«скачков» и «спадов». Так, на-
пример, комфортность само-
чувствия учащихся УНПО в
2006–2008 годах практически
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Таблица 1
Динамика результативности воспитательного процесса 

в школах Новгородской области за 2006–2010 годы (в %)

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010

Kомфортность самочувствия в ОУ
учащихся

79,5 78,4  81,6 88,013 84,443

Kомфортность самочувствия в ОУ
родителей 75,1 75  79,5 86,058 85,500

Удовлетворённость деятельностью
в ОУ учащихся

67,4 74,4  77,7 76,305 82,793

Удовлетворённость деятельностью
в ОУ родителей 71,9 80,6  81,3 88,639 92,397

Активность в ОУ учащихся 41,8 52,6  55,8 42,799 52,008
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не менялась и сохранялась на
уровне 72–77 %, лишь послед-
ние два года комфортное само-
чувствие стало преобладать
еще у десятой части учащихся.
У трёх четвертей учащихся
школ, училищ, лицеев, детских
домов преобладает комфорт-
ное самочувствие. Высокий
уровень отношений (понима-
ние, доверие, теплота, бли-
зость) с одноклассниками от-
метили в 2010 году 85,9 % уча-
щихся школ, 83,4 % учащихся
УНПО. Большая часть (82 %)
учащихся школ и 88% родите-
лей имеют доверительные, до-
брые отношения с классным
руководителем, 97,8 % родите-
лей учащихся выпускных клас-
сов удовлетворены деятельно-
стью классного руководителя.
Для 63 % родителей основной
мотив включённости в школь-
ную жизнь — активная пози-
ция классного руководителя.
Называют два и более личност-
ных достижений 58 % учащих-
ся выпускных классов школ,
62 % студентов УНПО.

Особую роль в оценке ка-
чества воспитательного про-
цесса играет гуманитарная экс-
пертиза. По итогам анализа ре-
зультатов мониторинга опреде-
ляются территории для выезд-
ной экспертизы качества орга-
низации воспитательного про-
цесса в образовательных уч-
реждениях. В ходе её проведе-
ния расширяется возможность
сбора информации, подтверж-

даются или опровергаются
проявляющиеся тенденции,
определяются основания для
принятия управленческих ре-
шений о необходимости внесе-
ния корректив. В выборочной
экспертизе участвуют сотруд-
ники НИРО и специалисты
Комитета образования, науки и
молодёжной политики Новго-
родской области.

Методика экспертного ана-
лиза позволяет ответить на во-
просы о том, каким содержани-
ем деятельности удовлетворе-
ны или не удовлетворены ро-
дители. Насколько с их точки
зрения, доступна и полноценна
информация о школе, доста-
точно ли они информированы
о достижениях своего ребёнка.
Выявляются значимые для
учащихся формы деятельности
как в образовательном учреж-
дении в целом, так и в классе.
Изучаются неперсонифициро-
ванные результаты личностно-
го развития учащегося (харак-
тер личностных достижений,
инициатив; наличие/отсутст-
вие негативного влияния, ис-
пытываемого учащимся в шко-
ле со стороны других субъек-
тов; опыт самоуправления; са-
мооценка характера самочувст-
вия и влиятельности; характер
отношений с одноклассниками
и педагогами).

Достигнутая за последние
годы позитивная динамика ре-
зультативности обусловлена
повышением качества органи-
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зации самого воспитательного
процесса, а именно: вариатив-
ностью содержания и форм де-
ятельности в классе, группе
УНПО, детском доме, группе
УСПО, увеличением доли ин-
терактивных и выездных (вне-
школьных) форм деятельности;
гуманными взаимоотношения-
ми классного руководителя с
учащимися и родителями; ак-
тивной деятельностью классно-
го руководителя. Увеличилось
количество предложений от
учащихся и их родителей по об-
новлению жизни, инициативы
стали более конкретные и «раз-
вёрнутые», родители включены
в воспитательный процесс и ин-
формированы о его качестве и
результатах.

Анализ качества воспита-
тельного процесса позволил
обнаружить изменения как в
результативности, так и в усло-
виях его организации. Обнов-
лена система стимулирования
кадров воспитания, повыси-
лась квалификация классных
руководителей и мастеров про-
изводственного обучения, бо-
лее чётким стал контроль за
внедрением освоенного в прак-
тику, усилилась информацион-
ная открытость ОУ через сай-
ты, публичные доклады, взаи-
модействие со СМИ. Более
продуктивным стало взаимо-
действие со специалистами по
молодёжной политике.

В целом представленная
система оценки качества вос-

питания позволяет определить
статус образовательного уч-
реждения в городе, районе, об-
ласти, а также спрогнозировать
и реализовать эффективные
формы образовательной рекла-
мы. Повышается возможность
принимать более адекватные
управленческие решения по
дифференцированной оплате
педагогического труда в соот-
ветствии с достигнутыми каж-
дым педагогом результатами.
Управленческие решения на-
правлены на преодоление про-
блем и рисков, на развитие уч-
реждения в соответствии с об-
разовательными потребностя-
ми населения города и региона.

Методика опроса, инстру-
ментарий успешно использу-
ются и на муниципальном
уровне, например, в оценке ка-
чества реализации комплекса
целевых программ «Содруже-
ство» по воспитанию детей и
молодёжи Великого Новгоро-
да, которая включает четыре
целевые программы: «Ступе-
ни» (воспитание в учреждени-
ях образования, культуры и
спорта); СМИ; «Новгородские
дворы» и «Солнечный круг»
(воспитание в семья). Про-
граммы утверждены Думой и
финансируются Администра-
цией Великого Новгорода.
«Содружество — это механизм
развития системы воспитания
в Великом Новгороде, направ-
ленной на духовно-нравствен-
ное становление, гражданско-
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правовое самосознание детей и
молодёжи, формирование спо-
собности к успешной социали-
зации, обеспечение их прав и
социальной защищённости на
основе интеграции действий
всех субъектов воспитательно-
го процесса. Сегодня уже ус-
пешно реализуется Комплекс
целевых программ «Содруже-
ство-2» при координирующей
роли Комитета по образованию
администрации Великого Нов-
города и научном руководстве
Новгородского института раз-
вития образования.

Следует подчеркнуть, что
мониторинг качества воспита-
тельного процесса сам по себе

не решит проблем воспитания,
на каких бы основаниях он ни
строился. Но при адекватности
и здравом смысле в подборе
инструментария он обеспечи-
вает информацию о динамике
проявлений ценностно-значи-
мых качеств личности, о содер-
жании личного опыта учащих-
ся, о продуктивности их дея-
тельности. Именно непрерыв-
ность получения информации,
анализ динамики изменений
позволяют принимать опти-
мальные управленческие реше-
ния по совершенствованию ус-
ловий и организации воспита-
тельного процесса, а значит и
управлять результатами.
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